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ВВЕДЕНИЕ 

В Военной доктрине Российской Федерации, ут-
вержденной Президентом Российской Федерации, отме-
чено: «Наметилась тенденция смещения военных опас-
ностей и военных угроз в информационное пространство 
и внутреннюю сферу Российской Федерации» [903, 
п. 11]. В связи с этим, среди основных внутренних воен-
ных опасностей Российской Федерации является «дея-
тельность по информационному воздействию на населе-
ние, в первую очередь на молодых граждан страны, име-
ющая целью подрыв исторических, духовных и патрио-
тических традиций в области защиты Отечества» [903, 
п. 13в]. 

Важнейшим шагом для нейтрализации этой воен-
ной опасности стало дополнение в Конституцию Россий-
ской Федерации: «Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечивает защиту историче-
ской правды. Умаление значения подвига народа при за-
щите Отечества не допускается» [979, ст. 67.1, п. 3]. 

Одним из путей реализации данного положения яв-
ляется не только сохранение военных знаний в фондах 
библиотек и архивов, но и оперативное доведение их до 
каждого читателя в интересующей его части, в том числе 
и с использованием информационных технологий. Изу-
чение и познание различных аспектов военного дела 
необходимо для гармоничного развития личности в це-
лях патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации для защиты Отечества. 

Военные знания в виде совокупности представле-
ний, взглядов, теоретических положений, отражающих 
состояние и развитие военного дела, возможности и спо-
собы использования боевых средств [10], описываются 
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военными понятиями. Именно, понятия, выраженные в 
языке с помощью слов, обеспечивают «порождение и со-
хранение нового знания, его понимания и коммуника-
ции» [897]. Понятия являются ключом для нахождения 
знаний. 

Военные понятия формулируются в нормативных 
военных документах (нормативных правовых актах в об-
ласти обороны, уставах, наставлениях, приказах и прочих 
документах). Понятия на продукцию военного и двойно-
го назначения устанавливаются в нормативно-техничес-
ких документах (стандартах, руководящих документах, 
общих технических требованиях и других документах). 
Понятия военного дела исследуются и разъясняются в 
военных монографиях, учебниках и других книгах. Но-
вые и существующие понятия в военной области вводят-
ся и обсуждаются на страницах военной печати — газе-
тах, журналах и в других изданиях. Кроме того, военные 
понятия выявляются и уточняются в процессе научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Вся совокупность документов и изданий, в которых 
с помощью слов языка описаны военные знания с помо-
щью военных понятий, образует русское военное сло-
варное наследие [1041]. Его основу составляют русские 
военные словари и энциклопедии, которые являются 
справочными изданиями на русском языке, содержащими 
военные понятия и понятия, имеющие военное значение. 
В них в концентрированном виде представлен военный 
понятийный аппарат, состоящий из совокупности во-
енных понятий в виде терминов и наименований с их 
определениями, толкованиями и развернутыми описани-
ями. 

Именно в военных словарях и энциклопедиях со-
держится тот необходимый и достаточный уровень воен-
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ных знаний, способный удовлетворить базовые инфор-
мационные потребности, как военных специалистов, так 
и людей, интересующихся военным делом. Остальная 
литература обычно используется для углубления воен-
ных знаний по интересующему вопросу. 

Начиная с XVIII века по сегодняшний день, издано 
большое количество различных русских военных слова-
рей и энциклопедий. Это обусловлено тем, что военный 
понятийный аппарат весьма разнообразен и динамичен. 

Кроме того, как отмечено лексикографами: «Пери-
од острого словарного дефицита 70—90-х годов XX века 
в последние два десятилетия сменился своеобразным 
лексикографическим бумом» [975, c. 3]. Одним из факто-
ров, способствовавших этому, является внедрение в лек-
сикографическую деятельность средств вычислительной 
техники. 

Перечень военных словарей и энциклопедий доста-
точно обширен. В рамках данного исследования пред-
ставлены военные словари и энциклопедии только на 
русском языке. Исключение сделано для некоторых мно-
гоязычных военных словарей и энциклопедий, в которых 
присутствуют толкования представленных понятий (опи-
сания соответствующих объектов, субъектов, предметов, 
событий, явлений и т.д.) на русском языке. Переводные 
военные словари не рассматривались. Также здесь отсут-
ствуют военные словари и энциклопедии на иностранных 
языках, описывающие военное дело в России. 

В монографии описано более 800 русских военных 
словарей и энциклопедий, а также более полусотни ос-
новных невоенных изданий, содержащих словарные (эн-
циклопедические) статьи, имеющие военное значение. 

Практически все издания были найдены в глобаль-
ной информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
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тернет» и описаны de visu (лат. воочию, как очевидец). 
Такая возможность появилась в связи с тем, что подав-
ляющая часть рассмотренных здесь изданий переведена в 
электронный вид и доступна в виде электронного аналога 
печатного издания. Представленные здесь единичные 
бумажные издания добавлены как исключения, потребо-
вавшиеся для полноты исследования. Это позволило не 
только содержательно проверти анализ найденных изда-
ний и количественно оценить полученные результаты. 
Данный подход предоставил возможность читателю во 
много раз быстрее найти заинтересовавшие его издания 
для более подробного изучения соответствующей пред-
метной области или выяснения ее деталей. 

В первой главе монографии описаны методологиче-
ские основы исследования русских военных словарей и 
энциклопедий. За основу взят факт, что справочные изда-
ния похожи по структуре статей и могут быть исследованы 
методами лексикографии — науки, занимающейся практи-
кой и теорией составления словарей. Теоретическое на-
правление лексикографии подразделяется на типологию 
словарей и учение о структуре и элементах словаря. Имен-
но первому разделу теоретической лексикографии, охваты-
вающему типологию и классификацию словарей, посвяще-
на монография. Исследование основано на результатах 
анализа лексикографических типологий и классификаций, 
опубликованных автором в 2015 году в монографии «Про-
блемы языкознания, теории языка и прикладной лингви-
стики» [1035]. Исследование проводилось на стыке с ин-
форматикой — наукой об информационных технологиях, 
из которой использованы методы классификации инфор-
мации в автоматизированных системах. 

Во второй главе монографии проведена типология 
русских военных словарей и энциклопедий, а также ос-
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новных невоенных изданий со статьями, имеющими во-
енное значение. Разделение по типам осуществлено на 
основе доминирующего классификационного признака, 
которым является содержание издания, отражаемое в его 
названии. Основным отличием разработанной типологии 
является ее построение в зависимости от актуальной 
классификации военных знаний и систематизируемого 
множества изданий, а не от заранее выбранной класси-
фикации предметной области как, например, в библио-
течных классификациях. Как видно из содержания книги 
типология представляет собой строго иерархическое де-
рево заголовков с типами изданий, к которым отнесены 
описанные в главе издания. Все издания в каждой рубри-
ке расположены по принципу историчности (в порядке 
возрастания года издания). Описание каждого издания 
включает в себя изображение обложки (титульной стра-
ницы), сокращенное название и библиографическую 
ссылку на перечень использованных источников, а также 
цитату из аннотации или введения с основным назначе-
нием издания и его существенными особенностями. 

Во третьей главе монографии осуществлена клас-
сификация изданий, вошедших в типологию, в виде клас-
сификатора военных словарей и энциклопедий. Класси-
фикация русских военных словарей и энциклопедий раз-
работана на основе классификации энциклопедических 
изданий, предложенной В.И. Миловановым [993], с уче-
том действующих нормативно-технических документов 
по информации, библиотечному и издательскому делу с 
дополнениями из различных лексикографических типо-
логий и классификаций. Результаты проведения класси-
фикации показали важность классификационных призна-
ков изданий как при подборе литературы, так и при со-
здании новых произведений. Однако некоторые признаки 
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показали свой формальный характер, например, «чита-
тель» или издательские признаки. Кроме того выявлены 
некоторые классификационные противоречия, например, 
в широкой трактовке такого вида издания как «энцикло-
педия». 

В четвертой главе монографии рассчитаны коли-
чественные показатели, характеризующие описанные из-
дания. Самые простые типологические показатели отра-
жают количество изданий каждого типа. Классификаци-
онные показатели характеризуют разнообразие изданий, 
отбираемых по различным классификационным призна-
кам. Наиболее сложными являются лексикографические 
показатели, дающие оценку каждого издания на уровне 
его состава и структуры. Использование аппарата показа-
телей для изданий позволяет оценивать насыщенность 
разных предметных областей различными изданиями, а 
также определять уровень новых изданий по сравнению с 
изданными. 

Монография представляет собой единую книгу со 
сплошной нумерацией заголовков и использованных ис-
точников, разбитую на тома. 

В первом томе монографии представлены методо-
логические основы, а также типология универсальных 
(общих) и отраслевых военных справочных изданий. 

Во втором томе монографии представлена типоло-
гия специализированных военных справочных изданий. 

В третьем томе монографии представлена класси-
фикация военных справочных изданий и их количествен-
ные показатели. 

Каждый том имеет свой список использованных ис-
точников. В последнем томе представлены источники, 
использованные во всей монографии. 
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Книга может быть полезна как специалистам-фило-
логам, так и всем читателям, интересующимся вопросами 
военного дела и военной справочной литературой. 
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Справочные издания играют большую роль в лю-
бой деятельности человека. Их основной функцией явля-
ется оперативное предоставление различных справочных 
сведений, необходимых для решения вопросов, возника-
ющих в разных жизненных ситуациях. Они могут быть 
связаны как с повседневной деятельностью или работой 
человека, так и с его духовными потребностями. 

Часто возникают задачи, требующие разносторон-
них знаний по интересующему объекту (предмету, явле-
нию), выходящих за пределы одного справочного изда-
ния. Более того, в научных исследованиях требуется все-
сторонний анализ различных точек зрения на интересу-
ющие понятия. Это требует комплексного подхода полу-
чения знаний из всей совокупности доступных справоч-
ных изданий. 

В соответствии с ГОСТ 7.60—2003 под справоч-
ным изданием понимается издание, содержащее краткие 
сведения научного или прикладного характера, располо-
женные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, 
не предназначенное для сплошного чтения [922]. 

Справочные издания служат для получения сведе-
ний разнообразного характера в соответствии с их целе-
вым назначением. Часто справочные издания представ-
ляют собой свод знаний, накопленных наукой и практи-
кой, в раскрываемой ими предметной области. Для спра-
вочных изданий характерны: «особый отбор фактов, обу-
словленный необходимостью свертывания информации; 
особый язык и стиль, лаконизм изложения; максимальная 
открытость для поиска нужных сведений» [1019, с. 101]. 
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Специфические способы представления материала 
наложили соответствующие типологические (классифи-
кационные) особенности справочных изданий. Вышена-
званный стандарт [922] определяет следующие основные 
виды справочных изданий: 

1) энциклопедия — справочное издание, содержа-
щее в обобщенном виде основные сведения по одной или 
всем отраслям знаний и практической деятельности, из-
ложенные в виде статей, расположенных в алфавитном 
или систематическом порядке; 

2) словарь — справочное издание, содержащее 
упорядоченный перечень языковых единиц, снабженных 
относящимися к ним справочными данными; 

3) справочник — справочное издание, носящее 
прикладной, практический характер, имеющее система-
тическую структуру или построенное по алфавиту загла-
вий статей. 

Для каждого основного вида справочного издания 
характерна специфическая структура, а также особые 
требования к его основному тексту, аппарату издания и 
издательско-полиграфическому оформлению. 

Несмотря на существующие различия можно выде-
лить общие черты построения справочных изданий для 
исследования их научными методами. Одной из таких 
основных черт являются структурные единицы основно-
го текста справочного издания. Согласно ГОСТ Р 
7.0.14—2011 [938] они состоят: 

1). Для энциклопедии — из энциклопедической 
статьи, содержащей заглавное слово и пояснительный 
текст. 

Заглавное слово представляет собой слово или сло-
восочетание, содержащее выражение, термин, имя соб-
ственное и т.п. 
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Пояснительный текст разъясняет заглавное слово. 
Он может быть кратким, содержащим только дефиницию 
и (или) небольшую справку, и развернутым, полно опи-
сывающим названный объект и имеющим сложную 
структуру. 

2). Для словаря — из словарной статьи, содержа-
щей заглавное слово и его описание. 

Заглавное слово — лексическая единица, выражен-
ная в виде слова, словосочетания, лексически значимых 
компонентов сложных слов и иных лексических средств 
(фонема, морфема и т.п.). 

Описание заглавного слова включает его определе-
ние (дефиницию), а также другие характеристики, набор 
которых зависит от типа и назначения словаря. В описа-
ние могут входить грамматическая и стилистическая ха-
рактеристики лексической единицы, пометы, поясняю-
щие степень употребления слова, его связь с другими 
словами или словоформами и т.п., иллюстрации (цитаты, 
речения), иноязычные эквиваленты. 

3). Для справочника — из справочной статьи, со-
держащей заголовок и пояснительный текст. 

Заголовком справочной статьи могут быть слова, 
обозначающие предмет или объект исследования, имена, 
географическое название и т.п., или вопросительное 
предложение. 

Пояснительный текст кратко объясняет понятие или 
отвечает на вопрос, сформулированный в заголовке, со-
держит фактические данные и конкретные сведения, 
приведенные в виде лаконичного текста или иллюстра-
ций (таблицы, схемы, диаграммы и т.п.). 

Таким образом, несмотря на различную организа-
цию основных видов справочных изданий, в них можно 
выделить общие черты. Одной из них является построе-
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ние структурных единиц основного текста, фактически 
состоящее из: 

1) ключевого слова, словосочетания или предложе-
ния, используемого для поиска интересующего понятия, 
и расположенного в начале статьи обычно с красной 
строки (заглавное слово) или перед ней, например, по 
центру текста (заголовок); 

2) текста статьи, раскрывающего соответствующее 
понятие в соответствии концепцией издания, и представ-
ляющего собой краткое или полное разъяснение или объ-
яснение заглавного слова или заголовка (пояснительный 
текст), а также различные характеристики заглавного 
слова (описание). 

Поэтому для изучения основных видов справочных 
изданий можно использовать методы лексикографии, за-
нимающейся изучением словарей. 

1.1. Лексикография 

В соответствии со словарем Д.Э. Розенталя [880] 
под лексикографией как наукой понимается раздел язы-
кознания, занимающийся вопросами составления слова-
рей и их изучения. Практическая и теоретическая 
направленность лексикографии отличает ее от многих 
других наук, которые, как правило, носят либо фунда-
ментальный, либо прикладной характер. Составить хо-
роший словарь, не зная основных положений этой науки 
и не ознакомившись с лучшими словарными изданиями, 
просто невозможно. Эта особенность нашла отражение в 
энциклопедическом толковании лексикографии [877] как 
раздела языкознания, занимающегося практикой и теори-
ей составления словарей. Это же определение с неболь-
шими изменениями представлено в универсальных (об-
щих) энциклопедических словарях [1022]. 
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Другой особенностью лексикографии является 
необходимость применения творческого подхода при ис-
пользовании ее методов. В этом лексикография сродни 
искусству. Как отмечает В.В. Дубичинский [960, c. 8—9] 
«…работа над словарем невозможна без вдохновения и 
творческого поиска. Логико-понятийной стройности лек-
сикографической науки необходимы образность и худо-
жественная выразительность. <…> Словарный труд 
сродни искусству — он прорывает всякие пределы воз-
можного, он требует художественного восприятия». 
Именно новые нестандартные решения зачастую приво-
дят к созданию простых в восприятии и удобных в ис-
пользовании словарей, а также обогащают теорию лекси-
кографии. 

Кроме того, В.В. Дубичинским подмечено диалек-
тическое двуединство лексикографии как науки. «Явля-
ясь, с одной стороны, отдельной научной дисциплиной в 
ряду других лингвистических дисциплин, лексикография, 
с другой стороны, представляет собой универсальную 
методологическую науку, необходимую самым разным 
областям человеческой практики» [960, c. 9]. Общеиз-
вестно, что концептуальная модель предметной области 
составляет основу любой теории, образующих науку или 
ее раздел. Концептуальная модель представляет собой 
множество взаимосвязанных понятий, определяющих 
смысловую структуру теории. Элементом концептуаль-
ной модели является концепт, представляющий собой 
смысловое значение имени (знака). Одной из форм пред-
ставления совокупности концептов является словарь, со-
держащий термины и определения (толкования) понятий, 
использованных в теории, отражающей субъективные 
представления исследователя на рассматриваемую им 
часть реальной действительности или ее абстрактного 
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отражения. Подтверждают это В.А. Козырев и В.Д. Чер-
няк [976, c. 6]: «Достижениями лексикографии пользует-
ся любая наука, поскольку семантические определения 
терминов — необходимая часть ее аппарата». 

Роль словаря чрезвычайно высока не только в 
науке, но и в других областях человеческой деятельнос-
ти. Со второй половины XX века резко увеличилось ко-
личество публикаций по всем отраслям знаний. Специа-
листы не успевают отслеживать новые идеи и последние 
разработки в своих предметных областях. Еще труднее 
найти необходимые сведения научного, прикладного или 
познавательного характера, когда человек впервые зна-
комится с интересующим его объектом, предметом или 
явлением. Именно в этом случае ему помогают, прежде 
всего, словари и другие справочные издания. По этому 
поводу О.Л. Рублева в своем учебнике приводит выска-
зывание известного французского писателя и литератур-
ного критика Анатоля Франса (1844—1924 годы). Он пи-
сал [1023, c. 24]: «Словари — это вся вселенная в алфа-
витном порядке! Если хорошенько подумать, словарь — 
это книга книг. Он включает в себя все другие книги, 
нужно лишь извлечь их из нее». 

Среди недостатков лексикографии как науки язы-
коведы выделяют неизбежное отставание любого словаря 
(как, впрочем, и любого печатного издания) от реальной 
действительности современной жизни и соответствую-
щих изменений в языке. По этому поводу В.В. Дубичин-
ский сказал: «Чувствительная душа словаря ранимо от-
носится ко всем изменениям в языке. И не в силах вме-
шаться в этот необратимый процесс, она стареет» [960, 
c. 16]. Однако это не мешает словарю быть сосредоточе-
нием актуальных знаний на момент его издания. Он как 
нормативный документ фиксирует устоявшиеся в теории 
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и апробированные на практике представления реальной 
действительности, выраженные в языке. Выход из дан-
ной проблемы был найден в конце XX века с внедрением 
автоматизации и средств вычислительной техники во все 
сферы деятельности человека. Создание электронных 
словарей и их представление в глобальной информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволило 
оперативно вносить любые изменения в словарные ста-
тьи и в режиме реального времени доводить актуальную 
версию словаря до своего читателя. Более того, многие 
электронные словари позволяют не только привлекать 
пользователей сети «Интернет» к проверке представлен-
ных сведений, но и давать им возможность писать новые 
статьи и расширять словарный состав электронного сло-
варя. Ярким примером такого электронного словаря на 
русском языке является Свободная энциклопедия «Вики-
педия» (ru.wikipedia.org/wiki). 

Другой характерной негативной чертой современ-
ной лексикографии стала ее коммерциализация [975, 
c. 8—9], которой в том числе способствовала автомати-
зация издательской деятельности. Ярким примером среди 
военных словарей стало издание в начале XXI века мно-
жества похожих Военных энциклопедических словарей: 
А.П. Горкина (2001, 2002, 2007 годы), Ю.Т. Аверьянова 
(2002, 2007 годы), А.Э. Сердюкова (2007 год). Среди них 
официальным изданием является последнее, которое из-
дано под редакцией Министра обороны Российской Фе-
дерации в Военном издательстве. Более того, в лексико-
графической литературе появились рекомендации по вы-
пуску коммерческих словарей [960, с. 34—37]. 

Однако, рыночные отношения или другие побуж-
дения авторов и составителей не должны влиять на каче-
ство разрабатываемых ими словарей. Н.Ю. Шведова в 



 

 24

своей статье к 100-летию со дня рождения С.И. Ожегова 
[1090, c. 13] обращает внимание на ответственность лек-
сикографа, который «ответствен, во-первых, перед 
наукой о языке и тем самым перед лингвистами, обра-
щающимися к словарю как к произведению, необходимо 
отвечающему требованиям современной науки; во-вто-
рых, перед читателем-нелингвистом, доверяющим слова-
рю и ищущим в нем нужную ему точную и достоверную 
справку; в-третьих, перед традицией, которую он про-
должает и развивает; в-четвертых, наконец, перед самим 
собой как специалистом и автором труда, выходящего 
под его именем». Те же, кто пишет или составляет воен-
ные словари, прежде всего, являются специалистами в 
военной области и не всегда знают основы лексикогра-
фической науки. Последним таким примером является 
справочник «Основные военные термины, применяемые 
в уставных документах Сухопутных войск тактического 
звена управления», изданный в 2015 году А.М. Кабачен-
ко и другими авторами для студентов МГИМО [80]. 

Кроме того, Н.Ю. Шведова обращает внимание, что 
автоматизация в лексикографии является лишь инстру-
ментом составителя словаря [1090, c. 15—16]: «Совре-
менные компьютерные технологии открывают широкие 
возможности для компилятивных словарных произведе-
ний <…>. “База данных” сама по себе не знает ничего: 
знает язык только человек; поэтому он обязан относиться 
к этой базе разборчиво и, приступая к составлению сло-
варя, строго сформировать для себя принципы и правила 
отбора. В ином случае, как бы ни было объемно такое 
сочинение, оно останется собранием “списанного”, сло-
женного вместе в одну упаковку, из которой, при внима-
тельном изучении, торчат многочисленные непоследова-
тельности и несуразности». Нужно понимать, что сред-
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ства вычислительной техники лишь снимают с лексико-
графа большую часть труда, которая ранее выполнялась 
вручную. Это, прежде всего, работы по составлению и 
ведению различных картотек словарных статей и указа-
телей заглавных слов, поиск по ним в соответствии с це-
левыми потребностями составителя словаря, разработка 
и оперативное изменение словника на основании замысла 
создания словаря, помощь в написании авторских сло-
варных статей и окончательном оформлении издания. 
Все остальное зависит от лексикографических знаний, 
опыта работы и творческого подхода автора или состави-
теля словаря. 

Что касается военных словарей, то сейчас начали 
говорить о военной лексикографии [888, 896, 1027] как 
об отраслевом разделе науки. Более того, в [887, с. 6] за-
явлено «о необходимости создания отечественной науч-
ной школы отраслевой (военной) лексикографии». 

Ряд актуальных проблем этой науки сформулиро-
ваны С.Э. Зверевым [967]: 

— преобладание в последнее время военных энцик-
лопедических словарей обусловило повышенное внима-
ние авторов к объему и содержательному наполнению 
словарных статей, что привело к явному ущербу для ло-
гичности, точности, краткости формулировок дефиниций 
военных терминов; 

— крайне низкая нормативность отечественных 
словарей, т.е. относительная необязательность точного 
соблюдения значений трактуемых ими терминов при 
разработке уставов, боевых и оперативных документов, 
при проведении военно-научных исследований и при ис-
пользовании в образовательном процессе военных вузов; 

— отсутствие полноценного, качественно состав-
ленного словаря военных терминов, устанавливающего 
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однозначное и обязательное для всех толкование воен-
ных терминов. 

C его точки зрения [967, c. 286]: «настало время 
словарей толковых1, причем высоконормативных, высту-
пающих своего рода ГОСТами, регулирующих термино-
употребление в военном деле и в воинской деятельно-
сти». 

Зверев подчеркивает [967, c. 248]: «качество терми-
нологических словарей и воинских, особенно боевых, 
уставов есть показатель развития военной мысли госу-
дарства». 

Повышение уровня качества военных словарей 
явилось одной из мотиваций в написании этой книги. 

Таким образом, лексикография является наукой, в 
которой теория и практика тесно связаны между собой. С 
одной стороны, нельзя разработать хороший словарь, не 
зная теоретических основ лексикографии. А с другой 
стороны, невозможно изучать и развивать теорию этой 
науки без знакомства как минимум с лучшими словар-
ными произведениями. 

Создание хорошего словаря может потребовать не-
стандартного мышления и творческого подхода. Поэтому 
лексикографию, несмотря на наличие в ней соответству-
ющего методологического и методического аппарата, 
считают искусством. 

Лексикография, являясь самостоятельной наукой, в 
тоже время является общенаучным аппаратом для других 
наук. Именно она дает средства для формулирования ба-
зовых понятий научной теории, которыми в дальнейшем 
оперирует вся система знаний этой науки. 

                                           
1 Имеется в виду «терминологических словарей» [922, 938] — 

примеч. автора. 
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Именно в словарях в концентрированном виде со-
средоточен опыт, накопленный человеком при исследо-
вании объективного мира. Но его познание не стоит на 
месте и словарь начинает стареть сразу же после издания. 
Выход из данного положения был найден в создании 
электронного словаря. Его можно постоянно поддержи-
вать в актуальном состоянии, предоставляя читателю 
сведения из него в реальном режиме времени. 

Словарь, как результат лексикографической дея-
тельности, является средством получения знаний. Поэто-
му на авторе или составителе словаря лежит большая от-
ветственность перед его читателем. В связи с этим, раз-
личные внутренние сиюминутные мотивации, внешние 
условия окружающей лексикографа реальности, а также 
используемый им инструментарий не должны влиять на 
качество разрабатываемого им материала. Это обуслов-
лено тем, что доверие читателя к конкретному словарю 
основывается, прежде всего, на авторитете автора или 
составителя словаря, его главного редактора, а также ор-
ганизации, разработавшей словарь, или издательства, 
опубликовавшего его. 

1.1.1. Практическая лексикография 

Практическая направленность современной лекси-
кографии подчеркивает важную социальную функцию 
словарей [823], которые фиксируют совокупность знаний 
общества в определенный период времени. 

Энциклопедия [877] отмечает, что практическая 
лексикография (словарное дело) выполняет следующие 
общественно важные функции: 

1) обучение языку — как родному, так и неродно-
му; 
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2) описание и нормализация родного языка (обе 
функции обеспечиваются толковыми и другими словаря-
ми разных типов); 

3) межъязыковое общение (двуязычные словари, 
разговорники и пр.); 

4) научное изучение лексики языка (этимологиче-
ские, исторические словари, словари мертвых языков и 
т.п.). 

Данные функции больше характерны для языковых 
словарей. Для энциклопедических словарей (к которым 
часто относят и терминологические словари) эти функ-
ции во многом похожи, но немного отличаются в связи с 
природой информации, которая в них содержится. Мож-
но сформулировать следующие функции энциклопедиче-
ских (терминологических) словарей в человеческой дея-
тельности: 

1) информационную, осуществляющую установ-
ленное или общепринятое толкование терминов, наиме-
нований или слов, используемых в различных докумен-
тах (изданиях) и средствах массовой информации; 

2) нормативную, фиксирующую используемые в 
некоторой предметной области понятия, обозначенные 
терминами или наименованиями, через соответствующие 
определения или толкования в целях однозначного по-
нимания их специалистами и заинтересованными лица-
ми, разработки новых документов (изданий) и подготов-
ки информационных сообщений; 

3) коммуникативную, обеспечивающую единое 
представление понятий у взаимодействующих между со-
бой людей в процессе совместной деятельности или при 
решении общих задач; 

4) научную, позволяющую использовать весь 
накопленный научный опыт в целях представления науч-
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ных знаний и на их основе разрабатывать новые знания в 
виде научных теорий, методов и других приемов, состав-
ляющих аппарат современной науки. 

Данные функции обусловлены тем, что каждая сло-
варная статья является обобщением результатов большой 
практической работы. В своей книге В.А. Козырев и В.Д. 
Черняк отмечают [976, с. 6]: «Любой авторитетный сло-
варь строится на совокупности источников: предшеству-
ющих словарях, словарных картотеках, лингвистических 
экспериментах, электронных базах данных». Подтвер-
ждая это, русский и советский языковед Лев Владимиро-
вич Щерба (1880—1944 годы) писал, что «каждое мало-
мальски сложное слово в сущности должно быть предме-
том научной монографии» [1095, с. 285] (в смысле науч-
ного труда или научного исследования, а не обязательно 
научного издания). Примером такого труда является кни-
га языковеда и лексикографа Ф.П. Сороколетова «Исто-
рия военной лексики в русском языке (XI—XVII вв.)», 
изданная в 1970 году и переизданная с дополнениями по-
сле его смерти в 2009 году. 

Поэтому в содержание понятия «практическая лек-
сикография» с точки зрения В.В. Морковкина входит 
[996, с. 41]: 

1) создание словарей и других произведений сло-
варного типа; 

2) накопление и хранение первичных словарных 
материалов. 

Отечественная практическая лексикография в воен-
ном деле берет свое начало с XVIII века. Первым рус-
ским военным словарем считается [972, c. 329] термино-
логический словарь, составленный Василием Иванови-
чем Суворовым (1705—1775 годы), который являлся от-
цом генералиссимуса А.В. Суворова. Этот словарь был 
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составлен в 1724 году как дополнение к переведенной им 
книге «Истинный способ укрепления городов, изданный 
от славного инженера Вобана, на французском языке. 
Ныне же преложен с франц. на рос. яз.». 

Этот факт можно оспорить. В предисловии ко вто-
рому изданию своего словаря В.В. Вахтин пишет: «Пер-
вый морской словарь в России составлен был при Петре 
Великом2 и выправлен Его собственною рукою. Об этом 
говорит митрополит Евгений в своем “словаре светских 
писателей”. Он прибавляет, что рукопись этого морского 
словаря хранится при библиотеке С.-Петербургской Ака-
демии Наук» [91, с. IX]. Однако в те времена не было 
разделения на военно-морской и гражданский флот, по-
этому поддержка этого факта может не выдержать кри-
тики. 

С 30-х годов XIX века начался новый этап практи-
ческой лексикографии. В 1837—1850 годах издается пер-
вая отечественная военная энциклопедия «Военный эн-
циклопедический лексикон, издаваемый Обществом во-
енных литераторов» в 15 томах. Главным редактором ее 
был Людвиг Иванович Зедделер (1791—1852 годы). 

Стимулирующими воздействиями на развитие лек-
сикографии в военном деле являются войны. Так пора-
жение нашей страны в Русско-японской войне 1904—
1905 годов обострило внимание российской обществен-
ности к вопросам национальной военной мощи. Резуль-
татом этих процессов явилось издание книгоиздателем и 
просветителем Иваном Дмитриевичем Сытиным (1851—
1934 годы) новой русской Военной энциклопедии. Пер-
воначально планировалось издать 23 тома, однако в пе-
риод с 1911 по 1915 годы было издано только 18 томов. 

                                           
2 Петр I Великий (Петр Алексеевич Романов) (1672—1725) 

[28]. 
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Закончить это издание помешала Первая Мировая война 
1914—1918 годов. Следствием ее явилось издание ряда 
словарей с терминами, встречающимися в газетах и жур-
налах с известиями о войне. 

Следующий этап развития военной лексикографии 
относится к 20—30-м годам XX века. За эти годы после 
окончания Гражданской войны и военной интервенции в 
России 1917—1922 годов было выпущено значительное 
число военно-справочной и военно-словарной литерату-
ры по различным отраслям военного дела [973]. В 1932—
1933 годах была сделана попытка выпуска Советской во-
енной энциклопедии (было издано только 2 тома). Дан-
ная работа была прервана тяжелыми предвоенными го-
дами и Великой Отечественной войной Советского Сою-
за 1941—1945 годов. 

Обобщение опыта последней войны и последовав-
шая после нее революция в военном деле, начавшаяся в 
конце 40-х — начале 50-х годов XX века, дали очередной 
толчок в развитии военных справочных изданий. Было 
издано большое количество тематических словарей (эн-
циклопедий) и справочников, дающих информацию в 
различных областях военных знаний. Венцом этого раз-
вития явилось издание в 1976—1980 годах Советской во-
енной энциклопедии в 8 томах и двух изданий Военного 
энциклопедического словаря в 1983 и 1986 годах. 

Более подробно история развития энциклопедиче-
ских словарных изданий описана в монографии В.И. Ми-
лованова [993] и более ранних трудах других авторов. 

Последовавшие в начале 90-х годов XX века изме-
нения в общественном строе нашей страны начали новый 
виток в развитии лексикографии. 

С одной стороны, были продолжены работы по раз-
работке официальных военных словарных изданий, ха-
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рактерных деидеологизацией представленного в них ма-
териала и более широким освещением военной истории. 
После первого тома было прекращено второе издание 
энциклопедии и в 1994 году началось издание новой рос-
сийской Военной энциклопедии в 8 томах, которое за-
кончилось только в 2004 году. Кроме того, в 2001—2008 
годах было издано уникальное двуязычное научно-
техническое издание «Оружие и технологии России. Эн-
циклопедия. XXI век» в 16 томах под редакцией дей-
ствующих в то время министров обороны. В него были 
включены описания, фотографии и тактико-технические 
характеристики всех основных образцов вооружения и 
военной техники, выпускаемых оборонно-промышлен-
ным комплексом Российской Федерации. Кроме того, в 
это время было разработано много энциклопедических 
словарей по видам и родам войск, а также отраслям во-
енных знаний. 

С другой стороны, рыночные отношения способст-
вовали изданию большого количества авторских и пере-
водных словарей, ориентированных на различные чита-
тельские аудитории и имеющие различные качество по-
лиграфического оформления (от простого в мягкой об-
ложке до подарочных изданий на мелованной бумаге с 
цветной печатью). Наибольшее распространение получи-
ли различные справочные издания по разным видам ору-
жия, вооружения и техники вооруженных сил разных 
стран и исторических эпох. В результате читателю стало 
доступно большое число изданий разного качества про-
работки материала и идеологической направленности. 

За последние 10 лет с момента последнего издания 
официального Военного энциклопедического словаря 
произошли коренные изменения в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Как отмечено в [1091] система 
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основополагающих уставных документов, разработанная 
в 2003 году, уже включала уставные документы видов и 
родов войск ВС РФ, войск, не входящих в виды и рода 
войск ВС РФ. Действующая на сегодняшний день систе-
ма уставных документов, утвержденная Министром обо-
роны Российской Федерации в 2013 году, соответствует 
современному состоянию ВС РФ, которое существенно 
отличается от изложенного в военных словарных издани-
ях. Кроме того, в статье отмечено, что в последние годы 
количество уставных документов ВС РФ возрастает. Все 
это требует не только переиздания энциклопедических 
изданий академического характера, но и издания акту-
альных, простых, научно выверенных, справочных (в том 
числе и словарных) изданий, отражающих произошед-
шие изменения. Такие издания будут востребованы не 
только должностными лицами органов военного управ-
ления и сотрудниками организаций ВС РФ, но и работ-
никами оборонно-промышленного комплекса Россий-
ской Федерации, лицами, обучающимися по различным 
военным специальностям, и всеми остальными, кто инте-
ресуется вопросами военного дела. 

Таким образом, практическая лексикография в ча-
сти разработки энциклопедических (терминологических) 
словарей выполняет важную социальную функцию по 
фиксации совокупности знаний общества в определен-
ный период времени. Кроме того, можно выделить более 
частные функции для этих словарей, такие как информа-
ционную, нормативную, коммуникативную и научную. 

Это является следствием большой работы по иссле-
дованию знаний, накопленных как в различных словар-
ных источниках, так и других документах по тематике 
разрабатываемого нового словаря. Чем шире размер 
словника в заданной предметной области и глубже про-
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работка материала по каждой словарной статье, тем бо-
лее качественным является словарь, и тем более востре-
бованным он может быть. 

Отечественная лексикография в военном деле 
начинает свою практику с XVIII века. Рассматривая ис-
торическое развитие военной лексикографии на примере 
нашей страны, можно сделать вывод о том, что основны-
ми факторами, стимулирующими создание новых воен-
ных словарей и энциклопедий, являются войны, револю-
ции в военном деле, изменения в общественном строе 
стран, коренные изменения в вооруженных силах госу-
дарств. 

Прошедшие изменения с начала XXI века в воен-
ном деле России вызвали потребность в написании новых 
актуальных словарей как энциклопедического и акаде-
мического уровня, так и более простых терминологиче-
ских словарей, которые отражают основы организации и 
строительства войск (сил), выполняющих задачи в обла-
сти обороны страны. 

1.1.2. Теоретическая лексикография 

Написание новых словарей на высоком уровне тре-
бует знания теории составления словарей. Ее разработ-
кой занимается теоретическая лексикография, изуча-
ющая весь комплекс проблем, связанный с созданием 
словарей. 

Для современной теории лексикографии прежде 
всего характерны следующие особенности [877], которые 
для энциклопедических (терминологических) словарей 
можно сформулировать следующим образом: 

1). Представление о понятийном аппарате как о си-
стеме, стремление отразить в строении словаря как 
структуру всего свода представленных знаний, так и се-
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мантику отдельных понятий, обозначенных терминами 
или наименованиями. Это достигается, прежде всего, за 
счет различных систематизаций заглавных слов по неко-
торой тематике, их упорядочения различными способами 
(от общего к частному, в порядке следованиях в доку-
менте-первоисточнике и т.п.), выделения связей слов 
внутри текста толкования понятия. 

2). Диалектический взгляд на толкование каждого 
понятия, системный подход к его рассмотрению с раз-
личных точек зрения и в тесной взаимосвязи с внешней 
средой. 

3) Признание тесной взаимосвязи лексики с исполь-
зуемым ее аппаратом соответствующих наук и различ-
ными приемами, осуществляемыми людьми в своей по-
вседневной деятельности. 

С точки зрения В.В. Дубичинского идеалом теории 
лексикографии является универсальный словарь. Однако, 
он же и утверждает, что эта «цель, достижимая лишь в 
абстракции» [960, с. 53]. Каждый словарь решает только 
возложенные на него конкретные задачи. Здесь же он от-
мечает: «А интегративные лексикографические вопросы, 
пожалуй, в полной мере могут решить комплексные сло-
вари различных типов и наполняемости описываемыми 
языковыми единицами. Однако комплексные словари 
тоже ограничены; они выполняют в совокупности не-
сколько задач, но далеко не все». 

Примером такого интегративного словаря [975, 976] 
является создаваемый в настоящее время с 1995 года в 
Институте русского языка Российской академии наук под 
руководством российского лингвиста Юрия Дереникови-
ча Апресяна (1930 года рождения) «Активный словарь 
русского языка». В данном словаре помимо решения 
языковых (лингвистических) задач описание заглавных 
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слов словарных статей дополнено большим объемом ак-
туальной для восприятия слова энциклопедической ин-
формации. 

Данный словарь является одним из результатов ра-
бот по созданию машинного фонда русского языка, идея 
создания которого была высказана советским ученым в 
области информатики Андреем Петровичем Ершовым 
(1931—1988 годы). С его точки зрения [963] такой фонд 
должен был содержать полный словарь и генератор сло-
воформ, а также формализованный толковый словарь 
(тезаурус) русского языка. 

Альтернативой универсальному словарю является 
система словарей. В.В. Дубичинский под такой систе-
мой понимает «комплекс словарных произведений с еди-
ной концепцией, теоретической и методической направ-
ленностью» [960, с. 64]. 

В.В. Морковкин такую систему обозначает терми-
ном «словарная система» и понимает под ней «совокуп-
ность разных по жанру словарей, обеспечивающих раз-
ноаспектное описание определенного (в том числе и од-
ного и того же) массива языковых единиц». С его точки 
зрения словарную систему должны образовать толковый, 
идеографический, грамматический, обратный и другие 
словари, ориентированные на лексическое ядро русского 
языка) [995, с. 106]. 

В поддержку системы словарей также выступает 
П.Н. Денисов. В его терминологии «максимальная лек-
сическая система» практически не может быть воплоще-
на в одном издании. Необходима взаимосвязанная систе-
ма справочных словарно-энциклопедических изданий, 
которая была бы задумана таким образом, чтобы все из-
дания этой серии как бы взаимно дополняли друг друга, а 
каждое в отдельности отражало бы существенную часть 
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максимальной лексической системы. Создание масштаб-
ной системы словарей подвластно, пожалуй, лишь мно-
голетней перспективной программе, базирующейся на 
общегосударственном уровне [954]. 

Одним из примеров создания системы военных 
словарей и энциклопедий является Приказ Министра 
обороны РФ от 15.01.1997 года № 13 «О военных энцик-
лопедических изданиях в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации» [1012]. Согласно ему, строительство 
Вооруженных Сил Российской Федерации на современ-
ном этапе требует нового подхода к обобщению, систе-
матизации, изданию и распространению военных знаний, 
накопленных как нашим Отечеством на всех историче-
ских этапах своего развития, так и другими государства-
ми мира. Успешному решению этих задач должна спо-
собствовать научная программа создания и совершен-
ствования российских военных энциклопедических изда-
ний, которая включает в себя: 

1) «Военную Энциклопедию» — подлежит разра-
ботке и периодическому изданию в виде многотомного 
научно-справочного труда Министерства обороны Рос-
сийской Федерации; 

2) «Военный энциклопедический словарь» (ежегод-
ник), призванный раскрывать содержание новых военных 
терминов и понятий, отражающих происходящие изме-
нения в военной теории и практике; 

3) военные энциклопедические словари (справоч-
ники) по видам Вооруженных Сил Российской Федера-
ции и родам войск (сил), а также отдельным отраслям 
знаний. 

Однако, даже такая программа не может в полном 
объеме решить поставленные в приказе задачи. Энцик-
лопедия и словари, разработанные в ее рамках, содержат 
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выверенный, соответствующий сегодняшним взглядам, 
но ограниченный каждым конкретным изданием набор 
военных знаний. Такие знания очень важны при решении 
практических задач как повседневной деятельности, так 
и перспективного планирования (исследований). Но в 
рамках научных исследований с учетом ретроспективы 
развития изучаемого предмета, при решении частных за-
дач по отдельным отраслям военных знаний или в случае 
анализа некоторого вопроса с различных точек зрения 
этих знаний может быть недостаточно. 

Военные знания содержатся не только в энциклопе-
дических изданиях, разработанных по заказу Министер-
ства обороны Российской Федерации. Они присутствуют 
и в других военных энциклопедических изданиях, слова-
рях военных терминов, биографических военных издани-
ях, специализированных словарях и энциклопедиях по 
оружию, вооружению и военной технике, а также спра-
вочных изданиям по различным областям военного дела 
и наук, имеющих военное значение. Также военные по-
нятия описываются в различных универсальных и отрас-
левых энциклопедиях и энциклопедических (терминоло-
гических) словарях. Кроме того, словари военных терми-
нов и наименований входят составной частью в различ-
ные монографии, научно-популярные и учебные издания 
военной тематики. Все эти издания разработаны по раз-
личному авторскому замыслу, с разной организацией и 
построением, то есть, фактически, не образуют единую 
стройную систему. 

Решением является создание фонда словарей. Ме-
ханизм создания фондов детально проработан в библио-
течном деле. Согласно ГОСТ 7.76—96 [925] под фондом 
понимается упорядоченная совокупность документов, 
соответствующая задачам и профилю библиотеки, ин-
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формационного центра и предназначенная для использо-
вания и хранения. Базовым отличием фонда словарей от 
библиотечного фонда является то, что основным объек-
том хранения фонда является энциклопедическая (сло-
варная, справочная) статья, а не документ (издание). 

Поэтому только автоматизируя лексикографию 
можно применить единый подход в реализации теории 
универсального словаря и теории системы словарей. Он 
состоит в создании лексикологических и лексикографи-
ческих фондов, то есть фондов словарных единиц языка 
и фондов словарных статей словарей. При схожей орга-
низации таких фондов их главным отличием является 
уникальность или дублирование заглавных слов единиц 
хранения фонда, соответственно. 

Несмотря на ставящиеся перед лексикографией в 
настоящее время системные проблемы, основным объек-
том исследования теоретической лексикографии является 
словарь. 

Как отмечено В.В. Морковкиным, традиционное 
содержание понятия «теория лексикография» включает 
«типологию словарей и учение о структуре и элементах 
словаря» [996, с. 33]. В этой статье он утверждает, что 
это понятие намного шире, определяя: «теоретическая 
лексикография включает в себя теорию лексикографии и 
историю лексикографии» [996, с. 41]. 

История лексикографии, обобщающая опыт прак-
тической лексикографии, с точки зрения В.В. Морковки-
на включает в себя два раздела: 

1) история словарей; 
2) история решения типовых исторических про-

блем. 
В свою очередь теория лексикографии в его пред-

ставлении включает в себя 7 разделов: 
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1) определение объема, содержания и структуры 
понятия «лексикография»; 

2) словарная лексикология; 
3) учение о жанрах и типах словарей; 
4) учение об элементах н параметрах словаря; 
5) учение об основах лексикографического кон-

струирования; 
6) учение о первичных словарных материалах, т.е. 

учение о картотеках; 
7) учение о планировании и организации словарной 

работы. 
Такая классификация представляется спорной. Па-

радокс заключается в том, что практической лексикогра-
фии необходима своя теория. Поэтому, например, по-
следние три раздела могут быть отнесены к практической 
лексикографии. 

По общепринятым представлениям [877] теорети-
ческая лексикография охватывает следующий комплекс 
проблем: 

1) разработка общей типологии словарей и слова-
рей новых типов; 

2) разработка макроструктуры словаря (отбор лек-
сики, принцип расположения слов и словарных статей, 
выделение омонимов, включение в корпус словаря и в 
приложения несобственно лексикографических материа-
лов: грамматических статей, иллюстраций и пр.); 

3) разработка микроструктуры словаря, то есть от-
дельной словарной статьи (грамматический и фонетиче-
ский комментарий к слову, выделение и классификация 
значений, типы словарных определений, система помет, 
типы языковых иллюстраций, подача фразеологии, до-
полнительная информация, например, этимология в тол-
ковом словаре и значения слова в этимологическом, и 
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другие проблемы в зависимости от типа словаря). Боль-
шое внимание уделяется вопросу соотношения лингви-
стической и внелингвистической (энциклопедической, 
страноведческой и другой) информации в словаре. 

В данной монографии с использованием методов 
теоретической лексикографии в рамках исследования 
русских военных словарей и энциклопедий решаются 
следующие основные задачи: 

1) Разработка типологии военных словарей и эн-
циклопедий с заданной степенью детализации для по-
строения целевой системы словарей или создания фонда 
словарей. 

2) Разработка классификаций военных словарей и 
энциклопедий в рамках системы (фонда) словарей с це-
лью их отбора для удовлетворения конкретных инфор-
мационных потребностей читателя. 

3) Количественная оценка военных словарей и эн-
циклопедий, представленных в системе (фонде) слова-
рей. 

Задачи решаются с учетом исторического аспекта 
издания военных словарей и энциклопедий. 

Таким образом, для современной теоретической 
лексикографии присущ системный подход для исследо-
вания словарей выбранной предметной области. 

Объектом исследования теоретической лексикогра-
фии является словарь, который изучается с точки зрения 
своих типологических (классификационных) признаков, 
организации его составных частей и структуры его сло-
варных статей. 

Настоящая монография исследует русские военные 
словари и энциклопедии методами первой части теорети-
ческой лексикографии, охватывающей типологию и 
классификацию словарей. 



 

 42

1.1.3. Автоматизация лексикографии 

Проведение современных исследований и эффек-
тивное использование результатов работ в лексикогра-
фии невозможно без ее автоматизации. 

Применение средств вычислительной техники в ис-
следовательских работах в области лексикографии нача-
лась в 50-х годах XX века [1086]. 

В настоящее время автоматизация работ в этой об-
ласти выделилось в самостоятельное прикладное направ-
ление лексикографии, наименование которого разные ав-
торы трактуют в зависимости от решаемых лексикогра-
фических задач.  

В научных трудах это направление называли как 
«автоматическая лексикография» [883, 885, 969], «авто-
матизированная лексикография» [890], «вычислительная 
лексикография» [884, 988, 989], «компьютерная лексико-
графия» [889, 960, 976], «машинная лексикография» [989, 
996, 900] и под другими названиями [1082], связанными с 
электронными вычислительными машинами (компьюте-
рами). 

Суть его достаточно точно сформулирована П.А. 
Магомедовой [987, с. 163]: «Компьютерная (машин-
ная) лексикография занимается решением проблем со-
здания и функционирования электронных словарей раз-
ных типов».  

Она отмечает, что автоматизация лексикографии 
позволяется преодолеть фундаментальные противоречия 
«классической» практической лексикографии, занимаю-
щейся разработкой печатных словарей [987, с. 162—163]: 

1. Чем больше объем словаря, чем полнее и доказа-
тельнее описание лексических значений, тем сложнее им 
пользоваться. 
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2. Чем полнее и глубже описание лексических зна-
чений, тем в меньшей степени словарь соответствует те-
кущей языковой и культурной ситуации. Чрезвычайно 
долгий цикл создания и изменения печатных словарей 
приводит к тому, что зафиксированный в них образ мира 
заметно отличается от действительности. 

3. Чем интереснее собственно лексикографическая 
концепция словаря, тем у́же его лексическая база. Уни-
версальные бумажные словари демонстрируют отсут-
ствие внедрения последних достижений теоретической 
лексикографии. В свою очередь научные лексикографи-
ческие проекты существуют, но реализуются в виде сло-
варей, не покрывающих и 10% всего лексикографическо-
го пространства. 

Кроме того, автоматизация лексикографии позво-
лит лексикографу выполнять новые задачи, решение ко-
торых было невозможным в традиционной лексикогра-
фии за счет их трудоемкости. В связи с этим, Ю.Н. Мар-
чук определяет это направление лексикографии как 
«науку о машинных словарях естественных языков, ис-
пользуемых в памяти компьютера для решения задач, 
требующих искусственного интеллекта» [989, с. 71]. Он 
отмечает, что одной таких задач является создание спра-
вочника, в котором все словники наиболее значительных 
словарей были бы объединены. 

Более того, считается что компьютерная лексико-
графия — это «временная дисциплина периода перехода 
от ручной и рукописной лексикографической практики к 
новым безбумажным информационным технологиям» 
[1083]. 

Например, в [1088, с. 276] даны особенности созда-
ния электронного словаря по сравнению с бумажным, 
которые сведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1. Сравнительный анализ этапов создания 
бумажного и электронного словаря 

Бумажный Электронный 
1. Формирование словника 
словаря 

1. Формирование словника 
словаря 

2. Составление картотеки 
примеров 

2. Составление корпуса при-
меров (с использованием 
электронных корпусов тек-
стов) 

3. Написание словарных ста-
тей 

3. Написание словарных ста-
тей 

4. Создание рукописного ва-
рианта словаря 

4. Копирование словарных 
статей в базу данных 

5. Перепечатка и редактиро-
вание рукописи 

  

6. Авторская доработка   
7. Перепечатка и корректура 5. Корректура текста словаря 

непосредственно в базе 
данных 

8. Верстка словаря   
9. Корректура   
10. Печать словаря   
11. Словарь 6. Словарь 

 
Смотря на таблицу, читатель может сделать вывод, 

что создание электронных словарей является более про-
стым процессом. Но нужно понимать, что ЭВМ сейчас 
такой же инструмент лексикографа, как раньше были гу-
синое перо, автоматическая ручка, пишущая машина. 
ЭВМ позволяет повысить эффективность создания сло-
варя и автоматизировать рутинные операции по сбору и 
обработке лексикографической информации. Все зависит 
от авторского замысла, ведь результатом создания элек-
тронного словаря может быть, в том числе, и бумажный 
словарь. 
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Подтверждение этого находится далее в той же ста-
тье [1088, с. 277—278]: «Макроструктура электронного 
словаря в линейной последовательности во многом пов-
торяет макроструктуру традиционного бумажного слова-
ря. Составные части макроструктуры электронного лек-
сикографического издания легко просматриваются: пре-
дисловие, правила пользования, список используемых 
сокращений, корпус, грамматический очерк, различные 
списки (например, списки источников). 

Но если бумажный словарь подразумевает упоря-
доченность этих блоков по приведенному нами списку, 
то в электронном словаре благодаря гипертекстовому 
устройству каждый из них может быть активизирован в 
любой очередности в зависимости от желания пользова-
теля. <…> 

Другими словами, электронный словарь берет на 
себя функцию вычленения необходимой информации и 
ее преобразования в наиболее удобную для потребителя 
форму. Следовательно, создатели электронного словаря 
могут предусмотреть довольно большое количество сло-
варных входов, позволяющее пользователю легко и 
быстро получать любую необходимую ему информа-
цию». 

Однако, описанные преимущества электронного 
словаря можно реализовать и в бумажном словаре. Весь 
вопрос в эффективности и удобстве использования. 

На основе [987, с. 165] можно сформулировать пре-
имущества электронных словарей перед бумажными: 

1. Эффективность, т.е. обеспечение быстрого поис-
ка информации. 

2. Мобильность, т.е. возможности хранения и пере-
дачи больших объемов информации с использованием 
устройств малого размера. 
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3. Актуальность, т.е. возможности оперативного 
внесения изменений. 

4. Мультимедийность, т.е. дополнительные воз-
можности по представлению информации (в т.ч. и гипер-
текст). 

Как видно из проведенного анализа объектом исс-
ледования компьютерной (машинной) лексикографии 
является электронный словарь. Что это такое? 

На законодательном уровне во исполнение Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 16 но-
ября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск 
программного обеспечения, происходящего из иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
был издан подзаконный акт в виде Приказа Минкомсвязи 
России «Об утверждении классификатора программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных» 
[1013]. В данном классификаторе в разделе «Лингвисти-
ческое программное обеспечение» существует класс про-
грамм для ЭВМ и баз данных «Электронные словари». 
Он описан как словарь в электронной форме, который 
должен предоставлять возможность поиска значения или 
перевода слов и словосочетаний. 

Академическая наука [782] трактует понятие «элек-
тронный словарь» как любой упорядоченный, относи-
тельно конечный массив лингвистической информации, 
представленный в виде списка, таблицы или перечня, 
удобного для размещения в памяти ЭВМ и снабженный 
программами автоматической обработки и пополнения. 

Недостатком этих определений является множество 
детальных признаков понятия, которые относятся к осо-
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бенностям реализации электронных словарей. Формули-
ровка должна быть более простой. За основу предлагает-
ся взять из Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» 
определение понятия «электронный документ — доку-
ментированная информация, представленная в электрон-
ной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия че-
ловеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в инфор-
мационных системах» [1074, ст. 2, п. 11.1]. Либо более 
простое определение из ГОСТ 7.83—2001 «документ на 
машиночитаемом носителе, для использования которого 
необходимы средства вычислительной техники» [926, 
п. 3.1]. 

Предлагается определить понятие «электронный 
словарь» как словарь, для использования которого необ-
ходимы средства вычислительной техники. Причем под 
словарем [922] здесь понимается как один словарь, так и 
система словарей, как описано в пункте 1.1.2 моногра-
фии. 

С точки зрения реализации электронных словарей 
их можно рассматривать как компонент автоматизиро-
ванной системы с решениями по программному, инфор-
мационному и техническому обеспечению [915]. Их реа-
лизуют в виде изделий с соответствующим комплектом 
документации [1016, п. 2.3]. 

При создании и использовании электронных слова-
рей необходимо учитывать, что с юридической точки 
зрения программные изделия, информационные изделия 
и изделия техники охраняются [1040] в соответствии с 
положениями четвертой части Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
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Результатами интеллектуальной деятельности и 
приравненными к ним средствами индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
которым предоставляется правовая охрана (интеллекту-
альной собственностью) [1070, ст. 1225] в части элек-
тронных словарей прежде всего являются: 

программа для ЭВМ — представленная в объек-
тивной форме совокупность данных и команд, предна-
значенных для функционирования ЭВМ и других ком-
пьютерных устройств в целях получения определенного 
результата, включая подготовительные материалы, полу-
ченные в ходе разработки программы для ЭВМ, и по-
рождаемые ею аудиовизуальные отображения [1070, 
ст. 1261]; 

база данных — представленная в объективной 
форме совокупность самостоятельных материалов (ста-
тей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и 
иных подобных материалов), систематизированных та-
ким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены 
и обработаны с помощью электронной вычислительной 
машины [1070, ст. 1260]. 

Технические средства, на которых создаются или 
используются электронные словари, обычно приспособ-
лены для работы различных программ для ЭВМ и веде-
ния разных баз данных. При приобретении средств вы-
числительной техники вопросы, связанные с их правовой 
охраной, обычно бывают урегулированы. 

Поэтому понятие «электронный словарь» включает 
в себя три составные части: 

1) словарь, представляющий собой базу данных или 
другой информационный массив со словарными статья-
ми одного словаря, системы словарей или первичных 
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словарных материалов, а также сопутствующей словар-
ной информации; 

2) программа, представляющая собой совокупность 
общего и специального программного обеспечения для 
ведения или использования словарной информации; 

3) машина, представляющая собой средства вычис-
лительной техники для функционирования программ об-
работки хранящейся словарной информации, в том числе 
с помощью средств удаленного доступа. 

В данном толковании под средствами вычисли-
тельной техники понимаются не только средства, пред-
назначенные для производства вычислений (обработки 
информации), такие как: 

вычислительная машина (англ. compute) — сово-
купность технических средств, создающая возможность 
проведения обработки информации и получение резуль-
тата в необходимой форме [909]; 

электронная вычислительная машина (англ. 
electronic computer) — вычислительная машина, основ-
ные функциональные устройства которой выполнены на 
электронных компонентах [909]. 

компьютер (англ. computer) — техническое сред-
ство, способное выполнять множественные арифметиче-
ские и логические операции на основе заданной про-
граммы и данных [933]. 

В описываемые средства вычислительной техники 
также входят средства удаленного доступа такие как: 

терминал — устройство ввода-вывода, обеспечи-
вающее взаимодействие пользователей в локальной вы-
числительной сети или с удаленной ЭВМ через средства 
телеобработки данных [912]; 
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средство телеобработки данных — периферийное 
оборудование, обеспечивающее доступ пользователя к 
удаленной ЭВМ и ресурсам средств связи [912]. 

Здесь под телеобработкой данных понимается со-
вокупность методов, обеспечивающих пользователям ди-
станционный доступ к ресурсам систем обработки дан-
ных и ресурсам средств связи [911]. 

Поэтому машиной (средством вычислительной тех-
ники) для работы со словарями может быть, например, не 
только стационарный компьютер или планшет, но теле-
визор с возможностью выхода в сеть «Интернет». 

Что касается программ электронного словаря, то в 
отечественной лексикографической практике их подраз-
деляют на три большие группы [989, 1088]: 

1) программы поддержки лексикографических ра-
бот, предназначенных для автоматического получения из 
текста с помощью ЭВМ различных словников, частотных 
словарей, конкордансов и пр.; ведения различных сло-
варных картотек и других первичных словарных матери-
алов; автоматизированного составления и поддержания в 
актуальном состоянии словарей различных типов, а так-
же подготовки их к изданию или использованию; 

2) программы обработки текста с автоматическими 
словарями, предназначенные для информационного по-
иска, автоматического реферирования, машинного пере-
вода, искусственного интеллекта и т.д., использующие 
различные автоматически составляемые словари, такие 
как словари метаданных, систематизированные списки 
терминов, таксономии, тезаурусы, онтологии и проч.; 

3) программы использования словарей, предназна-
ченные для предоставления человеку — пользователю 
ЭВМ различной лексикографической информации как из 
одного словаря, так и из системы словарей; такие слова-
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ри часто являются машинными версиями традиционных 
бумажных словарей. 

Типология (классификация) словарей, представлен-
ных в виде баз данных или информационных массивов, 
не входит в рамки данного исследования. Поэтому рас-
смотрим основные виды словарей, ориентированных на 
читателя, использующего ЭВМ для решения стоящих пе-
ред ним задач. Их можно разделить на две большие 
группы: 

электронное издание — электронный документ 
(группа электронных документов), прошедший редакци-
онно-издательскую обработку, предназначенный для 
распространения в неизменном виде, имеющий выход-
ные сведения [926, 944]; 

онлайн (англ. online) — нахождение в сети в режи-
ме реального времени [934]. 

Наибольшее распространение получили словари, 
представляющие собой электронный аналог печатного 
издания — электронное издание, в основном воспроиз-
водящее соответствующее печатное издание (расположе-
ние текста на страницах, иллюстрации, ссылки, примеча-
ния и т.п.) [926]. Это может быть как оригинал-макет 
словаря, подготовленный для использования на полигра-
фическом оборудовании или печатающем устройстве, так 
и электронный документ, полученный из печатного из-
дания словаря с помощью устройства для автоматическо-
го ввода графической информации. Наиболее распро-
страненными форматами таких изданий являются PDF 
(Portable Document Format — межплатформенный откры-
тый формат электронных документов, изначально разра-
ботанный фирмой Adobe Systems) и DjVu (от фр. déjà vu 
— «уже виденное», технология сжатия изображений с 
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потерями, разработанная специально для хранения ска-
нированных документов). 

Практически все издания, описанные в данной мо-
нографии, представляют собой электронные аналоги пе-
чатных изданий и были в разное время взяты из глобаль-
ной информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

В последние годы массовое распространение полу-
чили компактные средства вычислительной техники раз-
мером с записную книжку или блокнот, такие как смарт-
фоны, электронные планшеты, электронные книги с тех-
нологией электронной бумаги. Малый размер экрана та-
ких устройств (даже по сравнению с обычной книгой) 
вызвал появление электронных изданий без сохранения 
издательской вертки. Для их издания может быть исполь-
зована авторская рукопись, прошедшая только редакци-
онную обработку, или электронный аналог печатного из-
дания, из которого убраны результаты издательской об-
работки. Достоинством таких изданий является формати-
рование (верстка) текста издания в реальном режиме 
времени в зависимости от разрешения экрана и размера 
основного шрифта. Недостатком этих изданий является 
отсутствие привязки текста издания к страницам исход-
ного печатного издания, что затрудняет цитирование и 
использование указателей издания. Наиболее распро-
страненными форматами описываемых изданий являются 
FB2 (FictionBook — формат представления электронных 
версий книг в виде XML-документов, где каждый эле-
мент книги описывается своими тегами) и RTF (Rich Text 
Format — межплатформенный формат хранения тексто-
вых документов с форматированием, предложенный в 
компаниях Microsoft и Adobe). 
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В данной монографии было использовано неболь-
шое количество электронных изданий без сохранения из-
дательской вертки. Это издания, для которых не удалось 
найти электронный аналог печатного издания. Такие 
случаи специально не помечались в расчете на то, что 
заинтересованный читатель всегда сможет найти исход-
ное печатное издание. 

Кроме того существуют электронные издания на 
машинных носителях, которые получили популярность с 
распространением персональных ЭВМ. Такое издание 
обычно распространяется на оптических дисках (ранее на 
дискетах) в коробках с полиграфическим оформлением. 
Издание представляет собой базу данных в специальном 
формате или информационный массив часто в формате 
HTML (HyperText Markup Language — язык гипертексто-
вой разметки документов, предназначенных для просмот-
ра с помощью программы под названием «браузер»). В 
большинстве случаев чтение электронного издания и 
навигация по нему осуществляется с помощью прог-
раммной оболочки, специально разработанной для этого 
издания. С появлением высокоскоростного доступа в 
сеть «Интернет» востребованность таких изданий уходит 
в прошлое. Кроме того, многие электронные издания, 
разработанные в конце XX и начале XXI веков, уже нель-
зя прочитать или читать без ошибок на современных 
средствах вычислительной техники. 

Описание электронных изданий на машинных но-
сителях можно найти в авторской монографии «Обзор и 
сравнительный анализ электронных военных словарей и 
энциклопедий» [1045], опубликованной в 2014 году. 

Принципиально другим видом электронного изда-
ния является онлайн-издание, которое сейчас практиче-
ски полностью отождествляются с сайтом в сети «Ин-
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тернет». Под ним понимается совокупность программ 
для электронных вычислительных машин и иной инфор-
мации, содержащейся в информационной системе, дос-
туп к которой обеспечивается посредством информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по домен-
ным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 
идентифицировать сайты в сети «Интернет» [1074, ст. 2, 
п. 13]. В обычных изданиях распространяется содержа-
щаяся них информация, отображающая состояние опи-
сываемых объектов предметной области на момент вы-
хода издания. Внесение в издание каких-либо изменений 
возможно только при его переиздании, что может про-
изойти через длительный промежуток времени. Основ-
ным отличием онлайн-издания является возможность ве-
дения публикуемой в нем информации, поддерживая ее в 
актуальном состоянии и не допуская ее старение во вре-
мени. В любом случае одним из основных требований, 
предъявляемым к онлайн-изданиям, является указание 
даты (времени) опубликования новых информационных 
единиц или внесения изменений в существующие. 

Среди значащих онлайн-словарей и онлайн-энцик-
лопедий, которые могут стать для читателя источниками 
военных знаний можно выделить описанные ниже (све-
дения представлены по состоянию на середину 2020 го-
да). 

1) Словари на сайте Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (http://encyclopedia.mil.ru/encyclope 
dia/dictionary.htm), содержащие 5 военных словарей и эн-
циклопедий («Военный энциклопедический словарь», 
«Энциклопедия РВСН», «Военно-биографический сло-
варь», «Полные кавалеры ордена Славы: краткий био-
графический словарь», «Справочник по терминологии в 
оборонной сфере»). 
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Особенностями онлайн-издания является отсутст-
вие единых средств поиска по словарям. Кроме того, 
трудно понять какие конкретно издания (труды или рабо-
ты) явились источником представленных сведений, что 
делает эти словари фактически самостоятельным издани-
ем. 

2) Рубрикон (http://www.rubricon.com/) является 
одним из первых словарных онлайн-изданий. Здесь чита-
тель может получить доступ к полным электронным вер-
сиям важнейших энциклопедий и словарей, изданных за 
последние сто лет в России. Сайт основан на третьем из-
дании Большой советской энциклопедии (1969—
1979 годы) и Российском энциклопедическом словаре 
(2001 год). В разработке проекта принимали участие 
«ЛУКойл-Информ», Институт США и Канады РАН, ЗАО 
«Аутопан», ООО «Твинком Бизнeс» и другие организа-
ции. 

На дату обращения к сайту на нем были представ-
лены 61 энциклопедия и словарь, а также 19 книг, в ко-
торых 590 073 словарных статьи и 86 927 иллюстраций и 
карт (последние годы эта информация не менялась). Из-
дания — первоисточники словарных статей систематизи-
рованы в тематическом рубрикаторе. Военных словарей 
(энциклопедий) на сайте нет, но военные знания содер-
жатся в универсальных (общих) невоенных изданиях. 

Особенностями онлайн-издания является то, что 
оно является платным. Можно осуществлять любые виды 
поиска, видеть аннотацию словарной статьи (ее начало), 
но полный текст словарной статьи будет доступен только 
при оплате и оформлении подписки на платные услуги 
Рубрикона (на все словари и энциклопедии, кроме разра-
ботанных в рамках сайта). 
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3) Большая российская энциклопедия (http:// 
bigenc.ru/) содержит издание энциклопедии, осуществля-
емое согласно Указу Президента Российской Федерации 
от 14.10.2002 г. № 1156. Выпуск электронной версии 
осуществляется при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации. 

В онлайн-энциклопедии из более 80 тысяч статей к  
рубрике «Военное дело» отнесено 1730 статей. 

Судя по выборочному анализу военных статей сос-
тояние описываемой предметной области взято из печат-
ного издания, которое выходило с 2004 по 2017 годы. 

4) Википедия (https://ru.wikipedia.org/wiki/) пред-
ставляет собой свободную энциклопедию, которую мо-
жет редактировать каждый. Ее владельцем является аме-
риканская некоммерческая организация, имеющая 37 ре-
гиональных представительств. 

На дату обращения в русскоязычном разделе при-
сутствовало более 1 миллиона 640 тысяч статей (почти в 
3 раза больше, чем на сайте «Рубрикон»). Тематическая 
рубрикация указывает на публикацию статей по военно-
му делу (как одной из общественных наук), а предметная 
рубрикация — по категории по войнам (авиации, броне-
технике, военной продукции, военных сил, театров воен-
ных действий). 

Особенностью этой онлайн-энциклопедии является 
следующее: «Надежность и точность Википедии вызы-
вают вопросы. Википедию критикуют за возможность 
добавления ложной или непроверенной информации» 
(смотри статью «Википедия» на сайте). 

5) Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (https: 
//megabook.ru/) основана на первой национальной муль-
тимедийной энциклопедии «Большая энциклопедия Ки-
рилла и Мефодия», а также на тематических энциклопе-
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диях и других изданиях компании «Кирилл и Мефодий», 
выпускавшихся на DVD-носителях. 

Всего мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия вклю-
чает в свой состав более 240 000 энциклопедических и 
справочных статей, более 70 000 словарных статей, со-
держащихся в различных словарях, более 110 000 муль-
тимедийных объектов (фотографий, видеофрагментов, 
звуковых фрагментов, карт). В составе рубрикатора ме-
гаэнциклопедии в рубрике «Общество» присутствует 
подрубрика «Военное дело», к которой отнесено 
1438 статей. 

На первый взгляд эта онлайн-энциклопедия предс-
тавляет собой определенный баланс между единичным 
словарем и объединением множества словарей под еди-
ной оболочкой. Ядром мегаэнциклопедии является сово-
купность собственных статей, дополненная статьями из 
других словарных изданий. Это позволило при сравни-
тельном большом количестве статей из разных изданий 
сохранить уникальность заглавных слов (т.е. по одному 
заглавному слову находится только одна статья). 

6) Словари и энциклопедии на Академике (http:// 
dic.academic.ru/) представляет собой систему словарей, 
содержащую как энциклопедии, энциклопедические и 
терминологические словари, так и языковые словари, в 
том числе и переводные, причем как на русском языке, 
так и на иностранных языках. 

На дату обращения к сайту на нем были представ-
лены 491 словарь и энциклопедия, систематизированные 
в 34 рубриках. Среди них можно выделить 9 изданий, 
имеющих отношение к военному делу. 

Особенностью этого онлайн-словаря является силь-
ная перегруженность рекламой, что существенно замед-
ляет его работу. Однако это компенсируется единым по-
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иском по всей системе словарей, несмотря на мелкие не-
удобства поиска и представления найденных сведений, 
что характерно для подобных онлайн-словарей. 

7) Словари онлайн (https://slovaronline.com/) как 
сказано в аннотации это сборник энциклопедических 
словарей. Так же он предоставляет словари лингвистиче-
ского направления. Основную категорию составляют 
словари отдельных авторов. Не менее интересную нишу 
в сервисе онлайн-словарей занимают словари узкого 
направления и множество иных познавательных и увле-
кательных словарей. 

На дату обращения к сайту на нем было представ-
лены 1731 издание на разных языках, систематизирован-
ные в 54 рубриках. Порядка 30 словарей и энциклопедий 
посвящены военным вопросам. 

Данный онлайн-словарь подобен предыдущему, но 
менее известен и без рекламы. В нем также не решена 
проблема «информационного взрыва» (смотри пункт 
1.2.1.1 монографии), когда на простой запрос пользова-
телю выдается очень много сведений без учета его пот-
ребностей. 

8) Магия слов (http://my-dict.ru/) как сказано в ан-
нотации на нашем сайте вы найдете огромное количество 
словарей с подробным описанием терминов (толкования 
и скрытые значения слов). Сайт ориентирован на обуче-
ние. 

На дату обращения к сайту как указано на главной 
странице на нем было представлено 94 словаря общим 
объемом 2 207 871 словарных статей (автором насчитано 
194 издания только на русском языке, систематизирован-
ные в 18 рубриках). К военным можно отнести 4 издания. 

Онлайн-словарь похож на два предыдущих, но име-
ет немного отличающийся поисковый аппарат. Сайт 
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представлен в качестве примера для оценки объекта 
словника онлайн-словарей. 

9) Техника и технологии, промышленность (http: 
//www.find-info.ru) содержит словари и энциклопедии 
технической направленности, а также ссылки на другие 
универсальные и специализированные справочные изда-
ния. 

Непосредственно на сайте представлено 79 изданий 
в 9 рубриках. 26 изданий относятся к военной тематике. 

Особенностью онлайн-издания является поиск 
только по алфавитному указателю каждого конкретного 
издания. 

10) Руниверс (https://runivers.ru/) является сводной 
военно-исторической факсимильной энциклопедией и 
содержит статьи российских дореволюционных военных 
энциклопедий. Кроме того на сайте присутствует исто-
рическая библиотека с большим количеством книг по 
отечественной и военной истории в основном дореволю-
ционного издания (более 1500 изданий в количестве бо-
лее 5000 томов). Проект «Руниверс» реализуется при 
поддержке компании Транснефть. 

На сайте представлены «Военный энциклопедиче-
ский лексикон» в 14 т. (Богданович, 1852—1858); «Эн-
циклопедия военных и морских наук» в 8 т. (Леер, 
1883—1897); «Военная энциклопедия» в 18 т. (Сытин, 
1911—1915).  

Особенностью онлайн-энциклопедии является об-
щий словник, но поиск осуществляется только по алфа-
витному указателю. Результат поиска выдается в виде 
страницы электронного аналога печатного издания, но 
без текстового слоя под графическим изображением 
страницы энциклопедии. 
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11) Большая энциклопедия нефти и газа (https:// 
www.ngpedia.ru/) представляет собой совокупность ста-
тей из разных областей науки и техники. Текстовой базой 
для составления энциклопедии была электронная биб-
лиотека «Нефть-Газ», которая перестала работать с конца 
июня 2019 года из-за нерешенных проблем с авторским 
правом на используемые издания в соответствие со ста-
тьями 1273, 1274, 1275 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

На сайте онлайн-энциклопедии представлено 
630 295 статей. На запрос «вооруженные силы» было 
найдено 49 источников с толкованием этого термина. 

В отличие от предыдущей онлайн-энциклопедии 
здесь удачно реализован поиск в электронных аналогах 
печатных изданий. В конечном результате выдается как 
сам текст, так и графическое изображение страницы из-
дания. Неудобным является указание только номера 
найденной цитаты (в квадратных скобках) без раскрытия 
источника цитирования, который можно узнать только 
после выбора интересующего результата поиска. 

12) Sokr.ru (http://sokr.ru/) является самым полным 
словарем сокращений, акронимов, аббревиатур и слож-
носоставных слов русского языка. 

На дату обращения к сайту в нем содержалось 
158 464 статей с 142 629 сокращениями (ожидало про-
верки 3773 статей). Основой информационного наполне-
ния сайта являлись 9 словарей сокращений (аббревиатур) 
русского языка, один из которых «Словарь сокращений и 
аббревиатур армии и спецслужб» (сост. А.А. Щелоков, 
2003). 

Особенностью онлайн-словаря является предостав-
ление читателю других вариантов сокращений (аббреви-



 

 61

атур) найденных расшифрованных слов и словосочета-
ний. 

Для завершения обзора сайтов в сети «Интернет» 
необходимо упомянуть «Мир энциклопедий» (http:// 
www.encyclopedia.ru/), одной из задач которого является 
сбор и систематизация информации по преимущественно 
русскоязычным энциклопедическим и аналогичным 
справочным изданиям, а также литературе и мнениям о 
них читателей. В разделе, посвященном военному искус-
ству и военной науке описано 512 изданий, как печатных, 
так и электронных. 

В заключение изложения методологических основ 
автоматизации лексикографии, необходимо отметить 
следующее. Использование средств вычислительной тех-
ники в лексикографии открывает возможность формиро-
вания чрезвычайно значимого и бурно развивающегося 
сегодня фрагмента культурного пространства — лекси-
кографического пространства, представляющего собой 
совокупность более 3000 словарей русского языка [1089]. 
Объем лексикографического пространства в военном де-
ле можно оценить на основе данной монографии. 

Лексикографическое пространство «открывает но-
вые возможности как для теоретических исследований в 
области лексикографии, так и для эффективного исполь-
зования словарной продукции, в том числе для ее каче-
ственной оценки» [1089, с. 107]. 

Формирование лексикографического пространства 
позволяет решить следующие важные лексикографиче-
ские проблемы [1093]: 

1. Обновление (актуализация) фундаментальных 
лексиконов (например, терминологии в Военном энцик-
лопедическом словаре 2007 года). 
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2. Перевод печатного лексикографического насле-
дия в цифровую форму (причем не только в виде элек-
тронных аналогов печатных изданий, но и онлайн-изда-
ний, обеспечивающих юридическую значимость предо-
ставляемых сведений). 

3. Использование больших словарных массивов для 
формирования лингвистических компонентов систем 
представления знаний (типа онтологий). 

4. Разрешение проблемы многоязычия и точности 
перевода с разных языков. 

Таким образом, среди множества преимуществ 
электронных словарей перед бумажными можно выде-
лить два наиболее важные, во-первых, электронный сло-
варь не ограничен объемом бумажной книги, и, во-вто-
рых, существуют возможности поддержания словаря в 
актуальном состоянии без его полного переиздания. 

В противовес к существующим взглядам о создании 
нового типа (электронного, безбумажного, автоматиче-
ского) словаря представляется более реальным взгляд на 
автоматизацию лексикографии, как на перспективное 
направление практической (прикладной) лексикографии, 
занимающееся созданием словарей как в бумажном, так и 
электронном представлении. 

Под автоматизацией лексикографии предлагается 
понимать применение средств вычислительной техники 
для составления и использования словарей, ориентиро-
ванных как на конечного читателя (пользователя), так и 
на средства автоматизации его деятельности (системы 
машинного перевода, системы автоматического рефери-
рования, информационного поиска, подготовки докумен-
тов и пр.). 

Автоматизация лексикографии может дать качест-
венный скачек лексикографических работ не только ав-
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томатизируя рутинные операции по накоплению и хра-
нению первичных словарных материалов, а также сос-
тавлению на их основе новых словарей и других словар-
ных произведений. Она открывает возможности как со-
здания «универсального словаря» [960, с. 53], включаю-
щего «все разряды единиц лексикона со всеми их свой-
ствами», так и формирования лексикографического про-
странства, объединяющего в том числе словарные статьи 
из различных областей военного дела. 

1.2. Типологии и классификации 

Типология является методом научного познания, в 
основе которого лежит расчленение систем объектов и их 
группировка с помощью типа, т.е. с помощью обобщен-
ной, идеализированной модели. Типология используется 
в целях сравнительного изучения существенных призна-
ков, связей, функций, отношений, уровней организации 
объектов, как сосуществующих, так и разделенных во 
времени. Проблемы типологии возникают во всех 
науках, которые имеют дело с крайне разнородными по 
своему составу множествами объектов (как правило, 
дискретных) и решают задачу упорядоченного описания 
и объяснения этих множеств. Будучи одной из наиболее 
универсальных процедур научного мышления, типология 
опирается на выявление сходства и различия изучаемых 
объектов, на поиск надежных способов их идентифика-
ции. В своей теоретически развитой форме типология 
стремится отобразить строение исследуемой системы, 
выявить ее закономерности, позволяющие предсказать 
существование неизвестных пока еще объектов [999]. 

Типология может основываться на понятии типа 
как основной логической единицы расчленения исследу-
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емой реальности либо использовать иные логические 
формы [999]: 

1) классификация, цель которой сводится к постро-
ению иерархической системы классов и их подклассов на 
основе некоторых признаков, как присущих самим объ-
ектам (естественная классификация), так и не свойствен-
ных им; 

2) систематика, предполагающая максимально пол-
ную и расчлененную классификацию данного множества 
объектов с фиксированной иерархией единиц описания; 

3) таксономия, в рамках которой специально иссле-
дуются и обосновываются принципы рациональной клас-
сификации и систематики. 

Хотя границы между этими формами в значитель-
ной мере условны и их применение в той или иной обла-
сти в большой мере зависит от исторической традиции, 
тем не менее, типология по существу выступает как тео-
рия и язык таксономии, а последняя интерпретируется 
как обоснование систематики и классификации, анализ 
их языка и методов [999]. 

Классификация является общенаучным и общеме-
тодологическим понятием, означающим такую форму 
систематизации знания, когда вся область изучаемых 
объектов представлена в виде системы классов, или 
групп, по которым эти объекты распределены на 
основании их сходства в определенных свойствах [999]. 

Классификация раскрывает внутреннюю необходи-
мую связь между группами (классами, родами и т.д.), по 
которым распределены классифицируемые предметы 
[1085]. 

Классификация представляет собой способ упоря-
дочения, структуризации некоторого множества объек-
тов, рассечения его на определенные подмножества пу-
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тем выделения некоторого признака объектов исходного 
множества как основания их структуризации по данному 
признаку. Такого рода признак называется основанием 
классификации и должен быть вполне определенным 
[982]. 

Результатом классификации является многоступен-
чатое, разветвленное деление логического объема поня-
тия в виде системы соподчиненных понятий. Наиболее 
сложные и совершенные классификации дает наука, сис-
тематизирующая в них результаты предшествующего 
развития какой-либо отрасли знания и намечающая од-
новременно перспективу дальнейших исследований 
[1084]. 

Как отмечено С.С. Розовой, которая первой попы-
талась философски осмыслить трудности классификаци-
онного дела и проблемы, получающие свое отражение в 
самосознании ученых, строящих и использующих клас-
сификации: «Классификационная проблема является од-
ной из наиболее острых методологических проблем со-
временной науки. <…> Во многих науках <…> на про-
тяжении многих лет обсуждается широкий круг вопро-
сов, связанных с классификацией. Эти обсуждения со-
провождают историческое развитие указанных дисци-
плин от этапа к этапу, но проблема отнюдь не получает 
окончательного решения… 

Ныне осознано, что классификация — важный эле-
мент любой человеческой деятельности, и в первую оче-
редь научной, и вместе с тем качество конкретных клас-
сификаций, как правило, является неудовлетворитель-
ным. Построение новых классификаций наталкивается на 
многочисленные и разнообразные трудности, преодоле-
ние которых оказывается невозможным из-за отсутствия 
необходимых теоретических и методических средств. 
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Разработка этих средств упирается в неясность самого 
понятия классификации, в отсутствие четких представ-
лений о классификации как особом феномене познания… 

Строить классификации — большое искусство, но 
нельзя ли научиться управлять этим процессом с тем, 
чтобы перевести построение классификаций из области 
искусства в разряд процедур, осуществляемых по прави-
лам науки? <…> Трудности построения классификаций 
лежат не в отсутствии детально разработанных методик, 
а в сложностях общего философского мировоззренческо-
го и методологического порядка… 

Классификация, казалось бы, такое простое и по-
нятное действие — разбиение множества на подмноже-
ства, представляет собой очень сложный социальный ор-
ганизм, теснейшим образом связанный со многими сто-
ронами общественной жизни и целиком определяемый 
характером и уровнем развития общественного произ-
водства, науки, педагогики, философских и даже религи-
озных воззрений общества» [1020, с. 3—4]. 

Такое же положение дел существует и в классифи-
кации военных словарей и энциклопедий. Это подтвер-
ждает В.И. Милованов: «Более чем тысячелетний опыт 
создания научно-справочных трудов постоянно ставит 
перед энциклопедистами проблему их общей классифи-
кации, так как научная классификация является основой 
развития теории энциклопедистики, организации, плани-
рования и прогнозирования энциклопедической практи-
ки. На основе научной классификации происходит про-
цесс систематизации энциклопедических трудов, то есть 
выявления их единой системы со своей структурой, 
принципами построения и методами разработки. Без 
проведения общей классификации крайне трудно опреде-
лить как общие черты, свойства, качества, так и отличия 
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военных энциклопедий от других видов энциклопедичес-
ких изданий» [993, с. 95]. 

Таким образом, понятия типологии и классифика-
ции, достаточно близки между собой. Однако классифи-
кация предоставляет более широкие возможности по раз-
биению множества изучаемых объектов на подмножества 
в зависимости от задач исследования. Применение типо-
логии и классификации в той или иной науке больше за-
висит от сложившейся в ней исторической традиции. 

1.2.1. Типологии и классификации в лексикографии 

Необходимость типологии и классификации в лек-
сикографии обусловлена тем, что в настоящее время из-
дано большое количество словарей и энциклопедий. Так, 
например, В.А. Козырев и В.Д. Черняк в своей последней 
монографии [975] провели анализ 3189 только языковых 
(лингвистических) словарей и энциклопедий. За преде-
лами исследования остались двуязычные и терминологи-
ческие словари (за исключением словарей лингвистиче-
ских терминов), а также энциклопедии по различным от-
раслям знаний. 

Как разобраться читателю в таком многообразии 
изданий для удовлетворения своих информационных по-
требностей в соответствии со своим уровнем знаний? В 
этом могут помочь лексикографические типологии и 
классификации. 

Проведенное исследование [1035] по анализу оте-
чественных и зарубежных типологий и классификаций 
словарей выявили отсутствие единой лексикографиче-
ской типологии. 

Первая в мире типология словарей была разработа-
на русским и советским языковедом Л.В. Щербой в пер-
вой половине XX века. Его работа явилась отправной 
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точкой для разработок отечественных и зарубежных лек-
сикографических типологий и классификаций. Она до 
сих пор востребована не только в нашей стране, но и за 
рубежом, например, смотри [1096, 1097, 1100, 1102, 1103, 
1106]. 

В своих трудах он отмечал: «Одним из первых во-
просов лексикографии является, конечно, вопрос о раз-
личных типах словарей. Он имеет непосредственное 
практическое значение…» [1095, с. 265]. 

В истекшее время разработано большое количество 
различных типологий и классификаций. 

Так, например, в области лексикографии М.Л. Апа-
жев в своей книге отмечает, что для построения типоло-
гии словарей было рассмотрено более 1200 исследований 
отечественных и зарубежных авторов [886, с. 29]. 

Немного меньше работ в области терминографии, 
раздела лексикографии, занимающегося теоретическими 
и практическими вопросами создания специальных сло-
варей (словарей специальной лексики, терминологиче-
ских словарей) [985]. Так С.В. Гриневым-Гриневичем 
подсчитано, что в этой области в период с 1940-х по 
2000-е годы было защищено 169 диссертаций [953, 
с. 287]. 

В области энциклопедистики — науки, занимаю-
щейся теоретическими и методическими вопросами со-
здания энциклопедий [993], существуют только единич-
ные работы. По результатам поиска в каталоге Россий-
ской государственной библиотеки к этой области можно 
отнести не более десятка диссертационных работ. 

Каждая авторская типология или классификация 
составлена исходя из характера лексикографического ма-
териала и практического значения систематизируемых 
словарей. Все они построены по различным дифференци-
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альным признакам, с разных позиций и, отчасти поэтому, 
иногда неполно характеризуют огромный массив словар-
ных изданий. Так, например, в [1007] проведенный ана-
лиз 11 типологий наиболее известных отечественных и 
зарубежных ученых выявил 115 классификационных 
признаков, среди которых только 26 встречается в двух и 
более типологиях. 

Таким образом, для выделения основных подходов 
к построению лексикографических типологий и класси-
фикаций достаточно тех, на которые чаше всего ссыла-
ются авторы в своих обзорах и исследованиях. Рассмот-
рение всех типологий и классификаций словарей не вхо-
дит в задачи настоящего исследования. 

1.2.1.1. Цели типологии и классификации словарей 

Построение типологий и классификаций является 
больше искусством, чем наукой. Это связано с тем, что 
результат такого труда в большей степени зависит не 
сколько от накопленного опыта в конкретной науке, а от 
философского мировоззрения конкретного исследователя 
и используемого им методологического аппарата. 

С учетом этого положения и необходимостью при-
менения системного подхода в лексикографии можно 
сформулировать основные цели осуществления работ по 
типологии и классификации словарей: 

1) Повышение эффективности удовлетворения ин-
формационных потребностей читателей за счет предос-
тавления им высококачественных справочных изданий. 

В обосновании этой цели М.Л. Апажев писал: «В 
настоящее время науковедению известно не менее 1500 
наук. У каждой из них своя терминология, насчитываю-
щая от нескольких сот до десятков тысяч единиц. Число 
специальностей в России выражается цифрами от 30 тыс. 
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до 40 тыс. Понятно, что человек не в состоянии будет 
справиться с этой лавиной информации, если у него под 
руками не окажется высококачественных словарей, спра-
вочников, энциклопедий, создаваемых на основе всесто-
роннего научного подхода к анализу и оценке информа-
ции…» [886, с. 3]. 

2) Создание системы словарей, позволяющей с раз-
ных точек зрения или в различных аспектах представить 
всю глубину описываемой предметной области или лек-
сическое многообразие языка в соответствии с запросами 
читателей, не перегружая их детальными сведениями. 

Важность постановки такой цели отмечена А.В. Ко-
зыревым и В.Д. Черняк: «Задача создания типологии 
словарей диктуется практическими потребностями 
обобщения и систематизации имеющейся лексикографи-
ческой продукции» [976, с. 30]. 

Однако, по мнению В.В. Дубичинского, достиже-
ние этой цели затруднительно: «В контексте словарной 
типологии необходимо, прежде всего, сказать о системе 
словарей… Само собой разумеется, что такая система — 
лишь идеализированная абстракция. Конечно, можно 
только мечтать о планомерном систематизированном из-
дании каждого словаря, серии словарей, продуманной до 
мелочей лексикографической стратегии и тактике» [960, 
с. 64]. 

Но проводить такие работы нужно. Наиболее их 
перспективное направление указано в статье В.Д. Та-
банаковой и Н.А. Сиваковой: «Завершая обсуждение 
проблемы типологии словарей, следует подчеркнуть, что 
основная задача теории лексикографии сегодня — не 
столько в создании универсальной классификации, 
сколько в разработке методов описания каждого отдель-
ного словаря как типа с учетом последующего использо-



 

 71

вания такого описания в разных прагматических целях: 
информационных, прогнозирующих, научных, учебных и 
т.д., и выработка обоснований и требований соответствия 
определенного метаязыка тому или иному типу словаря» 
[1031, с. 119]. 

3) Повышение качества разрабатываемых словарей 
различных типов за счет унификации технологии их соз-
дания. 

По этому поводу С.В. Гринев-Гриневич отмечает: 
«Создание типологии словарей предполагает выделение 
определенных лексикографических характеристик, пара-
метров, служащих основаниями для классификации, опи-
сания и оценки словарей, а также их проектирования. 
Выделение таких параметров дает возможность форма-
лизации и некоторого упрощения технологии создания 
словарей и унификации их композиционных средств. Та-
кая унификация облегчает пользователям переход от од-
ного словаря к другому, является одним из условий ав-
томатизации процесса подготовки издания словарей, 
позволяет автору — ученому, специалисту — облегчить 
процесс подготовки словаря и повысить его качество» 
[952, с. 18]. 

В части методологических вопросов создания сло-
варей различных типов С.И. Ожегов подчеркивал важ-
ность двух аспектов. 

Первый из них связан с составом словаря (в узком 
смысле — с составом словника словаря): «Основным во-
просом при методологическом обосновании типов слова-
рей современного языка и тесно связанных с этим прин-
ципов лексического отбора является вопрос о границах 
современного литературного русского языка» [1002, 
с. 92]. 
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Второй из них связан с содержанием словаря (в уз-
ком смысле — с первоисточниками, на основе которых 
составляются словарные статьи и, в том числе, выбира-
ются заглавные слова): «Основой для всех типов слова-
рей должна являться богатая, разносторонняя картотека 
произведений художественной и не художественной ли-
тературы» [1002, с. 95]. 

4) Прогнозирование создания словарей новых ти-
пов. 

Об этой тенденции говорят в частности А.В. Козы-
рев и В.Д. Черняк: «В то же время проблема типологии 
словарей является одной из важнейших в теории лекси-
кографии, поскольку позволяет не только осмыслить уже 
осуществленное, но и прогнозировать создание новых 
типов словарей, определять характер лексикографиче-
ских проектов, стимулировать усилия лексикографов в 
разных направлениях» [976, с. 30]. 

Тоже отмечает В.М. Лейчик в области терминогра-
фии: «Существенна также роль классификации для раз-
работки новых видов терминологических словарей; ясно, 
что такие виды словарей вскоре появятся, поскольку 
терминологическая лексикография переживает в настоя-
щее время период бурного развития, являясь важным 
компонентом информационного обеспечения научно-
технического прогресса» [984, с. 40]. 

5) Дальнейшее развитие теории и практики лекси-
кографии. 

Данная цель наиболее полно сформулирована С.В. 
Гриневым-Гриневичем: «Теоретически этот вопрос ва-
жен тем, что распределение всего многообразия словарей 
по определенным типам позволяет проводить сопостави-
тельные исследования однотипных словарей, оценивать 
конкретные методы описания лексики в отдельных сло-
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варях, принадлежащих к одному типу, и выбирать 
наиболее удачные приемы представления лексикографи-
ческой информации в отдельных типах словарей. Прак-
тическое значение типологии словарей определяется 
возможностью унификации и совершенствования мето-
дов составления однотипных словарей. Инвентаризация 
всех возможных типов словарей позволяет определить 
границы собственно лексикографии как области деятель-
ности человека, а зависимость методов создания слова-
рей от их типологических особенностей делает вопрос 
типологии словарей первичным, исходным для всей тео-
рии и практики лексикографии» [952, с. 155]. 

6) Создание словарного (лексикологического или 
лексикографического) фонда в рамках информационной 
системы, обеспечивающего высокую релевантность ре-
зультатов поисковых запросов пользователя в условиях 
информационного взрыва. 

Достижение данной цели связано с дальнейшим 
развитием средств вычислительной техники и их про-
никновением во все сферы жизнедеятельности человека. 

В России началом комплексного проведения таких 
работ считается создание в 1985 году Машинного фонда 
русского языка [885]. 

Дальнейшая автоматизация лексикографии осу-
ществляется в условиях информационного взрыва, то 
есть постоянного увеличения скорости и объемов публи-
каций (объема информации) в масштабах планеты. Не-
прерывное накопление научной информации, которое 
резко усилилось за последние 250—300 лет, в настоящее 
время приняло экспоненциальную форму. За прошедшее 
пятидесятилетие общий объем научной информации (в 
среднем по всем отраслям науки) удваивался каждые де-
сять — пятнадцать лет. 
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Такое положение и породило парадокс информаци-
онного взрыва «чем больше информации — тем ее 
меньше». Как пишет А.Д. Урсул об этом: «С одной сто-
роны, производство и передача гигантских массивов ин-
формации, своеобразный информационный “взрыв”, с 
другой — информационный “голод” в условиях инфор-
мационного “взрыва”» [1059, с. 125]. 

В этих условиях человек не успевает переработать 
предоставляемые ему огромные массивы информации. И 
здесь задача информационной системы отобрать только 
те сведения, которые необходимы человеку для принятия 
тех или иных решений. 

Подобная ситуация складывается, когда в инфор-
мационной системе присутствует более одного словаря с 
пересекающейся лексикой. На запрос пользователя вы-
даются статьи из всех словарей, где соответствующие 
слова присутствуют в качестве заглавных или даже нахо-
дятся в тексте статьи. В большинстве случаев человек 
ограничивается изучением одного-двух первых ответов, 
часто получая не то, что ему требовалось. 

Повысить релевантность лексикографической ин-
формации, то есть степень соответствия результатов ин-
формационного поиска в словарном фонде запросу пот-
ребителя информации, может, в том числе, типология и 
классификация словарей. Указывая в поисковом запросе 
необходимые значения классификационных признаков 
содержащихся в фонде словарей, можно значительно 
сократить количество выдаваемых статей с одновремен-
ным повышением адекватности предоставляемых сведе-
ний потребностям пользователя [1044]. 

Таким образом, сформулированные цели работ по 
типологии и классификации словарей с использованием 
методов лексикографии направлены на повышение удо-
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влетворения информационных потребностей пользовате-
лей информационной системы, предоставления им необ-
ходимой и достаточной словарной информации высокого 
качества с высокой степенью релевантности. 

На основе проведенного анализа [1035] 34 нацио-
нальных и зарубежных типологий и классификаций сло-
варей можно выделить пять основных подходов к типо-
логии и классификации словарей, представленных на ри-
сунке 1.1. 

Рассмотрим подходы к типологии и классификации 
словарей, а также нормативную классификацию спра-
вочных изданий, одним из видов которых являются сло-
вари, более подробно в последующих пунктах данного 
подраздела монографии. 

1.2.1.2. Нормативная классификация справочных 
изданий 

Как было описано в начале книги (смотри пункт 1 
монографии) нормативная классификация справочных 
изданий регламентируется ГОСТ 7.60—2003 [922], уста-
навливающим термины и определения на основные виды 
изданий, и ГОСТ Р 7.0.14—2011 [938], определяющим 
основные виды, структуру и издательско-полиграфичес-
кое оформление справочных изданий. 

Оба стандарта выделяют три основных вида спра-
вочных изданий: энциклопедия, словарь и справочник. За 
основу классификации изданий по данному признаку 
взята структура справочного издания, а конкретно струк-
турная единица основного текста. Основное отличие эн-
циклопедической или словарной статьи от справочной 
статьи состоит в том, что она содержит заглавное слово, 
а не заголовок. 
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Рисунок 1.1. Основные подходы к типологии и 
классификации словарей 
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Несмотря на четко выделенное основание класси-
фикации, стандарты содержат ряд противоречий. 

1) Слабое раскрытие двойственной природы энцик-
лопедии. 

Это обусловлено тем, что многие лексикографы, 
например, В.В. Дубичинский, считают: «Термины “эн-
циклопедический словарь” и “энциклопедия” в совре-
менном словоупотреблении часто считают синонимами. 
Хотя термин “энциклопедия” чаще применяется к уни-
версальным многотомным энциклопедическим издани-
ям» [960, с. 72]. 

Данный факт нашел свое отражение в нормативном 
определении энциклопедического словаря как энцик-
лопедии, содержащей краткие статьи, расположенные в 
алфавитном порядке [922]. 

Однако стандарт определяет в энциклопедии распо-
ложение статей не только в алфавитном порядке, но и в 
систематическом. Кроме этого добавим, что энциклопе-
дическая статья может содержать не только заглавное 
слово с пояснительным текстом, но и заголовок с пояс-
нительным текстом. То есть структура основного текста 
энциклопедии может не совпадать со структурой слова-
ря, в том числе с систематическим порядком расположе-
ния статей (например, как в идеографическом словаре). 
Она может совпадать со структурой справочника или 
книги (в смысле научного, официального или другого 
вида издания по характеру информации). 

Для таких энциклопедий целесообразно ввести по-
нятия энциклопедического справочника и энциклопедиче-
ской книги (смотри пункты 3.1.1.3 и 3.1.1.4 монографии). 
Они необходимы, чтобы отличать энциклопедии со ста-
тьями, содержащими заголовки, от энциклопедий со ста-
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тьями, содержащими заглавные слова (как в энциклопе-
дических словарях). 

Здесь необходимо добавить, что в нормативной 
трактовке двойственная природа словаря и справочника 
отсутствует. Согласно ГОСТ 7.60—2003 понятие сло-
варь-справочник недопустимо. Однако среди военных 
словарей существуют издания, в словарных статьях ко-
торых вместо заглавных слов присутствуют заголовки. 

2) Различное толкование понятия словаря. 
Под понятие словаря по ГОСТ 7.60—2003 попадает 

словарь любого вида. Согласно принятой в стандарте 
классификации основными видами словарей являются 
энциклопедический, языковый и терминологический 
словарь. Исключение составляют биобиблиографический 
и биографический справочник / словарь, которые отно-
сятся к справочникам. Хотя тот же стандарт смешение 
понятий словаря и справочника, как описано выше, не 
допускает. 

В свою очередь ГОСТ Р 7.0.14—2011 к основным 
видам справочных изданий относит не все словари, а 
только языковые словари, что явно прописано в стандар-
те (филологи такие словари также называют филологиче-
скими или лингвистическими). Энциклопедический сло-
варь относится к энциклопедиям, а терминологический 
— к языковым словарям, как особой их разновидности. 

Трактовка классификации изданий на основе струк-
туры справочных изданий, а не на родовидовом образо-
вании терминов на основе слова «словарь», ближе к 
взглядам лексикографов, подразделяющих словари на 
энциклопедические (или энциклопедии) и языковые (или 
филологические, или лингвистические, или просто сло-
вари). 
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3) Роль и место терминологического словаря. 
Противопоставление на энциклопедические и язы-

ковые словари обусловлено, прежде всего, характером 
содержащейся в них информации. Так энциклопедия (эн-
циклопедический словарь) содержит основные сведения 
по отраслям знаний или практической деятельности, а 
языковый словарь — перечень языковых единиц с их ха-
рактеристиками [922]. То есть первые описывают поня-
тия, а вторые — слова. Здесь под понятием понимается 
форма мышления, отражающая существенные свойства, 
связи и отношения предметов и явлений [917]. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 704—2010 [946] все поня-
тия подразделяются на общие, обозначаемые терминами 
(или символами), и единичные, представляемые наиме-
нованиями (именами и другими подобными формами). 
Общее понятие относится или соответствует двум или 
более объектам (предметам, явлениям), которые образу-
ют группу с помощью общих свойств. Единичное поня-
тие относится только к одному предмету (уникальному 
объекту и т.п.). 

Этим обусловлено еще одно различие нормативно-
го толкования энциклопедического и языкового словаря. 
Первый содержит термины и наименования, второй — 
имена нарицательные и имена собственные. 

В связи с вышеизложенным можно дать конкрет-
ные отличия энциклопедического и терминологического 
словаря. Терминологический словарь обычно содержит 
только термины. В дополнение к терминам энциклопеди-
ческий словарь содержит наименования, в том числе, 
например, имена общественных деятелей, названия гео-
графических объектов и исторических событий, наиме-
нования органов управления, организаций, образцов тех-
ники, и прочее. 
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На этом основании терминологический словарь 
должен быть отнесен к энциклопедиям, а не к словарям, к 
которым относят, прежде всего, языковые словари. 

Рассмотрение терминологического словаря как 
частного случая энциклопедического словаря (энцикло-
педии) подтверждается еще и тем, что среди языковых 
словарей есть словарь, выполняющий функции, анало-
гичные терминологическому словарю. Это толковый 
словарь, под которым понимается языковой словарь, 
разъясняющий значение слов какого-либо языка, дающий 
их грамматическую и стилистическую характеристики, 
примеры употребления и другие сведения [922]. Неспе-
циалисты их часто путают между собой. Но между ними 
есть принципиальные отличия: терминологический сло-
варь в качестве заглавных слов статей содержит термины 
в виде слов и словосочетаний, толковый — только слов. 
Кроме того, толковый словарь описывает все части речи, 
а терминологический — только существительные и сло-
восочетания, образованные на их основе (прилагатель-
ные и глаголы описываются в очень редких случаях). Но 
самым существенным отличием является содержание в 
терминологическом словаре семантической информации, 
а в толковом — лингвистической. 

Таким образом, нормативная классификация выде-
ляет энциклопедии, словари и справочники в качестве 
основных видов справочных изданий. В лексикографии 
данная классификация в части первых двух видов изда-
ний соответствует делению на энциклопедические и язы-
ковые (филологические, лингвистические) словари. Учи-
тывая двойственную природу энциклопедии и взгляды 
лексикографов целесообразно ввести понятия энцикло-
педического справочника и энциклопедической книги, 
чтобы отличать такие издания от энциклопедий, постро-
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енных подобно энциклопедическим словарям. Кроме то-
го, предлагается терминологический словарь трактовать 
как частный случай энциклопедического словаря (энцик-
лопедии), содержащего, как правило, только термины. 
Более того, что аналогичные функции у языковых слова-
рей выполняет толковый словарь [1036]. 

1.2.1.3. Разделение на энциклопедические и 
языковые словари 

Наиболее общим в лексикографии является разде-
ление словарей на энциклопедические и языковые (фи-
лологические, лингвистические) словари. 

Его подметил еще Л.В. Щерба (1939 г.) [1095, 
с. 278] в своих противоположениях, вторым из которых 
является противопоставление энциклопедического и об-
щего словаря. Основанием для их деления является пре-
обладание у первого имен собственных, а у второго — 
имен нарицательных. 

Однако в последующем лексикографы уточнили эту 
точку зрения, поменяв основание деления. Так уже Л.И. 
Рахманова (1966 г.) [1018, с. 3] отмечает, что в энцикло-
педическом словаре описывается «вещь», а в языковом 
объясняется «слово», называющее эту вещь. Тоже выде-
ляет Б. Кемада (1968 г.) [1107] во второй части свой ти-
пологии, подразделяя по критерию «слова — вещи». 

Разделение на энциклопедические и языковые сло-
вари также поддерживают: 

— Л. Гильберт (1969 г.) [1098]; 
— Л. Згуста (1971 г.) [1111, c. 199], считая такое де-

ление условным из-за присутствия элементов энциклопе-
дического характера практически во всех словарях; 

— М.Л. Апажев (1971 г.) [886, с. 16], подразделяя 
на словари понятий, событий, явлений из всех областей 
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материальной и духовной культуры человечества и сло-
вари слов и других языковых, лингвистических единиц; 

— В.Ф. Роменская (1978 г.) [1021], добавляя еще 
смешанный тип энциклопедично-филологического сло-
варя; 

— В.В. Дубичинский (1994 г.), отмечая, что «тра-
диционно считается, что лингвистический словарь опи-
сывает единицы языка и их употребление, а энциклопе-
дия объясняет предметы, явления, процессы окружаю-
щей нас действительности, которые обозначаются слова-
ми» [960, с. 72]; 

— А.В. Козырев и В.Д. Черняк (2004 г.), считая, 
«что в энциклопедических словарях описываются поня-
тия (в зависимости от объема и адресата словаря дается 
более или менее развернутая научная информация), в 
толковых — лексические значения» [976, с. 31]; 

— Ю.С. Маслов (2006 г.) [990, с. 130—131], под-
разделяя на лингвистические и нелингвистические сло-
вари; 

— Л.А. Введенская (2007 г.), описывая, что: «Объ-
ект описания лингвистических словарей — языковые 
единицы: слова, морфемы, сочетания слов, фразеологиз-
мы. Объект описания энциклопедических словарей — 
научные, а иногда и обиходные понятия, исторические 
события, географические реалии, биографии знаменитых 
людей (ученых, писателей, деятелей искусства, вождей, 
политиков и др.) и т.п.» [898, с. 12]; 

— Э.Г. Шимчук (2009 г.) [1092]. 
Заслуживает внимания также точка зрения Дж. 

Хеймана [1099, c. 329], который вопреки традиционному 
мнению считает, что в принципе словарь — это и есть 
энциклопедия. 
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Однако между ними существуют различия. Наибо-
лее полно их выразил В.В. Дубичинский. Он писал: «На 
практике все же различия между лингвистическими сло-
варями и энциклопедиями существуют, и основой этих 
различий можно считать тот факт, что в лингвистическом 
словаре семантизация единиц лежит в плоскости “пред-
научной”, наивной картины мира, тогда как энциклопе-
дии оперируют строго научными дефинициями. 

Кроме того, следует учесть также еще несколько 
частных различий лингвистических словарей и энцикло-
педий: 

1. В словнике языкового словаря определенную 
часть составляют местоимения, предлоги, союзы, меж-
дометия и др., которые энциклопедии, как правило, не 
рассматривают; основным предметом описания энцикло-
педий являются имена собственные, явления, процессы. 

2. В лингвистическом словаре немаловажную роль 
играет грамматическая, акцентологическая, этимологи-
ческая и др. языковая информация о слове, которую эн-
циклопедии в принципе опускают. 

3. Лингвистический словарь учитывает прагматиче-
ский уровень употребления языковых единиц: приводят-
ся стилистические, социальные (жаргон и т.п.), геогра-
фические (диалект и т.п.) характеристики. Энциклопе-
дии, как правило, такой информации не предоставляют. 

4. В лингвистическом словаре порой используются 
графические иллюстрации или рисунки намекающего ха-
рактера. Совершенно иного рода иллюстрации представ-
лены в энциклопедиях — это диаграммы, схемы, карты, 
фотографии и т.п.» [960, с. 72—73]. 

Различия между энциклопедическими и языковыми 
словарями породили и крайние точки зрения. Так, 
например, Н.З. Котелова, отмечая, что: «К словарям об-
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ращаются, чтобы получить справку о языке и правильно 
пользоваться им, к энциклопедиям — чтобы получить 
справку о действительности и расширить круг знаний о 
ней», приходит к выводу о том, что: «Энциклопедия — 
не словарь и не имеет отношения к лексикографии. 
Единственный повод считать ее словарем — расположе-
ние обозначений описываемых реалий в алфавитном по-
рядке» [981, с. 30 и 33].  

Такой разброс точек зрения характеризует дуализм 
рассматриваемого вопроса. В.С. Елистратов пишет по 
этому поводу: «Главный “герой” лингвистического сло-
варя — слово, главное “действующее лицо” словаря эн-
циклопедического — вещь, реалия с ее параметрами. 
Лингвисты описывают бытие слов, их форм и значений, 
авторы энциклопедий систематизируют бытие действи-
тельности с ее вещами, обладающими пространственно-
временными и прочими характеристиками. Но два эти 
бытия не изолированы друг от друга, и на деле лингви-
сты всегда вынуждены касаться проблем вещей, а “эн-
циклопедисты” — проблем слов. Граница между “слова-
ми” и “вещами”, проходящая в нашем сознании, условна, 
прозрачна, а подчас и неуловима» [961, с. 7—8]. 

Таким образом, в лексикографии наиболее общим 
является разделение словарей на энциклопедические (или 
энциклопедии) и языковые (или филологические, или 
лингвистические, или просто словари). В первых из них 
описываются объекты, субъекты, процессы, явления ре-
ального мира, а во вторых — единицы языка, называю-
щие их и употребляющиеся для их описания. Несмотря 
условность такого деления и одновременного наличия 
энциклопедических и языковых свойств во многих сло-
варях, энциклопедические словари, прежде всего, пред-
назначены для одинакового понимания читателями раз-
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личных частей окружающей их действительности или 
мысленного представления о них. В свою очередь, линг-
вистические словари предназначены для достижения та-
кого понимания или представления между людьми, когда 
один человек излагает некоторую точку зрения другому с 
помощью языка. 

1.2.2. Типология и классификация словарей 

С точки зрения лексикографии типология, как ме-
тод научного познания разделения совокупности иссле-
дующих объектов по типам, является более простым и 
наглядным. Он позволяет выявить базовые свойства сис-
тематизированных объектов на основе их существенных 
признаков. 

В свою очередь классификация, изучающая объек-
ты в виде системы классов на основании их сходства в 
определенных свойствах, позволяет построить по срав-
нению с типологией более сложные представления изу-
чаемой предметной области. 

Таким образом, только совместное использование 
типологии и классификации словарей способствует ре-
шению задач теоретической лексикографии как показано, 
например, в данной монографии. 

1.2.2.1. Типология словарей 

Более детальным по сравнению с разделением на 
энциклопедические и языковые словари в лексикографии 
является разделение словарей по типам или типология 
словарей. 

Начало работ в этой области было положено Л.В. 
Щербой (1939 г.), который отмечает: «Хотя человечество 
очень давно начало заниматься составлением словарей 
разных типов, однако какой-либо лексикографической 
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теории, по-видимому, не существует еще и до сих пор» 
[1095, с. 265]. Им было выделено 11 типов словарей. 

Развитием теории типологии словарей можно счи-
тать работу В.В. Виноградова (1941 г.) [902]. Рассматри-
вая толковые словари русского языка, он прослеживает 
эволюцию развития лексикографической деятельности, 
начиная с XIII века. На каждом этапе этой деятельности 
он выделяет появление словарей новых типов. 

Одной из первых работ, заложивших основы со-
временного представления типологии словарей, явилось 
пособие Л.И. Рахмановой (1966 г.) [1018], в котором бы-
ло выделено и описано 14 основных типов (или видов у 
Рахмановой) лингвистических словарей (не считая дру-
гих классификаций словарей). 

Рассмотрение работ по типологии словарей, пока-
зывает отсутствие единого представления у лексикогра-
фов в этом вопросе. Так, например, М.Л. Апажев при 
описании общей концепции типологической классифи-
кации словарей подразделяет все типологии словарей на: 
1) теоретические, направленные на развитие теории лек-
сикографии; и 2) практические, учитывающие весь 
наличный состав словарей в описываемой предметной 
области [886, с. 8—9]. Недостатком этих типологий он 
отмечает, что первые обременены сложными теоретиче-
скими выкладками и трудны для применения на практике 
или в процессе обучения. Вторые, в свою очередь, со-
держат далеко не полную систематизацию типов и видов 
словарей. 

Теоретическую и практическую направленность 
типологии словарей утверждает и П.Н. Денисов, кроме 
того отождествляя типологию с классификацией слова-
рей: «Тип словаря, в нашем понимании, возводится к 
термину “типология” как научная классификация, опи-
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рающаяся на реально сложившиеся жанры и на наши 
углубляющиеся знания о составе и строении лексики 
различных языков» [956, с. 4]. 

Другие авторы придерживаются более мягкой точ-
ки зрения, утверждая, что классификация является одной 
форм типологии словарей. Так, например, Э.Г. Шимчук 
пишет: «Типология словарей — это их классификация, 
основанная на существенных различительных признаках 
словарных описаний, которые сложились в определенной 
лексикографической традиции» [1092, с. 10]. 

Наиболее взвешенной позицией придерживаются 
А.В. Козырев и В.Д. Черняк (2004 г.), утверждая: «Тип 
словаря определяется основной информацией, которую 
он содержит, его общим назначением» [976, с. 30]. Фак-
тически тип словаря — это доминирующий классифика-
ционный признак, обычно присутствующий в названии 
словаря. Например, по типологии филологических слова-
рей вышеназванных авторов типами словарей являются: 
толковый словарь, словарь неологизмов, динамический 
словарь, словарь иностранных слов и еще 29 типов сло-
варей. 

Как пишут авторы: «Тип словаря в первую очередь 
определяется характером его источников и адресатом, в 
частности, возможны следующие виды отношений: 1) от 
текста — к словарю (например, исторические словари); 
2) от системы — к словарю (например, семантический 
словарь); 3) от коммуникативной задачи — к словарю 
(например, учебные словари); 4) от лексикона человека 
— к словарю (например, словари лексических миниму-
мов, ассоциативные словари). Различные типы словарей 
удовлетворяют потребности как носителей языка, так и 
тех, для кого русский язык является неродным» [976, 
с. 7]. 
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То есть равнозначный тип словаря может выделять-
ся по разным основаниям. Это является недопустимым в 
теории классификации, требующей построения строго 
подчиненного иерархического дерева или выделения ло-
гически сходных свойств в отдельные самостоятельные 
фасеты (дифференциальные признаки). 

Такого подхода к типологии словарей, помимо от-
меченных ранее, также придерживались следующие ав-
торы: 

— С.И. Ожегов (1952 г.) [1002], выделяя три основ-
ных типа нормативных общих словарей русского языка 
— большой, средний и краткий; 

— Л. Гильберт (1969 г.) [1098], подразделяя слова-
ри на пять типов — энциклопедия, научно-технический 
словарь, лингво-энциклопедический словарь, словарь 
языка и специальный лингвистический словарь; 

— Л.И. Скворцов (1980 г.) [1024], противопостав-
ляя толковые словари и словари всех остальных 20 типов 
(аспектные словари); 

— Р.Ю. Кобрин (1985 г.) [974], кладя в основу ти-
пологии словарей объект и результат их описания; 

— Р.Р.К. Хартман (2001 г.) [1101], подразделяя лек-
сикографические справочные издания на 4 основных ти-
па — словари, тезаурусы, энциклопедии и гибриды. 

Таким образом, типология словарей является важ-
ным разделом лексикографии. Типология словарей пред-
ставляет собой расчленение словарей исходной предмет-
ной области и их группировку на основе доминирующего 
классификационного признака. Тип словаря определяет-
ся его общим назначением и основной информацией, ко-
торую содержит словарь. Выделенный доминирующий 
классификационный признак обычно присутствует в 
названии словаря, например, толковый словарь, энцик-
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лопедический словарь, военный словарь. При типологии 
словарей допускается выделение равнозначного типа 
словаря по разным основаниям обобщенной, идеализиро-
ванной модели, что является недопустимым при класси-
фикации словарей, требующей построения строго подчи-
ненного иерархического дерева типов или выделения ло-
гически сходных свойств в отдельные самостоятельные 
фасеты (дифференциальные признаки) [1033]. 

1.2.2.2. Одноаспектная классификация словарей 

Типология словарей как метод исследования в лек-
сикографии имеет свои недостатки, и здесь ей на помощь 
приходит классификация словарей (прежде всего одно-
аспектная или иерархическая). 

Одним из основных недостатков типологии слова-
рей является ее обозримость только при небольшом ко-
личестве типов. При выделении в типологии более 5—7 
типов она в большинстве случаев перестает восприни-
маться человеком как целостная система и представляет-
ся в его создании как множество несистематизированных 
объектов, требующих дальнейшей группировки. Такая 
группировка, объединяющая (выделяющая) определен-
ную группу объектов (типов словарей — в нашем случае) 
по некоторому признаку называется классом. В свою 
очередь процесс и результат этой группировки называет-
ся классификацией. 

В теории классификации и кодирования информа-
ции, которая более подробно описана в пункте 1.2.3 мо-
нографии, применяются два метода классификации — 
иерархический и фасетный. 

При первом из них заданное множество объектов 
классификации последовательно делится на подчинен-
ные подмножества [1005]. То есть вся совокупность вы-
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деленных типов словарей группируется на классы. При-
чем каждому классу словарей соответствует признак, ха-
рактерный для всех типов словарей, входящих в данную 
группу. В дальнейшем операция деления может быть 
проведена требуемое количества раз для группировки на 
классы более нижнего уровня, подклассы, виды и тому 
подобное. Желательно, чтобы классификация осуществ-
лялась на непересекающиеся подмножества. В против-
ном случае вместо иерархического дерева объектов клас-
сификации получится сеть сложной природы, которую 
человеку будет трудно воспринимать и анализировать. 

Признак деления характеризует выбранную точку 
зрения, называемую аспектом, под которым рассматри-
ваются объекты классификации в соответствии с целями 
исследования (или построения классификации). Так как 
на каждом уровне классификации типов словарей деле-
ние на подчиненные подмножества осуществляется толь-
ко по одному признаку, то можно говорить об одноас-
пектной классификации словарей. 

Типичным примером одноаспектной классифика-
ции словарей является типология лингвистических сло-
варей Б. Кемады (1968 г.) [1107]. Он все типы лингвисти-
ческих словарей делит на два больших класса — общие и 
специальные. В свою очередь класс специальных слова-
рей делится по различным их аспектам — сегментным, 
морфографическим, формальным и семантическим. Каж-
дый выделенный аспект содержит 4—5 типов словарей, 
что делает данную классификацию хорошо обозримой и 
воспринимаемой человеком. 

Другим примером большой одноаспектной класси-
фикации словарей является практическая типология фи-
лологических словарей М.Л. Апажева (1971 г.) [886], 
включающая в себя 100 типов словарей, выделенных на 
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основе более 1000 филологических словарей. Наличие 
такого большого количества объектов классификации 
потребовало выделение 10 классов словарей, в каждом из 
которых от 3 до 26 типов словарей. Классификация по-
лучилась достаточно сложной для восприятия. Однако 
она охватывает практически все типы словарей, выде-
ленные на основе доминирующего классификационного 
признака. 

Простой одноаспектной классификацией является 
классификация терминологических словарей А.С. Герда 
(1986 г.) [947]. В ней все словари подразделяются на два 
класса — адресованные человеку и ориентированные на 
ЭВМ, в каждом из которых он выделяет 3—5 типов тер-
минологических словарей. 

Следующий пример показывает, что классифици-
ровать словари можно по произвольным признакам, от-
ражающим цели исследования. Так В.Д. Табанакова и 
М.А. Ковязина (2006 г.) [1030] в качестве признака клас-
сификации выбрали универсальные функции словаря, 
разбив все типы словарей на 4 класса — по справочной, 
систематизирующей, учебной и нормативной функции. 

Похожей точки зрения придерживается 
Л.А. Введенская (2007 г.) [898]. Ей разработана класси-
фикация лингвистических (филологических, языковых) 
словарей с учетом параметров характеристики слова. Она 
выделяет 8 классов (типов — у Введенской) словарей — 
по внешней форме; внутреннему содержанию, значению; 
происхождению, истории слова; морфемному составу, 
словообразовательной структуре; соотношению между 
формой и значением; грамматическим особенностям сло-
ва; активному или пассивному использованию слов в ре-
чи; и сфере употребления слов. В каждом из них содер-
жится от 1 до 4 объектов более низкого деления. 
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В последнем примере показана нетрадиционная и 
сложная одноаспектная классификация словарей. Комби-
нированная типология Э.Г. Шимчук (2009 г.) [1092] под-
разделяет все лингвистические словари на два больших 
класса — синхронные («неисторические») и диахрониче-
ские (исторические и этимологические). Особенностью 
данной классификации является присутствие некоторых 
типов словарей в обоих классах, превращая дерево клас-
сификации в сеть. 

В конце хочется добавить, что классификация спра-
вочных изданий по ГОСТ 7.60—2003 [922], в которую 
входят словари различных типов (видов — в стандарте), 
также является одноаспектной классификацией. 

Таким образом, в лексикографии наряду с типоло-
гией словарей используется также их классификация, ко-
торая позволяет представить всю выделенную совокуп-
ность типов словарей в более наглядном виде. Одним из 
методов классификации словарей является одноаспект-
ная (или иерархическая) классификация, при которой 
множество типов словарей последовательно делится на 
подчиненные подмножества классов разного уровня, как 
правило, образуя иерархическое дерево объектов класси-
фикации. Признак деления на классы, как для всей клас-
сификации, так и на каждом уровне иерархии может 
быть произвольным и зависит от целей построения клас-
сификации. Примерами таких признаков для построения 
классификаций являются обобщенный тип словаря, сло-
варный аспект, универсальная функция словаря, словар-
ная характеристика, а также историзм словарей и потре-
битель словарей [1037]. 
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1.2.2.3. Многоаспектная классификация словарей 

Другим методом исследования в лексикографии 
наряду с одноаспектной классификацией является много-
аспектная классификация словарей. Она использует фа-
сетный метод классификации информации, в качестве 
которой в данном случае выступают типы (виды) слова-
рей. 

При фасетном методе классификации заданное 
множество объектов классификации делится на незави-
симые подмножества по различным признакам класси-
фикации [1005]. Здесь под фасетом (или фасетным ря-
дом) понимается совокупность всех подклассов класси-
фикационной системы, получаемых при делении класса 
по одному классификационному признаку, а под фасет-
ным признаком — любой из классификационных при-
знаков, применяемых для группирования понятий в фа-
сетные ряды [924]. 

В самом простом и распространенном случае деле-
ние объектов классификации по одному классификаци-
онному признаку осуществляется на ряд равнозначных 
позиций. В более сложных случаях значения одного 
классификационного признака фасетной классификации 
могут быть соподчинены друг с другом с помощью 
иерархического метода классификации. 

При фасетном методе классификации аспектом яв-
ляется один из множества признаков классификации. По-
этому в данном случае при использовании этого метода 
можно говорить о многоаспектной классификации 
словарей. 

Первой, употребившей понятия фасетной класси-
фикации для типов словарей, была В.Ф. Роменская 
(1978 г.) [1021]. Она выделила 8 фасет, с помощью кото-
рых можно описать различные свойства любого словаря. 
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Каждая фасета содержит 2—3 (и более) значения, свя-
занные простым перечислением. 

Однако многоаспектная классификация словарей 
использовалась и ранее. Ее элементы использовал еще 
Л.В. Щерба (1939 г.) [1095], выделяя типы словарей. 
Каждое противоположение двух равнозначных типов 
словарей можно считать их классификацией по одному 
из классификационных признаков. А таких противопо-
ложений у Щербы 6 штук.  

Принципы многоаспектной характеристики слова-
рей и независимости каждого отдельного признака при-
менил в своей классификации Я.Л. Малкиель (1960 г.) 
[1105]. Он классифицировал словари на основе трех от-
личительных критериев, причем в одном из них исполь-
зуется иерархическое дерево значений. Развивая свою 
классификацию, Малкиель в 1976 г. использует уже 
8 классификационных признаков. 

Многоаспектную классификацию словарей исполь-
зует и Л.И. Рахманова (1966 г.) [1018]. Несмотря на то, 
что основная классификация посвящена лингвистиче-
ским словарям, она выделяет и другие признаки, харак-
терные для словарей. 

Многоаспектность типологии словарей отмечали 
многие лексикографы, в том числе Б. Кемада (1968 г.) 
[1107]. В целом его типология состоит из трех частей — 
по числу языков, по критерию «слова — вещи» и по объ-
ему словника. 

Смешанная классификация Л. Згусты (1971 г.) 
[1111] также носит многоаспектный характер. Беря за ос-
нову противопоставления типов словарей аналогично 
Л.В. Шербе, он классифицирует большинство из них ли-
бо простым перечислением подтипов, либо строя иерар-
хическое дерево. Кроме того, он вводит другие самостоя-
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тельные классификационные признаки, не противопо-
ставленные друг другу. 

Наиболее сложной многоаспектной классификаци-
ей является универсальная, глубинная и перспективная 
классификационная система А.М. Цывина (1978 г.) 
[1087]. Она состоит из восьми классификационных схем, 
характеризующих класс словарей. Объекты каждого 
класса дифференцируются на основании одного диффе-
ренциального признака. Каждый такой признак содержит 
сложную иерархическую классификацию значений. Осо-
бенностью системы является то, что она содержит пу-
стые типы, для которых словари еще не созданы. Кроме 
того, некоторые словари по одной или двум классифика-
ционным схемам могут описываться двумя разными зна-
чениями признаков. 

Примером неструктурированной многоаспектной 
классификации является классификация словарей для 
обучения С. Ландау (1984 г.) [1104]. Он предлагает опи-
сывать словари по 11 признакам. Однако значения этих 
признаков не формализованы. Данная классификация но-
сит не практическую, а методическую направленность и 
является хорошим средством обучения. 

Продолжает подход к классификации словарей по 
дифференциальным признакам В.М. Лейчик (1988 г.) 
[984]. Рассматривая терминологические словари, он вы-
деляет 7 классификационных (дифференциальных) при-
знаков на основании как назначения словарей, так и их 
состава и структуры словарных статей. 

Классической многоаспектной классификацией яв-
ляется классификация типов терминологических слова-
рей З.И. Комаровой (1991 г.) [977]. Она выделяет 
11 классификационных признаков, причем некоторые 
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классификации являются открытыми с возможностью 
добавления словарей новых типов. 

По пути многоаспектной классификации пошел и 
В.В. Морковкин (1994 г.) [997]. Он предлагает три типа 
оснований для классификации: «что-основания», «как-
основания» и «для кого-основания». Первые определяют 
объект словарного описания, вторые — характер распо-
ложения материала, способ обнаружения информации, 
третьи — специфику словаря в связи с образом адресата, 
его национальными, возрастными, профессиональными и 
иными возможностями. Данная классификация, методи-
чески правильная с точки зрения лексикографии, сложна 
с точки зрения классификации и кодирования информа-
ции. Это обусловлено тем, что кроме построения первой 
фасеты с использованием иерархического метода клас-
сификации, в каждой из остальных двух фасет фактиче-
ски применен фасетный метод классификации. Напри-
мер, словарь по «для кого-основанию» может быть авто-
номным (самостоятельным изданием) или включенным 
(в другое издание), и одновременно, книгопечатным или 
компьютерным. Все это создает сложности в кодирова-
нии типов словарей, вводя такие типы как «автономный 
книгопечатный», «автономный компьютерный» и т.д. 

Другим примером сложной многоаспектной клас-
сификации словарей аналогичной системе А.М. Цывина 
является обобщающая типология словарей В.В. Дуби-
чинского (1994 г.) [960]. Она содержит 9 дифференци-
альных оснований подразделения типов словарей. Боль-
шинство оснований классифицировано с использованием 
иерархического метода и практически все классификации 
являются открытыми (с возможностью добавления новых 
типов). Принципиальным отличием этой типологии явля-
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ется вхождение некоторых типов словарей одновременно 
в различные классификационные основания (фасеты). 

По пути многоаспектной классификации пошел 
также В.И. Милованов (1996 г.) [993] при построении 
классификации военных энциклопедических изданий. Он 
подразделяет энциклопедические издания по 10 призна-
кам — видам изданий; содержанию; принципам построе-
ния и структуре; предназначению и категории читателей; 
методу разработки; объему и составу; разработчикам и 
издателям; периодичности издания; масштабу издания; 
технологии издания. Каждый признак содержит 3—5 
значений. Данная классификация является наиболее 
простой и проработанной, несмотря на объединение в 
некоторых классификационных признаках неравнознач-
ных позиций (т.е. фасеты в фасете). Кроме того, она хо-
рошо согласуется с нормативными видами изданий. 

Нормативную классификацию изданий в ГОСТ 
7.60—2003 [922], несмотря на иерархическую зависи-
мость их видов, также можно считать многоаспектной 
классификацией словарей. Это обусловлено тем, что по-
строение классификации изданий не являлось конечной 
целью при написании стандарта. В нем систематизирова-
ны виды изданий (в том числе и словарей) в соответствии 
с требованиями к разработке стандартов. Однако многие 
виды изданий могут быть одновременно присущи каж-
дому конкретному изданию. А это предполагает исполь-
зование при построении классификации фасетного мето-
да. 

В качестве еще одного последнего примера много-
аспектной классификации можно привести разнообразие 
словарей по Ю.С. Маслову (2006 г.) [990], сочетающего 
фасетный метод классификации подобно противополо-
жениям Л.И. Щербы с последовательным перечислением 
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значений каждого выделенного типа и иерархической 
классификацией типов специальных лингвистических 
словарей. 

Таким образом, в лексикографии наряду с одноас-
пектной классификацией типов словарей также исполь-
зуется многоаспектная (или фасетная) классификация, 
позволяющая рассматривать выбранную систему слова-
рей с различных точек зрения. При использовании этого 
метода заданное множество типов словарей делится на 
независимые подмножества по различным классифика-
ционным признакам (дифференциальным признакам, ос-
нованиям). Значения каждого классификационного при-
знака содержат ряд равнозначных или иерархически под-
чиненных позиций. Итоговая типология каждого словаря 
образуется путем определенной комбинации значений 
всех классификационных признаков. Различные много-
аспектные классификации словарей в среднем содержат 
порядка десятка таких признаков [1037]. 

1.2.3. Лексикографическая параметризация 
словарей 

Наиболее детальным подходом исследования сло-
варей в лексикографии является лексикографическая па-
раметризация. 

Данное название закрепилось за этим подходом 
после выхода после выхода книги Ю.П. Караулова 
«Лингвистическое конструирование и тезаурус литера-
турного языка» (1981 г.) [969]. В ней отмечено, что суще-
ствующая типология словарей в большей степени являет-
ся типологией названий, основанной на доминирующем 
признаке (доминантной характеристике) словаря. Но ин-
формация в словарях разных типов частично пересекает-
ся. Поэтому он ставит вопрос о минимальной единице 
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языковой информации или языковой структуры, содер-
жащейся в словарях, которая была названа лексикогра-
фическим параметром. На основании этих рассуждений 
Караулов на основе параметрического анализа 6 словарей 
выделяет 67 лексикографических параметров. 

Однако и раньше, помимо вопросов типологии и 
классификации словарей, лексикографы обращались к 
вопросам состава и структуры статей словарей различ-
ных типов. 

Так, например, В.В. Виноградов еще в 1941 году 
[902] описывает основные компоненты структуры толко-
вого словаря, выделяя среди них стилистические пометы 
слов, определения значений слов, контексты употребле-
ния слов (для многозначных слов), синонимы и фразео-
логические обороты. 

Рассматривая отличительные особенности слова-
рей, Я.Л. Малкиель в 1960 году [1105] в описании своей 
классификации словарей в качестве одного из признаков 
выделяет представление словарей. Содержание этого 
признака предполагает при рассмотрении словаря описа-
ние: развернутости определений, толкований; пояснения 
примерами; наличия графических иллюстраций и карт; 
специальных свойств и особенностей. 

Подхода, аналогичного лексикографической пара-
метризации, придерживался и Т. Себеок (1962 г.) [1109]. 
В своей опытной классификации словарей он выделяет 
17 классификационных признаков без какой-либо после-
дующей формализации. Главным достоинством класси-
фикации, предвосхитившей современные представления 
о лексикографических параметрах, является разделение 
этих признаков на 3 группы: о словаре в целом — отно-
шения между представляемой в словаре лексикой и спо-
собами их отбора (признаки 1—4); о составе словаря — 
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организация словарных статей в словаре (признаки 8—
11); о структуре словарных статей — взаимоотношения 
внутри словарной статьи (признаки 5—7). 

Одним из знаковых исследований по лексикогра-
фической параметризации можно считать типологию по-
строения словарей А. Рея (1970 г.) [1108]. Он не стал 
классифицировать существующие словари, а выделил 
типовые приемы, используемые при составлении слова-
рей. Он выделил 7 типологических признаков, в боль-
шинстве случает детализированных до 3—4 уровня 
иерархической классификации. По мнению Рея, разрабо-
танная им типология может помочь не только при созда-
нии новых словарей, но и быть использована для класси-
фикации существующих словарей. 

Необходимость разделения различных параметров 
словарей на три большие группы — назначение, состав и 
структура статей — отмечали и отечественные лексико-
графы. Рассматривая типологию словарей, П.Н. Денисов 
в 1974 году [955] делает вывод, что словарь можно оце-
нивать с использованием трех групп параметров: назна-
чение словаря; внутрилингвистические параметры слова-
ря; экстралингвистические параметры словаря. В после-
дующих трудах он детализирует эти группы, немного 
поменяв их названия. 

Параметрической также можно считать и класси-
фикационную систему словарей А.М. Цывина (1978 г.) 
[1087]. В частности, ряд дифференциальных признаков 
этой системы рассматривают структуру словарной статей 
словаря, разделяя ее на левую и правую часть. 

Лексикографическими параметрами можно считать 
20 типологических признаков, сформулированных Б.Ю. 
Городецким в 1983 году [950]. Эти признаки, характери-
зующие состав отражаемой в словарях информации, с 
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точки зрения Городецкого могут дать многостороннюю 
характеристику любому словарю. Признаки сформули-
рованы в виде анкетных вопросов и не содержат ни опи-
сания, ни вариантов принимаемых значений (возможных 
ответов). 

Наиболее развитой теорией лексикографических 
параметров является работа С.В. Гринев-Гриневича 
(1986 г.) в области терминографии [951]. На основе опы-
та предыдущих исследований он разбивает все множе-
ство лексикографических параметров на три группы: 
элементы авторской установки, макрокомпозиции и мик-
рокомпозиции, соответствующие назначению словаря, 
его составу и структуре его словарных статей. Выделяя в 
более поздних трудах [952] в этих группах 25 парамет-
ров, Гринев-Гриневич практически все из них формали-
зует в основном с помощью иерархического метода клас-
сификации значений. В данном подходе фактически пер-
вая группа параметров описывает типологию и класси-
фикацию словарей, а вторая и третья — типовые элемен-
ты построения словарей. 

Укрепление этой точки зрения среди лексикографов 
подтверждает, например, работа Р.Р.К. Хартмана 
(2001 г.) [1101], в которой он рассматривает типовую 
структуру словаря. С его точки зрения она должна состо-
ять из трех уровней: мегаструктура, макроструктура и 
микроструктура словаря. 

При рассмотрении тематики лексикографической 
параметризации необходимо упомянуть Ю.С. Маслова 
(2006 г.) [990], который обращает внимание, что разделе-
ние словарей по порядку следования (алфавитные и не-
алфавитные) относится не к типологии словарей, а к их 
составлению. То есть некоторые лексикографические па-



 

 102

раметры могут характеризовать как назначение словаря, 
так и его построение. 

В конце необходимо упомянуть, что подход лекси-
кографической параметризации нашел реализацию и в 
нормативных документах. Так ГОСТ Р 7.0.47—2008 
[940] устанавливает формат для представления на маши-
ночитаемых носителях словарей информационных язы-
ков и терминологических данных. Он применяется также 
для словарей и энциклопедий. Формат определяет струк-
туру лексикографических массивов с использованием 
77 параметров. 

Таким образом, метод лексикографической пара-
метризации наиболее пригоден для изучения структуры и 
элементов словаря (второй раздел теоретической лекси-
кографии), но используется и при типологии и классифи-
кации словарей. 

Лексикографические параметры описывают с за-
данной степенью формализации минимальные единицы 
языковой информации или языковой структуры, содер-
жащейся в словарях. На сегодняшний день лексикографы 
выделяют три группы лексикографических параметров: 
назначения словаря, характеризующих методическую 
установку при его создании и его место в типологии и 
классификации словарей; состава словаря, определяю-
щих основные компоненты словаря и их организацию; 
структуры словарных статей, описывающих их формат и 
характер написания. 

Количество таких параметров может быть от около 
десятка до одной сотни. Параметры могут быть как фор-
мализованными и принимать одно из равнозначных или 
иерархически подчиненных значений, так и плохо- или 
неформализованными с описанием значения параметра в 
виде текста произвольной структуры. 
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1.3. Классификация информации в 
автоматизированных системах 

Зачем же нужно построение системы словарей в 
виде типологий и классификаций с практической точки 
зрения? 

Наука является особым видом познавательной дея-
тельности, нацеленной на выработку объективных, си-
стемно организованных и обоснованных знаний о мире 
[897]. Научная деятельность — это деятельность, 
направленная на получение и применение новых знаний 
[1072, ст. 2]. Поэтому наука направлена на получение но-
вой научной и научно-технической информации на осно-
вании той, которой уже располагает общество. Под 
научной информацией понимается логически организо-
ванная информация, получаемая в процессе научного по-
знания и отображающая явления и законы природы, об-
щества и мышления, а под научно-технической инфор-
мацией — информация, получаемая и (или) используе-
мая в области науки и (или) техники [917]. 

Изучением информации, в том числе научной и 
научно-технической, занимается наука «информатика». 
Ранее объект исследования информатики ограничивался 
научной информацией. Под информатикой понималась 
дисциплина, изучающая структуру и общие свойства 
научной информации, а также закономерности ее созда-
ния, преобразования, передачи и использования в раз-
личных сферах человеческой деятельности [823]. С раз-
витием вычислительной техники информатика стала изу-
чать различную информацию. Так академик А.П. Ершов 
определял информатику как фундаментальную есте-
ственную науку, изучающую процессы передачи и обра-
ботки информации [962]. В настоящее время информати-
ка для многих ученых устойчиво ассоциируется с ком-
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пьютеризацией. Например, Большая российская энцик-
лопедия [897] определяет информатику как науку об изв-
лечении информации из сообщений, создании информа-
ционных ресурсов, программировании поведения машин 
и о других сущностях, связанных с построением и при-
менением человеко-машинной среды решения задач мо-
делирования, проектирования, взаимодействия, обучения 
и др. Однако, понятие информатики намного шире. Под 
информатикой понимается научная дисциплина, изуча-
ющая общие свойства и структуру информации, законо-
мерности ее создания, преобразования, накопления, пе-
редачи и использования [964]. 

Основным источником научной и научно-техничес-
кой информации являются документы, которые оформ-
лены в виде изданий. Именно в изданиях излагаются ре-
зультаты различных исследований, и дается их общая 
интерпретация. Развитие науки и техники сопровождает-
ся быстрым ростом количества изданий, содержащих 
научную и научно-техническую информацию по тому 
или иному вопросу. Помощь в отыскании необходимых 
сведений во множестве различных изданий оказывают 
информационно-поисковые системы. Под такой сис-
темой понимается совокупность справочно-информаци-
онного фонда и технических средств информационного 
поиска в нем [923]. В данном случае информационный 
поиск сводится к некоторой последовательности опера-
ций (не обязательно автоматизированных), выполняемых 
с целью отыскания изданий с некоторой определенной 
информацией (с последующей выдачей самих докумен-
тов, их копий или аналогов) или с целью выдачи факти-
ческих данных, представляющих собой ответы на задан-
ные вопросы. 
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Составной частью информационно-поисковой си-
стемы является информационно-поисковый язык — 
формализованный искусственный язык, предназначен-
ный для индексирования документов, информационных 
запросов и описания фактов с целью последующего хра-
нения и поиска [924]. Согласно упомянутому выше 
ГОСТ 7.74—96 одним их типов информационно-поиско-
вых языковых является информационная классифика-
ционная система или просто классификационная сис-
тема как средство формализованного представления со-
держания документов, данных и информационных запро-
сов посредством кодов или описаний классов логически 
упорядоченного множества понятий. Типология таких 
систем насчитывает 13 типов классификаций и носит 
больше теоретический или описательный характер. 

С практической точки зрения для создания автома-
тизированных информационно-поисковых систем целе-
сообразно применение теории и практики классификации 
и кодирования технико-экономической информации, ис-
пользующих только 2 метода классификации и 4 метода 
кодирования информации. 

Сходство теории и практики классификации и ко-
дирования научно-технической и технико-экономической 
информации замечено еще в 60—70 годах XX века. Как 
отмечено в [899, с. 9]: «Работы в области классификации 
и кодирования научно-технической и технико-экономи-
ческой информации длительное время ведутся парал-
лельно, причем каждое направление обогащает другое 
как теоретически, так особенно при практической разра-
ботке информационного обеспечения информационно-
вычислительных систем различного назначения». 

Общими задачами при кодировании обоих видов 
информации считается необходимость представления 
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информации в форме, удобной для последующей обра-
ботки средствами вычислительной техники, а также по-
иска определенных объектов, обладающих заданными 
характеристиками. 

Отличием для технико-экономической информации 
является задача идентификации каждого объекта из дос-
таточно большой совокупности, которая практически 
решена для научно-технической информации в виде под-
робного библиографического описания издания.  

Другим принципиальным отличием технико-эконо-
мической информации является относительно небольшой 
и заранее определенный перечень ее свойств, а в описы-
ваемой с ее помощью совокупности объектов — пере-
чень признаков. Структура классификатора и состав при-
знаков объектов обычно сохраняются в течение доста-
точно длительного времени и известны пользователям 
классификатора. В научно-технической информации со-
держание каждого издания описывается достаточно про-
извольным набором дескрипторов или рубрик библио-
течно-библиографической классификации. Число и сос-
тав дескрипторов для описания каждого документа вы-
бираются в каждом случае на основе субъективного под-
хода и опыта конкретного индексатора. 

Именно с этим связано принципиальное различие 
выполнения поисковых процедур для научно-техничес-
кой и для технико-экономической информации. В первом 
случае, при обращении к документальному массиву с за-
просом в виде набора дескрипторов (ключевых слов) 
пользователь получает совокупность изданий (докумен-
тов) или их фрагментов с определенной степенью реле-
вантности. То есть могут быть найдены издания, не соот-
ветствующие информационному запросу пользователя 
или, наоборот, указанный пользователем набор дескрип-
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торов не позволяет по разным причинам найти искомые 
издания. Во втором случае, благодаря согласованности 
состава и наименования объектов, их признаков и 
свойств с характером решаемых пользователем задач при 
выборке объектов из информационного массива по тем 
или иным признакам отыскиваются именно затребован-
ные объекты. Кроме того, результатами таких поисковых 
запросов могут быть количественные показатели или 
статистические данные, характеризующие различные ас-
пекты обрабатываемых объектов. Основным недостатком 
является существенная ограниченность поисковых зап-
росов рамками применяемой классификационной систе-
мы. 

Таким образом использование теории и практики 
классификации и кодирования технико-экономической 
информации оправдано прежде всего при решении задач 
информационного поиска в документальных массивах на 
основе формализованного описания документов. 

Такие описания основаны на метаданных, то есть 
данных, описывающих контекст, содержание, структуру 
документов, обеспечивающих управление документами в 
информационной системе [945]. Метаданные представ-
ляют собой структурированные данные, характеризую-
щие информационный ресурс для целей его идентифика-
ции, поиска и управления им [937]. 

Применение аппарата технико-экономических по-
казателей позволит рассчитать ряд количественных пока-
зателей по результатам типологии и классификации сло-
варей. Примером является возможность получения точ-
ного ответа на следующий вопрос: Сколько существует 
военных словарей и энциклопедий (учтенных в инфор-
мационной системе)? 
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Поэтому рассмотрим более подробно вопросы, свя-
занные с библиотечно-библиографическими классифика-
циями, классификацией и кодированием технико-эконо-
мической информации, а также технико-экономическими 
показателями, в применении к исследованию русских во-
енных словарей и энциклопедий. 

1.3.1. Библиотечно-библиографические 
классификации 

Библиотечно-библиографические классификации 
применяются для классификации (систематизации) до-
кументальной информации (прежде всего, изданий). Ос-
новным предназначением библиотечно-библиографичес-
ких классификаций является их применение в библиоте-
ках при ведении систематических и предметных катало-
гов, которые используются для поиска документов (изда-
ний) по интересующей читателя тематике. 

На сегодняшний день библиотека представляет со-
бой информационную, культурную, просветительскую 
организацию или структурное подразделение организа-
ции, располагающие организованным фондом докумен-
тов и предоставляющие их во временное пользование 
физическим и юридическим лицам [1077]. 

Широкое внедрение вычислительной техники в 
различные сферы человеческой деятельности затронуло и 
библиотечное дело, под которым понимается отрасль 
информационной, культурно-просветительской и образо-
вательной деятельности, в задачи которой входят: 

— создание и развитие сети библиотек, 
— формирование и обработка их фондов, 
— организация библиотечного, информационного и 

справочно-библиографического обслуживания пользова-
телей библиотек, 
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— подготовка кадров работников библиотек, 
— научное и методическое обеспечение развития 

библиотек [1077]. 
В библиотеках широко стали внедряться различные 

автоматизированные библиотечно-информационные 
системы (АБИС) [1094]. Такая система является слож-
ным организационно-функциональным, технологическим 
и программно-техническим комплексом (требующим 
разнообразных средств обеспечения), предназначенным 
для осуществления в автоматизированном режиме биб-
лиотечно-информационных процессов, обслуживания 
пользователей библиотеки и обеспечения их доступа к 
внешним электронным информационным ресурсам, а 
также для обеспечения жизнедеятельности системы 
[949]. 

Функции АБИС автоматизируют основные процес-
сы работы библиотеки [882], такие как: 

— комплектование и хранение фондов библиотеки; 
— библиографическая и аналитическая обработка 

документов; 
— ведение и использование каталогов различных 

типов; 
— абонементное, справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание читателей; 
— межбиблиотечный абонемент; 
— решение управленческих, учетных, отчетных и 

других задач. 
Новый уровень развития библиотечного дела связан 

с появлением электронных библиотек. Это библиотека, 
в которой документы хранятся и используются в маши-
ночитаемой («электронной») форме [864]. На сегодняш-
ний день многие ведущие библиотеки не только комплек-
туют свои фонды электронными документами, но и пере-
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водят хранящиеся у них печатные издания в электронный 
вид. 

Как отмечено в [864], Кеннет Доулин в своем труде 
«Электронная библиотека», изданном в 1984 г., опреде-
лил признаки электронной библиотеки, одним из кото-
рых является способность связать поставщика информа-
ции с потребителем через электронные каналы. Поэтому 
наиболее популярными становятся электронные библио-
теки, позволяющие посредством информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» обеспечить доступ 
к своим информационным ресурсам вне зависимости от 
места расположения потребителя. 

Применение электронных библиотек потенциально 
открывает следующие возможности [906]: 

— получать информацию независимо от времени и 
места нахождения пользователя или электронной биб-
лиотеки; 

— существенно повысить оперативность предостав-
ления пользователям необходимой литературы, докумен-
тов и данных; 

— использовать машиночитаемые копии для сохра-
нения оригинальных документов (например, особо цен-
ных или редких) и создания страховых массивов доку-
ментов на случай утраты оригиналов; 

— открывать новые формы библиотечного и ин-
формационного обслуживания пользователей, в том чис-
ле обслуживания инвалидов по зрению; 

— делать доступными для значительно большего 
числа пользователей документы, имеющиеся в библиоте-
ках в ограниченном количестве (редкие книги, фотоаль-
бомы, современные зарубежные издания, приобретение 
которых большинству библиотек недоступно, и т.п.) или 
в единственном экземпляре (рукописные книги и архи-
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вы); таким образом, для большинства пользователей 
электронная форма предоставляет единственную воз-
можность получить требуемый документ; 

— производить работу с электронными документа-
ми, которая выходит за рамки простого чтения текста или 
просмотра изображения; 

— более эффективно (в том числе компактно) ре-
шать проблемы библиотек, связанные с обеспечением 
сохранности фондов. 

Библиотечно-библиографические классификации 
являются элементом информационного обеспечения та-
ких автоматизированных систем. Они предназначены для 
группировки научных документов по отраслям знаний, 
отдельным проблемам, предметам или по каким-либо 
формальным признакам [994]. 

Библиотечно-библиографические классификации 
известны еще с глубокой древности. Одной из первой 
среди них является классификация в каталоге знаменитой 
Александрийской библиотеки, составленном греческим 
ученым Каллимахом (III век до нашей эры). Эта и другие 
библиотечно-библиографические классификации древне-
го мира, средневековья, нового времени и до середины 
XX века подробно описаны в [893]. Среди них наиболее 
значимыми в истории библиотечного дела выделяют сле-
дующие библиотечно-библиографические классифика-
ции [970, 994]: «Десятичная классификация» М. Дьюи 
(ДКД, 1876 г.); «Растяжимая классификация» Ч. Кеттера 
(1878 г.); «Классификация библиотеки конгресса США» 
(КБК, 1901 г.); «Универсальная десятичная классифика-
ция» (УДК, 1905—1907 гг.); «Классификация c двоето-
чием» Ш.Р. Ранганатана (1933 г.); «Библиографическая 
классификация» Г.И. Блисса (1935 г.); «Библиотечно-
библиографическая классификация» (ББК, 1961 г.); 
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«Единая схема классификации литературы для книгоиз-
дания в СССР» (1977 г.). 

Библиотечно-библиографические классификации 
являются основой информационно-поискового языка, 
под которым понимается формализованный искусствен-
ный язык, предназначенный для индексирования доку-
ментов, информационных запросов и описания фактов с 
целью последующего хранения и поиска [924]. 

Для нахождения документов с использованием ин-
формационно-поискового языка необходимо провести 
индексирование, то есть выражение содержания доку-
мента и/или смысла информационного запроса на ин-
формационно-поисковом языке [924]. 

Общие требования к индексированию, в том числе 
к систематизации и предметизации документов и инфор-
мационно-поисковым языкам, применяемым при индек-
сировании, устанавливает ГОСТ 7.59—2003 [921]. 

В соответствии с пунктом 5.2.7 этого стандарта в 
зависимости от вида документа и поставленных задач 
следует применять одну или несколько универсальных 
систем классификации — классификационных информа-
ционно-поисковых языков, приведенных ниже: 

— Библиотечно-библиографическую классифика-
цию (ББК); 

— Государственный рубрикатор научно-техничес-
кой информации (ГРНТИ); 

— Универсальную десятичную (децимальную) клас-
сификацию (УДК); 

— Десятичную классификацию М. Дьюи (ДКД); 
— Классификатор правовых актов (КПА); 
— Межгосударственный классификатор стандартов 

(МКС); 
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— Международную патентную классификацию 
(МПК). 

Кроме того, как указано в стандарте, при необхо-
димости допускается применять также и локальные (от-
раслевые, специальные) классификационные информа-
ционно-поисковые языки. 

Библиотечно-библиографическая классификация 
как процесс — это распределение документов по отрас-
лям знаний в соответствии с содержанием этих докумен-
тов. Процесс классификации распадается на три последо-
вательных этапа [893, 994]: 

1) анализ документа, в результате чего выявляется 
его основное содержание, информационная и научная 
ценность, вид, читательское назначение и все аспекты, в 
которых рассматриваются отраженные в нем вопросы; 

2) решение, то есть определение тех аспектов со-
держания и формы документа, по которым целесообраз-
но составить его поисковые образы, а при систематичес-
кой расстановке самих документов — установление 
главного аспекта, определяющего место данного доку-
мента среди других; 

3) индексирование или запись принятого решения в 
условных обозначениях (индексах) той или иной схемы 
классификации. Этот последний этап предполагает зна-
ние структуры и конкретных особенностей самой схемы. 

Анализ документа начинается с рассмотрения вы-
ходных сведений документа. Для печатных изданий 
(книжных, периодических и др.) требования к составу 
выходных сведений, их оформлению и порядку располо-
жения устанавливает ГОСТ Р 7.0.4—2006 [941]. Среди 
выходных сведений книжного издания некоторые ис-
пользуются для его классификации и идентификации 
(здесь под идентификацией понимается присвоение из-
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данию уникального номера, позволяющего однозначно 
выделить его среди всех изданий). Ими являются клас-
сификационные индексы (УДК и ББК) и Международ-
ный стандартный номер книги (ISBN).  

Согласно стандарту классификационные индексы 
содержат: 

— индекс Универсальной десятичной классифика-
ции (УДК); 

— индекс Библиотечно-библиографической клас-
сификации (ББК). 

Классификационный индекс УДК определяют по 
полному изданию Универсальной десятичной классифи-
кации, классификационный индекс ББК — по изданию 
«Библиотечно-библиографическая классификация. Таб-
лицы для массовых библиотек». 

Классификационные индексы приводят вместе с 
соответствующими аббревиатурами УДК, ББК в верхнем 
левом углу оборота титульного листа или на заменяю-
щем его элементе издания (второй, третьей или четвер-
той странице обложки, на концевой титульной странице), 
если художественное оформление издания не предусмат-
ривает размещение выходных сведений на обороте ти-
тульного листа или титульная страница является облож-
кой издания. 

Международный стандартный номер книги ISBN 
указывают в нижнем левом углу оборота титульного ли-
ста или на заменяющем его элементе издания, если ху-
дожественное оформление издания не предусматривает 
размещение выходных сведений на обороте титульного 
листа или титульная страница является обложкой изда-
ния. 

Таким образом, библиотечно-библиографические 
классификации используются для классификации доку-
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ментов (изданий), хранящихся в фондах библиотек. В ав-
томатизированных библиотечно-информационных сис-
темах они являются элементом информационного обес-
печения и основой информационно-поискового языка. 
Некоторые библиотечно-библиографические классифи-
кации, а также идентификация документов (изданий) ис-
пользуются в выходных сведениях издания. 

Рассмотрим более подробно перечисленные выше 
системы классификации и идентификации документов 
(изданий) для возможности использования при типоло-
гии и классификации русских военных словарей и энцик-
лопедий. 

1.3.1.1. Универсальная десятичная классификация 

Универсальная десятичная классификация (УДК) 
была разработана выдающимися бельгийскими библио-
графами Полем Отле (1868—1944 гг.) и Анри Лафонте-
ном (1854—1943 гг.). По их инициативе в 1895 году была 
поставлена задача создания универсальной библиогра-
фии литературы по всем отраслям знания, изданной во 
всех странах, на всех языках с древнейших времен до 
наших дней. Хотя эта задача так и не была решена, но 
для ее выполнения потребовалось создание детальной 
классификационной схемы, охватывающей все отрасли 
знания (т.е. универсальной классификации), которая бы-
ла бы также пригодна для международного использова-
ния. В основу новой схемы классификации, разработан-
ной группой специалистов во главе с П. Отле, была по-
ложена «Десятичная классификация» Дьюи, которая 
подверглась значительной переработке. Новый вариант 
десятичной классификации, получивший название 
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«брюссельской», был полностью издан в 1905 году и сте-
реотипно переиздан в 1907 году (последнее издание яв-
ляется наиболее часто цитируемым) [994]. 

Современное название «Universal Decimal Classifi-
cation (UDC)» классификация получила в 1927 году. Эта 
классификация наиболее мощная по содержанию: 1-е из-
дание 1905—1907 гг. — 33 тысячи делений, 2-е издание 
1927—1933 гг. — свыше 70 тысяч; 3-е издание 1934—
1948 гг. — свыше 140 тысяч, в настоящее время — свы-
ше 220 тысяч делений. Она удобна для использования 
благодаря своим комбинационным качествам и базе ин-
дексации (арабские цифры и общепринятые знаки). Бла-
годаря этим качествам УДК приобрела характер между-
народной системы [879]. 

Несколько поколений библиотекарей в нашей 
стране хорошо знали УДК, таблицы которой были из-
вестны в России еще с конца XIX века [1029]. Официаль-
ное ведение УДК связывают с Надеждой Константинов-
ной Крупской (1869—1939 годы). Она подписала доку-
мент от 21.01.1921 года о введении «Брюссельского ва-
рианта Десятичной классификации в библиотеках рес-
публики» [1028]. В 1921 году в целях унификации клас-
сификационной практики в стране Главполитпросвет 
РСФСР принял постановление «Об обязательном пере-
воде всех библиотек РСФСР на Брюссельскую междуна-
родную систему десятичной классификации» [994]. Но 
таблицы УДК были опубликованы далеко не полностью 
и в них разными авторами вносились различные измене-
ния, что плохо сказывалось на стандартизации классифи-
кации изданий. 
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Порядок был установлен только Постановлением 
Совета Министров СССР от 11.05.1962 года, которым 
УДК была введена как обязательная система классифи-
кации литературы по естественным и техническим 
наукам [994]. C 1963 года в научно-технических изда-
тельствах, редакциях научно-технических журналов, в 
органах научно-технической информации, научно-
технических библиотеках введено обязательное индекси-
рование всех публикаций по УДК. 

Широкое применение УДК в качестве единой си-
стемы классификации позволило не только обеспечить 
единообразие в организации справочно-информацион-
ных фондов в органах научно-технической информации, 
научных и технических библиотеках страны, но и спо-
собствовало более широкому сотрудничеству России с 
другими странами в области научно-технической инфор-
мации. 

Структура и правила ведения УДК, а также индек-
сирование по УДК регламентируется ГОСТ 7.90—2007 
[927]. Согласно этому межгосударственному стандарту 
Универсальная десятичная классификация (УДК) — 
это международная классификационная система знаний, 
объединяющая все отрасли знаний в единой универсаль-
ной структуре с общей десятичной нотацией. Она пред-
назначена главным образом для индексирования и поиска 
сведений в документальных массивах по содержатель-
ным признакам. 

Основная классификационная таблица построена по 
тематическому принципу и включает основные деления 
УДК [927], представленные в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2. Основные деления УДК 

Код 
раздела 

Наименование (содержание) раздела 

0 Общий отдел: Наука и знание. Информация. Доку-
ментация. Библиотечное дело. Организации. Публи-
кации в целом 

1 Философия. Психология 
2 Религия. Богословие 
3 Общественные науки 
5 Математика. Естественные науки 
6 Прикладные науки. Медицина. Технология 
7 Искусство. Фотография. Музыка. Игры. Спорт 
8 Языкознание. Лингвистика. Художественная литера-

тура. Литературоведение 
9 География. Биографии. История 
Примечание: Главный класс (раздел) с кодом 4 в настоящее 

время свободен и зарезервирован для будущего применения. Его 
содержание («Языкознание») было перенесено в 1962 году в 
класс 8 [1029]. 

 
Каждая таблица УДК состоит из последовательно-

сти записей классов. Каждая запись определяет некото-
рую область знания. Основными элементами записи яв-
ляются код (индекс) класса и описание класса. Одним из 
главных принципов построения УДК является иерархи-
ческое соподчинение друг другу большинства разделов в 
процессе деления понятий от общего к частному и ис-
пользование цифрового десятичного кода, отражающего 
структуру соподчинения классов. Каждый уровень деле-
ния обозначается одной десятичной цифрой [927]. 
Например, код УДК для Военной Энциклопедии 
«355/359:001.4» [10] образован пересечением двух клас-
сов (второй класс является второстепенным), как пред-
ставлено в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3. Образование кода УДК для Военной 
Энциклопедии 

Код 
класса 

Описание (наименование) класса 

3 Общественные науки 
35 Государственное административное управление. Во-

енное искусство. Военные науки 
355/359 Военное искусство. Военные науки. Оборона страны. 

Вооруженные силы 
0 Общий отдел: Наука и знание. Информация. Доку-

ментация. Библиотечное дело. Организации. Публи-
кации в целом 

00 Общие вопросы науки и культуры 
001 Наука и знание в целом 
001.4 Язык науки. Научная терминология. Номенклатура 

 
Ответственной за поддержание, развитие и внедре-

ние в практику УДК является международная организа-
ция Консорциум УДК (UDC Consortium). Членом Управ-
ляющего совета этого консорциума является Всероссий-
ский институт научной и технической информации Рос-
сийской академии наук (ВИНИТИ РАН). Он осуществля-
ет функцию эксклюзивного агента по распространению и 
внедрению изданий УДК на русском языке. 

Таким образом, УДК  используется при организа-
ции как узкоспециализированных справочно-информаци-
онных фондов, так и многоотраслевых. Она является 
единственной международной универсальной системой, 
позволяющей достаточно детально раскрыть содержание 
справочно-информационных фондов и обеспечить быст-
рый поиск информации. Возможность единой системати-
зации информационных материалов делает систему УДК 
самой удобной в процессе обмена информацией между 
странами. УДК отвечает наиболее существенным требо-
ваниям, предъявляемым к классификации: международ-
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ности, универсальности, мнемоничности, возможности 
отражения новых достижений науки и техники без каких-
либо серьезных изменений в ее структуре. УДК охваты-
вает все области знаний, ее разделы органически связаны 
так, что изменение одного из них влечет за собою изме-
нение другого [1058]. 

1.3.1.2. Библиотечно-библиографическая 
классификация 

Наряду с усовершенствованием УДК в 1919 году 
началась разработка советской системы библиотечно-
библиографической классификации [970]. Потребность в 
ней возникла в связи с идеологическими недостатками 
УДК и появлением новых явлений советской действи-
тельности. Эта задача была решена видным советским 
библиографом Львом Наумовичем Троповским (1885—
1944 годы). В 1930 году им были определены принципи-
альные особенности Библиотечно-библиографической 
классификации (ББК), а 1938 году были изданы сами 
таблицы. В связи со всеми изменениями потребовалось 
нарушить структуру индексов десятичной классифика-
ции, внеся в нее буквенные обозначения. Библиотеки, 
для которых таблицы Л.Н. Троповского оказались недо-
статочно детализированными, продолжали пользоваться 
десятичной классификацией главным образом для клас-
сификации естественно-научной и технической литера-
туры [879, 994]. 

С 1948 года ББК стала разрабатываться как единая 
система для научных и массовых библиотек страны 
[970]. Первое издание таблиц ББК для научных библио-
тек в 25 выпусках (30 книгах) было опубликовано в 
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1960—1968 годах. В разработке и редактировании таблиц 
в эти годы принимало участие более четырехсот библио-
течных специалистов. Непосредственно составителями в 
таблицах указано 219 человек (из 15 организаций). 800 
ученых (академиков, членов-корреспондентов, докторов 
наук и кандидатов наук) выступили в качестве научных 
консультантов и рецензентов. Общий объем издания сос-
тавил более 600 учетно-издательских листов, что превы-
шает объем 4 томов Большой Советской Энциклопедии 
[1029]. 

В 70-х годах XX века был поставлен вопрос о под-
готовке таблиц ББК для массовых библиотек, для кото-
рых был разработан альтернативный вариант индексации 
основного ряда делений ББК (арабские цифры вместо 
прописных букв русского алфавита). В 1977 году было 
осуществлено однотомное издание таблиц ББК для мас-
совых библиотек (переиздание в 1987 году). Во второй 
половине 90-х годов была устранена подчиненность таб-
лиц ББК идеологическим догмам (например, философия 
марксизма-ленинизма, выделявшаяся ранее как заглав-
ный раздел ББК, включена в общий отдел «Философия»; 
территориально-типовые деления построены по физико-
географическим, а не общественно-политическим приз-
накам и т.д.) [879]. 

Основная таблица ББК базируется на классифика-
ции наук и явлений действительности. Первый и второй 
ряд делений таблиц ББК для массовых библиотек в сово-
купности соответствует основному (первому) ряду таб-
лиц для научных библиотек, как представлено в табли-
це 1.4 [891] (первый ряд делений выделен жирным 
шрифтом). 
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Таблица 1.4. Основная таблица ББК для массовых и 
научных библиотек 

Индекс 
для 

массовых 
библиотек 

Наименования первого и второго ряда 
делений ББК 

Индекс
для 

научных
библио-
тек

1 Общенаучное и междисциплинарное 
знание

А

2 Естественные науки
20 Естественные науки в целом Б
22 Физико-математические науки В
24 Химические науки Г
26 Науки о Земле (геодезические,

геофизические, геологические и 
географические науки)

Д

28 Биологические науки Е
3 Техника. Технические науки Ж/О
4 Сельское и лесное хозяйство.

Сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные науки 

П

5 Здравоохранение. Медицинские 
науки

Р

6/8 Общественные и гуманитарные 
науки

60 Общественные науки в целом С
63 История. Исторические науки Т
65 Экономика. Экономические науки У
66 Политика. Политическая наука Ф
67 Право. Юридические науки Х
68 Военное дело. Военная наука Ц
70/79 Культура. Наука. Просвещение Ч
80/84 Филологические науки. Художествен-

ная литература
Ш

85 Искусство Щ
86 Религия. Мистика. Свободомыслие Э
87 Философия Ю
88 Психология Ю
9 Литература универсального содер-

жания
Я
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Таблицы ББК постоянно совершенствуются в соот-
ветствии с изменениями, происходящими в нашей 
стране. Это можно проследить на примере индекса 68 
«Военное дело. Военная наука», как представлено в таб-
лице 1.5, при сравнении рабочих [891] и средних [892] 
таблиц ББК, изданных в 1999 и 2005 годах, соответ-
ственно. 

 
Таблица 1.5. Деление индекса 68 «Военное дело. Военная 
наука» в разные годы 

Рабочие таблицы ББК (1999 год) 
Средние таблицы ББК 

(2005 год) 
Индекс Наименование Индекс Наименование 
68 Военное дело. Воен-

ная наука 
68 Военное дело. Во-

енная наука1) 
68.4 Вооруженные силы в 

целом2) 
68.4 Вооруженные си-

лы в целом2) 
68.5/7 Отдельные виды во-

оруженных сил, рода 
войск 

68.5 Отдельные виды 
вооруженных сил, 
рода войск и 
службы 

68.51 Сухопутные войска 68.51 Сухопутные вой-
ска 

68.512 Мотострелковые вой-
ска (пехота) 

68.512 Мотострелковые 
войска (пехота). 
Стрелковое ору-
жие. Стрелковое 
дело 

68.513 Танковые (бронетан-
ковые) войска. Броне-
танковая техника. 
Танковое вооружение 

68.513 Танковые (броне-
танковые) войска. 
Бронетанковая 
техника и воору-
жение 

68.514 Артиллерия. Артилле-
рийское вооружение 

68.514 Артиллерия 
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Продолжение таблицы 1.5 
Рабочие таблицы ББК 

(1999 год) 
Средние таблицы ББК 

(2005 год) 
Индекс Наименование Индекс Наименование 
68.515 Воздушно-десант-

ные войска (ВДВ). 
Техника и вооруже-
ние ВДВ 

  

68.516 Инженерные вой-
ска. Военно-инже-
нерное дело 

68.516 Инженерные 
войска. Военно-
инженерное де-
ло 

68.517 Войска связи. Ра-
диотехнические 
войска. Системы и 
средства военной 
связи и радиотехни-
ческих войск 

68.517 Войска связи. 
Радиотехниче-
ские войска 

68.518 Войска радиацион-
ной, химической и 
биологической за-
щиты (РХБЗ). Во-
оружение и средст-
ва РХБЗ 

68.518 Войска радиаци-
онной, химиче-
ской и биологи-
ческой защиты 
(РХБЗ) 

  68.519 Другие рода су-
хопутных войск, 
специальные 
войска и службы 

68.52 Ракетные войска. 
Вооружение и тех-
ника ракетных 
войск 

68.52 Военно-воздуш-
ные силы (ВВС) 

68.53 Военно-воздушные 
силы (ВВС). Воен-
ная авиационная 
техника и вооруже-
ние 

68.53 
68.53(2Рос)

Военно-морские 
силы. 
Военно-Морс-
кой Флот (ВМФ) 
Российской Фе-
дерации 
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Продолжение таблицы 1.5 
Рабочие таблицы ББК 

(1999 год) 
Средние таблицы ББК 

(2005 год) 

Индекс Наименование Индекс Наименование 

68.54 Военно-морской 
флот (ВМФ). Во-
енно-морская 
техника и воору-
жение 

68.54 Ракетные войска 
стратегического 
назначения (РВСН) 

68.55 Войска противо-
воздушной обо-
роны (ПВО). Во-
оружение и тех-
ника войск ПВО 

68.55 Космические войска 

  68.56 Воздушно-десант-
ные войска (ВДВ) 

  68.57 Пограничные и 
внутренние войска 

  68.58 Войска специально-
го назначения (силы 
специальных опера-
ций) 

  68.59 Другие службы во-
оруженных сил 

68.6 Военно-косми-
ческие силы. Во-
енно-космическая 
техника 

  

68.7 Тыл Вооружен-
ных Сил 

68.7 Военная экономика. 
Тыл и обеспечение 
вооруженных сил 

68.8 Военная техника 68.8 Военная техника. 
Военно-технические 
и военно-специаль-
ные науки 
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Продолжение таблицы 1.5 
Рабочие таблицы ББК 

(1999 год) 
Средние таблицы ББК 

(2005 год) 
Индекс Наименование Индекс Наименование 

68.9 Служба по чрез-
вычайным ситуа-
циям 

68.9 Гражданская защита 

Примечания: 
1. Деление не раскрывается, так как оно отсутствует в ра-

бочих таблицах. 
2. Соответствие делений не приводится из-за серьезного 

изменения индексов. 
 
Как видно из таблицы основные изменения деления 

индекса ББК произошли в соответствии с изменением 
общего состава Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, произошедшим на рубеже XX—XXI веков. В соот-
ветствии с этим, при организации систематизации изда-
ний на основе индекса, указанного в издании, необходи-
мо учитывать год выхода издания. 

В настоящее время [1029] в соответствии с согла-
шением от 01.11.2000 года за развитие ББК отвечают 
Российская государственная библиотека (РГБ), Россий-
ская национальная библиотека (РНБ) и Библиотека Рос-
сийской академии наук (БАН). Соглашением определена 
система таблиц ББК, включающая полные (эталонные), 
средние и сокращенные таблицы. Такое деление заимст-
вовано из международной практики издания таблиц 
классификации ДКД, УДК. Таблицы согласованы между 
собой по структуре и индексации. Они различаются меж-
ду собой только по степени детализации (глубине раск-
рытия) таблиц. Таблицы представляются как в книжных 
(печатных), так и в машиночитаемых (электронных) вер-
сиях. Эталон ББК — полные таблицы со всеми дополне-
ниями и изменениями — храниться только в машиночи-
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таемой форме. Публикуются в печати только дополнения 
и изменения к полным таблицам. 

Библиотечно-библиографическая классификация 
(ББК) признана зарубежными экспертами как Нацио-
нальная классификационная система России. 

Таким образом, ББК является самой молодой из 
универсальных классификационных систем и потому в 
наибольшей степени отражает логику развития и струк-
туру современной науки. По своей мощности (объему 
понятий) она сравнима с Универсальной десятичной 
классификацией (УДК), а по комбинационным свойствам 
значительно опережает Десятичную классификацию 
М. Дьюи (ДКД) и Классификацию библиотеки конгресса 
США (КБК). 

1.3.1.3. Международный стандартный книжный 
номер 

Помимо классификации изданий в мире разработа-
ны различные подходы и для их идентификации (ISBN, 
ISSN, ISRN, DOI и др.) [1110]. Одним из них является 
присвоение изданию Международного стандартного 
книжного номера (ISBN, International Standard Book 
Number). Номер ISBN является уникальным идентифика-
ционным номером издания. Один и тот же номер ISBN 
не может принадлежать различным изданиям. 

Первое Национальное агентство ISBN было создано 
в Великобритании в 1967 году. Нумерации подлежали 
книги и брошюры, а также картографические произведе-
ния, звукозаписи, видеофильмы и другие издания. Соз-
данное в 1972 году Международное агентство ISBN 
(Берлин) подготовило и опубликовало «Руководство по 
ISBN» и «Международный указатель идентификаторов 
издательств», обеспечивающий расшифровку ISBN. В 
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начале 80-х годов XX века на книгах Великобритании, 
США и других стран появился машиночитаемый номер 
ISBN в виде штрихового кода. В настоящее время нуме-
рация ISBN осуществляется более чем в 160 странах 
[879]. 

Первоначально номер ISBN состоял из 10 цифр. 
Однако для развития книжной торговли с использовани-
ем информационных (компьютерных) технологий в на-
чале XXI века начались работы по переводу системы 
ISBN на 13-значные номера. 

В России ISBN получил повсеместное распростра-
нение с 1987 года. За этот период рассчитано и предос-
тавлено издателям более 14 тысяч идентификаторов — 
кодов издательств. С 2007 года все отечественные изда-
тели и издающие организации получают в Российском 
национальном агентстве ISBN (как и в агентствах всего 
мира) только 13-значные номера ISBN [992]. В связи с 
этим, применение номера ISBN в качестве основного 
идентификационным кода в различных системах может 
быть целесообразным только в том случае, когда в такую 
систему входят только современные издания. 

В нашей стране использование и издательское 
оформление Международного стандартного книжного 
номера ISBN регламентируется ГОСТ Р 7.0.53—2007 
[942]. 

Международный стандартный номер книги состоит 
из аббревиатуры ISBN независимо от языка издания и 
пяти групп тринадцати цифр, отделяемых друг от друга 
дефисом (аббревиатура ISBN и первая цифра разделяют-
ся пробелом). Например, ISBN 978-5-94727-693-0. 

Цифровая часть ISBN включает в себя следующие 
группы: 
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1) Префикс EAN.UCC. Содержит код 978 (в даль-
нейшем будет использоваться 979), предоставленный Ев-
ропейской ассоциацией товарной нумерации (EAN) 
Международному агентству ISBN для обозначения това-
ра «Книжная продукция». 

2) Номер регистрационной группы. Служит для 
обозначения в ISBN страны, географической или языко-
вой области. Для Российской Федерации номер реги-
страционной группы — цифра 5. 

3) Номер регистранта (издателя, производителя до-
кументов), получившего ISBN в Национальном агентстве 
ISBN. Идентифицирует в системе ISBN конкретного из-
дателя, производителя документов. Номер регистранта 
российский издатель (производитель документов) полу-
чает в Российском национальном агентстве ISBN, функ-
ционирующем в составе Российской книжной палаты. В 
приведенном примере номер регистранта 94727 иденти-
фицирует издательство «Палеотип». 

4) Номер издания (публикации). Идентифицирует 
конкретное издание (публикацию) издателя, производи-
теля документов в предоставленном номере ISBN. В при-
веденном примере номер издания 693 идентифицирует 
монографию «Обзор и сравнительный анализ электрон-
ных военных словарей и энциклопедий» [1045], издан-
ную в издательстве «Палеотип». 

5) Контрольная цифра. Служит для проверки пра-
вильности цифровой части ISBN. Она рассчитывается по 
специальному алгоритму, основанному на делении по 
модулю 11. В приведенном примере контрольная цифра 
равна 0. 

Основным отличием номера ISBN от кодов, ис-
пользуемых для кодирования технико-экономической и 
социальной информации (как будет описано ниже), явля-
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ется гибкая структура кода. В классификаторах технико-
экономической и социальной информации каждый раз-
ряд кода закрепляется за соответствующей ступенью 
классификации или классификационной группировкой 
(объектом классификации) в зависимости от установлен-
ного метода кодирования, то есть каждый компонент 
структуры кода, как правило, имеет фиксированную дли-
ну. В номере ISBN [992] число знаков в номере реги-
странта (длина кода) может иметь от 2 до 7 цифр для 
разных издателей, в зависимости от их годового плана 
выпуска (число изданий в год в данном издательстве). В 
соответствии с этим порядковый номер издания для раз-
ных издателей может варьироваться от 2 до 6 цифр. Чем 
меньше цифр в номере регистранта издателя, тем больше 
цифр в номере издания. Число знаков в номере издания 
(публикации) зависит от годового плана выпуска по чис-
лу изданий в данном издательстве. 

В России роль Национального агентства ISBN вы-
полняет Российская книжная палата — филиал ИТАР-
ТАСС. Она отвечает за: 

— присвоение ISBN изданиям, выпускаемым рос-
сийскими издателями; 

— оказание методической помощи российским из-
дателям в простановке и использовании ISBN; 

— ведение регистрационной базы данных об изда-
телях Российской Федерации; 

— контроль правильности простановки ISBN рос-
сийскими издателями; 

— передачу информации о российских издателях в 
Международное агентство ISBN. 

Таким образом, номер ISBN позволяет не только 
однозначно идентифицировать издания, но он также 
применяется в библиографической записи, для поиска 
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информации в библиографических и книготорговых, из-
дательских базах данных. Как показала практика приме-
нения ISBN в России и за рубежом, ISBN и другие стан-
дартные номера издательской продукции используются, 
прежде всего, для минимизации работ по однозначной 
идентификации издания. В стандарте ISO по Междуна-
родной стандартной книжной нумерации сказано, что 
ISBN дает возможность с помощью кода в любой части 
света безошибочно найти любую книгу на любую тему 
на любом языке. 

1.3.2. Классификация и кодирование технико-
экономической информации 

Применение методов классификации и кодирования 
технико-экономической информации может являться 
альтернативой при типологии и классификации в лекси-
кографии. 

Как показал проведенный выше анализ, библиотеч-
но-библиографические классификации ориентированы 
для использования в библиотеках и книготоргующих ор-
ганизациях. Военные словари и энциклопедии являются 
малой частью существующих изданий. Поэтому постро-
ение типологии русских военных словарей и энциклопе-
дий на основе библиотечно-библиографических класси-
фикаций нецелесообразно, так как большинство их пози-
ций будет не заполнено. Индексы (номера) библиотечно-
библиографических классификаций можно включать при 
лексикографической классификации в качестве дополни-
тельных признаков, учитывая при этом дату издания, что 
создает дополнительные трудности при поиске или срав-
нении изданий. Также остается нерешенным вопрос од-
нозначной идентификации (прежде всего, старых) изда-
ний в рамках разрабатываемых лексикографических ти-
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пологий и классификаций, так как библиографическое 
описание одного и того же документа (издания) разными 
авторами и в разные годы записывалось по разному. 

Поставленные вопросы актуальны при автоматиза-
ции лексикографии. Помочь их решению поможет теория 
и практика классификации и кодирования технико-эконо-
мической информации. 

Работы по классификации и кодированию технико-
экономической информации в нашей стране [894, 1081] 
проводятся с середины 60-х годов XX века. Разрабаты-
ваются различные локальные классификаторы для созда-
ваемых в этот период первых автоматизированных си-
стем управления (АСУ). 

Опыт, накопленный при разработке таких класси-
фикаторов, в 1969—1972 годах позволил провести коор-
динацию работ по созданию системы классификаторов 
отраслевых АСУ и АСУ предприятий нескольких отрас-
лей промышленности. Работы по созданию комплекса 
научно-методических материалов и комплекса классифи-
каторов стали называться Государственной системой 
классификации и кодирования, а затем Единой системой 
классификации и кодирования технико-экономической 
информации (ЕСКК ТЭИ). 

Важной вехой в развитии теории и практики клас-
сификации и кодирования стал XXIV съезд Коммунисти-
ческой партии Советского Союза, прошедший в 1971 го-
ду. В его решениях поставлена задача создания Общего-
сударственной автоматизированной системы сбора и об-
работки информации для учета, планирования и управ-
ления народным хозяйством (ОГАС) на базе государ-
ственной сети вычислительных центров и единой авто-
матизированной системы связи страны. 
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Она должна была представлять собой многоуровне-
вую автоматизированную систему для решения задач ор-
ганизационного управления социально-экономическими 
процессами (прогнозирования, планирования, учета, ре-
гулирования и управления и т.д.) и создаваться на единой 
методологической научно-технической основе, объеди-
няя функциональные, отраслевые и территориальные ав-
томатизированные системы сбора и обработки информа-
ции, автоматизированные системы управления объеди-
нениями, предприятиями, проектно-конструкторскими и 
научно-исследовательскими организациями и т.д. [858]. 

Для осуществления взаимодействия АСУ всех 
уровней и включения их в ОГАС необходимо было обес-
печить выполнение не только принципов организацион-
ного, методического и технического, но и информацион-
ного (в частности классификационного) единства [894]. 

Для реализации этих требований ЕСКК ТЭИ рас-
сматривалась как система, устанавливающая состав и со-
держание работ по классификации и кодированию тех-
нико-экономической информации, единый порядок пла-
нирования и проведения этих работ в стране. Она состоя-
ла из 1) совокупности взаимоувязанных классификаторов 
технико-экономической информации, 2) систем их веде-
ния, 3) научно-методических и нормативно-технических 
документов по их разработке, ведению и внедрению, а 
также 4) организаций и служб, осуществляющих работы 
по классификации и кодированию [916]. 

C самого начала создания ЕСКК ТЭИ в нее стреми-
лись заложить в качестве основного принцип методиче-
ского единства в области разработки, внедрения и веде-
ния классификаторов различных видов и категорий 
[1081]. 
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В частности к ЕСКК ТЭИ, выступающей в качестве 
одной из составных частей информационного обеспече-
ния создаваемых в стране АСУ, должны предъявляться 
повышенные требования по унификации и стандартиза-
ции терминологии. Первоначально был принят ГОСТ 
17369—71 «Классификация и кодирование информации. 
Основные понятия. Термины и определения». Он устано-
вил 10 терминов и определений по классификации и 14 
— по кодированию [894]. В 1978 году он был перерабо-
тан. Также была уточнена и терминология, устанавлива-
ющая 8 терминов и определений по классификации, 12 
— по кодированию и 9 — по классификаторам [986]. По-
следний раз этот стандарт был пересмотрен в 1985 году  
и через короткое время был заменен новым стандартом. 

Принятие стандарта ГОСТ 6.01.1—87 «Единая си-
стема классификации и кодирования технико-экономи-
ческой информации. Основные положения» декларирует 
работы по классификации и кодированию технико-эконо-
мической информации одним из основных направлений 
работ в области стандартизации в стране. В нем сущест-
венно была расширена терминология: 10 — по классифи-
кации, 18 — по кодированию, 5 — по структуре класси-
фикаторов, 8 — по внедрению и ведению классификато-
ров, 5 — по категориям классификаторов, 4 — по регист-
рации классификаторов. Кроме того стандарт устанавли-
вал категории классификаторов техническо-экономичес-
кой информации в зависимости от уровня утверждения и 
сферы применения: 1) общесоюзные; 2) отраслевые (ве-
домственные); 3) республиканские; 4) классификаторы 
объединений, предприятий, организаций. 

После распада Советского Союза работы по ЕСКК 
ТЭИ потеряли государственное значение. Стандарт был 
заменен на правила стандартизации ПР 50-733—93 «Ос-



 

 135

новные положения Единой системы классификации и ко-
дирования технико-экономической и социальной инфор-
мации и унифицированных систем документации  Рос-
сийской Федерации», в которых было установлено 15 
терминов и определений. Одним из отличий являлись за-
мена понятия общесоюзного классификатора на обще-
российский и отказ от республиканских классификаторов 
с введением понятия международного классификатора в 
целях международного сотрудничества в области ЕСКК в 
рамках международных  организаций (ООН, ИСО, ЕЭК, 
Евростат и других). 

В 2001 году правила стандартизации были перера-
ботаны с другим номером ПР 50.1.019—2000. В них была 
восстановлена терминология практически в прежнем 
объеме (23 термина по ЕСКК) и уточнены различные по-
ложения (в частности, использован более точный термин 
«международные классификации»). 

Отказ от ЕСКК произошел в 2002 году с принятием 
Федерального закона «О техническом регулировании» 
[1075]. Согласно статье 15 этого закона из всех категорий 
классификаторов были оставлены только общероссийс-
кие классификаторы, которые входят в национальную 
систему стандартизации. Это положение было подтверж-
дено принятым в 2015 году Федеральным законом «О 
стандартизации» [1076]. 

В реализации положений федерального законода-
тельства в 2003 году было принято Постановление Пра-
вительства РФ от 10.11.2003 г. № 677 «Об общероссий-
ских классификаторах технико-экономической и соци-
альной информации в социально-экономической обла-
сти», которое установило положения об их разработке, 
принятии, введении в действие, ведении и применении, а 
также перечень общероссийских классификаторов тех-
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нико-экономической и социальной информации в соци-
ально-экономической области (действующее сейчас по-
становление [1009] уже не содержит перечня классифи-
каторов). 

Во исполнение этих нормативных правовых актов в 
2005 году Федеральным агентством по техническому ре-
гулированию и метрологии были утверждены и введены 
в действие новые действующие в настоящее время пра-
вила стандартизации ПР 50.1.024—2005 «Основные по-
ложения и порядок проведения работ по разработке, ве-
дению и применению общероссийских классификаторов» 
[1005]. В них содержится 24 термина и определения по 
классификации и кодированию информации, а также по 
классификаторам, для которых помимо термина «обще-
российский классификатор» определены термины «меж-
дународная (региональная) классификация» и «межгосу-
дарственный классификатор». 

Сложившее положение дел фактически отдало все 
работы по классификаторам разных категорий кроме об-
щероссийских в ве́дение министерствам и ведомствам. 
Так, например, для упомянутых выше категорий класси-
фикаторов действуют правила по межгосударственной 
стандартизации ПМГ 13—95 «Порядок разработки и ве-
дения межгосударственных классификаторов» [1003] и 
ПМГ 14—96 «Положение о гармонизации классификато-
ров технико-экономической и социальной информации» 
[1004]. Свои классификаторы существуют в банковской 
сфере, таможенном деле и других областях деятельности, 
за которые отвечают федеральные министерства, службы 
и агентства. Кроме того, в каждой автоматизированной 
системе используются свои классификаторы, зачастую 
дублируя общероссийские и ведомственные классифика-
торы. 
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Работы по классификации и кодированию инфор-
мации проводятся и в Министерстве обороны. В 90-е го-
ды XX века проходили научно-исследовательские работы 
по созданию в министерстве единой системы классифи-
кации информации [895]. В настоящее время в автомати-
зированных системах военного назначения в соответ-
ствии с ГОСТ РВ 1210—002—2007 применяются клас-
сификаторы военной информации и системные класси-
фикаторы. 

Таким образом в описанных нормативных докумен-
тах отражается теория и практика классификации и ко-
дирования информации. Наиболее существенным вопро-
сом при создании классификаторов является оптималь-
ный выбор используемых в них систем классификации и 
кодирования. Он зависит от назначения классификатора 
и от решаемых им конкретных задач. На практике систе-
мы классификации и кодирования обычно тесно связаны 
общей структурой построения классификатора. Однако 
методически их удобно рассматривать раздельно. 

1.3.2.1. Системы классификации 

Система классификации в 1987 году была опре-
делена как совокупность методов и правил классифика-
ции и ее результат [916]. 

Системы классификации должны [894, 986]: 
— обеспечивать достаточную емкость и необходи-

мую полноту для охвата всех объектов классификации в 
заданных границах; 

— позволять систематизировать объекты классифи-
кации по определенным выбранным признакам (свой-
ствам, характеристикам, параметрам и т.п.); 

— обеспечивать решение комплекса задач автома-
тизированной системы различного уровня; 
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— обладать определенной гибкостью для внесения 
необходимых изменений в создаваемый классификатор 
без нарушения принятой структуры классификации; 

— предусматривать наличие резервной емкости для 
включения в классификатор новых объектов, группиро-
вок и признаков без перекодирования уже имеющихся в 
классификаторе; 

— обеспечивать сопряжение с другими классифи-
кациями однородных объектов; 

— быть согласованными с алгоритмами и обеспе-
чивать наибольшую эффективность обработки информа-
ции средствами вычислительной техники; 

— позволять простое осуществление сопряжения 
создаваемой классификации с существующими класси-
фикациями объектов, информация о которых использует-
ся при разработке данного классификатора; 

— обеспечивать простоту ведения классификатора 
и автоматизацию процессов ведения. 

Система классификации имеет свой понятий аппа-
рат: 

1) классификация — разделение множества объ-
ектов на подмножества по их сходству или различию в 
соответствии с принятыми методами классификации 
[1005]; 

2) объект классификации — элемент классифици-
руемого множества [1005]; 

3) признак классификации — свойство или ха-
рактеристика объекта классификации, по которому про-
водится классификация [1005]; 

4) значение признака классификации — качест-
венное или количественное выражение признака класси-
фикации [916]; 
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5) классификационная группировка — подмно-
жество объектов классификации, полученное в результа-
те классификации [1005]; 

6) иерархический метод классификации — метод 
классификации, при котором заданное множество объек-
тов классификации последовательно делится на подчи-
ненные подмножества [1005]; 

7) фасетный метод классификации — метод 
классификации, при котором заданное множество объек-
тов классификации делится на независимые подмноже-
ства по различным признакам классификации [1005]; 

8) ступень классификации — этап классификации 
при иерархическом методе классификации, результатом 
которого является совокупность классификационных 
группировок или объектов классификации [1005]. 

9) глубина классификации — число ступеней 
классификации [1005]. 

Как видно из представленных терминов и опреде-
лений, различают два основных метода классификации 
— иерархический и фасетный. Метод классификации 
— это, по существу, совокупность правил образования 
системы классификационных группировок и их связи 
между собой [1081]. 

Иерархический метод классификации, представ-
ленный на рисунке 1.2, характеризуется тем, что множе-
ство исходных объектов классификации последовательно 
разделяется на группировки (классы) первого уровня по 
некоторому признаку классификации, затем каждая 
группировка делится на группировки следующего уровня 
по другому признаку классификации и т.д. Причем не 
обязательно, в отличие от изображения на рисунке, при-
знаки классификации для каждой выделенной группи-
ровки должны совпадать на следующей ступени класси-
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фикации. Совокупность группировок образует иерархи-
ческую древовидную структуру в виде перевернутого де-
рева. Причем глубина классификации в каждой ветви 
иерархической структуры может быть различной. С ис-
пользованием этого метода классификации построены не 
только классификаторы технико-экономической и соци-
альной информации, но и описанные выше библиотечно-
библиографические классификации (УДК, ББК). 

 

 
Рисунок 1.2. Иерархический метод классификации 

 
Особенностью иерархического метода классифика-

ции является то, что каждая группировка в системе на 
каждой ступени классификации имеет одну вышестоя-
щую группировку. Поскольку классификация использу-
ется в классификаторах для сокращения времени поиска 
нужного объекта (обладающего определенными свой-
ствами), то возникает проблема выбора оптимальных 
структурных характеристик системы классификации — 
последовательности признаков и основания деления. 



 

 141

Так, например, объекты нижней ступени классифи-
кации в случае выделения у них одинаковых признаков 
классификации могут быть классифицированы разными 
способами (вариантами), например, как представлено на 
рисунке 1.3 для изображенных выше объектов. Причем 
часто бывает трудно выбрать один из возможных спосо-
бов (вариантов) классификации множества объектов по 
установленным признакам с точки зрения эффективности 
информационного поиска. 

 

 
Рисунок 1.3. Другой способ (вариант) классификации 

объектов иерархическим методом 
 
Устранить описанное противоречие позволяет фа-

сетный метод классификации, представленный на рисун-
ке 1.4. Он характеризуется тем, что исходное множество 
объектов может независимо делиться на классификаци-
онные группировки каждый раз с использованием одного 
из выбранных признаков. Каждый признак фасетной 
классификации соответствует фасету, который представ-
ляет собой список значений поименованного признака 
классификации. 
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Рисунок 1.4. Фасетный метод классификации 

 
Таким образом, любая группировка в системе клас-

сификации определяется набором значений признаков 
классификации. Наиболее наглядным и часто используе-
мым для кодирования объектов классификации в класси-
фикаторах технико-экономической и социальной инфор-
мации является иерархический метод классификации, 
представляющий совокупность объектов классификации 
в виде перевернутого дерева. Достоинством данного ме-
тода является предоставление пользователям классифи-
кации сведений об объектах классификации по принципу 
«от общего к частному», что повышает эффективность 
информационного поиска. Недостатком данного метода 
является при большом количестве независимых призна-
ков классификации наличие множества различных спо-
собов (вариантов) классификации объектов. Следствием 
этого может стать построение классификации, не удов-
летворяющей требованиям решаемой пользователем за-
дачи. В этом случае целесообразно применение фасетно-
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го метода классификации, который в основном использу-
ется в классификаторах технико-экономической и соци-
альной информации для кодирования информационной 
части сведений об объектах классификации в виде сово-
купности значений независимых фасет. Достоинством 
данного метода является однозначная классификация 
объектов с использованием совокупности установленных 
признаков классификации. Недостатком данного метода 
является возможность отсутствия объектов классифика-
ции для некоторых комбинаций значений признаков 
классификации. Следствием этого может быть получение 
отрицательных результатов информационного поиска, 
когда не находится ни одного объекта классификации, 
удовлетворяющего заданным пользователем условиям 
поиска. 

1.3.2.2. Системы кодирования 

Система кодирования в 1987 году была определе-
на как совокупность методов и правил кодирования клас-
сификационных группировок и объектов классификации 
заданного множества [916]. 

Система кодирования должна [894, 986]: 
— содержать необходимую информацию об объек-

тах; 
— осуществлять в пределах заданного множества 

объектов классификации однозначное определение объ-
екта, группировки и признака (идентифицировать их); 

— использовать в качестве алфавита кода цифры и 
буквы; 

— обеспечивать по возможности минимальную 
длину кодового обозначения; 

— обеспечивать достаточный резерв незанятых ко-
довых обозначений для сохранения возможности коди-
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рования новых объектов без нарушения структуры клас-
сификатора; 

— быть ориентированной на машинную обработку 
закодированной информации; 

— предусматривать возможность автоматического 
контроля ошибок, например, путем внесения в кодовое 
обозначение контрольного разряда. 

Система кодирования имеет свой понятий аппарат: 
1) код — знак (символ) или совокупность знаков 

(символов), принятых для однозначного обозначения 
классификационной группировки или объекта классифи-
кации [1005]; 

2) кодирование — присвоение кода классификаци-
онной группировке или объекту классификации [1005]; 

3) алфавит кода — система знаков (символов), 
принятых для образования кода [1005]; 

4) цифровой алфавит кода — алфавит кода, зна-
ками которого являются цифры [916]; 

5) буквенный алфавит кода — алфавит кода, зна-
ками которого являются буквы алфавитов естественных 
языков [916]; 

6) буквенно-цифровой алфавит кода — алфавит 
кода, знаками которого являются буквы алфавитов есте-
ственных языков и цифры [916]; 

7) разряд кода — позиция знака в коде [1005]; 
8) длина кода — число знаков в коде [1005]; 
9) структура кода — условное обозначение соста-

ва и последовательности расположения знаков в коде 
[916]; 

10) контрольное число — расчетное число, ис-
пользуемое для проверки правильности записи кода 
[1005]; 
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11) последовательный метод кодирования — ме-
тод кодирования, при котором в коде знаки на каждой 
ступени классификации зависят от результатов разделе-
ния на предыдущих ступенях [1005]; 

12) параллельный метод кодирования — метод 
кодирования, при котором классификационные группи-
ровки или объекты классификации кодируются незави-
симо друг от друга определенными разрядами или груп-
пой разрядов кода [1005]; 

13) порядковый метод кодирования — метод ко-
дирования, при котором кодом служат числа натурально-
го ряда [1005]; 

14) серийно-порядковый метод кодирования — 
метод кодирования, при котором кодом служат числа 
натурального ряда с закреплением отдельных диапазонов 
(серий) этих чисел за объектами классификации с одина-
ковыми признаками [1005]. 

В процессе кодирования технико-экономической 
информации обычно решаются три основные задачи 
[899]: 

— однозначное обозначение (или идентификация) 
каждого объекта классификации; 

— кодирование свойств, которыми обладает каж-
дый объект классификации, то есть идентификация каж-
дого значения признака классификации из совокупности 
признаков (свойств) объектов классификации; 

— кодирование укрупненных позиций (или группи-
ровок) объектов классификации. 

Это обусловлено тем, что в процессе решения эко-
номических задач возникает необходимость выборки от-
дельных объектов по их идентификаторам, поиск объек-
тов, обладающих определенным свойством, или набором 
свойств, а также объектов, относящихся к определенному 



 

 146

классу, и, наконец, оперирование с укрупненными агре-
гированными позициями, а не с конкретными объектами. 

В результате кодовое обозначение объекта в клас-
сификаторе в общем случае состоит из трех частей: клас-
сификационной, идентификационной и информационной 
[899]. Кроме того, кодовое обозначение может быть 
снабжено контрольным разрядом или разрядами для про-
верки правильности кодовой комбинации [1081]. 

Например, в Общероссийском классификаторе спе-
циальностей высшей научной квалификации [1000] ис-
пользуется код, представленный на рисунке 1.5. В нем 
первые четыре знака (код отрасли науки и код группы 
специальностей в отрасли науки) служат для кодирова-
ния укрупненных позиций классификатора и использу-
ются для выборки классификационных группировок из 
классификатора. Оставшиеся два знака (код специально-
сти) служат для идентификации объекта классификации 
каждой группировки в классификаторе. 

 
 XX   XX   XX
код отрасли науки         
код группы специальностей в отрасли 
науки 

        

код специальности         
 

Рисунок 1.5. Структура кода 
Общероссийского классификатора специальностей 

высшей научной квалификации 
 
Кроме того, в классификаторе, как видно из табли-

цы 1.6, присутствует контрольное число для проверки 
кода и один фасет для описания классификационных 
признаков объекта, в качестве которого используется код 
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Международной стандартной классификации образова-
ния (МСКО-2011). 

 
Таблица 1.6. Пример кодирования информации для спе-
циальностей по языкознанию в Общероссийском класси-
фикаторе специальностей высшей научной квалифика-
ции 

Код КЧ
Наименование отрасли науки, группы 

специальностей, специальности 
Код по 
МСКО 

10 00 00 1 Филологические науки  
10 02 00 9 Языкознание  
10 02 19 2 Теория языка 80231 
10 02 20 8 Сравнительно-историческое, типоло-

гическое и сопоставительное языко-
знание 

80238 

10 02 21 3 Прикладная и математическая линг-
вистика 

80238 

Примечание: Графа классификатора «Отрасли науки, по которым 
присуждается ученая степень» опущена. 

 
В представленном примере классификационной 

частью кодового обозначения объектов классификации 
выступает совокупность кода отрасли науки и кода груп-
пы специальностей в отрасли науки, идентификационной 
частью — код специальности, а информационной частью 
— код по МСКО-2011. Однозначная идентификация 
объектов классификации в данном случае осуществляет-
ся с помощью кода, имеющего классификационную и 
идентификационную части. 

В литературе по классификации и кодированию 
информации [894, 1081] применяется запись кодового 
обозначения объекта в классификаторе в виде структур-
ной формулы кода классификатора, отражающей особен-
ности построения классификатора. В наиболее простой 
форме она имеет следующий вид: 
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P(N) + K : Ф(L), 
 

где:  P — разряд кода, закодированный с использованием 
алфавита кода; 

P = {X, A} — буквенно-цифровой алфавит кода; 
X = {0, 1, …, 9} — цифровой алфавит кода; 
A = {А, …, Я, A, …, Z} — буквенный алфавит кода; 
N — длина кода; 
K — контрольное число (КЧ); 
:   — наличие информационной части кода; 
Ф — фасет (признак); 
L — число различных фасетов. 
 
В случае с упомянутым выше Общероссийским 

классификатором специальностей высшей научной ква-
лификации структурная формула кода записывается как 
X(6) + K : Ф(1). Недостатком данной записи является от-
сутствие структуры кода классификатора, а также переч-
ня и структуры кода фасет (признаков объектов класси-
фикации). 

В соответствии с задачами кодирования объектов 
классификации, решаемыми классификатором, система 
кодирования может носить самостоятельный характер 
(регистрационные системы кодирования) или быть осно-
ванной на предварительной классификации объектов 
(классификационные системы кодирования) [894].  

Регистрационные системы кодирования полностью 
идентифицируют объект, но не содержат информации в 
коде. Классификационные системы кодирования, наобо-
рот, дают информацию об объекте, но обладают ограни-
ченной идентификацией. В регистрационных системах 
кодирования используется порядковый и серийно-поряд-
ковый методы кодирования, а в классификационных — 
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последовательный метод кодирования, основанный на 
результатах иерархической классификации, и параллель-
ный метод кодирования, основанный на результатах фа-
сетной классификации. Пример применения различных 
методов кодирования для абстрактных объектов класси-
фикации, приведенных в предыдущем пункте (смотри 
рисунок 1.2) при описании систем классификации, пред-
ставлен в таблице 1.7. 

 
Таблица 1.7. Пример кодирования объектов классифика-
ции 

Объект 

Признак Метод кодирования 

А Б 
Поряд-
ковый 

Серийно-
поряд-
ковый 

Последо-
ватель-
ный 

Парал-
лель-
ный 

1 α — 1 10 1.0 — 
2 α γ 2 11 1.1 1:1 
3 α δ 3 12 1.2 1:2 
4 β — 4 20 2.0 — 
5 β γ 5 21 2.1 2:1 
6 β δ 6 22 2.2 2:2 

 
Несмотря на схожесть полученных результатов, 

представленные методы классификации являются раз-
личными. Каждый из них имеет свои достоинства и не-
достатки [894], которые надо учитывать при кодирова-
нии особенностей объектов классификации. 

Порядковый метод кодирования является самым 
простым среди всех остальных методов кодирования. Его 
достоинствами являются наиболее простое присвоение 
кода новым объектам классификации в сочетании с ми-
нимальной длиной кода. Недостатком метода является 
отсутствие в коде какой-либо классификационной ин-
формации об объекте. Кроме того, трудно сохранить ло-



 

 150

гический порядок следования объектов классификации 
при появлении новых объектов. Данный метод применя-
ется для кодирования небольших совокупностей объек-
тов классификации, выделенных по одному признаку. 

Серийно-порядковый метод кодирования частично 
снижает недостатки предыдущего метода. Достоинством 
метода является выделения серии порядковых номеров 
для группы сходных объектов классификации. Серии по-
рядковых номеров обычно выделяются в соответствии со 
значениями одного из признаков классификации или их 
установленной комбинации. Недостатком метода являет-
ся не только отсутствие в коде какой-либо информации 
об объекте, но и о выделенных классификационных 
группировках на основе различных свойств объектов 
классификации. Кроме того серии могут иметь произ-
вольные границы, что еще больше усложняет задачу 
обобщения сведений об объектах классификации. Дан-
ный метод применяется для кодирования объектов клас-
сификации в условиях появления новых объектов, когда 
важно сохранить их группировку по одному или не-
скольким доминирующим признакам классификации. 

Последовательный метод кодирования применяется 
для включения классификационной информации в код и 
обеспечивает наибольшую логичность построения кода. 
Достоинствами метода является большая емкость кода и 
возможность группировки объектов классификации по 
старшим разрядам кода. Метод имеет те же недостатки, 
что и иерархический метод классификации, а также фор-
мирует код большой длины для идентификации объектов 
классификации. Данный метод применяется, когда сово-
купность объектов классификации меняется незначи-
тельно или вообще не меняется в течение длительного 
времени использования классификатора. 
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Параллельный метод классификации применяется 
для независимого кодирования признаков классифика-
ции. Достоинством данного метода является простота 
определения различных характеристик объектов класси-
фикации и возможность их различного группирования по 
различным признакам. Недостатками метода является 
большая длина кода для идентификации объектов клас-
сификации и бо́льшая по сравнению с другими методами 
избыточность кода, то есть неполное использование ем-
кости классификатора, которое характерно для фасетной 
системы классификации. Данный метод хорошо приспо-
соблен для решения задач, когда обрабатываются разные 
признаки объектов классификации или требуется учет их 
новых признаков. 

Таким образом, как видно из представленного ма-
териала описанные методы классификации и кодирова-
ния самостоятельно практически не применяются. В тео-
рии возможны различные комбинации методов класси-
фикации и кодирования информации, которые дают 
определенные конкретные структуры в классификаторах 
[894]. Однако на практике методы классификации, ис-
пользуемые в классификаторах, реализуются соответ-
ствующими методами кодирования очень ограниченным 
количеством способов. Это часто приводит к путанице в 
понимании их отличий, когда методы классификации и 
методы кодирования отождествляются между собой. 

1.3.2.3. Классификаторы 

Под классификатором в 1987 году понимался 
официальный документ, представляющий систематизи-
рованный свод наименований и кодов классификацион-
ных группировок и (или) объектов классификации [916]. 
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В классификаторе систематизация группировок и 
объектов осуществляется в соответствии с определенной 
системой классификации. 

Классификатор выпускается в виде нормативно-
технического документа, позволяющего кодировать объ-
екты классифицируемого множества. 

Классификаторы технико-экономической информа-
ции в зависимости от уровня утверждения делились на 
четыре категории: общесоюзные, отраслевые, республи-
канские и классификаторы предприятий (объединений, 
организаций) [1081]. 

В настоящее время под классификатором понима-
ется классификатор технико-экономической и соци-
альной информации, который определяется в ГОСТ 
1.1—2002 как нормативный документ, устанавливающий 
систематизированный перечень наименований и кодов 
объектов классификации и/или классификационных 
группировок и принятый на соответствующем уровне 
стандартизации [907]. 

Сейчас на государственном уровне используются 
только общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации. Под таким 
классификатором в соответствии с Федеральным законом 
«О стандартизации в Российской Федерации» [1076] по-
нимается документ по стандартизации, распределяющий 
технико-экономическую и социальную информацию в 
соответствии с ее классификацией (классами, группами, 
видами и другим) и являющийся обязательным для при-
менения в государственных информационных системах и 
при межведомственном обмене информацией в порядке, 
установленном федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. Пе-
речень общероссийских классификаторов представлен в 
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Общероссийском классификаторе информации об обще-
российских классификаторах [1001]. 

Классификаторы имеют свой понятийный аппарат. 
Особенностью этого аппарата является отмена его нор-
мативности. В настоящее время многие из представлен-
ных понятий установлены только для общероссийских 
классификаторов. 

Основные термины и определения по классифика-
торам по недействующему ГОСТ 6.01.1—87 [916]: 

1) позиция классификатора — наименование и 
код классификационной группировки или объекта клас-
сификации; 

2) емкость классификатора — наибольшее коли-
чество позиций, которое может содержать классифика-
тор; 

3) резервная емкость классификатора — коли-
чество свободных позиций в классификаторе; 

4) внедрение классификатора — проведение 
комплекса мероприятий, обеспечивающих применение 
классификатора в предназначенной сфере деятельности; 

5) ведение классификатора — поддержание клас-
сификатора в достоверном состоянии; 

6) автоматизированное ведение классификатора 
— ведение классификатора с применением средств вы-
числительной техники; 

7) система ведения классификатора — совокуп-
ность служб, методов и средств, обеспечивающих веде-
ние классификатора и информационное обслуживание 
абонентов. 

Наиболее часто классификатор представляется в 
виде таблицы, например, как на рисунке 1.6 на примере 
абстрактных объектов классификации, приведенных в 
предыдущих пунктах (смотри рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.6. Пример представления классификатора 

 
Обычно классификатор состоит из одного раздела 

(или части), в таблице которого классифицируются одно-
типные объекты или объекты с одинаковыми признака-
ми. Часто встречаются классификаторы, состоящие из 
нескольких разделов (частей) с соответствующими объ-
ектами классификации. Кроме того существуют класси-
фикаторы состоящие из одних фасет, т.е. совокупности 
перечней (списков) кодов и наименований признаков 
классификации для некоторых объектов классификации. 
Под фасетой или фасетным рядом в соответствии с 
ГОСТ 7.74—96 [924] понимается совокупность всех под-
классов классификационной системы, получаемых при 
делении класса по одному классификационному призна-
ку. Помимо этого применяется комбинированный состав 
классификатора, включающий один или несколько раз-
делов (частей) с объектами классификации, дополненный 
набором фасет, описывающих все или основные класси-
фикационные признаки объектов классификации. В об-
щем виде многообразие построения классификаторов 
представлено на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7. Построение классификаторов: а) простой 
классификатор; б) классификатор из разделов (частей); 

в) классификатор из фасетов; г) классификатор 
комбинированного состава 

 
Структура позиции классификатора (его раздела, 

части или фасеты) как минимум по определению класси-
фикатора включает в себя код и наименование. Кроме 
них в структуре могут присутствовать различные клас-
сификационные и дополнительные (неклассификацион-
ные качественные или количественные) признаки, опи-
сывающие различные свойства и характеристики объекта 
классификации. 

Код, прежде всего, предназначен для однозначной 
идентификации объектов классификации, их классифи-
кационных группировок или их признаков (фасет) в ав-
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томатизированной системе. Кроме того код может нести 
и классификационную нагрузку. Поэтому различают для 
основных метода кодирования [899, 1081] (или точнее 
методов построения кода): метод раздельной (независи-
мой) идентификации и классификации, а также метод 
идентификации в пределах классификационных группи-
ровок. В первом случае код, обычно построенный с ис-
пользованием порядкового или серийно-порядкового ме-
тода кодирования, используется только для идентифика-
ции объектов, а их классификация вынесена в классифи-
кационные признаки. Во втором случае, классификация 
объектов осуществляется в пределах кода классификаци-
онной группировки, а идентификация в оставшейся части 
кода (например, при использовании иерархического ме-
тода классификации старшие разряды кода содержат ко-
ды классификационных группировок, закодированные 
последовательным методом кодирования, а младшие раз-
ряды — порядковые регистрационные номера для объек-
тов классификации или ноль для классификационных 
группировок). В классификаторах технико-экономичес-
кой и социальной информации код обычно имеет фикси-
рованную длину. 

Наименование, прежде всего, предназначено для 
использования человеком при описании объектов клас-
сификации в различных документах. Плохая пригодность 
наименований при автоматизированной обработке ин-
формации и замена их на коды обусловлена тем, что 
наименование одного и того же объекта классификации 
может быть записано множеством различных способов 
(не считая орфографических ошибок). Например, назва-
ние любой организации в России содержит ее организа-
ционно-правовую форму, которая может быть опушена 
при указании названия организации. Эта форма и другие 
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составные части названия могут быть записаны без со-
кращения или аббревиатурой. Название организации мо-
жет включать принадлежность к вышестоящему органу 
управления (например, министерству), которое не всегда 
указывается. Кроме того название организации может 
быть записано различной комбинацией строчных и про-
писных букв, а также различными варианта кавычек 
(«ёлочки», «лапки», прямые, одинарные и проч.). При 
построении структуры позиции классификатора кроме 
учета этого фактора принимается во внимание и то, что 
наименование объекта классификации может применять-
ся в реквизите документа, для которого отведено мало 
места на бланке документа и полное наименование 
объекта классификации в него не поместиться. В этом 
случае дополнительно могут указываться сокращенное 
наименование объекта классификации, его аббревиатура 
или другое сокращение (например, индекс формы доку-
мента в Общероссийском классификаторе форм доку-
ментов). Также может указываться наименование на 
иностранном (обычно английском) языке. 

Классификационные признаки в структуре позиции 
классификатора предназначены для кодирования класси-
фикационных признаков объекта классификации, кото-
рые не были закодированы в коде позиции классифика-
тора. Более подробно причины вынесения классифика-
ционной информации из кода в признаки описано ранее в 
достоинствах и недостатках каждого метода кодирова-
ния. 

Дополнительные признаки в структуре позиции 
классификатора предназначены для указания различных 
неклассификационных качественных или количествен-
ных признаков, используемых при решении задач с при-
менением данного классификатора. Примерами таких 
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признаков являются даты начала и конца срока действия 
(существования, функционирования) объекта классифи-
кации, различные описания объекта классификации или 
его конкретного признака, а также числовые характери-
стики нормированных величин, характерные объекту 
классификации. 

Кроме вопросов классификации и кодирования 
необходимо сделать акцент и на наименованиях в клас-
сификаторах [986], так как каждая позиция в классифи-
каторе, как минимум, состоит из кодового обозначения и 
наименования. Наименование в классификаторе пред-
ставляет собой слово или группу слов на русском языке, 
а иногда с включением различных знаков, главным обра-
зом букв, цифр и знаков препинания. 

При обработке с помощью классификаторов техни-
ко-экономической информации, содержащейся в различ-
ных документах, важно, чтобы эта информация была 
представлена посредством наименований, построенных 
по единым требованиям. 

При выборе и формировании наименования объекта 
следует руководствоваться перечисленными и ниже при-
веденными требованиями: 

1) Наименование должно быть понятно без обраще-
ния к кодовому обозначению, пояснениям или наимено-
ваниям других объектов или классификационных груп-
пировок. В частности, следует избегать наименований 
низших группировок, непонятных без обращения к 
наименованиям высших группировок. Пояснения в со-
ставе наименования следует давать в случаях, например, 
когда необходимо исключить из позиции классификатора 
объекты или классификационные группировки, входящие 
в другую позицию. В этом случае используют слова 
«кроме» или «исключая». 
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2) Наименование должно однозначно определять 
называемый объект или классификационную группиров-
ку путем отражения в нем признаков, необходимых и до-
статочных для отличия данного объекта от других. При 
нарушении этого требования в наименовании возникает 
недостаток или избыток информации (недостаток ин-
формации — отсутствие в наименовании требуемых при-
знаков). 

3) Наименование должно быть систематичным, что 
достигается, во-первых, построением наименований по 
одинаковой структурной модели и, во-вторых, включе-
нием в него на одинаковых ступенях классификации со-
поставимых отличительных признаков. 

4) Наименование должно выражать только один 
элемент (объект) классификации или классификацион-
ную группировку и не должно иметь синонимов. 

5) Наименование должно быть кратким за счет пра-
вильного подбора его структуры и отражаемых в нем 
признаков. 

Наряду с реализацией перечисленных общих требо-
ваний к наименованиям в классификаторах иногда ис-
пользуют и другие (частные) правила написания наиме-
нований. Например, наименования из прилагательного и 
существительного строятся с обратным порядком слов. 
Другой пример, когда наименования классификационных 
группировок даются во множественном числе, а наиме-
нования объектов классификации — в единственном 
числе. Также в целях сокращения длины записи приме-
няются правила, разрешающие записывать наименования 
в сокращенной форме, опуская начальные слова с заме-
ной их тире и т.п. 

Таким образом, классификаторы могут иметь раз-
личный состав и структуру. Классификатор может состо-
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ять из разделов (частей) и (или) содержать несколько или 
множество фасетов. Структура классификатора (или его 
раздела) может содержать не только код и наименование 
позиции классификатора, но и различные классификаци-
онные и дополнительные неклассификационные призна-
ки. Методы классификации и кодирования технико-
экономической информации могут быть использованы в 
классификаторе в самых различных вариантах. Наиболее 
важным вопросом при построении классификатора, раз-
работке его состава и структуры, выборе методов клас-
сификации и кодирования, а также установлении требо-
ваний написания наименований является пригодность 
создаваемого классификатора для решения соответству-
ющих задач автоматизированной системы. Он должен 
обеспечивать необходимую и достаточную информацию 
для всех реализующих задачи автоматизированной си-
стемы компонентов программ. В случае появления новых 
задач классификатор может и должен быть доработан 
(путем добавления новых разделов, признаков и/или фа-
сет) для использования новыми или доработанными про-
граммными компонентами в автоматизированной систе-
ме. 

1.3.3. Технико-экономические показатели 

Одним из применений классификаторов технико-
экономической и социальной информации является рас-
чет технико-экономических показателей. 

Технико-экономические показатели раскрывают 
основной смысл и содержание данных, характеризующих 
различные стороны функционирования объекта управле-
ния (предприятия, объединения, отрасли, республики, 
народного хозяйства в целом) [1081]. 
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Согласно Большой советской энциклопедии [823] 
технико-экономические показатели представляю собой 
систему измерителей, характеризующую материально-
производственную базу предприятий (производственных 
объединений) и комплексное использование ресурсов. 

На государственном уровне это понятие было ха-
рактерно для планового способа ведения хозяйства. Сей-
час соответствующая энциклопедическая статья отсут-
ствует в Большой российской энциклопедии [897]. 

В настоящее время описываемое понятие в основ-
ном используется для конкретных производств и техни-
ческих процессов. Технико-экономический показатель 
представляет собой величину, при помощи которой ха-
рактеризуется материально-производственная база пред-
приятия, использование орудий и предметов труда, орга-
низация производства, затраты на производство продук-
ции. Показатели позволяют определить эффект, получа-
емый от внедрения системы: сокращение сроков обра-
ботки информации, уменьшение объема ручного труда, 
повышение качества управления, повышение точности и 
достоверности результатов, экономию материальных 
средств [1006]. 

В зависимости от сущности отображаемых явлений 
и процессов показатели подразделяют на социальные и 
технико-экономические; с точки зрения используемых 
единиц измерения — на натуральные, стоимостные, тру-
довые, временные; по способу получения — на первич-
ные и производные; по способу исчисления — на абсо-
лютные, относительные, средние [1081]. 

Методы описания и кодирования показателей, при-
меняющихся на практике, можно разделить на три груп-
пы: 
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1) методы координатного кодирования, основанные 
на их идентификации через код конкретного документа и 
номера столбца и строки в нем; 

2) методы полукоординатного кодирования, ис-
пользующие код (индекс) формы документа, в которой 
показатели описаны комбинацией кодов позиций клас-
сификаторов, а также номерами строк или столбцов фор-
мы документа; 

3) содержательные методы, в которых применяется 
многоаспектное, параллельное кодирование содержания 
показателя по всей совокупности признаков (значение 
каждого берется из классификатора или списка класси-
фикационного признака). 

Именно последний метод привел к изучению и упо-
рядочению лексики наименований показателей и к появ-
лению информационных языков содержательного типа. 

В данном случае по своей информационной струк-
туре технико-экономический показатель рассматривается 
как высказывание, которое состоит из основания (коли-
чественного значения показателя) и текстовой части, об-
разованной из совокупности значений конкретизирую-
щих его признаков. Совокупность значений признаков, 
образующих наименование показателя, идентифицируют 
показатель [1081]. 

Такой подход позволил разработать ряд языков 
описания показателей, которые нашли применение в ав-
томатизированных системах управления. Эти языки со-
держательного уровня использовались для формулирова-
ния запросов к базам данных. Последовательная детали-
зация содержания показателя при формулировании зап-
роса позволяла достаточно просто организовать интер-
фейс пользователя-экономиста с системой [1081]. 
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Один из таких информационных языков семантиче-
ского уровня, являющийся средством формализованного 
описания показателей, был разработан для Общесоюзно-
го классификатора технико-экономических и социальных 
показателей (ОКТЭСП). Этот классификатор входил в 
состав ЕСКК ТЭИ и занимал в ней центральное место 
[1015]. 

Формализованное описание показателей осуществ-
лялось на основе структурной (фасетной) формулы пока-
зателя, фиксирующей форму показателя, тип показателя, 
состав и последовательность классификационных приз-
наков. Наименование (текстовая часть) показателей 
строилось в соответствии с формализованным описанием 
из значений признаков с помощью лингвистических пра-
вил. В методических указаниях [1015] приведен пример 
формализованного описания и соответствующего коди-
рования показателя на этом языке, который в упрошен-
ном и немного преобразованном виде выглядит следую-
щим образом: 

 
Прирост / численности наличного населения / в возрасте 
до 30 лет / в г. Москве, / факт, / за 1980 г. / в тыс. чел. 

 
23.1001.8000=131.1002=1145.0002=060. 

0003=1980.1010=793 
 

где:  прирост — позиция 23 списка «Формальная харак-
теристика»; 

численность наличного населения — тип показателя 
1001; 

возраст — список 8000; 
до 30 лет — позиция 131 списка 8000; 
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СОАТО — список 1002 (Общесоюзный классифи-
катор «Система обозначения административно-террито-
риальных образований»); 

г. Москва — код 1145 списка 1002; 
Функция управления — список 0002; 
факт — позиция 060 списка 0002; 
Временная характеристика — список 0003; 
за 1980 г. — позиция 1980 списка 0003; 
Система обозначений единиц изменений — список 

1010; 
тыс. чел. — код 793 списка 1010. 
 
Как видно из представленного примера для получе-

ния или расчета значения (основания) технико-экономи-
ческого показателя достаточно вместо цифровых кодов 
списков ОКТЭСП и их позиций подставить соответству-
ющие имена таблиц, полей и их значений при обращении 
к базе данных на языке структурированных запросов. 

Таким образом применение подхода технико-эконо-
мических показателей после проведения работ по типо-
логии и классификации русских военных словарей и эн-
циклопедий позволит достаточно простыми методами 
рассчитать количественные показатели, характеризую-
щие описанные издания. 

 

Выводы 

В заключение изложения методологических основ 
для типологии и классификации русских военных слова-
рей и энциклопедий можно сделать следующие выводы. 

Словари и энциклопедии являются видами спра-
вочных изданий, из которых читатель получает разно-
сторонние знания по интересующему его вопросу. Дос-
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тичь полноты охвата при всестороннем анализе предмет-
ной области возможно только применением комплексно-
го подхода получения знаний из всей совокупности дос-
тупных справочных изданий, в том числе и других видов. 
Помочь в этом могут методы лексикографии — науки, 
занимающейся изучением словарей как с практической, 
так и теоретической точки зрения. Практическая лекси-
кография выполняет важную социальную функцию по 
фиксации совокупности знаний общества в определен-
ный период времени. Современной теоретической лекси-
кографии присущ системный подход в изучении типоло-
гических (классификационных) признаков словарей, ор-
ганизации их составных частей и структуры словарных 
статей [1038]. Перспективным прикладным направлени-
ем является автоматизация лексикографии, позволяющая 
с применением средств вычислительной техники состав-
лять и использовать различные словари, ориентирован-
ные как на конечного читателя (пользователя), так и на 
средства автоматизации его деятельности. 

Применение системного подхода к типологии и 
классификации словарей, в отличие от структурного или 
функционального подходов, обеспечивает значительное 
снижение сложности лексикографического анализа. Его 
целью является повышение удовлетворения информаци-
онных потребностей пользователей информационной си-
стемы, предоставления им необходимой и достаточной 
словарной информации высокого качества с высокой 
степенью релевантности. Построение системы словарей в 
виде 5-ти уровневой иерархической системы и переме-
щение точки зрения исследователя системы на элементы 
нужного уровня позволяет снизить сложность лексико-
графического анализа до требуемого уровня детализации. 
На первом уровне системы словарей закрепляется исто-
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рически сложившееся их деление на энциклопедические 
и языковые словари. На втором уровне системы осу-
ществляется типология словарей, то есть отнесение сло-
варя к одному из известных (или новых) типов. На тре-
тьем уровне система словарей представляется в более 
сложном, но наглядном виде одноаспектной классифика-
ции словарей. На четвертом уровне системы учитывается 
многоаспектность классификации словарей, при которой 
словарь может быть одновременно отнесен к нескольким 
типам. Самым детальным является пятый уровень систе-
мы словарей, рассматривающий словарь с точки зрения 
его назначения, состава и структуры словарных статей 
[1039, 1042]. Рассмотрение совокупности словарей, их 
состава и структуры словарных статей в виде иерархиче-
ской системы позволяет не только гармонично вписать 
словари различных типов в множество видов различных 
изданий с их разнообразной классификацией, но и регу-
лировать трудоемкость анализа словарей с помощью вы-
бора требуемого уровня детализации их параметров. 
Дальнейшее применение системного подхода, как пока-
зано в следующих главах, позволяет упростить получен-
ную систему. 

Проведение исследования осуществлялось с ис-
пользованием аппарата информатики — науки об ин-
формационных технологиях, из которой использованы 
методы классификации информации в автоматизирован-
ных системах. Наиболее известными классификациями 
изданий, разработанными еще до появления средств вы-
числительной техники, являются Универсальная деся-
тичная классификация (УДК) и Библиотечно-библиогра-
фическая классификация (ББК). Типология классифика-
ционных систем насчитывает 13 типов классификаций. 
Однако, с практической точки зрения для создания авто-
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матизированных информационно-поисковых систем це-
лесообразно применение теории и практики классифика-
ции и кодирования технико-экономической информации 
с 2 методами классификации. Использование этого аппа-
рата оправдано прежде всего при решении задач инфор-
мационного поиска в документальных массивах на осно-
ве формализованного описания документов. Кроме того, 
он позволяет рассчитать ряд количественных показате-
лей, характеризующих результаты типологии и класси-
фикации русских военных словарей и энциклопедий. 
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2. ТИПОЛОГИЯ 

Применение системного подхода к типологии и 
классификации военных словарей и энциклопедий с уче-
том теоретических положений классификации и кодиро-
вания информации в автоматизированных системах на 
первом этапе сводится к составлению типологического 
перечня военных словарей и энциклопедий, кроме того 
включающего в себя некоторые военные справочники, а 
также издания других видов, составной частью которых 
являются военные словари. 

В соответствии с последним официальным военным 
энциклопедическим словарем [28]: 

военный словарь — научно-справочное издание, 
включающее собрание терминов (понятий) с кратким 
раскрытием их значения; 

военная энциклопедия — научно-справочное из-
дание, содержащее систематизированный свод военных 
знаний и сведений из других наук, имеющих значение 
для военного дела; 

военный справочник — издание, содержащее 
краткие сведения по военным вопросам. 

Военные словари (компактные, но вместе с тем раз-
нообразные по тематике, предназначению и построению) 
вместе с военными энциклопедиями позволяют более 
полно отражать систему научных знаний по военной ис-
тории, современной военной теории и практике. Они де-
лятся: по содержанию — на общие (отражающие военное 
дело в целом), отраслевые (посвященные отдельным об-
ластям военных знаний) и специализированные (посвя-
щенные определенным темам или событиям); по прин-
ципу расположения терминов и структуре — алфавит-
ные, тематические, смешанные (алфавитно-тематические 
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или тематико-алфавитные). В отличие от военных энцик-
лопедий для военных словарей характерны небольшие 
статьи, содержащие термин, его определение (дефини-
цию) и краткое пояснение справочного характера [10, 
т. 7, с. 509]. 

В свою очередь военные справочники охватывают, 
как правило, какую-либо конкретную отрасль военных 
знаний или сферу военной практики и имеют информа-
ционно-прикладной характер. Военные справочники 
вместе с военными словарями и военными энциклопеди-
ями способствуют расширению научного кругозора во-
енных кадров, служат пособиями в их практической дея-
тельности [28, c. 687]. 

Основываясь на положениях, описанных ранее, 
применим методы лексикографии не только для военных 
словарей, но и военных энциклопедий и, частично, воен-
ных справочников (в дальнейшем упоминание о военных 
справочниках будет осуществляться только по необхо-
димости). 

Типология военных словарей и энциклопедий осу-
ществляется на основе доминирующего классификаци-
онного признака, которым является содержание издания, 
отражаемое в его названии. Поэтому построение типоло-
гии военных справочных изданий целесообразно на ос-
нове деления военных словарей на общие, отраслевые и 
специализированные издания. Недостатком данной груп-
пировки является отнесение десятков и сотен военных 
справочных изданий к тому или иному типу. 

Поэтому разбиение необходимо продолжать с ис-
пользованием подхода одноаспектной классификации. 
Особенностью его применения для военных словарей и 
энциклопедий является деление соответствующей груп-
пы изданий на основе специфических признаков, прису-
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щих только этому конкретному типу. В отличие от лек-
сикографических одноаспектных классификаций, в кото-
рых, как правило, словари различных типов объединяют-
ся в обобщающие классы словарей, при данном подходе 
военные справочные издания каждого типа подразделя-
ются на более мелкие подтипы. 

В связи с этим типология военных словарей и эн-
циклопедий включает общую и детальную типологии. 

Общая типология военных словарей и энциклопе-
дий, как описано выше, построена на основе их деления 
по содержанию (общие, отраслевые и специализирован-
ные). 

В общем, все военные словари и энциклопедии раз-
биты на 6 типов (нижнего уровня), как представлено на 
рисунке 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1. Общая типология военных словарей и 
энциклопедий 

 
Первые два типа соответствуют описанному выше 

делению, а остальные три — детализируют специализи-
рованные военные словари и энциклопедии, количество 
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которых оказалось в два раза больше, чем у первых двух 
типов (смотри пункт 4.1 монографии). Отдельный тип 
выделен невоенным изданиям, в которых описываются 
военные понятия как составная часть общей картины ми-
ра или в применении для конкретной отрасли науки и 
техники. 

Здесь необходимо отметить, что в общей типологии 
выделение невоенных изданий как частного случая спе-
циализированных военных изданий осуществляется 
только в системах военных изданий. В других системах 
военные издания необходимо рассматривать как одну из 
отраслей знания, что учтено в описанной ниже детальной 
типологии. 

Построение детальной типологии военных словарей 
и энциклопедий осуществляется в целях повышения 
обозримости общей типологии путем ее детализации с 
использованием подхода одноаспектной классификации. 
Для этого все совокупности словарей различных типов 
подразделяются на более мелкие подтипы, характерные 
каждому типу. 

При построении детальной типологии все военные 
словари и энциклопедии объединены в отдельный класс, 
посвященный военному делу. Это позволяет включать 
эту типологию в более общие классификации по отрас-
лям знаний науки и техники, либо разным видам челове-
ческой деятельности. 

На основе общей типологии военных словарей и 
энциклопедий, актуальной классификации военных зна-
ний и систематизируемого множества изданий разрабо-
тана детальная типология военных словарей и энцикло-
педий, представленная на рисунках 2.2 и 2.3. 
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Рисунок 2.2. Детальная типология военных словарей и 
энциклопедий (начало) 
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Рисунок 2.3. Детальная типология военных словарей и 
энциклопедий (окончание) 
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Вошедшие в типологию русские военные словари и 
энциклопедии в течение многих лет искались в глобаль-
ной информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Основными источниками для ознакомления с 
описанными изданиями являлись: 

1) Единый электронный каталог Российской госу-
дарственной библиотеки с Фондом электронных доку-
ментов (https://search.rsl.ru/). 

2) ЛитРес — библиотека (интернет-магазин) элект-
ронных книг (https://www.litres.ru/). 

3) Милитера — военная литература (http://militera. 
lib.ru/). 

4) Твирпикс — все для студента (https://www. 
twirpx.com/). 

5) Мир книг — бесплатная электронная библиоте-
ка (http://mirknig.su). 

6) Kodges — большая электронная библиотека 
(https://www.kodges.ru/). 

Одним из вопросов, который пришлось решать в 
процессе типологии военных словарей и энциклопедий, 
является отнесение издания к военной энциклопедии (для 
военных словарей такой проблемы практически не суще-
ствует). Это обусловлено тем, что много военных энцик-
лопедий имеют структуру справочников (или даже моно-
графий и различных литературно-художественных изда-
ний). Поэтому причислить такое издание к военной эн-
циклопедии по построению материала в них бывает 
практически невозможно. В связи с этим включение в 
типологию подобных изданий осуществлялось по фор-
мальному признаку: 

— наличия слова «энциклопедия» в названии изда-
ния (в том числе в названии серии); 

— опубликования издания в энциклопедическом 
издательстве; 
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— наличия в аннотации к изданию указания о том, 
что это энциклопедия; 

— отнесения издания к энциклопедии в различных 
рецензиях, реферативных обзорах и других ссылках 
(например, издание «Великая Отечественная война 
1941—1945 годов» в 12 томах 2011—2015 годов [337] на 
сайте Министерства обороны Российской Федерации 
названа энциклопедией, хотя в своей аннотации и введе-
нии издание названо трудом или просто книгой). 

Ниже представлен типологический перечень рус-
ских военных словарей и энциклопедий с делением на 
типы и подтипы. В обосновании каждого выделенного 
типа и подтипа военного словаря или энциклопедии при-
водится его краткая характеристика с указанием причин 
выделения. 

По всем подтипам приводится перечень найденных 
соответствующих военных изданий, упорядоченный по 
году выхода издания. 

В отличие от индексирования изданий в соответ-
ствии библиотечно-библиографическими классификаци-
ями при проведении типологии осуществлялось только 
однозначное отнесение издания к наиболее близкому ти-
пу. Так например, «Словарь боевого пловца» [135] был 
отнесен к изданиям по силам специальных операций, а не 
к изданиям по Военно-Морскому Флоту, так как более 
точно отражается назначение этих подразделений. 

В связи с этим, при поиске в типологии необходимо 
учитывать, что интересующая тематика может находить-
ся в изданиях других типов. Так, например, сведения по 
частям специального назначения Главного разведыва-
тельного управления можно найти не только в изданиях 
по разведке, но и в изданиях по силам специальных опе-
раций (смотри [136, 137, 139, 138]), а также по родам 
войск Вооруженных Сид (смотри [133]). 
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Кроме того, некоторые издания были отнесены к 
более узким типам из-за доминирующих в них сведений, 
что обычно отражено в их названиях. Так, например, 
«Полная энциклопедия вооружений СССР Второй Миро-
вой войны 1939—1945» [530] содержит сведения об ор-
ганизация частей и соединений Красной Армии. Однако, 
она отнесена к изданиям об оружии, вооружении и воен-
ной технике, а не к изданиям по Второй Мировой и Ве-
ликой Отечественной войнам. 

Для каждого издания, вошедшего в типологию,  
представлена обложка (титульная страница) [939], при-
нятое в настоящей книге его сокращенное название и но-
мер библиографической ссылки из перечня использован-
ных источников, а также краткая аннотация. 

Сокращенное название издания, выделенное полу-
жирным шрифтом, похоже на библиографическую ссыл-
ку, принятую в зарубежных публикациях (изданиях), но 
содержит больше параметров для однозначной иденти-
фикации издания. Оно включает фамилию автора (перво-
го автора, если их много), аббревиатуру названия изда-
ния и год (годы) издания (в круглых скобках может быть 
указан год переиздания для исторических изданий). 

Библиографическая ссылка на издание из перечня 
использованных источников оформлена в виде затексто-
вой библиографической ссылки в квадратных скобках 
[943]. 

Краткая аннотация издания является цитатой из ан-
нотации или введения с основным назначением издания 
и его существенными особенностями. В местах, где текст 
был сокращен или обрезано предложение, использованы 
пометки «<…>» или «…», соответственно. В случае от-
сутствия в издании аннотации или введения [8, 15, 28, 33, 
34, 35, 36, 46, 86, 144, 207, 783, 784, 818] краткая аннота-
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ция была написана автором на основе найденных сведе-
ний об издании. 

Отдельно отмечено, когда в состав издания входит 
военный словарь как вспомогательная часть издания или 
структурная единица основной части издания. В этом 
случае в конце краткой аннотации издания поставлена 
пометка «СЧ:» (составная часть), после которой указано 
выделенное полужирным шрифтом название словаря 
(словарей) и соответствующие номера страниц в изда-
нии. 

2.1. Универсальные (общие) военные издания 

Универсальное (общее) военное издание — изда-
ние, отражающее военное дело в целом. 

Под военным делом понимается теория и практика 
военного строительства и деятельности военной органи-
зации государства, вооруженных сил в мирное и военное 
время, а также подготовки населения на случай войны 
[28]. В таких изданиях содержатся статьи по военному 
искусству, организации вооруженных сил, различным 
видам и родам войск, специальным войскам и службах, 
их вооружению и военной техники, истории войн и воен-
ных деятелях, а также о многих других фактах и аспектах 
военного дела. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — 
государственная военная организация, составляющая ос-
нову обороны Российской Федерации. Вооруженные Си-
лы Российской Федерации предназначены для отражения 
агрессии, направленной против Российской Федерации, 
для вооруженной защиты целостности и неприкосновен-
ности территории Российской Федерации, а также для 
выполнения задач в соответствии с федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами и 
международными договорами Российской Федерации 
[1080, ст. 10]. 
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Универсальные (общие) военные издания разделе-
ны на военные энциклопедии, основные и дополнитель-
ные военные словари, а также военно-исторические из-
дания. 

2.1.1. Военные энциклопедии 

Универсальная (общая) военная энциклопедия 
— военная энциклопедия, наиболее полно описывающая 
всю отрасль знания, относящуюся к военному делу. 

Такие военные энциклопедии в отличие от военных 
словарей являются многотомными изданиями, содержа-
щими около десятка и более томов. Для сравнения отрас-
левые или специализированные военные энциклопедии 
обычно не превышают 1—3 томов. 

Кроме того, к этому подтипу отнесены некоторые 
однотомные военные энциклопедии, по сути являющиеся 
энциклопедическими словарями (т.е. краткими энцикло-
педиями) или энциклопедическими справочниками (кни-
гами), но называющимися энциклопедиями. 

К универсальным (общим) военным энциклопедиям 
причислены издания, описанные ниже. 

 
Зедделер, ВЭЛ, 1837—1852 [1] 

Главные предметы Лексикона: 
теория Военного Искусства, во всех 
его частях и отраслях, История его, 
равно как и История войн, битв, 
осад и жизни великих и достойных 
памяти военных людей <…>. 

Видя невозможность излагать 
техническую часть предметов во 
всей ее подробности, мы нашлись 
принужденными <…> ограничиться 
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определением предмета, истолкованием его наименова-
ния, и изложением его происхождения, усовершенство-
вания и нынешнего состояния, равно как и употребления, 
но без всяких частных и мелких подробностей. 

При изложении наук вспомогательных <…> мы по-
ложили исключить все то, что не имеет непосредствен-
ной связи с военным делом; ограничиться только теми 
предметами, которые необходимы для пояснения и до-
полнения статей собственно военных, и вспомогательные 
военному делу науки представлять в общих, главных 
очерках, чтобы, по окончании нашего Лексикона, не бы-
ло в нем промежутков и пропусков, чтобы статьи его, те-
перь разбросанные по произволу алфавитного порядка, 
могли быть расположены в систематическом обозрении, 
полном и удовлетворительном. 

 
Богданович, ВЭЛ, 1852—1858 [2] 

Редакция Военного Энцикло-
педического Лексикона считает обя-
занностью поместить в начала вто-
рого издания краткую биографию 
основателя и главного редактора се-
го лексикона (барона Л.И. Зедделера 
— примеч. автора), составленную 
одним из ближайших друзей его. 

Вся главная масса работы ле-
жала на самом редакторе и можно 
утвердительно сказать, что только 

его примерному трудолюбию, его редкому постоянству в 
исполнении однажды принятой обязанности, русская во-
енная публика одолжена доведением этой громадной ра-
боты до желаемого конца. 
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Леер, ЭВМН, 1883—1897 [3] 
«Энциклопедия военных и 

морских наук» представляет новое 
издание «Военного Энциклопедиче-
ского Лексикона», генерал-лейте-
нанта барона Зедделера (1852—
1858 г.), существенно переработан-
ное и в то же время, с одной сторо-
ны, значительно дополненное опи-
санием всех военных явлений в об-
ласти науки, техники и боевой прак-

тики за последние 25 лет, а с другой — в сильной степе-
ни сокращенное, в виду возможного удешевления, чтобы 
сделать издание, по цене, доступным для каждого офице-
ра. 

Такого рода задача поставлена редакции Военным 
министерством; при этом предложено заменить «Лекси-
кон» (состоящий из 14 томов, сложностью в 630 печат-
ных листов) новым изданием, с тем чтобы оно, но объе-
му, не превышало ⅓ прежнего. 

 
Сытин, ВЭ, 1911—1915 [4] 

Россия, испытавшая в 1904—
1905 гг. ряд военных неудач, но не 
побежденная, хочет мира, но не хо-
чет новых поражений и потому 
напряженно работает над обновле-
нием своей военной мощи. <…> 
арена вооруженной борьбы народов 
расширилась, и уже намечаются но-
вые отрасли военного искусства: 
тактика борьбы в воздухе и борьбы 

под водою. Новые военно-технические средства изменя-



 

 181

ют и дополняют старые формы и приемы управления 
войсками на полях сражений и на театре войны… 

Как показывает самое название труда генерала Лее-
ра, оно замкнуто в круге «наук» <…>. Явления жизни, 
соприкасающиеся с военным делом, представляющие ин-
терес для военного человека, но не имеющие чисто науч-
ного характера, совершенно не отражены в Энциклопе-
дии 80—90-х годов. <…> Нам кажется бесспорным, что 
деятельность военнослужащего должна опираться на 
знание, право, сознание долга, любовь и преданность 
своему делу. 

Все издание будет содержать не менее 400 печат-
ных листов текста <…> и будет распадаться на 40 от-
дельных полутомов. (Было издано 18 томов, последняя 
статья «Порт-Артур» — примеч. автора). 

 
Брумберг, КЭВ, 1914 [5] 
1. Статистический справочник 
2. Лексикон военного времени 
3. Географический словарь 
4. Атлас театров военных действий 

Настоящая война — первая по 
своим размерам в истории человече-
ства. Никогда еще на всем протяже-
нии исторических времен и веков не 
сходились на поле брани такие не-
сметные сухопутные и морские во-

оруженные силы таких высоко-культурных и цивилизо-
ванных народов. 

<…> предлагаемый нами справочник, в котором мы 
сжато излагаем все сведения, необходимые при анализе и 
оценке событий на театрах военных действий и их воз-
можных прямых и косвенных последствий. 
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Михайлов, ВВСпС, 1915 [6] 
Сборник статистико-географи-

ческих и политико-экономических 
сведений о всех государствах земно-
го шара, о составе и организации 
вооруженных сил и о современном 
состоянии военного, морского и 
авиационного дела. 

<…> Вместе с тем «Современ-
ник» должен служить карманной 
военной энциклопедией, удобной 
для справок по важнейшим вопро-

сам военного дела, и справочным пособием-толковате-
лем при чтении газет и журналов, облегчающим более 
сознательное и внимательное наблюдение за ходом со-
бытий великой борьбы народов. 

СЧ: Словарь военных, технических, политико-
экономических и международно-правовых терминов. 
— С. 279—356. 

 
Ворошилов, СВЭ, 1932—1933 [7] 

Советская Военная Энцикло-
педия должна служить делу углуб-
ления военной, технической и поли-
тической подготовки начсостава 
кадра и запаса РККА. 

Редакция добивается, чтобы 
вся Энциклопедия была строго 
научной, марксистско-ленинской, 
чтобы она отражала актуальные за-
дачи обороны СССР и в частности 

практические задачи боевой учебы РККА. Осуществле-
нием этого требования СВЭ будет отличаться как от всех 
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старых, так и от всех выходящих в настоящее время в 
буржуазных странах военных энциклопедий. 

…редакция ограничивается освещением вопросов 
войны и военного дела, а также исключительно военным 
и военно-политическим освещением вопросов политики, 
истории, техники, географии, экономики. (Было издано 
2 тома, последняя статья «Варта» — примеч. автора). 

 
Гречко и др., СВЭ, 1976—1980 [8] 

11 февраля 1972 года Полит-
бюро ЦК КПСС приняло постанов-
ление об издании «Советской Воен-
ной Энциклопедии» (СВЭ) в 8 то-
мах. В решении о подготовке СВЭ 
отмечалось, что Энциклопедия 
должна на базе марксизма-лениниз-
ма, документов КПСС по защите со-
циалистического Отечества осветить 

основные положения марксистско-ленинского учения о 
войне и армии, политики и практической деятельности 
КПСС по укреплению оборонного могущества Советско-
го государства и других армий стран Варшавского Дого-
вора. 

В связи с этим при отборе терминов и понятий 
строго выдерживался классовый, партийный подход... 
Несмотря на эти недостатки, в СВЭ были обобщены и 
систематизированы военные знания 70-х годов XX века, 
показаны тенденции и закономерности развития военно-
го дела, дано научное толкование многочисленных новых 
военных терминов и понятий, значительно доработано 
содержание уже известных. Дан огромный объем воен-
ной информации [993]. 
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Моисеев, СВЭ, 1990 [9] 
Советская Военная Энцикло-

педия представляет собой научно-
справочное издание, систематизиро-
ванный свод военных знаний. 

Второе издание 8-томной Со-
ветской Военной Энциклопедии осу-
ществляется Министерством оборо-
ны СССР в переломное для нашей 
страны время, в годы трудного рево-

люционного обновления всех сфер жизни советского об-
щества. (Был издан только 1-й том, последняя статья 
«Бюлов», в последствии он был переработан и издан пос-
ле 2 и 3 тома в рамках Военной Энциклопедии в 1997 го-
ду — примеч. автора). 

 
Грачев и др., ВЭ, 1994—2004 [10] 

Новые условия военного стро-
ительства в Российской Федерации 
потребовали обращения к современ-
ным отечественным и зарубежным 
военным знаниям и историческому 
опыту. 

В отличие от Советской Воен-
ной Энциклопедии в Российской Во-

енной Энциклопедии значительно расширена тематика 
русской военной истории до 1917 г., более полно и 
объективно отражены события Гражданской войны и во-
енной интервенции в России 1917—1922 гг. Важное мес-
то занимают Великая Отечественная война 1941—
1945 гг. и Вторая Мировая война 1939—1945 гг. <…> 
Дана информация о войнах и вооруженных конфликтах 
послевоенного периода, о вновь созданных государствах; 
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помещена серия статей об отраслях военной промыш-
ленности, о крупнейших предприятиях военно-промыш-
ленного комплекса Российской Федерации, выдающихся 
отечественных ученых, сведения о которых ранее были 
закрыты. 

Принципиальным отличием данного труда от 
предыдущих изданий является деидеологизация содер-
жания статей, терминологии, пристатейной библиогра-
фии и иллюстраций, т.е. основные критерии оценки пуб-
ликуемых материалов — историческая достоверность и 
научная объективность. 

 
Горкин, НВЭ, 2007 [11] 

«Новейшая военная энцикло-
педия» — новое популярное спра-
вочное издание, предназначенное 
самому широкому кругу читателей. 
В издание включено свыше 7000 
статей, в которых отражаются миро-
вая военная история, система совре-
менных отечественных и зарубеж-
ных военных знаний. 

 
Языкович, ВЭБ, 2010 [12] 

Первая военная энциклопедия, 
изданная в нашей стране (Беларуси 
— примеч. автора). 

Ратные подвиги белорусского 
народа бессмертны. А наша память о 
них неугасаема. 

О <…> героической и много-
страдальной истории белорусского 
народа, о развитии современной бе-
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лорусской армии Вы <…> можете найти аргументиро-
ванные статьи в «Военной энциклопедии Беларуси». 
Настоящая энциклопедия не является справочником по 
военному делу <…>. Это прежде всего книга о Беларуси, 
где события и исторические лица из других стран упоми-
наются, как правило, в связи с белорусской историей. 

Энциклопедия издается на двух государственных 
языках — белорусском и русском. (Поэтому она и вклю-
чена в обзор — примеч. автора). В энциклопедии есть 
необходимый минимум статей по военной технике и во-
оружению, проблемам военного строительства, военного 
искусства, военной географии, а также по современным 
проблемам войны и мира. 

Вместе с тем, здесь достаточно полно представлена 
военная история Беларуси… 

В энциклопедии широко представлены статьи о 
персоналиях… 

2.1.2. Основные военные словари 

Военных словарей, охватывающих все военное де-
ло, намного больше, чем военных энциклопедий. 

К основным военным словарям отнесены универ-
сальные (общие) военные словари, которые необходимо 
использовать в первую очередь. Это энциклопедические 
и терминологические словари (см. п. 3.1.1 монографии), 
являющиеся, как правило, ведомственными изданиями 
или изданиями организаций (см. п. 3.2.3). 

Основной военный словарь — универсальный 
(общий) военный словарь, изданный Военным издатель-
ством Министерства обороны, Генеральным штабом, 
Академией военных наук и другими органами военного 
управления и организациями Вооруженных Сил, отвеча-
ющих за все Вооруженные Силы, а также под редакцией 
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видных военных и общественных деятелей, либо полу-
чивший широкое распространение или носящий норма-
тивный характер. 

К основным военным словарям причислены изда-
ния, описанные ниже. 

 
Ненашев, СВИ, 1904 [13] 

Цель предлагаемого нами 
«Словаря военных известий» заклю-
чается в том, чтобы дать читающей 
публике возможность быстро найти 
объяснение каждого непонятного, 
специального слова, встретившегося 
в газетных известиях с Дальнего 
Востока. 

Эта книжка составлена по 
нашим лучшим энциклопедиям, по 

французскому словарю Ларусса, по официальным и 
частным современным сведениям и проч. 

 
Имшенецкий, ТСВС, 1914 [14] 

Редакция сборников поставила 
себе задачей отражать события и 
особые характерные явления Все-
мирной войны, в виде строго прове-
ренных, законченных в каждом но-
мере очерков и в общедоступной 
форме. 

Вышли в свет: 1) толковый 
словарь до 500 военных слов, терми-

нов, встречающихся теперь в газетах и журналах, с по-
дробным изложением системы ведения современных 
войн — сил воюющих государств и т.п. <…> 
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Малышев, КВМС, 1914 [15] 
Карманный военно-морской 

словарь содержит описания военных 
и морских терминов, военно-геогра-
фических объектов, органов военно-
го управления и военных организа-
ций, военных символов и наград, во-
енных документов и соглашений, а 
также других понятий, имеющих во-
енное значение. (Словарь включен в 

данную типологию, так как общевойсковых терминов в 
нем намного больше, чем морских — примеч. автора). 

 
Шкодунович, СОТТ, 1958 [16] 

Настоящий <…> словарь <…> 
представляет собой первое справоч-
ное пособие, рассчитанное на офи-
церов Советской Армии и курсантов 
военных училищ. Словарь имеет це-
лью дать в самой сжатой форме объ-
яснение военных слов, терминов и 
понятий, встречающихся при чтении 
статей в газетах, журналах, а также 
при изучении тактической и военно-

технической литературы. 
В словарь включены лишь оперативно-тактические 

и общевоенные термины, с которыми офицеры наиболее 
часто встречаются в повседневной деятельности. Многие 
установившиеся военные понятия, а также военно-исто-
рические термины, которые могут быть содержанием са-
мостоятельных словарей или военной энциклопедии, в 
настоящий словарь не включены, чтобы не выйти за рам-
ки краткого словаря. 
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Курасов, СОВТ, 1965 [17] 
Словарь основных военных 

терминов представляет собой спра-
вочное пособие тактического, опера-
тивного и стратегического характе-
ра. 

Цель издания Словаря — дать 
краткое определение основных во-
енных терминов, включающих об-
щевойсковую терминологию и спе-
циальные военные термины… Кроме 

основных военных терминов, в Словаре дается необхо-
димый минимум военно-политических, военно-техничес-
ких, военно-исторических и иностранных военных тер-
минов, что облегчает правильное понимание вопросов 
военного искусства. 

 
Скуйбеда, ТСВТ, 1966 [18] 

Толковый словарь военных 
терминов рекомендуется в качестве 
справочного пособия для офицеров 
запаса, пропагандистов ДОСААФ и 
учащейся молодежи, приобретаю-
щей военные знания, а также для 
широких кругов советских читате-
лей, интересующихся военной, воен-
но-технической, военно-историчес-
кой литературой и мемуарами на во-
енную тематику. Словарь имеет це-

лью дать краткое и в доступной форме объяснение (тол-
кование) общих и специальных военных слов, терминов 
и понятий, встречающихся при изучении военного дела, 
чтении статей на военные темы в журналах и газетах. 
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Огарков, ВЭС, 1983 [19] 
Основная цель издания — дать 

в сжатой форме систематизирован-
ное и единообразное толкование во-
енных понятий и терминов. 

Всего в ВЭС помещено более 
14 тысяч статей… 

В СССР ВЭС выпускается 
впервые. Издание подготовлено Ми-
нистерством обороны Союза ССР на 

базе Советской Военной Энциклопедии, с учетом изме-
нений, происшедших за время, истекшее после ее выхода 
в свет. Цифровые и другие данные в статьях Словаря 
уточнены по новейшим (до сентября 1982 г.) советским и 
зарубежным изданиям. 

 
Ахромеев, ВЭС, 1986 [20] 

В Словаре отражены важней-
шие решения КПСС и Советского 
правительства по военным вопросам, 
ленинские заветы о защите социали-
стического Отечества, помещены 
статьи по проблемам войны и поли-
тики, военной экономики, военной 
науки, военного искусства, военного 
строительства, военной истории, во-

енной техники и военной географии. 
Цифровые и другие данные в статьях второго изда-

ния Словаря уточнены по новейшим (до мая 1986 г.) со-
ветским и зарубежным изданиям. Учтены также замеча-
ния и предложения читателей, поступившие в Главную 
редакционную комиссию и в редакцию ВЭС после выхо-
да в свет первого издания. 
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Плехов, СВТ, 1988 [21] 
Словарь военных терминов 

<…> окажет помощь читателям в 
освоения военной лексики и изуче-
нии основ военного дела. 

В Словарь вошло свыше 2800 
военных терминов… Содержание 
его статей в основном соответствует 
текстам, приведенным в Военном 
энциклопедическом словаре. Чтобы 
обеспечить оптимальный объем по-

собия, в него включены лишь те термины, которые отра-
жают современное состояние военного дела, без поясне-
ния истоков их возникновения. 

Данный Словарь предназначен для руководителей 
начальной военной подготовки общеобразовательных 
школ и слушателей групп по изучению русского языка в 
Вооруженных Силах СССР. Он может быть также ис-
пользован в системе военной подготовки в вузах и учеб-
ных организациях ДОСААФ. 

 
Адамцевич, ОиВП, 1992 [22] 

Справочник посвящен полити-
ческой науке — политологии и ее 
важнейшей отрасли — военной по-
литологии. Главное внимание в нем 
уделяется раскрытию понятийного 
аппарата — категорий и понятий 
науки. Справочник предназначен для 
всех, кто изучает проблемы полито-
логии, интересуется вопросами по-
литики, власти, политического ли-
дерства и военной политики. 
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Колесников, ССТ ВС РФ, 1994 [23] 
Краткий словарь специальных 

терминов <…> предназначен для ге-
нералов, адмиралов и офицеров ор-
ганов управления ВС РФ. 

В разделе I приведены общие 
военно-политические, военно-эконо-
мические и военно-технические по-
нятия в их энциклопедическом тол-
ковании; в разделе II — термины, 
употребляемые в договорах, конвен-
циях, меморандумах и других меж-

дународно-правовых документах; в разделе III — иност-
ранная военная терминология. 

 
Рогозин, МБОГ, 1998 [24] 

Предлагаемая информационно-
аналитическая работа охватывает 
<…> широкий перечень <…> вопро-
сов, имеющих отношение к между-
народной обстановке, системе воен-
ной опасности и военных угроз, под-
держанию мира, военно-полити-
ческой и стратегической стабильнос-
ти, созданию системы обороны гос-
ударств и их коалиций, развитию и 

применению вооруженных сил и военной техники, воен-
ной науке, военному производству и его конверсии с 
определенными рекомендациями и обобщениями. 

Основная часть представленных и сборнике поня-
тий, положений и терминов одобрена экспертами Гене-
рального штаба Вооруженных Сил РФ и специалистами 
оборонной промышленности. 
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Гареев, КТ СЗ ВВБ, 2000 [25] 
При подготовке материалов по 

«Категориям и терминам системы 
знаний о войне и военной безопас-
ности» авторы опирались главным 
образом на «Концепцию националь-
ной безопасности Российской Феде-
рации», «Военную доктрину Рос-
сийской Федерации» и законы Рос-
сийской Федерации «Об обороне» и 
«О безопасности». 

По опыту воздушной войны 
США и НАТО с Югославией, разгрому бандформирова-
ний в Дагестане и проведенной контртеррористической 
операции в Чеченской Республике учитывалось возрос-
шее значение информационного противоборства, косми-
ческих средств разведки из стратегической космической 
зоны, применение принципиально новых видов высоко-
точного оружия по точечным объектам. 

 
Заболотин, СВТ, 2000 [26] 

Включенные в словарь терми-
ны и определения разработаны ав-
торским коллективом Военной ака-
демии Генерального штаба ВС РФ. 

Перечень военных терминов 
для словаря определен на основе 
анализа доктринальных, концепту-
альных и военно-политических до-
кументов, а также действующих и 
разрабатываемых отечественных и 
зарубежных уставных документов по 

материалам открытой печати. 
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Рогозин, ВиМ, 2004 [27] 
В словаре сформирован еди-

ный понятийный аппарат в области 
обеспечения международной и наци-
ональной безопасности. Основным 
содержанием словаря является воен-
но-политическая и военно-диплома-
тическая терминология, военно-тех-
ническая терминология в сфере во-
енной безопасности, стратегического 
и оперативного применения Воору-
женных Сил, обеспечения строи-

тельства и применения ВС. 
Словарь предназначен для <…> широкого круга 

специалистов, работающих в сфере национальной без-
опасности и военных наук. (Словарь является перерабо-
танным изданием «Рогозин, МБОГ, 1998» [24] — примеч. 
автора). 

 
Сердюков, ВЭС, 2007 [28] 

Военный энциклопедический 
словарь содержит основные сведе-
ния о военной науке и военном ис-
кусстве, военном строительстве, ор-
ганизации отечественных Воору-
женных Сил и вооруженных сил за-
рубежных государств, военной тех-
нике и вооружении, военной исто-
рии, военных деятелях и военной 

географии. 
Авторы, составители и исполнители высокопрофес-

сионально освещают все аспекты военной науки со вре-
мен Древнего мира до начала XXI века [905]. 
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Рогозин, ВиМ, 2011 [29] 
Основным содержанием слова-

ря, подготовленного ведущими рос-
сийскими учеными и экспертами, 
является военно-политическая, во-
енно-дипломатическая и военно-
техническая терминология. Словарь 
предназначен для высшего полити-
ческого и военного руководства 
страны, является «настольной кни-
гой» участников переговорных про-

цессов в сфере международной безопасности и военного 
сотрудничества, а также представляет значительный ин-
терес для широкого круга специалистов, работающих в 
сфере мировой и внутренней политики, национальной 
безопасности и военных наук. 

 
Рогозин, ВиМ, 2017 [30] 

В словаре сформирован еди-
ный понятийный аппарат по теме 
международной и национальной 
безопасности. В сферу ее охвата 
входят вопросы военной безопасно-
сти, стратегического и оперативного 
применения Вооруженных Сил, 
обеспечения их строительства. 

Настоящий словарь <…> до-
полняет вторая книга <…>, в кото-

рой представлены военно-технические и военно-эконо-
мические термины. (Словарь является дополненным из-
данием «Рогозин, ВиМ, 2011» [29], описанным выше, и 
«Рогозин, ВиМ, 2016» [264], представленным в пункте 
2.2.8 монографии, — примеч. автора). 
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МО РФ, СТОС, 2018 [31] 
Словарь-справочник по терми-

нологии в оборонной сфере содер-
жит 2598 терминологических статей 
из 10 предметных областей военного 
дела. Представлены термины Воз-
душно-космических сил (562 ста-
тьи), Сухопутных войск (766 ста-
тей), Военно-Морского Флота (178 
статей), Воздушно-десантных войск 

(119 статей), Ракетных войск стратегического назначения 
(308 статей), в области национальной обороны (61 ста-
тья), по военно-технической политике (16 статей), по во-
енной медицине (226 статей), по тематике связи (191 ста-
тья), по материально-техническому обеспечению (171 
статья). 

 
Тютюнников, СВТ РЗ, 2018 [32] 

Целью создания словаря явля-
ется сведение в рамках одного изда-
ния терминологического содержания 
нормативных правовых актов в об-
ласти военного дела, охватывающей 
Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, другие войска, воинские 
(специальные) формирования и ор-
ганы. 

Первый том словаря содержит терминологические 
статьи по различным понятиям в области государствен-
ной власти в Российской Федерации; ее военной безопас-
ности; Вооруженных Сил Российской Федерации; феде-
ральных органов исполнительной власти, в том числе 
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привлекаемых к обороне; организационного строительст-
ва и мобилизационной подготовки. 

Второй том словаря содержит терминологические 
статьи по различным понятиям в области службы в войс-
ках, силах и службах; их всестороннего обеспечения; во-
оружения, техники и инфраструктуры; военной науки и 
образования, а также некоторых дополнительных вопро-
сов военного дела. 

2.1.3. Дополнительные военные словари 

Все остальные универсальные (общие) военные 
словари отнесены к дополнительным военным словарям. 
Это энциклопедические и терминологические словари 
(см. п. 3.1.1 монографии), разработанные различными 
авторами (авторское издание, см. п. 3.2.3), а также раз-
личные языковые словари (см. п. 3.2.1). 

Дополнительный военный словарь — универ-
сальный (общий) военный словарь, изданный различны-
ми авторами, в том числе могущий отражать различные 
языковые аспекты военного понятийного аппарата. 

К дополнительным военным словарям причислены 
издания, описанные ниже. 

 
Погосский, ИнСлов, 1870 [33] 

В издании помимо иностран-
ных слов военного значения, приня-
тых в русском языке, содержатся 
иностранные слова, удобозаменяе-
мые русскими, и сокращения, объ-
ясняющие из какого языка взято 
слово. (Также было второе исправ-
ленное издание в 1875 году — при-
меч. автора). 
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Горский, ВСл, 1914 [34] 
Кроме «Военного словаря» в 

это время выходили из печати новые 
книги В. Горского «Чем кончится 
война?» и «Вооруженные силы вою-
ющих и нейтральных держав». 

 
 
 
 
 

Демкин, ВССп, 1914 [35] 
Данное издание входит в серию 

«Народная библиотека о войне 1914 
года» (выпуск 10). Всего было вы-
пущено не менее 15 брошюр по 32 
страницы. В их числе справочник 
«Воюющие и нейтральные государ-
ства Европы». Другие издания серии 
посвящены первым дням войны, 
войне на море, немецким шпионам и 
другим темам. 

 

Евгениев, ВСл, 1914 [36] 
Данное издание является од-

ним изданий М.И. Семенова, по-
священных войне, начавшейся в 
1914 г. В их числе о войне в целом: 
«Военные рассказы», «Стихи о 
войне», а также на различные темы: 
«Современный военный флот», 
«Современная Германия», «Развед-
чики», «Французский разведчик», 
«Храбрый бельгиец». 
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Лянченков, ССВ, 1914 [37] 
Объяснение военных, полити-

ческих, географических терминов и 
выражений, встречающихся в лите-
ратуре военного и мирного времени. 

 
 
 
 
 

Муромский, СВТ, 1914 [38] 
Содержание: термины страте-

гии, тактики, фортификации, артил-
лерийского, минного, крепостного, 
военно-инженерного дела, военной 
администрации, организации войск, 
военно-морского дела и военной 
техники вообще. 

 
 
 

 
Майстрах, ВТС, 1915 [39] 

В грозный момент войны, 
упавшей на нас, как снег на голову, 
все интересуются военными извес-
тиями. 

Как и во всякой специальной 
сфере язык военных богат такими 
названиями, которые непонятны для 
широкой публики. 

Идя навстречу запросам вре-
мени мы и выпускаем в свет посиль-
ный «Толковый военный словарь», 
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украшенный достаточным количеством рисунков, пояс-
няющих текст. 

 
Меньшиков, ВЕВ, 1915 [40] 

Предлагаемая вниманию прос-
того народа популярная брошюра, 
давая общие сведения о войне, а 
также некоторые эпизоды из нее и 
мелкие сообщения, имеет задачей 
помочь осмыслить великую веду-
щуюся войну, в частности помочь 
понимать военные телеграммы и га-
зетные статьи о войне, а также отве-
тить на некоторые, естественно 
напрашивающееся, вопросы по по-

воду ее. 
СЧ: Словарь главнейших выражений, встреча-

ющихся в телеграммах и статьях о войне. — С. 147—
151. 

 
Соколов, КВС, 1944 [41] 

Великая Отечественная война 
требует от каждого работника стено-
графии максимального повышения 
производительности труда. Необхо-
димым условием для этого является 
хорошее освоение военной термино-
логии, а также применение специ-
альных сокращений для часто встре-
чающихся военных терминов в це-

лях повышения быстроты и точности записи и расшиф-
ровки. 

Настоящий словарь включает около 600 наиболее 
употребительных слов в области военной терминологии, 
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взятых из текущей газетной и журнальной тематики. 
<…> В отношении теории стенографического письма 
настоящий словарь соответствует курсу стенографии, 
изд. Учпедгиза, 1940 г. 

 
Яковлев, СРС СССР, 1954 [42] 

Предлагаемый Список <…> 
содержит около 8000 наиболее упо-
требительных сокращений. Сюда 
включены и общепринятые в русс-
ком языке сокращения, применяв-
шиеся до революции, но вышедшие 
из употребления или замененные но-
выми, как и целый ряд сокращений, 
возникших и после революции… 
(Словарь включен из-за большого 

количества военной научно-технической литературы и 
уставов, использованных в качестве первоисточников, — 
примеч. автора). 

 
Нелюбин, ИВТС, 1968 [43] 

Впервые издаваемый в Совет-
ском Союзе <…> словарь <…> от-
носится к типу так называемых кар-
тинных словарей, в которых терми-
ны группируются по предметно-те-
матическому принципу. Словарь со-
держит свыше 2500 рисунков и схем 
научного, общетехнического и воен-

но-технического характера и включает около 10 000 лек-
сических единиц по каждому языку. 

Картинно-терминологическая часть делится на 36 
тем, <…> каждая из которых включает иллюстрации и 
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пятиязычный терминологический словник к ним. (Изда-
ние помещено в данную типологию из-за наличия темы 
по боевым действиям войск и множества тем, имеющих 
военное значение, — примеч. автора). 

 
Колгушкин, ЛВД, 1970 [44] 

В книге дается понятие об ин-
формационных языках и системах, 
раскрываются возможные сферы ис-
пользования частотных словарей в 
автоматизации процессов управле-
ния и преподавании русского и ино-
странного языка, излагается методи-
ка их разработки. 

СЧ: Полный алфавитно-час-
тотный словарь на 3000 слов. — 
С. 99—130; Частотный словарь на 

1000 слов. — С. 131—141; Алфавитно-частотный сло-
варь на 1000 словосочетаний. — С. 142—160; Частот-
ный словарь на 1000 словосочетаний. — С. 161—175. 

 
Морозов, СЭр4, 1998 [45] 

…мы стремились показать 
окружающий мир во всем разнооб-
разии, но не ставили перед собой 
задачу заменить солидные энцикло-
педические тома. 

В этой книге Вы найдете раз-
нообразные сведения из истории во-
енной науки, морского дела и тех-
ники. (Другие разделы словаря: 
«Книговедение и полиграфия», 
«Наука и ее отрасли» — примеч. ав-
тора). 



 

 203

МО РФ, АУО, 1999 [46] 
Брошюра содержит сокращен-

ные обозначения формирований, 
терминов, должностей, званий, ос-
новные условные обозначения, при-
меняемые в боевых документах, и 
условные обозначения, применяе-
мые в документах по АТО. (Выход-
ные сведения издания не указаны, но 
судя по наличию в содержании абб-

ревиатуры АТО — антитеррористическая операция — 
издание относится к периоду контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона с 
августа 1999 года, как официально названо в [1060, при-
ложение, раздел III] — примеч. автора). 

СЧ: Сокращенные обозначения. — С. 4—15. 
 

Горкин, ВЭС, 2001 [47] 
Научное издательство «Боль-

шая Российская энциклопедия» 
предлагает читателям научно-попу-
лярный Военный энциклопедичес-
кий словарь. Он создавался на осно-
ве традиций отечественной энцикло-
педической школы и отражает миро-
вую военную историю, систему сов-
ременных отечественных и зарубеж-

ных военных знаний, процесс создания новой военной 
организации Российской Федерации. 

Учитывая общегосударственное политическое и 
научное знание ВЭС, Редакционная коллегия в соответ-
ствии с его концепцией поместила в Словарь 7418 статей, 
в том числе: по военному строительству <…>; военным 
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персоналиям  <…>; военной технике и вооружению 
<…>; военному искусству  <…>; военной истории  <…>; 
военной географии  <…>; проблемам войны и мира, обо-
роны и безопасности государства; теории и военно-поли-
тической практике; военной экономике и военным аспек-
там других социальных наук; международного и госу-
дарственного военного права; обучения и воспитания 
личного состава. 

 
Горкин, ВЭС, 2002 [48] 

В словарь включено свыше 
7000 статей, в которых отражаются 
мировая военная история, система 
современных отечественных и зару-
бежных военных знаний.  

Словарь в системном виде от-
ражает основные вопросы военной 
теории и практики на рубеже 20—
21 веков. (Словарь является допол-

ненным изданием словаря 2001 г. меньшего формата — 
примеч. автора). 

 
Аверьянов, ВЭС, 2002 [49] 

Словарь содержит обширные 
сведения по мировой военной исто-
рии, военному искусству и вооруже-
нию. (Большая часть авторов слова-
ря на момент выхода издания явля-
лись сотрудниками Института воен-
ной истории МО РФ, являвшегося 
одним из основных исполнителей 
«Сердюков, ВЭС, 2007» [28], кото-
рый является официальным ВЭС 



 

 205

среди словарей, изданных под этим названием в начале 
XXI века — примеч. автора). 

 
Киселев, ОВиСА, 2003 [50] 

В словарь включены иници-
альные сокращения (аббревиатуры) 
любой структурной разновидности, 
которые употреблялись в русском 
языке в период с 1917 г. до настоя-
щего времени. Всего в издание вош-
ло 4016 аббревиатур по темам: орга-
низация отечественных вооружен-
ных сил и силовых структур, оружие 
и вооружение, материально-техни-
ческое снабжение, фортификация и 
т.д. 

Инициально-цифровые наименования в словарь не 
включены, а приведены их инициальные составляющие с 
расшифровкой, то есть не БМП-2, а только БМП (боевая 
машина пехоты). 

 
Фадеев, УС ВиТС РЯ, 2003 [51] 

В словарь включены как обще-
военные сокращения, так и сокраще-
ния более узкого характера, исполь-
зуемые, например, в морской авиа-
ции, связи, электронике, гидрогра-
фии и т.п., а также распространен-
ные технические сокращения. 

…все сокращения <…> сопро-
вождаются указанием на их пра-
вильное произношение. В отдельных 

случаях <…> указываются варианты, ставшие общеупо-
требительными в ВМФ РФ. 
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Щелоков, САС АиСС, 2003 [52] 
Работая над словарем, состави-

тель включил в него только иници-
альные сокращения (то есть чистые 
аббревиатуры).  

Они взяты из официальных до-
кументов, из публикаций российских 
периодических изданий, которые 
специализируются на темах армии, 
авиации, флота, специальных войск 
и силовых ведомств. 

 
Аверьянов, ВЭС, 2007 [53] 

Среди множества прекрасных 
книг по военной тематике это изда-
ние уникально энциклопедической 
широтой охвата материала. 

Авторы и составители Словаря 
— ведущие ученые — профессио-
нально освещают все аспекты воен-
ной истории со времен Древнего ми-
ра до начала XXI века. 

 
Зверев, ВЛППР, 2013 [54] 

В монографии на основе анали-
за многочисленных подходов осве-
щаются психолого-педагогические и 
риторические основы лидерства во-
енного руководителя, раскрываются 
основные аспекты военного лидерст-
ва и его воспитания. Впервые с 1825 
года представлен опыт разработки 
отечественной военной риторики — 
одного из главных инструментов 
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воспитания и реализации военного лидерства. 
СЧ: Алфавитно-частотный словарь военной лек-

сики общевойскового назначения. — С. 214—220; 
Словарь логоэпистем. — С. 220—282; Словарь воен-
ных терминов и военной фразеологии. — С. 282—330. 

 
Подберезкин, САС ВПТ, 2013 [55] 

Данное издание представляет 
собой сборник аббревиатур на русс-
ком и английском языках по между-
народной, политической, социально-
экономической и военно-полити-
ческой тематике. Многие аббревиа-
туры и сокращения на иностранных 
языках, представленные в сборнике, 
вводятся в российский научный обо-

рот впервые. 
 

Тютюнников, ВМТО, 2018 [56] 
Словарь составлен на основе 

терминов и определений, содержа-
щихся в статьях различных авторов, 
опубликованных в журнале «Воен-
ная мысль» за последние 20 лет. 
Представленные в книге термины и 
их толкования не следует рассмат-
ривать в качестве базовых понятий. 
Они в большинстве случаев отража-

ют точку зрения авторов статей. Часть терминов и опре-
делений носит частный характер. Некоторые определе-
ния являются производными от установленных в норма-
тивных документах. Многие словарные статьи уже поте-
ряли свою актуальность. Данная книга является хорошим 
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аналитическим материалом для проведения исследова-
ний в различных областях военного дела. 

 
Тютюнников, КСВС, 2020 [57] 

Краткий словарь военных сок-
ращений создан с целью сведе́ния в 
рамках одного издания различных 
сокращений слов и словосочетаний, 
установленных в уставных военных 
документах по управлению войска-
ми (силами) и принятых в основных 
военных справочных изданиях. Сло-
варь предназначен для расшифровки 

аббревиатур, сложносокращенных слов и остальных сок-
ращений, а также обозначений единиц величин, исполь-
зуемых в области военного дела. 

Одной из особенностей словаря является указание в 
каждой словарной статье библиографической ссылки на 
документы (издания), из которых было выписано сокра-
щение, а также годов издания соответствующих источ-
ников. Кроме того, в словаре приведена справочная ин-
формация о разных и одинаковых сокращениях слов и 
словосочетаний, принятых в документах (изданиях) раз-
ных лет и областей военного знания. 

2.1.4. Военно-исторические издания 

Среди универсальных (общих) военных изданий 
отдельно выделены военно-исторические издания. К ним 
отнесены издания, имеющие исторический характер (ис-
торические издания, см. п. 3.2.5 монографии), а также 
детские издания ретроспективного характера (издание 
для детей и юношества, см. п. 3.2.2, и ретроспективное 
издание, см. п. 3.2.5). 
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Военно-историческое издание — универсальное 
(общее) военное издание, раскрывающее историю разви-
тия военного дела в целом на некотором историческом 
периоде. 

К универсальным (общим) военно-историческим 
изданиям причислены издания, описанные ниже. 

 
Викторов, ВИС, 1914 [58] 

Оглавление: 
— вековая борьба славянства с 

миром германским; 
— военно-исторический сло-

варь со справками военно-техни-
ческими и историческими; дана ис-
тория славян и иных европейских 
держав; 

— национальные гимны сла-
вянских и других держав. 

 
Бескровный, ХРВИ, 1947 [59] 

Хрестоматия представляет со-
бой сборник военно-исторических 
документов. Каждая глава содержит 
документальный материал (отрывки 
из летописей, уставов, приказы, дис-
позиции, инструкции, письма и т.д.), 
относящийся к определенному воен-
но-историческому периоду. 

Всего в сборнике 14 глав, охва-
тывающих X—XIX вв. и начало 

XX в. 
СЧ: Словарь военно-исторических терминов. — 

С. 627—630. 
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Митяев, КБК, 1974 [60] 
Самая тяжелая беда из всех 

бед, какие бывают, — война. <…> 
Пока богатые эксплуатируют трудя-
щихся, пока есть империалисты, 
угроза войны будет существовать. 

Сила Советской Армии скла-
дывается из множества разных сил. 
Одна из них — ее командиры. Ты 
готовишься стать командиром, и ты 

должен знать, что тебе мало быть храбрым, отважным. 
Командиру нужны еще и другие качества. Какие? О них 
ты узнаешь из этой книги. 

(Книга выдержала 5 изданий в издательстве «Мо-
лодая гвардия» с 1970 по 1988 годы и продолжает пере-
издаваться в настоящее время, например [75]; в Санкт-
Петербурге в 2002 году книга вышла как детская военно-
историческая энциклопедия — примеч. автора). 

СЧ: Военно-исторический словарик. — С. 360—
363. 

 
Жигулев, КСОВ, 1982 [61] 

Книга содержит более ста за-
меток, поясняющих происхождение 
и значение крылатых слов и выра-
жений, посвященных военной тема-
тике. 

В сборник включены афориз-
мы, девизы, изречения, кличи, кры-
латые слова и выражения, лозунги, 
поговорки, пословицы, призывы… 

Использование их в трудах выдающихся деятелей 
нашего государства, военачальников, писателей проил-
люстрировано цитатами. 
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Галушко, ДЧВ, 1991 [62] 
Предлагаемая вниманию чита-

теля книга представляет собой соб-
рание военно-исторических доку-
ментов, фрагментов из научных тру-
дов, военно-педагогических изданий, 
военной публицистики за период 
XVIII — начало XX в., в которых 
нашли освещение проблемы воинс-
кого долга, чести и нравственности, 
а также обучения и воспитания в 

российской армии. 
СЧ: Терминологический словарь. — С. 359—363. 
 

Казаков, ТиП ВИ Р, 1998 [63] 
Издание включает основные 

понятия и термины, используемые 
при изучении учебной дисциплины 
«военная история», а также при са-
мостоятельном знакомстве с военной 
историей отечества с древних вре-
мен до 1917 г. 

Составитель счел необходи-
мым включить в издание сведения: о 
восточных славянах в древности, со-

седях Руси и России и их взаимоотношениях с точки зре-
ния военной истории, а также ввести раздел казачество и 
другие. 

Издание рассчитано на специалистов-историков, 
преподавателей военной и отечественной истории, уча-
щихся, студентов высших учебных заведений (особенно 
военных кафедр и факультетов военного обучения), ка-
детов и курсантов военных учебных заведений, а также 
на широкий круг читателей, интересующихся военной 
историей России. 
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Матусевич, КВИС, 1998 [64] 
В словаре раскрываются поня-

тия, встречающиеся в исторической 
литературе по разделам: пехота, ка-
валерия, артиллерия, фортификация, 
холодное, огнестрельное оружие, 
защитное вооружение, флот, авиа-
ция, духовно-рыцарские и монашес-
кие ордена, награды, а также даются 
краткие описания 30 памятных битв, 
приводятся старинные меры длины, 
веса и площади. 

 
Волковский, ДВЭ, 2001—2002 [65] 

В первой книге «Удар и защи-
та» рассказывается об оружии, ар-
миях и военном искусстве народов 
древних и средних веков, дается 
описание важнейших войн и сраже-
ний, рассматривается роль правите-
лей и полководцев этих эпох в раз-
витии военного дела. 

 

Во второй книге «От мушкета 
до ракеты» рассказывается о разви-
тии военного дела, армиях, полко-
водцах и сражениях XVI—XIX ве-
ков, дается описание вооружения, 
боевой техники и основных военных 
тенденций XX века. 

Любопытный фактический ма-
териал, подкрепленный многочис-
ленными иллюстрациями, легко и 

увлекательно читается. 
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Краснов, РВИС, 2002 [66] 
Русский военно-исторический 

словарь является систематизирован-
ным универсальным научно-спра-
вочным и научно-познавательным 
трудом, который охватывает воен-
ную историю Древней Руси, Русско-
го государства и Российской импе-
рии. <…> В нем содержатся сведе-
ния о важнейших государственных 

решениях по военным вопросам, о войнах, сражениях, 
битвах, боях и операциях, которые вели российские ар-
мия и флот, о строительстве и применении вооруженных 
сил, о развитии военного искусства, оружия и военной 
техники, о военных деятелях России, полководцах и вое-
начальниках и др. 

 
Гончаров, РВМ, 2003 [67] 

Сборник посвящен русской ар-
мии XVIII века. Этот период стал 
временем наивысшего расцвета во-
енного искусства в России. Русская 
военная доктрина, намеченная Пет-
ром Великим, была завершена тру-
дами Румянцева и Суворова. Пет-
ровские уставы и инструкции были 
положены в основу организации ре-
гулярной русской армии. Наставле-
ния, приказы и памятные записки 

П.И. Румянцева-Задунайского стали уставом армии Ека-
терины II, а знаменитые творения А.В. Суворова «Пол-
ковое учреждение» и «Наука побеждать» и сейчас явля-
ются пособием по воспитанию солдат. 

СЧ: Терминологический словарь. — С. 391—408. 
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Степанищев, СВИТ, 2004 [68] 
Словарь содержит более 700 

древнерусских, средневековых и 
современных военно-исторических 
терминов; …по каждому из них при-
водятся выдержки из художествен-
ных и научных произведений. 

Главным подходом в формиро-
вании словаря стал отбор понятий и 
терминов, включенных авторами 

учебников и учебных пособий, получивших соответст-
вующий гриф Министерства образования Российской 
Федерации. 

Статья по каждому термину содержит определение 
(дефиницию), краткий комментарий и сюжет из научной 
или художественной литературы с употреблением данно-
го термина. 

 
Темиров, ЭЗВ, 2004 [69] 

…на каждый год, прожитый 
человечеством за последние 60 ве-
ков, в среднем «выпадает» по <…> 
3 войны в год! <…> Не совсем по-
нятно в этой ситуации, что совре-
менное человечество называет ми-
ром, если мира как такового со вре-
мен существования нынешней циви-
лизации на Земле никогда не было?! 

«Незаконность» и исключительность войны в 
нашем мире — вот самый главный и первый миф, с раз-
венчания которого и началась книга. <…> «Энциклопе-
дия заблуждений. Война» была создана как единственное 
оружие против разного рода заблуждений и историче-
ских мистификаций, связанных с войнами. 
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Адамчик, ВИС, 2005 [70] 
В издании в краткой форме 

описаны наиболее значимые воен-
ные и исторические события, <…> 
начиная с времен первобытнооб-
щинного строя и до наших дней. 

В данном издании по сравне-
нию с другими справочниками тако-
го же рода более широко представ-
лены сведения, которым ранее во-
обще не уделялось достаточного 
внимания. 

 
Брокгауз, ВДЭС, 2006 [71] 

Со времен глубокой древности 
до XX века — таков диапазон «Эн-
циклопедического словаря» Ф.А. 
Брокгауза и И.А. Ефрона, который и 
ныне остался уникальным справоч-
ным изданием. <…> …выпуск по-
священ истории и практике военного 
дела различных народов и стран, 
континентов и эпох. 

 
Потрашков, ИВИС, 2006 [72] 

Словарь заключает в себе все 
многообразие предметного мира во-
енного дела. Вооружение, обмунди-
рование, снаряжение, чины и звания, 
знаки различия и награды, военная 
символика солдат и армий всех 
стран и народов — от египетских 
фараонов до камикадзе Второй Ми-
ровой. 
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В этом его принципиальное отличие от существу-
ющих военно-исторических словарей, в которых большая 
часть объема занята статьями биографического и факто-
графического характера. 

 
Охлябинин, ИВИС, 2008 [73] 

В 450 статьях-миниатюрах 
словаря описываются амуниция, во-
енная форма, эмблемы воинских 
подразделений Русской армии. Тек-
сты статей посвящены самым важ-
ным и увлекательным эпизодам ис-
тории Российской империи от Петра 
Великого до Николая II. В книге 
также описаны история создания то-

го или иного военного атрибута, исторические курьезы, с 
ними связанные, представлена история возникновения 
регулярных полков Русской армии, а также отличия раз-
ных видов войск друг от друга. 

 
Сороколетов, ИВЛ, 2009 [74] 

Книга известного отечествен-
ного языковеда, лексикографа Ф.П. 
Сороколетова явилась итогом более 
чем двадцатилетнего исследования 
многочисленных источников древ-
нерусского периода вплоть до указов 
Петра Великого. В книге применен 
системный подход к историческому 
языковому материалу, позволивший 
автору осуществить анализ лекси-

ческой общности как целого. (Первое издание было в 
1970 году — примеч. автора). 
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СЧ: Словоуказатель3 [983]. 
 

Митяев, КБК, 2012 [75] 
Писатель, историк и солдат 

Анатолий Митяев в своей самой из-
вестной книге рассказывает о вели-
ких битвах и тактике знаменитых 
полководцев, о героических подви-
гах и уникальном военном оружии 
всех эпох и народов. Подрастающие 
историки и командиры совершат 
увлекательное путешествие во вре-

мени, побывают на полях сражений, узнают замыслы во-
еначальников и попытаются понять, как делается Исто-
рия. (По сравнению с [60] издание заново иллюстрирова-
но и доработано с учетом изменений в России — примеч. 
автора). 

СЧ: Военно-исторический словарик. — С. 440—
444. 

 
Шокарев, ВЭ, 2013 [76] 

Автор <…> поставил перед со-
бой непростую задачу — популярно 
изложить историю развития военно-
го дела на протяжении последних 
двух с половиной тысячелетий. В 
тематических разделах собраны рас-
сказы о войнах и вооружении Древ-
ней Греции, Древнего Рима, Средних 
веков, Нового времени и, наконец, 

XX века. (Книга также издавалась с 2006 по 2009 годы — 
примеч. автора). 

                                           
3 Приложен к электронному аналогу издания. 
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Проказов, ДЭВД, 2014 [77] 
…данная энциклопедия станет 

для ребят настоящим другом, кото-
рый расскажет о значимых сражени-
ях, боевой технике, а также о вели-
ких полководцах, от гения которых 
зависел исход войны. 

В данном издании в увлека-
тельной форме изложена история 
развития военного дела от Древнего 

мира до наших дней… Кроме того, здесь рассказывается 
о всех видах вооружения (история создания, применение, 
модернизация), военной униформе и знаках различия как 
офицерского, так и рядового состава. (Энциклопедия 
также издавалась в 2009 и 2016 годах — примеч. авто-
ра). 

2.2. Отраслевые военные издания 

Отраслевое военное издание — издание, отража-
ющее одну из составных частей общего состава Воору-
женных Сил или военной организации государства. 

Общий состав Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Вооруженные Силы Российской Федерации 
состоят из центральных органов военного управления, 
объединений, соединений, воинских частей и организа-
ций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации и в войска, не входящие в 
виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Феде-
рации [1080, ст. 11]. 

Военная организация государства — совокуп-
ность органов государственного и военного управления, 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, создаваемых на во-
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енное время специальных формирований, составляющих 
ее основу и осуществляющих свою деятельность воен-
ными методами, и оборонно-промышленный комплекс 
страны, совместная деятельность которых направлена на 
подготовку к вооруженной защите и вооруженную защи-
ту Российской Федерации [903]. 

Отраслевые военные издания разделены на издания 
по видам (Сухопутным войскам, Воздушно-космическим 
силам, Военно-Морскому Флоту) и родам войск, специ-
альным войскам и службам, другим войскам, воинским 
формированиям и органам, оборонно-промышленному 
комплексу. Кроме того, к таким изданиям добавлены из-
дания по международным отношениям в военной обла-
сти. 

2.2.1. Издания по Сухопутным войскам 

Сухопутные войска — вид Вооруженных Сил, 
предназначенный для ведения военных действий пре-
имущественно на суше [28]. 

Вид Вооруженных Сил — составная часть Воору-
женных Сил Российской Федерации, предназначенная 
для ведения военных действий в определенной среде (на 
суше, на море, в воздушном-космическом пространстве) 
[31]. 

Небольшое количество изданий по Сухопутным 
войскам объясняется тем, что данная отрасль военных 
знаний широко раскрыта в универсальных (общих) воен-
ных изданиях. 

Для удобства представления издания по Сухопут-
ным войскам разделены на основные и военно-
исторические издания. 
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2.2.1.1. Основные издания 

Основное издание по Сухопутным войскам — 
сравнительно современное издание, посвященное Сухо-
путным войскам в целом или отдельному их роду войск. 

Род войск — составная часть вида Вооруженных 
Сил, включающая воинские формирования, которые 
имеют свойственные только им основное оружие и воен-
ную технику, а также способы их боевого применения 
[26]. 

Одним из родов войск Сухопутных войск являются 
ракетные войска и артиллерия. 

Ракетные войска и артиллерия — род войск Су-
хопутный войск ВС РФ, являющийся основным сред-
ством огневого и ядерного поражения противника во 
фронтовых и армейских (корпусных) операциях и в об-
щевойсковом бою [28]. 

К основным изданиям по Сухопутным войскам 
причислены издания, описанные ниже. 

 
Богацкий, РиАТ, 1968 [78] 

Данный труд является первой 
попыткой дать обобщенный сборник 
ракетно-артиллерийских терминов и 
их краткое определение. <…> Для 
составления Словаря был использо-
ван обширный материал: учебники 
военно-учебных заведений Советс-
кой Армии, пособия, различного ро-
да словари, а также различные зару-
бежные открытые издания по ракет-
ной и артиллерийской технике. 

Словарь охватывает все разделы артиллерийской 
науки: материальную часть, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества, взрыватели и трубки, приборы, стрельбу и др. 
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Михалкин, РиАТ, 1989 [79] 
Словарь ракетных и артилле-

рийских терминов предназначен для 
военнослужащих ракетных войск и 
артиллерии Сухопутных войск. 

Для составления Словаря были 
использованы учебники военно-
учебных заведений, учебные посо-
бия, наставления, словари, о также 
открытые зарубежные издания по 
ракетной и артиллерийской технике. 

 
Кабаченко, ОВТ СВ, 2015 [80] 

В справочник помешены ос-
новные военные термины, применя-
емые в уставных документах Сухо-
путных войск тактического звена 
управления. <…> Содержание тер-
минов соответствует текстам, приве-
денным в Военном энциклопедиче-
ском словаре и уставных документах 
Сухопутных войск. <…> Справоч-
ник по учебной дисциплине «Такти-

ко-специальная подготовка». 

2.2.1.2. Военно-исторические издания 

Военно-историческое издание по Сухопутным 
войскам — современное издание, описывающее поня-
тия, которые отражают развитие Сухопутных войск или 
отдельного их рода войск в XIX веке. 

Одним из родов войск Сухопутных войск в XIX ве-
ке являлась артиллерия. 
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Артиллерия — род войск, предназначавшийся для 
решения огневых задач в бою [82]. 

К военно-историческим изданиям по Сухопутным 
войскам причислены издания, описанные ниже. 

 
Тучков, СВ, 1818 (2008) [81] 

Военный словарь Сергея Алек-
сандровича Тучкова (1767—1839), 
российского военачальника, госу-
дарственного деятеля, литератора — 
первый опыт военной энциклопедии 
в России. Это не только историче-
ский артефакт, но и важный источ-
ник для изучения военной истории 
России начала XIX века. 

«Я поместил в сей книге не од-
ни только ныне в российской службе 
употребляемые названия, но и преж-

де существовавшие, каковые счел я необходимыми для 
читающих историю и описания прежних военных дейст-
вий, прибавя к оным некоторые употреблявшиеся в древ-
них греческих и римских войсках». 

 
Смирнов, Арт, 2006 [82] 

В словаре помещены понятия, 
касающиеся главным образом поле-
вой артиллерии, и общие понятия в 
их военном приложении, появивши-
еся в начале XIX в. и сохранявшиеся 
в обиходе с конца XVIII в., хотя не-
которые из последних и прекратили 
свое официальное существование, а 
также общевоенные и даже граж-
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данские понятия, используемые и в артиллерии. Кроме 
понятий, имеющих прямое отношение к артиллерийско-
му вооружению, в лексикон включены понятия, связан-
ные с артиллерией. 

2.2.2. Издания по Воздушно-космическим силам 

Воздушно-космические силы — вид Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, предназначенный для 
отражения агрессии в воздушно-космической сфере; ве-
дения разведки воздушно-космической обстановки; 
вскрытия начала воздушного и ракетного (воздушно-
космического) нападения, фактов воздействия на оте-
чественные космические аппараты и оповещения о них 
органов государственной власти и военного управления; 
защиты пунктов управления высших звеньев государст-
венного и военного управления, административно-поли-
тических центров, промышленно-экономических райо-
нов, важных объектов страны (транспортных объектов) и 
группировок войск (сил) от ударов средств воздушно-
космического нападения противника; поражения крити-
чески важных объектов и войск (сил) противника с при-
менением обычных и ядерных средств поражения; авиа-
ционной поддержки и обеспечения боевых действий 
(действий) войск (сил) видов и родов войск Вооружен-
ных Сил; обеспечения запусков космических аппаратов 
(пусков межконтинентальных баллистических ракет) и 
управления ими в орбитальном полете [31]. 

Это самый молодой вид ВС РФ, образованный 1 ав-
густа 2015 года [544]. Поэтому тематика изданий ограни-
чивается только одним его родом войск — военно-воз-
душными силами. 

К изданиям по Воздушно-космическим силам при-
числены издания, описанные ниже. 
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Кауфман, ДВБ, 1910 [83] 
Авиация ныне заняла место 

важных мировых вопросов. <…> 
Военные министерства всех куль-
турных держав тратят сотни тысяч 
на покупку летательных аппаратов. 

Создав себе общее представле-
ние об основах авиации, которые мы 
насколько возможно постарались 
изложить в этих нескольких строках, 
читатель, вероятно, легко сможет 
ориентироваться при пользовании 
нашим авиационным словарчиком. 

Тогда пред ним промелькнет и история авиации, и 
наиболее важное из сущности авиации, и лица, подвига-
ющие ее вперед в данный момент. 

 
Вишнев, ВСп, 1925—1927 [84] 

Настоящий «Справочник» из-
дается по поручению Научного Ко-
митета Управления Военных Воз-
душных Сил. 

Тома издания: 
1. История авиации. Воздухо-

плавание. Вопросы тактики военного 
воздушного флота. Вооружение воз-
душного флота. Принципы и при-

цельные приборы бомбометания. Авиабомбы и бомбо-
держатели. Приложение: Наиболее употребительные во-
енные термины, сухопутные, морские и летные. 

2. Воздушная оборона. Противосамолетная артил-
лерия. Маскировка. Аэрофотосъемка. 
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3. Воздушные, сухопутные и морские силы ино-
странных государств. Приложение: Тенденции совре-
менной международной воздушной техники и ее бли-
жайшие перспективы. Данные о новейших и состоящих 
на вооружении самолетах и гидросамолетах. Различные 
справочные сведения по международной авиации. 

4. Воздушный флот в народном хозяйстве. Аэро-
дромные сооружения. 

СЧ: Сапожников Н., Яцук Н, Устьянцев Л. Наибо-
лее употребительные военные термины. — Т. 1. — 
С. 362—400. 

 
Вейгелин, АВС, 1926 [85] 

Задачи настоящего «Воздуш-
ного словаря» таковы: 

Во-первых, дать многочислен-
ным друзьям воздушного флота 
удобный справочник для ознакомле-
ния с различными терминами и 
определениями, понятиями и выра-
жениями, именами и названиями, 
существующими в летном деле. 

Во-вторых, помочь тем же друзьям в уяснении 
сущности элементарных вопросов как технической сто-
роны воздушного флота и прикладных к нему отраслей, 
так и этапов его исторического развития и военного и 
мирного применения, а также авиационно-общественной 
работы в СССР. 

Несомненно, что эти задачи выполнены здесь дале-
ко не исчерпывающе. Найдутся пропуски и промахи в 
даваемом изложении, сильно затрудненном небольшим 
объемом словаря.  

Во избежание субъективных оценок, в словарь не 
включены ныне здравствующие деятели СССР. 
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Шиуков, АВС, 1930 [86] 
Краткий словарь авиационно-

воздухоплавательных терминов вы-
шел в качестве самостоятельного из-
дания в библиотеке журнала «Авиа-
ция и химия». 

 
 
 
 
 

Березин, ВАС, 1966 [87] 
Выдающиеся достижения нау-

ки и стремительное развитие совре-
менной техники привели к большим 
изменениям в конструкции лета-
тельных аппаратов, применению на 
них реактивного оружия, использо-
ванию новых энергетических уста-
новок для их полета, оснащению 
этих аппаратов новыми приборами и 
автоматами. Прочно вошла в нашу 
жизнь космонавтика. Иными стали 

организация частей и подразделений военно-воздушных 
сил, способы и приемы боевых действий, управление са-
молетами на земле и в воздухе. 

В нем приведено больше пяти тысяч терминов, 
имеющих наиболее важное значение и часто употребля-
ющихся в авиационной науке, технике и в практике по-
летов. 

Наряду с новыми в Словарь включены некоторые 
устаревшие термины, которые можно часто встретить 
при чтении литературы по истории авиации и воздухо-
плавания. В Словаре даны также иностранные термины, 
наиболее употребительные в отечественной литературе. 
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2 ЦНИИ, ОТТ, 2004 [88] 
Словарь описывает назначе-

ние, состав и структуру ВВС, силы 
и средства воздушно-космического 
нападения и их боевое применение, 
оперативное искусство и тактику 
ВВС, управление войсками (сила-
ми), службу штабов и связь, опера-
тивную и боевую подготовку, пов-
седневную деятельность, оператив-

ное (боевое), техническое и тыловое обеспечение в ВВС, 
а также другие вопросы. 

2.2.3. Издания по Военно-Морскому Флоту 

Военно-Морской Флот — вид Вооруженных Сил 
Российской Федерации, предназначенный для обеспече-
ния защиты национальных интересов Российской Феде-
рации и ее союзников в Мировом океане военными мето-
дами, поддержания военно-политической стабильности 
на глобальном и региональном уровнях, отражения 
агрессии против Российской Федерации с океанских и 
морских направлений [1054]. 

Раньше вооруженные силы подразделялись на ар-
мию и флот, то есть на сухопутную и морскую части. 
Данное понятие впервые введено Ф. Энгельсом и с 
1858 года применялось в России [28]. Этим объясняется 
большое количество изданий по данной отрасли военно-
го дела. 

Поэтому, издания по Военно-Морскому Флоту раз-
делены на основные и дополнительные издания, а также 
военно-исторические издания, подобно универсальным 
(общим) военным изданиям. 
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2.2.3.1. Основные издания 

Основное издание по Военно-Морскому Флоту 
— издание, опубликованные с разрешения или посвя-
щенные Императору Российской Империи (или членам 
Императорской семьи), изданные Министерством оборо-
ны или Военным (Военно-морским) издательством. 

К основным изданиям по Военно-Морскому Флоту 
причислены издания, описанные ниже. 

 
Шишков, МС, 1832—1840 [89] 

Александр Семенович соста-
вил трехъязычный Морской Словарь 
и начал сочинение Морского Слова-
ря с объяснением всех содержащих-
ся в оном названий. <…> В 1830 го-
ду поднес Словарь Государю Импе-
ратору и всеподданнейше просил 
поручить оный для пополнения 
Ученому Комитету Главного Морс-
кого Штаба. 

 
Вахтин, КМС, 1874 [90] 

Как буек необходим неопыт-
ному пловцу, так не специалисту 
моряку, преданному морскому делу, 
необходимо пособие для скорейше-
го усвоения морской терминологии. 

Самым трудным делом в этой 
работе было составление алфавита, 
его я выбирал из штатов военных 
судов, из программы морских тех-
нических терминов для воспитанни-
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ков морского училища и из словаря Шульца (с француз-
ского). 

Объяснение терминов я заимствовал из руководств, 
принятых в морском училище, и из других источников, с 
которыми специалисты моряки большею частью все зна-
комы. 

 
Вахтин, ОМС, 1894 [91] 

Почти 20 лет прошло со време-
ни выхода в свет первого издания 
этого словаря, названного мною 
кратким. <…> В этом новом изда-
нии, хотя не кратком, несмотря на 
все мое старание, я не в состоянии 
был вместить всех решительно тер-
минов, как бывших, так и вновь по-
являющихся с каждым днем. <…> 
Для современного языка я пользо-

вался приказами и инструкциями по морскому ведомству 
и курсами морских наук, принятыми в Морском Кадетс-
ком Корпусе. 

 
Лукашевич, КМС, 1925 [92] 

В настоящем издании «Кратко-
го морского словаря» составитель 
стремился охватить несколько шире 
и пространнее пояснительную часть 
текста, для чего в словарь включен 
ряд дополнительных терминов и по-
нятий, которые давали бы возмож-
ность неподготовленному читателю 
руководствоваться при пользовании 
военно-морской популярной литера-
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турой. 
В этом же издании исключены термины и выраже-

ния, отражавшие бытовую сторону царского флота и до-
фильтрационный период Красного Флота. (Первое изда-
ние под названием «Краткий словарь морских терминов 
и выражений» было в 1923 году — примеч. автора). 

 
Лукашевич, КМС, 1939 [93] 

В данное время, когда вся наша 
страна строит мощный морской и 
океанский флот, интерес к морю, ко-
раблям и плаваниям неизмеримо вы-
рос у массового читателя. 

Отличаясь своеобразием и тер-
минологией, морской язык требует 
подчас пояснения. Краткий морской 
словарь даст ответ на встречающие-

ся в морской литературе незнакомые термины и понятия. 
(Третье издание под таким названием вышло в 1926 году; 
этот словарь можно считать 4-м изданием; также было 
издание под названием «Сокращенный морской словарь» 
в 1940 году — примеч. автора). 

 
Самойлов, МС, 1939—1941 [94] 

Все <…> говорит о насущной 
необходимости выпуска современ-
ного издания «Морского словаря» с 
разъяснением всех понятий и терми-
нов, вошедших в обиходный язык 
современного моряка, как военного, 
так и гражданского. 

Настоящий труд является по-
пыткой дать такое пособие всем ин-
тересующимся военно-морским де-
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лом и в первую очередь морякам военно-морского и 
гражданского флота СССР… 

Для составления словаря были в первую очередь 
использованы учебники военно-морских учебных заве-
дений и морских техникумов, официальные издания по 
специальным вопросам (уставы, правила, приказы и пр.) 
и справочные издания, применяемые на флоте, а затем 
различного рода словари, пособия, справочники… 

 
Фадеев, КМС, 1955 [95] 

Предлагаемый вниманию чита-
телей «Краткий морской словарь» 
содержит необходимые термины и 
понятия, знание которых обязатель-
но для овладения военно-морским 
делом. Словарь рассчитан главным 
образом на военных моряков. 

В словарь включены новые 
термины и понятия, уже вошедшие 
или только входящие в военно-
морской лексикон, а также претер-

певшие те или иные изменения за 15 лет, прошедших со 
времени выхода в свет двухтомного «Морского словаря». 

 
Питерский, ВМОТС, 1957 [96] 

Военно-морской оперативно-
тактический словарь предназначает-
ся для офицерского состава Военно-
Морского Флота. Основная цель 
словаря — обобщить современную 
военно-морскую оперативно-такти-
ческую терминологию, дать опреде-
ление наиболее распространенным 
терминам и понятиям из теории во-
енно-морского искусства и тем са-
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мым способствовать оперативной и боевой подготовке, а 
также выработке единого понимания и толкования опе-
ративно-тактических терминов. 

При составлении словаря были использованы опуб-
ликованные военно-теоретические работы. Включение в 
словарь терминов из этих источников отражает сущест-
вующее положение современного оперативно-тактичес-
кого языка. 

 
Фадеев, МС, 1959 [97] 

…Военное издательство Ми-
нистерства обороны СССР решило 
выпустить в свет двухтомный «Во-
енно-морской словарь» с кратким 
объяснением терминов и понятий по 
кораблестроению, кораблевожде-
нию, морскому делу, авиации, кора-
бельным механизмам и устройствам, 
радиолокации, гидроакустике, связи, 
военно-морской организации и ад-
министрации, международно-право-

вым положениям, а также и других слов, которые уже 
вошли в обиходный язык моряка и судостроителя в связи 
с быстрым развитием атомной, реактивной и электрон-
ной техники. 

Вводя и объясняя новую терминологию, редакция в 
то же время сочла необходимым сохранить слова, кото-
рые хотя и выпали из современной морской лексики как 
устаревшие, но объяснение которых все же может ока-
заться весьма полезным при чтении литературы по исто-
рии морского флота. 

Кроме того, в словаре оставлены некоторые народ-
ные и областные слова и выражения, которые могут об-
легчить морякам использование наблюдений местных 
жителей, выраженных на их диалекте. 
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Горшков, АО ТПСТ, 1980 [98] 
Настоящее пособие является 

приложением к Атласу океанов и 
состоит из словаря терминов и поня-
тий и справочных таблиц. 

Словарь терминов включает в 
себя термины и терминологические 
сочетания, встречающиеся на картах 
и в текстах всех томов Атласа океа-
нов. 

В справочные таблицы вклю-
чены сведения о Земле как планете, 

Мировом океане, его районах и некоторых географичес-
ких объектах суши. 

СЧ: Термины. Понятия. — С. 9—77 
 

Чернавин, ВМС, 1989 [99] 
Военно-морской словарь пред-

ставляет собой научно-справочное 
энциклопедическое издание… 

В Словаре отражены важней-
шие решения КПСС и Советского 
правительства по вопросам создания 
и развития ВМФ СССР для защиты 
социалистического Отечества, по-
мещены статьи, освещающие герои-

ческое прошлое русского и Советского ВМФ, его рево-
люционные и боевые традиции, историю военно-морс-
кого искусства, важнейшие положения советской воен-
ной науки, военно-морскую географию, международное 
морское право и морскую практику. В материалах Сло-
варя раскрывается современное состояние военно-морс-
кого дела, дается характеристика кораблей, судов, лета-
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тельных аппаратов, оружия, технических средств. В Сло-
варе помещены также биографические справки о русс-
ких, советских и зарубежных флотоводцах и военачаль-
никах, героях войн, крупных ученых, изобретателях и 
конструкторах. (На титульном листе указан 1990 год, од-
нако издание подписано в печать в 1989 году и этот же 
год стоит в библиографическом описании — примеч. ав-
тора). 

 
Куроедов, ВМЭС, 2003 [100] 

Книга содержит более 13 тысяч 
статей, раскрывающих содержание 
основных категорий и понятий во-
енной и военно-морской науки, а 
также понятий и специальных тер-
минов из области других наук и дис-
циплин, образующих область теории 
военно-морского дела. 

Внесены необходимые уточне-
ния и дополнения в краткие описания океанских и морс-
ких театров, сведения об организации, о составе и бази-
ровании современных военно-морских флотов, об 
устройстве, о вооружении и предназначении кораблей и 
судов основных классов ВМФ Российской Федерации и 
ВМС иностранных государств, о правовых основах кора-
бельной службы. 

Краткая информация о наиболее значительных гео-
графических открытиях, важнейших событиях в отечест-
венной и мировой военно-морской истории, выдающихся 
военачальниках, военно-морских теоретиках, об изобре-
тателях и о конструкторах оружия, об исторических ко-
раблях и о судах сверена с последними данными, приве-
денными в академических энциклопедических трудах и 
во втором издании «Военной энциклопедии». (Первое 
издание было в 2002 году — примеч. автора). 
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2.2.3.2. Дополнительные издания 

Все остальные издания по Военно-Морскому Флоту 
отнесены к дополнительным изданиям. Это издания, раз-
работанные различными авторами (авторское издание, 
см. п. 3.2.3 монографии). 

Дополнительное издание по Военно-Морскому 
Флоту — издание по военно-морской отрасли знания, 
написанное различными авторами, ориентированное на 
разного читателя, носящее как энциклопедический, так и 
языковый характер. 

К дополнительным изданиям по Военно-Морскому 
Флоту причислены издания, описанные ниже. 

 
Глотов, ИПВК, 1816 (1994) [101] 

Содержание книги под загла-
вием «Изъяснение принадлежностей 
к вооружению4 корабля» состоит в 
том, что все вооружение корабля по-
казано в настоящем его виде; вещи, 
принадлежащие к оному, описаны 
так, что каждого возраста человеку, 
умеющему читать, могут быть вра-
зумительны. Названия всех предме-
тов означены на Английском и 
Французском языках, а смысл их 

изъяснен на Русском. 
<…> В окончании же книги изложен краткий Морс-

кой словарь, в котором все необходимые для учащегося 
слова показаны внятно. 

Цель составления сей книги есть та, чтобы она мог-
ла быть употребляема с пользою во всех мореходных за-
ведениях для образования юношества, приготовляемого к 
морской службе. (К изданию имеется приложение на 

                                           
4 Имеется в виду парусное вооружение — примеч. автора. 
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21 странице, содержащее атлас планов и чертежей — 
примеч. автора). 

 
Меньшиков, РМК, 1891 [102] 

Предлагаемое руководство 
имеет целью облегчить чтение морс-
ких карт, в особенности иностран-
ных. Прежде чем пользоваться пос-
ледними, необходимо тщательно по-
знакомиться с принятыми на них 
условными знаками, так как на кар-
тах различных стран они часто со-
вершенно различны. 

В настоящем руководстве — 
первом опыте этого рода — кроме условных обозначений 
для карт разных стран, дается перевод принятых сокра-
щений, краткие картографические словари и описания 
местных систем ограждения. 

СЧ: Словарь к картам (с русскими названиями5). 
— С. 11—14. (Также в книге приводятся словари с 
названиями на иностранных языках — примеч. автора). 

 
Сморгонский, КМТНП, 1936 [103] 

…большая часть терминов, от-
носящихся к оснастке корабля, взята 
с голландского языка, кораблестрои-
тельные же термины по большей 
части английского происхождения, 
хотя те и другие введены главным 
образом Петром I. Возможно, что 
это произошло потому, что Петр 
взял «Морской Устав» с голландско-

                                           
5 Имеется в виду терминами (по современной терминологии). 
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го, а впоследствии в кораблестроении следовал английс-
ким образцам. 

Настоящая работа состоит из трех частей. В первой 
части излагаются некоторые общие положения, дается 
краткий исторический очерк проникновения в русский 
язык иностранных морских терминов и делается разбор 
происхождения некоторых отдельных терминов. Во вто-
рой части дан «Краткий объяснительный словарь кораб-
лестроительных н некоторых морских терминов нерусс-
кого происхождения, с указанием их значения на анг-
лийском, немецком и французском языках». В третьей 
части приведены выдержки из источников. 

СЧ: Краткий объяснительный словарь… — 
С. 43—138. 

 
Сулержицкая, КИМСЮ, 1955 [104] 

Советский народ, законно гор-
дясь заслугами своего флота, укреп-
ляет и умножает его славу, всесто-
ронне развивает морское дело. 

Служба на флоте является для 
советских людей хорошей школой. 
Большой интерес к морю, к флоту 
проявляет наша советская молодежь. 

Предлагаемый словарь пред-
назначается для молодежи, интере-
сующейся морским делом. Словарь 

не претендует ни на широкий охват морских и судостро-
ительных терминов, ни на новое их освещение для моря-
ков и судостроителей. Его задача — дать наиболее попу-
лярное и полное, учитывая возраст и потребности чита-
телей, объяснение того или иного термина, явления или 
понятия. 
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Масленников, МКР, 1973 [105] 
Краткий справочник по оте-

чественной морской топонимии. В 
нем приводится более двух тысяч 
русских именных географических 
названий, нанесенных на карте Ми-
рового океана. Многие из них рас-
шифрованы автором впервые. Боль-
шое внимание уделено русским гео-
графическим названиям на зарубеж-
ных территориях, а также именным 
названиям, данным советскими исс-
ледователями в Антарктиде. 

Книга состоит из трех частей. В первой части при-
водится словарь географических названий в алфавитном 
порядке. <…> Во вторую часть включены краткие био-
графические справки лиц, чьими именами названы гео-
графические объекты. <…> В третьей части помещены 
краткие тактико-технические данные большинства судов 
и кораблей, в честь которых названы географические 
объекты, время их постройки и исключения из списков 
флота. 

 
Порецкая, ОМС, 1974 [106] 

Настоящий словарь-справоч-
ник является первым в истории оте-
чественной лексикографии пособи-
ем, в котором даются правописание, 
ударение и особенности граммати-
ческих форм слов, относящихся к 
определенной отрасли специальной 
терминологии. 

В словарь включена термино-
логия кораблевождения, корабле-
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строительная терминология, военно-морская, авиацион-
ная, морская транспортная и речная терминология. 

В конце словаря даются три приложения: «Местные 
морские и речные термины», «Командные слова» и 
«Океаны, моря и наиболее обширные и важные в навига-
ционном отношении заливы, проливы и каналы». 

 
Грищук, ВМСЮ, 1985—1987 [107] 

Большинство книг и брошюр 
издательства ДОСААФ, посвящен-
ных военно-морской тематике, а 
также военно-прикладным и техни-
ческим видам спорта, связанным с 
морем, рассчитано на юношей при-
зывного возраста. Чтобы облегчить 
им пользование литературой о море, 
издательство решило выпустить в 
свет двухтомный «Военно-морской 
словарь для юношества». 

 
Масленников, МКР, 1986 [108] 

Краткий справочник по оте-
чественной морской топонимии. В 
нем приводится более четырех тысяч 
русских именных географических 
названий, нанесенных на карте Ми-
рового океана. Многие из них рас-
шифрованы впервые. Большое вни-
мание уделено русским географичес-
ким названиям на зарубежных тер-
риториях и в Антарктике. 

Книга выходит вторым изданием, переработанным 
и существенно дополненным. Значительно увеличилось 
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количество расшифрованных географических названий, в 
число которых включены названия, посвященные рево-
люционным праздникам, победам нашей армии и флота. 

 
Аммон, МПД, 1987 [109] 

В справочнике кратко изложе-
ны основные события истории Во-
енно-Морского Флота, отражены ре-
волюционные традиции военных мо-
ряков, даны сведения о выдающихся 
географических открытиях, совер-
шенных российскими мореплавате-
лями, освещены наиболее важные 
этапы отечественного кораблестрое-
ния. 

Он снабжен указателями, составленными по алфа-
витному принципу, которые позволят найти событие по 
наименованиям кораблей или фамилиям его участников. 

СЧ: Краткий словарь морских терминов. — 
С. 373—377. 

 
Грищук, ВМСЮ, 1988 [110] 

В словаре даются понятия и 
термины, относящиеся к корабле-
строению и кораблевождению, кора-
бельному оружию и морской авиа-
ции, военно-морскому искусству и 
тактике морского боя, а также исто-
рии отечественного флота. 

Словарь включает около 10 000 
понятий и терминов, раскрывающих 
основные положения и особенности 

военно-морского дела, знание которых необходимо кур-
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сантам морских школ ДОСААФ, всем юношам, готовя-
щимся к службе в Военно-Морском Флоте. В нем также 
нашли свое отражение термины по водным видам спорта 
и судомоделизму. (Это переиздание словаря в одном то-
ме с незначительными изменениями. Было еще одно пе-
реиздание словаря в 1996 году — примеч. автора). 

 
Кузин, ВМФ СССР, 1996 [111] 

Изложены концептуальные 
взгляды руководства СССР на флот. 
Приведены кораблестроительные 
программы и история создания ко-
раблей, авиатехники, оружия и во-
оружения, поступивших на воору-
жение флота. Проанализированы их 
характеристики и показано влияние 
на них политических, военных и 
научно-технических факторов. Рас-
смотрены перспективы создания 

флота России. 
 

Каланов, СППМ, 2010 [112] 
В предлагаемом Словаре пред-

ставлено более 7000 пословиц и по-
говорок о море в переводе со 154 
языков народов мира. В них отраже-
ны самые разные стороны «мор-
ской» деятельности и жизни челове-
ка, его взаимоотношений с морской 
стихией, флорой и фауной. (Первое 
издание словаря было в 2001 году — 
примеч. автора). 

СЧ: Словарь специальных морских терминов. — 
С. 398—400. 
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Каланов, СМЖ, 2015 [113] 
Словарь включает в себя около 

3000 единиц (слов и словосочета-
ний), принадлежащих к профессио-
нальному языку моряков. Словарная 
статья дает информацию о написа-
нии, ударении, грамматике заголо-
вочной единицы, полно раскрывает 
ее значения. Словарь богато иллюст-
рирован примерами из произведений 
писателей-маринистов, а также пос-
ловицами и поговорками. 

Словник Словаря неоднороден: в него вошли ми-
нимальное количество технических терминов…; кроме 
того, Словарь описывает некоторые исторические реа-
лии, связанные с морским делом (например, макаровская 
борода, Пять портов и др.), и включает в себя элементы 
флотского жаргона… (Печатное издание словаря было в 
2002 и 2014 годах — примеч. автора). 

2.2.3.3. Исторические военно-морские издания 

Среди изданий по Военно-Морскому Флоту от-
дельно выделены исторические военно-морские издания. 
К ним отнесены издания, имеющие исторический харак-
тер (исторические издания, см. п. 3.2.5 монографии), в 
том числе по истории пиратства, а также детские издания 
ретроспективного характера (издание для детей и юно-
шества, см. п. 3.2.2, и ретроспективное издание, см. 
п. 3.2.5). 

Историческое военно-морское издание — изда-
ние, раскрывающее историю развития военно-морского 
дела на некотором историческом периоде. 

К историческим военно-морским изданиям причис-
лены издания, описанные ниже. 
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Гребельский, Пираты, 1992 [114] 
Книга, помимо истории пи-

ратства — с седой древности до 
наших дней, — представляет систе-
матизированный сборник биографий 
наиболее характерных представите-
лей пиратского общества, оставив-
ших значительный след в истории и 
людской памяти. Описан быт и нра-
вы пиратов, рассказано о пиратских 
кладах. 

В книге также идет речь о конструкции и вооруже-
нии кораблей, которые использовались пиратами и капе-
рами, и тактике ведения боевых действий по захвату тор-
говых судов и военных кораблей. (Издание добавлено в 
обзор из-за легкости выделения биографических и тер-
минологических статей из текста книги — примеч. авто-
ра). 

 
Рогожинский, ЭПир, 1998 [115] 

Во все времена пираты притя-
гивали к себе всеобщее внимание. В 
предлагаемой вниманию читателей 
«Энциклопедии пиратов» рассказы-
вается о людях, бывших и моряками, 
и разбойниками, в ней описывается 
морская и пиратская культура, мето-
ды захвата и дележа добычи, в нее 
включены данные об истории пи-
ратства и самых известных пиратс-

ких вожаках. 
…в энциклопедии содержится информация о боль-

шинстве капитанов и владельцев кораблей, даже если нет 
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доказательств того, что они получали значительную 
часть добычи. <…> Невозможно перечислить все произ-
ведения пиратской беллетристики и мифологии. <…> 
При выборе произведений для включения в энциклопе-
дию главным критерием считалась их доступность. <…> 
В «Энциклопедии пиратов» указаны все англоязычные 
фильмы на пиратскую тему. 

 
Мерьен, ЭПир, 1999 [116] 

Кем были первые пираты? Что 
такое пиратская честь? Где жили пи-
ратствующие народы? Как флибу-
стьеры составляли и подписывали 
договор со своим капитаном? Су-
ществует ли пиратство сегодня? От-
веты вы сможете найти в этой книге, 
содержащей очерки по истории пи-
ратов от древности до XX в. 

 
 

Бурмистрова, Пираты, 2001 [117] 
В этой книге рассказывается об 

истории морских разбойников — от 
античных пиратов и флибустьеров 
до каперов XX века. Пираты не 
строили свои корабли, они добывали 
их в море. Завидев богатое торговое 
судно, они смело шли на абордаж. 
Большинство морских разбойников 
на самом деле не были благородны-

ми «джентльменами удачи», их главной целью всегда 
были сокровища, и ради этого они не щадили не только 
чужие, но и собственные жизни. 
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Каторин, ДВМЭ, 2001—2002 [118] 
Наша Родина — великая мор-

ская держава. Воды трех океанов и 
тринадцати морей омывают ее бере-
га. <…> Морская торговля всегда 
оказывала огромное влияние на ис-
торию и культуру народов, прожи-
вающих на территории нашей стра-
ны. Русское государство возникло и 
развивалось на важнейшем торговом 

пути тех времен «из варяг в греки». Но мирное судоход-
ство всегда находилось в зависимости от силы военного 
флота. 

В первой книге «Детской военно-морской энцикло-
педии» — «От триеры до дредноута» — показана исто-
рия корабля, от гребного флота Древнего мира до 
сверхдредноутов времен Второй Мировой войны, расска-
зывается о великих флотоводцах, кораблестроителях и 
мореплавателях всех эпох и народов, об открытиях, из-
менявших конструкцию боевых кораблей и влиявших на 
развитие искусства ведения морского боя. 

Во второй книге «Детской во-
енно-морской энциклопедии» — 
«Современный флот» — дается опи-
сание подводных лодок, авианосцев 
и других кораблей, состоящих на во-
оружении военно-морских сил в 
настоящее время, показана их эво-
люция от момента зарождения до 
самых последних образцов, расска-
зывается о морских сражениях XX 

века, флотоводцах, кораблестроителях и конструкторах, 
оружии и флагах ВМФ стран мира. 
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СЧ: Словарь военно-морских терминов. — Т. 2. 
— С. 633—646. 

 
Доценко, МЛРФ, 2002 [119] 

В книге сделаны новые оценки 
некоторых событий в истории Рос-
сийского флота, приведены ранее не 
известные читателю факты и забы-
тые, но славные имена моряков. В 
третье издание включены новые 
очерки, рецензии и письма читате-
лей. В научный оборот введены рас-
секреченные архивные документы и 
материалы из частных книжных соб-
раний. (Издание включено в обзор 

только из-за выхода в серии «Популярная энциклопедия» 
— примеч. автора). 

 
Платонов, ЭБА, 2003—2004 [120] 

В этой книге рассказывается о 
том, что такое военно-морской флот 
и зачем он нужен, показаны струк-
тура и задачи ВМФ России, классы 
боевых кораблей от эпохи парусов 
до наших дней, описаны морская 
авиация и береговые войска флота, 
приведены общие сведения о кораб-

ле, рассматривается его устройство, вооружение и раск-
рываются основы кораблевождения. 

Том 1: О флоте и кораблях. Эта книга для тех, кому 
интересно знать, что такое военно-морской флот, как он 
решает свои задачи, как устроены его корабли, как на них 
служат моряки... Эта книга для молодых людей, выбира-
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ющих свой жизненный путь. Она обращена к тем, кто не 
равнодушен к синеве бескрайних морских просторов, к 
статным силуэтам боевых кораблей на рейде, к древней и 
героической морской истории Отчизны. Эта книга для 
будущих защитников счастливой мирной жизни нашей 
прекрасной Родины. 

Том 2: Искусство войны на мо-
ре. Во второй книге «Энциклопедии 
будущего адмирала» рассказывается 
о жизни корабля, его командовании, 
экипаже, боевой подготовке, прави-
лах поведения моряков, описывают-
ся корабельные порядки и воинские 
ритуалы, связь и сигнализация, при-
водятся способы борьбы за живу-
честь и описание спасательных 

средств, даются основы военно-морского искусства и 
знания по основным вопросам военно-морской истории. 
Любопытный фактический материал подкреплен много-
численными иллюстрациями. 

 
Доценко, ИВМИ, 2005 [121] 

В 1 томе рассказано о развитии 
морских вооружений во флотах ве-
дущих морских держав с древних 
времен до наших дней, описана ис-
тория зарождения и развития теории 
военно-морского искусства, показан 
вклад в военно-морскую науку таких 
выдающихся теоретиков, как П. 
Гост, Дж. Клерк, П. Гамалея, Л. Се-
мечкин, Г. Бутаков, А. Мэхэн, Ф. 

Коломб, С. Макаров, Н. Клало и др. 
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Второй том «Истории военно-
морского искусства» посвящен бое-
вому применению флотов с древних 
времен до наших дней. <…> Осо-
бенно интересны для читателя будут 
страницы, посвященные отечествен-
ному флоту, написанные с примене-
нием ранее засекреченных источни-
ков. Отдельный раздел книги посвя-
щен теории и практике применения 
речных флотилий. (Текст издания 

подготовлен в 2003 году — примеч. автора). 
 

Золотарев, ТСРФ, 2003—2005 [122] 
Первый том посвящен истории 

отечественного флота XVIII вв. <…> 
В приложениях приведены: морской 
биографический словарь, содержа-
щий уникальную информацию о де-
ятелях Российского флота XVIII в.; 
воинские звания (чины), существо-
вавшие в то время; словарь военно-
морских терминов и понятий. <…> 

Второй том посвящен истории 
Российского флота XIX — начала XX вв. (до начала Пер-
вой Мировой войны). <…> 

Третий том посвящен истории Российского флота 
первой половины XX в. (с Первой Мировой войны до 
начала Великой Отечественной). <…> 

Четвертый том посвящен истории Отечественного 
флота в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., 
подвигам советских моряков на море и на суше. <…> 

СЧ: Приложения. — Т. 1. — С. 463—621. 
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Танстолл, ЭВИ, 2005 [123] 
Фундаментальная работа из-

вестного специалиста <…> посвя-
щена эволюции военно-морской так-
тики от голландских войн XVII века 
до конца Первой империи в 1815 г. В 
книге рассматривается весь тот пе-
риод, когда парусные флоты безраз-
дельно господствовали на морских 
просторах. 

Автор анализирует военно-
морскую тактику и стратегию и описывает ход знамени-
тых сражений. 

СЧ: Краткий морской словарь. — С. 446—447. 
 

Констам, Пираты, 2005 [124] 
Когда мы думаем о пиратах, то 

в первую очередь представляем себе 
тех, кто занимался этим промыслом 
в Карибском бассейне… Однако на 
самом деле пираты появились задол-
го до этого. Пираты взяли в плен 
Юлия Цезаря, а потом их изгнал из 
Средиземного моря <…> Помпей 
Великий. В период Средневековья и 

Возрождения пираты были грозой торгового судоходства 
на территории <…> от Балтики до Средиземного моря… 

В результате антипиратской кампании операции 
морских разбойников в Атлантике и в Карибском бас-
сейне прекратились, однако и после этого в течение нес-
кольких веков к пиратству прибегали неевропейские 
страны на Дальнем Востоке, и оно наблюдается вплоть 
до нашего времени. <…> Методы, конечно, изменились, 
однако природа преступлений в открытом море, для ко-
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торых характерно насилие и вымогательство, остается 
такой же, какой она была и во времена Цезаря. 

СЧ: Глоссарий. — С. 234—237. 
 

Манвелов, ОТРИФ, 2008 [125] 
Эта книга — первый обстоя-

тельный рассказ о том, чем на самом 
деле жили российские матросы и 
флотские офицеры. <…> Вы узнаете, 
откуда произошли флаги Русского 
флота, как возникла система наи-
менования кораблей, каким образом 
складывались взаимоотношения мо-
ряков с сухопутными военными и 
штатскими, каковы были правила 
общения офицеров с матросами, как 

на самом деле относились моряки к алкоголю, откуда 
взялся морской жаргон и что же такое «Адмиральский 
час». Фактически перед вами первая полноценная энцик-
лопедия обычаев и традиций Российского Императорско-
го флота, которая должна стоять на книжной полке каж-
дого уважающего себя любителя истории! 

СЧ: Приложения: Некоторые типы боевых ко-
раблей и судов. — С. 286—289; Краткие биографиче-
ские сведения о некоторых морских офицерах, упо-
мянутых в книге. — С. 348—376. 

 
Перье, ВЭПир, 2008 [126] 

Детальные, до мельчайших 
подробностей, описания морских 
сражений, поисков кладов, правди-
вые истории жизни самых известных 
флибустьеров, романтиков и злоде-
ев, жестоких убийц и покровителей 
угнетенных — все, что вы хотели 
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узнать о пиратстве, собрано в этой книге. 
Почувствовать вкус эпохи вам помогут рассказы о 

нравах и обычаях морского братства, подробные карты, 
изображения кораблей, оружия, одежды, предметов оби-
хода, которыми богато иллюстрирована энциклопедия. 

 
Ткаченко, МБС, 2008 [127] 

Морской биографический сло-
варь <…> содержит около 650 ста-
тей о выдающихся мореплавателях, 
флотоводцах и моряках героях, ко-
раблестроителях, авиаконструкторах 
и морских летчиках, ученых океано-
логах, писателях и художниках ма-
ринистах, пиратах и других лицах 
различных стран и народов мира с 

древнейших времен до наших дней. 
В Словаре помещены описания наиболее значи-

тельных событий военно-морской истории. Приведены 
сведения о крупнейших морских музеях мира… Поясне-
ны все морские и иные термины, встречающиеся в стать-
ях. 

 
Малов, Пираты, 2009 [128] 

Занимался ли Одиссей морс-
ким разбоем? На каких судах плава-
ли викинги? Кто такие витальеры? 
Как повстречались королева пиратов 
и королева Англии? Бороздят ли се-
годня моря лихие флибустьеры? От-
веты на эти вопросы вы найдете в 
очередном томе популярной детской 
энциклопедии «Я познаю мир». 

Книга, которую вы сейчас взя-
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ли в руки, вполне документальна. Но тем, кого интересу-
ет история, да и просто любознательным людям она 
должна показаться не менее увлекательной, чем любой 
роман. 

 
Ликсо, ДЭ ВМФ, 2014 [129] 

Если и вам еще не доводилось 
ходить в плавание, то представить 
воочию и палубу, и киль, и весла, и 
винт, и паруса настоящих судов вам 
поможет наше издание. Прочитав 
его, вы сможете проследить всю ис-
торию развития судоходства — от 
примитивных плотов и челнов до 
огромных современных авианосцев 

и мощнейших подлодок, <…> а также узнать о наиболее 
интересных эпизодах из их «биографий» и тех видах во-
оружения, которым оснащались суда в то или иное вре-
мя. 

 
Ткаченко, МЭС, 2018 [130] 

«Морской этимологический 
словарь» издается впервые в России. 
В нем 648 русских морских слов и 
выражений, история происхождения 
которых прослеживается с перво-
бытных времен до современного 
русского морского языка. 

Автор составил данный сло-
варь, используя свое высшее судово-

дительское образование, знание иностранных языков и 
богатый опыт морской практической работы. 
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Неоцифрованные издания из ЕЭК РГБ: 
Брусилов Д.В. Энциклопедия будущего адмирала. 

Морские полководцы и сражения. — М.: АСТ, 2015. — 
159 с. 

2.2.4. Издания по родам войск Вооруженных Сил 

Род войск Вооруженных Сил — составная часть 
Вооруженных Сил, включающая воинские формирования 
(объединения, соединения, воинские части и подразделе-
ния) имеющие свойственное только им основное оружие 
и военную технику, а также способы их боевого приме-
нения. 

В настоящее время родами войск ВС РФ являются 
Ракетные войска стратегического назначения и Воздуш-
но-десантные войска. 

Ракетные войска стратегического назначения — 
род войск ВС РФ, предназначенный для стратегического 
ядерного сдерживания возможной агрессии против Рос-
сийской Федерации и ее союзников, а в ходе войны для 
поражения (уничтожения) в составе стратегических 
ядерных сил или самостоятельно массированными, груп-
повыми или одиночными ракетно-ядерными ударами 
стратегических объектов, находящихся на большинстве 
или всех стратегических воздушно-космических направ-
лениях и составляющих основу военного и военно-эконо-
мического потенциала противника [31]. 

Воздушно-десантные войска — высокомобильный 
род войск ВС РФ, предназначенный для ведения боевых 
действий в тылу противника; средство Верховного Глав-
ного Командования ВС РФ [28]. 

К изданиям по родам войск Вооруженных Сил при-
числены издания, описанные ниже. 
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Сергеев, ВЭС РВСН, 1999 [131] 
Основная цель издания — дать 

в сжатой форме систематизирован-
ное и единообразное толкование во-
енных понятий, категорий и терми-
нов, определяющих историю разви-
тия и современное состояние РВСН. 
В материалах Словаря раскрываются 
современное состояние военного де-

ла и военной науки, сущность и содержание подготовки 
и ведения боевых действий объединениями, соединения-
ми и частями, подготовки военных кадров, боевые 
свойства и тактико-технические характеристики воору-
жения и военной техники Ракетных войск, поддержания 
их в готовности к боевому применению, обеспечения 
ядерной безопасности и военной экологии. 

В Словаре показаны роль и место РВСН в обеспе-
чении безопасности Российской Федерации, даны основ-
ные этапы развития РВСН, помещены биографические 
справки о видных военачальниках, военных ученых и 
конструкторах ракетно-ядерного оружия, командовании 
и ветеранах Ракетных войск стратегического назначения. 

 
Соловцов, ВЭ РВСН, 2009 [132] 

2514 статей Энциклопедии 
посвящены вопросам строительства 
и развития РВСН; военному искусст-
ву и боевому применению войск; 
различным видам обеспечения 
действий Ракетных войск; воспита-
нию и обучению воинов-ракетчиков, 
подготовке профессиональных кад-
ров для РВСН; системе управления и 
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связи; боевой подготовке; знаменательным датам и тра-
дициям РВСН. Значительное место отводится проблемам 
разработки, испытания, производства и эксплуатации на 
боевом дежурстве ракетно-ядерного оружия, а также 
специальной ракетной техники и вооружения. 

740 статей посвящены биографиям людей, внесших 
существенный вклад в строительство РВСН и обеспече-
ние их высокой боевой готовности. 

 
Алехин, ВДВ, 2009 [133] 

Вопреки расхожему мнению, 
десант — это не только общеизвест-
ные Воздушно-десантные войска, 
это и части спецназа ГРУ, и десант-
но-штурмовые части Сухопутных 
войск, и разведывательно-десантные 
роты мотострелковых и танковых 
дивизий, и части специальной морс-
кой разведки. Всех их объединяет 
одно — парашют, с помощью кото-

рого бойцы доставляются в тыл противника. <…> Эта 
книга расскажет о важнейших этапах становления и раз-
вития десантных войск от самых истоков. 

 
Неоцифрованные издания из ЕЭК РГБ: 

Энциклопедия Ракетных войск стратегического 
назначения / Пред. ред. кол. В.И. Милованов; МО РФ; 
РВСН. — М.: 2014. — 875 с. 

2.2.5. Издания по специальным войскам и службам 

Специальные войска — воинские части и подраз-
деления, предназначенные для обеспечения боевой дея-



 

 256

тельности Вооруженных Сил и решения присущих им 
специальных задач [31]. 

Служба — система штатных органов управления и 
воинских формирований, предназначенных для обеспе-
чения и обслуживания сил (войск) в соответствии со сво-
ей специализацией [31]. 

В Вооруженных Силах Российской Федерации к 
специальным войскам и службам относятся соединения, 
воинские части, учреждения и организации разведки, 
войск связи, радиоэлектронной борьбы, инженерных 
войск, войск радиационной, химической и биологической 
защиты, железнодорожные войска, автомобильные вой-
ска, дорожные войска, трубопроводные войска, а также 
службы технического и материального обеспечения, ин-
женерно-аэродромные и авиационно-технические, поис-
ково-спасательная служба, топографическая, гидрогра-
фическая (метеорологическая), метрологическая, меди-
цинская и ряд других. 

Соединения, воинские части и подразделения спе-
циальных войск и служб входят в виды и рода войск Во-
оруженных Сил Российской Федерации. Либо являются 
отдельными и относятся к войскам, не входящим в виды 
и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Войска, не входящие в виды и рода войск Во-
оруженных Сил — специальные войска, соединения, 
воинские части, учреждения и организации, предназна-
ченные для обеспечения боевой деятельности Вооружен-
ных Сил и решения присущих им задач. 

Учитывая число изданий по различным специаль-
ным войскам и службам, издания по ним разделены на 
издания по силам специальных операций, разведке, ин-
женерным войскам, медицинской службе и остальным 
специальным войскам и службам. 



 

 257

2.2.5.1. Издания по силам специальных операций 

Силы специальных операций — специально соз-
данные, обученные и оснащенные формирования в во-
оруженных силах ряда государств, предназначенные для 
ведения диверсионно-разведывательных и террористиче-
ских действий, организации повстанческой деятельности 
и вооруженных нападений, пропаганды и других под-
рывных действий на иностранной (в том числе контроли-
руемой или оккупированной противником) территории 
или в тылу противника, ведения психологической войны 
и другого [31]. 

К изданиям по силам специальных операций отне-
сены издания не только по специальным формированиям 
вооруженных сил, но и по формированиям других войск, 
воинских формирований и органов. Это связано с тем, 
что в таких изданиях обычно содержатся сведения о 
войсках (силах, службах) специального (особого) назна-
чения различной ведомственной принадлежности. 

К изданиям по силам специальных операций при-
числены издания, описанные ниже. 

 
Линник, СиВОН, 1996 [134] 

В книге собраны данные о всех 
известных силах специального наз-
начения в истории человечества. 

На протяжении веков спец-
службы воздействовали на ход исто-
рии значительно больше, чем приня-
то думать. Не менее сильно влияли 
они на психику людей. <…> Спец-
службы не прекращают своей дея-
тельности и тогда, когда враждую-

щие армии заключают мир. 



 

 258

 
Попенко, СБП, 2002 [135] 

Настоящий Словарь содержит 
около 600 статей, относящихся к 
подводному снаряжению, оружию, 
вооружению, правилам подводных 
спусков (подъемов) и действиям 
подводных диверсантов — боевых 
пловцов (легких водолазов, обучен-
ных проведению боевых операций 
под водой и на прибрежной терри-

тории противника). 
 

Степаков, СпН РФ, 2007 [136] 
В неофициальном рейтинге 

спецназов мира наша страна спра-
ведливо занимает первое место. По 
уровню подготовки и количеству 
успешно проведенных различных 
операций (уничтожение лидеров не-
законных вооруженных формирова-
ний; освобождение заложников; раз-
ведывательно-диверсионные рейды в 
тыл противника и т.п.) советским и 
российским специальным подразде-

лениям нет равных в мире. 
В предлагаемом энциклопедическом справочнике 

впервые будет рассказано обо всех многочисленных спе-
циальных подразделениях, причем не только РФ, но и 
СССР, а также об их героических командирах и бойцах, 
ставших кавалерами высших государственных наград, 
людях, чей вклад в защиту мира и стабильности в нашей 
стране неоценим. 



 

 259

Наумов, Э СпН СМ, 2011 [137] 
Подразделения специального 

назначения — специально обучен-
ные подразделения государственных 
разведывательных и контрразведы-
вательных служб, армии, авиации, 
флота и полиции (милиции), личный 
состав которых имеет высокую бое-
вую, огневую, физическую и психо-
логическую подготовку; предназна-
чены для решения специфических 

боевых задач в любых условиях. 
В настоящее время подразделения специального 

назначения имеют более 50 стран мира. (В энциклопедии 
описаны не только части и подразделения войск специ-
ального назначения мира, но и их вооружение — примеч. 
автора). 

 
Баленко, СпН ПЭЭП, 2012 [138] 

Все об элитных подразделени-
ях мира, их организации, вооруже-
нии, подготовке и боевых операци-
ях… Спецназ от А до Я — от Ав-
стралии до Японии, от США до Рос-
сии, со Второй Мировой и до наших 
дней. 

…автор анализирует деятель-
ность элитных подразделений с про-
фессиональной точки зрения, компе-

тентно оценивая их уровень подготовки и боевые воз-
можности, успехи и провалы, поражения и победы, а 
также исправляя многочисленные ошибки, допущенные 
недобросовестными историками. 
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Баленко, ВсЭ СпН, 2014 [139] 
Все об элитных подразделени-

ях 100 стран, их организации, во-
оружении, подготовке и боевых опе-
рациях, будь то разведывательно-ди-
версионная работа в тылу противни-
ка или борьба с терроризмом. 

Данная книга <…> охватывает, 
в основном, армейские подразделе-
ния специального назначения, но 
есть спецназ полиции и жандарме-

рии некоторых стран, выполняющий свои задачи мето-
дами армейских подразделений и приравненные по ста-
тусу к родам войск. В книге раскрываются истории соз-
дания спецподразделений государств мира, некоторые 
наиболее громкие боевые операции, методики отбора и 
обучения, рассказывается о вооружении и форме одеж-
ды. (Дополненное издание энциклопедии «Спецназ везде 
спецназ» под другим названием — примеч. автора). 

2.2.5.2. Издания по разведке 

Разведка — совокупность мероприятий командо-
вания, штабов всех степеней и действий войск (сил), 
осуществляемых в целях добывания сведений о военно-
политической обстановке в отдельных странах и коали-
циях государств потенциального или реального против-
ника, его вооруженных силах и военно-экономическом 
потенциале, составе, положении, состоянии, характере 
действий и намерениях группировок войск (сил), а также 
о театрах военных действий [28]. 

Главное разведывательное управление (ГРУ) Ге-
нерального штаба ВС РФ — центральный орган управле-
ния военной разведкой [28]. 
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Разведывательные соединения и воинские части 
— специальные войска, предназначенные для выполне-
ния широкого спектра задач в целях обеспечения коман-
дующих (командиров) и штабов информацией о против-
нике, состоянии местности и погоды для принятия 
наиболее рациональных решений на операцию (бой) и 
недопущения внезапности действий противника [544]. 

Издания по военной разведке тесно связаны с изда-
ниями по национальной безопасности, которая обеспечи-
вается другими войсками, воинскими формированиями и 
органами. 

К изданиям по разведке причислены издания, опи-
санные ниже. 

 
Толочко, ВР XX, 1997 [140] 

Книга рассказывает о тех, чьи 
имена овеяны мужеством и славой, 
окутаны ореолом таинственности, о 
людях героической профессии — о 
разведчиках и контрразведчиках, от 
информации которых зависело мно-
гое: исход военных операций, разви-
тие военно-промышленного комп-
лекса и расстановка сил на мировой 
арене. 

Еще за 600 лет до н.э. китайс-
кий философ Сунь-цзы написал книгу об искусстве шпи-
онажа… История международного шпионажа — это Ким 
Филби, Абель, Джордж Блейк, Энтони Блант, Урзел Ло-
ренцен и десятки других, не менее известных имен. <…> 
Имена людей, о которых рассказывает эта книга, и по сей 
день будоражат умы многих. (Энциклопедия содержит 
описание событий, а не биографии людей — примеч. ав-
тора). 
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Козлов, СпН ГРУ, 2009—2013 [141] 
Кн. 1: Исторические предпо-

сылки создания спецназа. Том 1: 
1701—1941 гг. — 448 с. 

Кн. 1: Исторические предпо-
сылки создания спецназа. Том 2: 
1941—1945 гг. — 600 с. 

Кн. 2: История создания: от рот 
к бригадам. 1950—1979 гг. — 424 с. 

Кн. 3: Афганистан — звездный 
час спецназа. 1979—1989 гг. — 736 с. 

Кн. 4: Безвременье. 1989—1999 гг. — 464 с. 
Кн. 5: Новейшая история. 1999—2010 гг. 
(В каждой книге представлена своя аннотация, от-

ражающая название книги, — примеч. автора). 
 

Колпакиди, Р ВОВ, 2010 [142] 
Историки не зря окрестили 

Вторую Мировую «великой битвой 
разведок» — роль спецслужб в ходе 
войны невозможно переоценить, а 
счет бойцов «незримого фронта» 
шел на сотни тысяч. В СССР их дея-
тельностью руководили два ведомст-
ва: внешнеполитическая разведка 
ПГУ НКВД и военная — ГРУ. Взаи-
модействуя друг с другом, а зачас-

тую и конкурируя, они добились невиданных успехов, 
обеспечив советскому руководству подавляющее инфор-
мационное превосходство над противником. 

СЧ: Биографии руководителей и сотрудников 
военной разведки, начальника и сотрудников внеш-
ней разведки. — С. 300—727. 
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Север, СпН ГРУ, 2012 [143] 
В этой уникальной энциклопе-

дии, посвященной истории российс-
ких Сил специального назначения с 
момента их зарождения до наших 
дней, впервые обобщены и система-
тизированы сведения обо всех совет-
ских разведывательно-диверсионных 
группах, действовавших во враже-
ском тылу в годы Великой Отече-
ственной (о многих из них прежде 
даже не упоминалось), о строго за-

секреченных «горячих» операциях спецназа ГРУ в пери-
од холодной войны, о боевой работе разведчиков-
диверсантов в Афганистане и Чечне, а также о победах 
столь же героического и заслуженного, но гораздо менее 
известного спецназа ВМФ. Кроме того, в энциклопедии 
приводится более 500 биографий героев спецназа и крат-
кая предыстория российских сил специального назначе-
ния начиная с 1701 года. 

 
Неоцифрованные издания из ЕЭК РГБ: 

Север А., Колпакиди А. ГРУ. Уникальная энцикло-
педия. — М.: Эксмо; Яуза, 2009. — 717 с. 

2.2.5.3. Издания по инженерным войскам 

Инженерные войска — специальные войска, пред-
назначенные для выполнения наиболее сложных задач 
инженерного обеспечения, требующих специальной под-
готовки и применения инженерной техники и боеприпа-
сов [28]. 

Инженерное обеспечение — комплекс инженер-
ных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания 
войскам (силам) благоприятных условий для своевре-
менного и скрытного их выдвижения, развертывания, 
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проведения ими маневра и выполнения боевых задач, по-
вышения их защиты от различных средств поражения, а 
также нанесения противнику ущерба и затруднения его 
действий [28]. 

Фортификация — отрасль военно-инженерного 
искусства, охватывающая теорию и практику укрепления 
местности в целях защиты войск (сил), органов управле-
ния, населения и объектов хозяйства страны от воздейст-
вия средств поражения противника [28]. 

К изданиям по инженерным войскам (и фортифика-
ции) причислены издания, описанные ниже. 

 
Суворов, Форт, 1724 (1954) [144]6 

В книге «Истинный способ 
укрепления городов, изданный от 
славного инженера Вобана, на 
французском языке. Ныне же пре-
ложен с франц. на рос. яз.», издан-
ной в Санкт-Петербурге в 1724 году 
на с. 1—36 присутствует словарь 
«Термины, употребляемые в форти-
фикации, зде изъяснены на россий-
ском языке и по алфавиту поставле-

ны». Под заглавием «Первый русский печатный словарь 
по технике, составленный В.И. Суворовым» памятник 
этот перепечатан в книге В.В. Данилевского. <…> Неко-
торые исследователи склонны были думать, что перевод-
чиком книги Вобана и составителем обоих словарей к 
ней («Термины» и «Имяна») был В.И. Суворов — отец 
генералиссимуса А.В. Суворова. <…> Были высказаны 
однако и серьезные сомнения относительно авторства 
В.И. Суворова [972]. 

                                           
6 Первая страница словаря взята из книги И.М. Кауфмана 

[972]. 
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Курганов, КНВ, 1777 [145] 
Книга о науке военной, содер-

жащая в себе умозрение и деяние о 
укреплении всяких полевых и при-
морских мест; о нападении и обо-
роне крепостей и гаваней; с описа-
нием бывших знатнейших атак; и с 
присовокуплением науки о перспек-
тиве и словаря инженерного. 

Второй титульный лист: 
Книга Морской инженер, то есть 
теория и практика о укреплении 

напольных и приморских мест: о защите флотов в укреп-
ленных гаванях, и о бывших знатнейших атаках многих 
портов с присовокуплением науки о перспективе, о напа-
сти и обороне разных крепостей и словаря инженерного. 

СЧ: Инженерный толковый словарь. — С. 303—
350. 

 
Аничков, Форт, 1787 [146] 

Начальные основания форти-
фикации, или военной архитектуры, 
служащие в пользу и употребление 
российского юношества, упражня-
ющегося в математических науках, 
собранные из разных авторов с при-
общением гравированных фигур на 
семнадцати таблицах, Дмитрием 
Аничковым, надворным советником 
Имперского Московского универси-

тета публичным ординарным профессором и обоих оного 
гимназий инспектором. 
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СЧ: Словарь терминов, в фортификации упот-
ребляемых, изъясненных и расположенных по алфа-
виту. — С. 170—183. 

 
Войтяховский, Форт, 1809 [147] 

Полная наука военного укреп-
ления, или Фортификация, содер-
жащая в себе начальные основания, 
с приобщением расположений ук-
репления знатнейших Европейских 
Инженеров, в пользу и употребление 
юношества и упражняющихся, со-
чиненная Артиллерии Штык-
Юнкером и партикулярным в 
Москве благородного юношества 
Математики учителем Ефимом Вой-

тяховским. (Книга переиздавалась 5 раз в 4-х изданиях с 
1790 по 1814 годы — примеч. автора). 

СЧ: Сокращенный словарь терминов, до науки 
военного укрепления касающихся. — С. 345—360. 

 
Руже, РСИ, 1829 [148] 

Ручной словарь для инжене-
ров, заключающий в себе все части 
фортификации и иных наук, при-
надлежащих сему искусству, распо-
ложенный по алфавитному порядку 
русских букв. Подлинный составлен 
на польском языке в Варшаве 1825 
году полковником М. Руже. Переве-
ден на русский язык К. Красовским. 

Собрав с величайшим старани-
ем и трудом из лучших французских 
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сочинений по части фортификации правила о всех пред-
метах теории и практики, усовершенствование которых 
имеет великое влияние на сию науку, я изложил оные на 
польском языке. 

 
Ласковский, ИИИ, 1858—1865 
[149] 

Инженерное искусство в Рос-
сии достигло такого обширного раз-
вития, что для него настало время 
иметь свою историю. <…> …я ре-
шился предложить сборник матери-
алов, извлеченных из важнейших 
отечественных источников и присо-
единить к ним свои критические ис-

следования. <…> 
…исследования об инженерном искусстве делятся 

на три периода: 
Период 1-й. От начала употребления оборонитель-

ных оград в России до XVIII столетия. 
Период 2-й. От начала царствования Императора 

Петра до XIX столетия. 
Период 3-й. От начала XIX столетия или от вступ-

ления в управление инженерною частью Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Павловича до 
настоящего времени. <…> 

Терминология инженерного искусства также не 
могла быть одинаково точна и определена во всех трех 
периодах; она изменялась вместе с развитием искусства и 
много зависела от нововведений, придуманных на месте, 
или заимствованных у других народов. 
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СЧ: Указатель технических названий и выраже-
ний по инженерной и артиллерийской частям. — Ч. 1. 
— С. 301—306. 

Указатель слов и выражений, вошедших в сочи-
нения об инженерном искусстве и в официальные бу-
маги по инженерной части в царствование императо-
ра Петра I. — Ч. 2. — С. 556—580. 

Географический указатель. — Ч. 1. — С. 307—
315; Ч. 2. — С. 638—642; Ч. 3. — С. 1003—1016; 

(Издание включено на основании книги И.М. Ка-
уфмана [972] — примеч. автора). 

 
Шперк, ФС, 1946 [150] 

Изучение фортификации пока-
зывает, что в течение многовековой 
истории ее развития появилось мно-
жество терминов, из которых одни 
уже почти исчезли и встречаются 
только в исторических книгах, дру-
гие получили новое содержание, от-
личное от прежнего, и только неко-
торая их часть осталась без измене-
ния. 

Настоящий словарь является первой попыткой, дать 
свод фортификационных терминов… 

Словарь не претендует на исчерпывающую полноту 
как в смысле количества терминов, так и по их объясне-
нию… 

 
Шевчук, ВИЭС, 1999 [151] 

Основная цель издания — дать в сжатой форме сис-
тематизированное и единообразное толкование понятий 
и терминов, используемых в теории военно-инженерного 
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искусства, истории инженерных войск, научных трудах 
инженерных ВВУЗ. 

Кроме того, описаны важнейшие события в истории 
инженерных войск ВС РФ; приведены характеристики 
основных средств инженерного вооружения; раскрыты 
термины и понятия инженерно-технического обеспече-
ния; изложены основные данные по войсковому строи-
тельству, о местности в пределах СНГ, по военной геоло-
гии; помешены биографические справки о русских воен-
ных инженерах и инженерных военачальниках Советской 
Армии (инженерных войск МО РФ). 

 
Чесноков, ЭСС ВИС, 2000 [152] 

Экономический словарь-спра-
вочник представляет собой понятий-
ное справочное пособие по вопросам 
экономики в строительстве. Сло-
варь-справочник дает описание тер-
минов и определений, наиболее ча-
сто встречающихся в практической 
деятельности инженерно-техничес-
ких работников строительно-мон-
тажных организаций Министерства 

обороны РФ. 
 

Губайдуллин, ФС, 2003 [153] 
Предлагаемый вниманию сло-

варь является попыткой составления 
свода фортификационных терминов. 
Он не претендует на исчерпываю-
щую полноту как по их количеству, 
так и по их объяснению… 

Приведенные термины соот-
ветствуют не только собственно 
фортификации, но и полиоркетике 
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(искусству осады), так как обе эти науки являются нераз-
делимыми в своей истории и практике. Хронологические 
рамки работы охватывают значительный период истории 
развития науки об укреплениях — от античности до 
XVIII—XIX вв. 

 
Гришин, ЭС ВСК, 2004 [154] 

Энциклопедический словарь 
содержит широкий спектр терминов 
и понятий, которыми руководству-
ются специалисты военно-строи-
тельных органов Министерства обо-
роны Российской Федерации. 

В издание включены краткие 
исторические справки структурных 

подразделений военно-строительного комплекса. Наряду 
с научно-прикладным значением несомненный интерес 
читателей вызовут биографические сведения более чем о 
800 генералах, офицерах, служащих Вооруженных Сил, 
внесших значительный вклад в разработку научных 
проблем и практику военного строительства. 

 
Шевчук, ВЭС ИВ, 2004 [155] 

Основная цель издания — дать в сжатой форме сис-
тематизированное и единообразное толкование терминов 
(понятий, категорий), используемых в теории военно-
инженерного искусства, повседневной деятельности и 
истории инженерных войск, научных трудах инженерных 
ввузов. 

Кроме того, описаны важнейшие события в истории 
инженерных войск ВС РФ, приведены характеристики 
системы средств инженерного вооружения, раскрыты 
понятия и категории инженерно-технического обеспече-
ния, изложены основные данные по войсковому строи-
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тельству, о местности в пределах СНГ, по военной геоло-
гии, помещены биографические справки о русских воен-
ных инженерах, ученых и инженерных военачальниках 
Советской Армии (ВС РФ). 

 
Губайдуллин, ФС, 2006 [156] 

Работа подготовлена старшим 
научным сотрудником Националь-
ного центра археологических иссле-
дований Института истории имени 
Ш. Марджани Академии наук Рес-
публики Татарстан. В ней отражена 
краткая история развития военного 
зодчества, начиная с древности и до 
Новейшего времени. Основная часть 
работы представляет собой свод 

фортификационных и иных военно-инженерных опреде-
лений в количестве более 700 терминов, относящихся к 
различным хронологическим периодам. 

 
Мерников, КР БЭ, 2013 [157] 

В настоящем издании на при-
мере древнерусских городов, кре-
постей, монастырей представлена 
история русского оборонного зод-
чества. 

Настоящее издание предлагает 
познакомиться с этими великими 
сооружениями, узнать, когда, кем и с 
какой целью они были возведены, 

какое место в истории заняли и какова их судьба сегодня. 
<…> А богатый иллюстративный материал — фотогра-
фии, планы, схемы, реконструкции — позволит воочию 
лицезреть эти твердыни. 
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Шиловская, СФТ, 2014 [158] 
В небольшом иллюстрирован-

ном словаре даны определения тер-
минам, связанным с фортификаци-
онными сооружениями Петропав-
ловской крепости. Издание может 
использоваться туристами, посеща-
ющими крепость, а также экскурсо-
водами при подготовке к проведе-
нию экскурсий [1025]. (Переиздание 

2007 года — примеч. автора). 
 

Неоцифрованные издания из ЕЭК РГБ: 
Краткий военный словарь, содержащий в себе осо-

бенно термины, до военных долговременных и времен-
ных укреплений относящиеся // Мягков Г.И. Полный и 
новый курс военной архитектуры или фортификации... — 
Ч. 4. — М.: Типография М. Пономарева, 1809. — с. I—
LXX [972]. 

2.2.5.4. Издания по медицинской службе 

Медицинская служба — специальная служба, 
предназначенная для организации и осуществления ме-
дицинского обеспечения войск (сил) [28]. 

Медицинское обеспечение — совокупность (ком-
плекс) мероприятий по охране, укреплению здоровья 
личного состава Вооруженных Сил, поддержанию долж-
ного уровня санитарно-эпидемического состояния войск, 
по своевременному оказанию медицинской помощи ра-
неным (больным), их эвакуации, лечению и медицинской 
реабилитации в целях быстрейшего восстановления бое-
способности, трудоспособности [31]. 

К изданиям по медицинской службе причислены 
издания, описанные ниже. 
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Таубер, ТСМЗ, 1907 [159] 
Издание предназначается русс-

ким врачам для чтения современных 
книг по всем дисциплинам медици-
ны, как вспомогательных наук, так и 
практических отраслей. Данный 
словарь, учитывает не только спе-
цифические термины, заимствован-
ные из западных языков, но и чисто 
русские термины и выражения, ко-
торых нет в словарях иностранных 

авторов. Для слов, имеющих показательные корни из 
классических языков, даны соответствующие пояснения. 
В словаре разъясняется 9261 термин, а с учетом произ-
водных — 37044 терминов [1032]. 

 
Смирнов, ЭСВМ, 1946—1950 [160] 

Словарь нельзя рассматривать 
как универсальный справочник по 
всем разделам медицины, который 
может заменить Большую медицин-
скую энциклопедию… Энциклопе-
дический словарь военной медицины 
охватывает только вопросы, име-
ющие наиболее актуальное значение 
для военной медицины. В ряде ста-

тей общемедицинские положения, общеизвестные лечеб-
но-профилактические мероприятия изложены весьма 
кратко, лишь в той мере, какая необходима для уяснения 
военно-медицинской специфики в затронутом вопросе. В 
такой же степени изложены сведения по военной адми-
нистрации и общей тактике. 
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Тома издания: 
1. Абсцесс — Глаз. — 1946. — 1328 стб. 
2. Глазница — Консервы. — 1947. — 1440 стб. 
3. Контрактуры — Окопы. — 1947. — 1448 стб. 
4. Окружение — Саркома. — 1948. — 1440 стб. 
5. Сахар — Ящур. — 1948. — 1320 стб. 
6. Указатели. — 1950. — 678 стб. 
 

Голосов, КСТП МС, 1974 [161] 
Настоящий словарь имеет це-

лью дать краткое и основное толко-
вание терминов, наиболее часто 
встречающихся в литературе по ор-
ганизации и тактике медицинской 
службы. При составлении словаря 
использованы материалы, подготов-
ленные в академии для Медицинско-
го терминологического словаря, вы-
пуск которого планируется Главной 

редакцией Большой медицинской энциклопедии Акаде-
мии медицинских наук СССР. 

 
Георгиевский, ВМТ, 1979 [162] 

Пособие по военно-медицинс-
кой терминологии представляет со-
бой систематизированный перечень 
размещенных в алфавитном порядке 
терминов и словосочетаний по всем 
основным разделам военной меди-
цины с их кратким определением 
(дефиницией). В разработке пособия 
приняла участие большая группа 
военно-медицинских специалистов 

академии. 
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Медведев, ОП ФВТ, 1983 [163] 
В пособии использованы в ос-

новном уже известные определения 
понятий, претерпевшие лишь неко-
торые изменения и сокращения. 
Список терминов дополнен поняти-
ями, специфичными для деятельнос-
ти военного специалиста (физиоло-
гия военного труда, боеспособность 
и др.), а также определениями, свя-

занными с процессом адаптации к неблагоприятным фак-
торам внешней среды (приспособление к среде, привы-
кание и др.). 

Авторы сочли необходимым включить в словник 
ряд терминов, принадлежащих смежным с физиологией 
труда дисциплинам (гигиене и психологии труда, инже-
нерной психологии, эргономике и др.), а также некото-
рые существенно важные для понимания закономернос-
тей физиологии военного труда понятия общенаучного 
характера (система, информация и др.), точное определе-
ние которых слушателям, по-видимому, не знакомо. 

 
Скорняков, ТС ОО ВВТ, 1992 [164] 

Проблема обитаемости охва-
тывает широкий круг вопросов, 
находящихся «на стыке» медико-
биологических и технических наук. 

Набор терминов и их опреде-
лений основывается на опыте изуче-
ния обитаемости ВМедА им. 
С.М. Кирова и другими учреждени-

ями Министерства обороны. 
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Кроме того, при составлении Справочника исполь-
зованы многочисленные ГОСТы, словари, руководства, 
энциклопедические и другие источники по терминологии 
медико-биологического, технического и военного про-
филей. 

 
Пономаренко, ТС АиКМ, 1994 
[165] 

Составители терминологичес-
кого словаря проанализировали 
наиболее значительные работы 
(учебники, монографии, энциклопе-
дии) и официальные документы по 
медицинскому обеспечению полетов 
пилотируемых летательных аппара-
тов, в том числе и космических. 

…авторы <…> включили в терминологический 
словарь только наиболее употребляемые термины в 
практике медицинского обеспечения полетов. 

 
Лобастов, ВМТ, 2001 [166] 

Учебное пособие по военно-
медицинской терминологии предс-
тавляет собой систематизированный 
перечень размещенных в алфавит-
ном порядке терминов и словосоче-
таний по основным разделам воен-
ной медицины с их кратким опреде-
лением (дефиницией). 

Цель — способствовать пра-
вильному толкованию и единообразному применению 
военно-медицинских терминов в практике повседневной 
педагогической и научно-исследовательской работы в 
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области военной медицины. (В основу издания положены 
материалы пособия 1979 года [162] — примеч. автора). 

 
Редненко, СВМТ, 2007 [167] 

Словарь военно-медицинских 
терминов <…> рассчитан на курсан-
тов и слушателей Военной академии 
Республики Беларусь, офицеров Во-
оруженных Сил Республики Бела-
русь, врачей, младших медицинских 
специалистов войскового звена ме-
дицинской службы, студентов выс-
ших медицинских учреждений обра-
зования. 

Цель издания словаря — дать краткое определение 
основных общевоенных и военно-медицинских терми-
нов. В словаре также дается минимум терминов по меди-
цине экстремальных ситуаций и токсикологии экстре-
мальных ситуаций. 

 
Мельниченко, ЭС ВПТ, 2016 [168] 

…в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации взят отчетливый 
курс на замещение воинских долж-
ностей на гражданский персонал. 
<…> Здесь уже важен не только, и 
не столько исторический опыт и 
преемственность в военной терми-
нологии, но и простое знакомство со 
многими понятиями, которые не 
может преподать ни одна гражданс-

кая образовательная организация. В этом смысле «Сло-
варь» может быть полезен в качестве ориентировочной 
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основы действий для тех специалистов, которые связали 
свою профессиональную деятельность с армией и фло-
том. 

 
Тарасенко, ПТ ВГ, 2016 [169] 

Материалы учебного пособия 
нацелены на формирование компе-
тенций <…> по направлению подго-
товки Медико-профилактическое де-
ло при изучении дисциплины «Во-
енная гигиена», которая является 
самостоятельной областью гигиени-
ческой науки со своей спецификой и 
особыми методами. 

Оснащение армии современной 
техникой существенно изменило условия жизнедеятель-
ности военнослужащего. Учебное пособие базируется на 
законах Российской Федерации, приказах, нормативных 
и методических документах Министерства обороны, Рос-
потребнадзора, Госстандарта России. 

 

2.2.5.5. Издания по остальным специальным 
войскам и службам 

К изданиям по остальным специальным войскам и 
службам отнесены единичные издания по соответствую-
щим областям военного дела. В их число вошли издания 
по войскам радиационной, химической и биологической 
защиты, топографической службе, силам и средствам 
технического обеспечения, силам и средствам тылового 
обеспечения (в том числе финансово-экономической 
службе). Кроме того, здесь представлены издания для 
военно-оркестровой службы, юридической службы, ор-
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ганов воспитательной работы (войсковых психологов), 
организационно-мобилизационных органов и военно-
учебных заведений. 

Войска радиационной, химической и биологиче-
ской защиты — специальные войска, предназначенные 
для выполнения наиболее сложных задач радиационной, 
химической и биологической защиты войск (сил), требу-
ющих особой подготовки личного состава и специальной 
техники, а также для применения огнеметно-зажигатель-
ных, аэрозольных и других средств [28]. 

Радиационная, химическая и биологическая за-
щита — совокупность согласованных мероприятий и 
действий войск (сил), направленных на обеспечение вы-
полнения боевых и оперативных задач в условиях при-
менения противником оружия массового поражения, 
крупномасштабных разрушений (аварий) радиационно, 
химически и биологически опасных объектов [28]. 

Топографическая служба — служба, предназна-
ченная для топогеодезического обеспечения войск (сил) 
[28]. 

Топогеодезическое обеспечение — комплекс ме-
роприятий по подготовке и доведению до штабов и войск 
(сил) топогеодезических данных, необходимых для ус-
пешного решения поставленных задач [28]. 

Техническое обеспечение — комплекс мероприя-
тий, направленных на обеспечение войск (сил) вооруже-
нием и военной техникой, ракетами, боеприпасами и во-
енно-техническим имуществом, поддержание их в исп-
равном состоянии и готовности к боевому применению, 
восстановление вооружения и военной техники при пов-
реждении и возвращение их в строй [28]. 

Тыловое обеспечение войск (сил) — комплекс ме-
роприятий, направленных на удовлетворение материаль-
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ных, транспортных, медицинских, бытовых и других пот-
ребностей войск (сил) в целях поддержания в боевой го-
товности и боеспособности войск (сил) для выполнения 
поставленных боевых или решения повседневных задач 
[28]. 

Финансово-экономическая служба — система ор-
ганов, осуществляющих финансовое обеспечение войск 
(сил), а также других расходов по смете Министерства 
обороны [28]. 

Военно-оркестровая служба — специальная 
служба, руководящая музыкально-исполнительной дея-
тельностью военных оркестров [28]. 

Юридическая служба — специальная служба, 
предназначенная для правового обеспечения деятельно-
сти органов военного управления, воинских формирова-
ний и организаций, содействия улучшению их работы 
правовыми средствами [28]. 

Органы воспитательной работы — учреждения, 
занимающиеся непосредственной организацией воспита-
тельной работы с военнослужащими, гражданским пер-
соналом ВС РФ и членами их семей [28] 

Морально-психологическая подготовка военно-
служащего — система мероприятий, проводимых в под-
разделениях, частях, на кораблях по формированию у 
личного состава моральных, психологических и военно-
профессиональных качеств, необходимых для успешного 
выполнения воином своих обязанностей в мирное и во-
енное время [28]. 

Главное организационно-мобилизационное уп-
равление Генерального штаба ВС РФ — центральный 
орган военного управления мобилизационной подготов-
кой и мобилизацией Вооруженных Сил [28]. 
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Военно-учебные заведения — военные образова-
тельные учреждения профессионального образования, 
предназначенные для подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации военных кадров [28]. 

К изданиям по остальным специальным войскам и 
службам причислены издания, описанные ниже. 

 
Казанов, МузТ, 1957 [170] 

Краткий словарь содержит 
объяснение некоторых терминов, 
наиболее часто встречающихся в му-
зыкальной литературе, в нем приве-
дены названия инструментов совре-
менного оркестра на русском, ита-
льянском, немецком и французском 
языках, а также дано объяснение 
терминов и выражений, указываю-

щих способ извлечения звука и штрихи на смычковых и 
духовых инструментах. 

 
Кузьмин, КТГСС, 1968 [171] 

Словарь-справочник содержит 
краткие статьи по наиболее употре-
бительным понятиям и терминам 
геодезии, аэрофототопографии, то-
пографии, картографии, геодезичес-
кой астрономии, гравиметрии, гиро-
скопических измерений и военной 
топографии. В нем также даются 
общие описания основных инстру-
ментов и приборов, применяемых на 

геодезических и топографических работах, и сведения по 
геодезическим и фотограмметрическим измерениям и 
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вычислениям. (Издание переиздавалось с изменениями и 
дополнениями в 1973 г., в 1979 г. под названием «Крат-
кий топографо-геодезический словарь» и в 1989 г. — 
«Топографо-геодезические термины : справочник» [868], 
в котором военная топография отсутствует — примеч. 
автора). 

 
Третьяков, СпВР, 1988 [172] 

Справочник содержит статьи, в 
которых раскрывается содержание 
общеполитических, военно-техни-
ческих, психолого-педагогических, 
юридических понятий и терминов, 
даются рекомендации по проведе-
нию военно-патриотической работы. 

Рассчитан на военных руково-
дителей общеобразовательных школ, 
профессионально-технических учи-
лищ, средних специальных учебных 

заведений, студентов педагогических вузов. 
 

Образцов, КС ВП, 1999 [173] 
Современная теория и практи-

ка обучения и воспитания военно-
служащих немыслимы без привле-
чения широкого круга педагогиче-
ских знаний. Это в свою очередь 
предполагает твердое усвоение обу-
чаемыми понятийно-категориально-
го аппарата педагогической науки, 
его осмысление и уточнение. 

Словарь содержит <…> категории и понятия, 
наиболее распространенных в военной педагогике и ис-
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пользуемых в психолого-педагогической литературе, ме-
тодических разработках, текстах лекций по разделу «Во-
енная педагогика». 

 
Корякин, ОТП РХБЗ, 2000 [174] 

Терминологический словарь 
«Основные термины и понятия по 
радиационной, химической и биоло-
гической защите войск» предназна-
чен для личного состава частей, 
научно-исследовательских подраз-
делений, учебных заведений и уч-
реждений войск радиационной, хи-
мической и биологической защиты, 
других организаций и учреждений 

Министерства обороны РФ… 
Терминологический словарь призван дать единое 

толкование военных, технических и других терминов и 
понятий, а также способствовать достижению единства 
взглядов по основным терминологическим вопросам ра-
диационной, химической и биологической защиты войск. 

 
Кунц, ФиК ВС, 2001 [175] 

В целях более широкого охвата 
органов военного управления, зани-
мающихся вопросами финансов и 
кредита, и оперативного доведения 
до них информации, содержащейся 
в готовящемся к изданию «Финан-
сово-кредитном словаре», принято 
решение о самостоятельном издании 
статей по рубрике «Военные финан-
сы». 
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УНВ, ЭиР ВВТ, 2004 [176] 
Терминологический справоч-

ник предназначен для использова-
ния при разработке нормативных 
документов в области эксплуатации 
и ремонта вооружения и военной 
техники (ВВТ), эксплуатационной, 
ремонтной и методической доку-
ментации, при переписке между во-
инскими частями, организациями и 
учреждениями, при представлении 

донесений в соответствии с табелями срочных донесе-
ний, при мониторинге технического состояния ВВТ, в 
процессе технической подготовки личного состава и т.д. 

 
Броневицкий, ППС, 2005 [177] 

Человек — центральная фигу-
ра в армии и на флоте. От его ду-
ховных и физических качеств, про-
фессиональной подготовленности 
зависят уровень боевой готовности и 
эффективность практических дей-
ствий подразделений, боевых частей 
и кораблей в повседневной обста-
новке и при выполнении боевых за-
дач. 

Практика воспитательной работы и морально-пси-
хологического обеспечения военно-профессиональной 
деятельности молодых офицеров свидетельствует о не-
достаточном количестве и качестве психолого-педаго-
гической литературы по проблеме. <…> Предлагаемый 
словарь категорий, понятий и терминов, <…> призван 
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оказать помощь в единообразном современном их толко-
вании. 

В пособии учтен опыт последних пятнадцати лет 
практической психолого-педагогической деятельности 
офицеров воспитательных органов ВМФ России. 

 
Шмаков, ТСРАТ, 2005 [178] 

Справочник содержит уста-
новленные стандартами (с учетом их 
действующих изменений), а также 
вновь сформулированные термины и 
основные понятия, применяемые в 
Системе ремонта автомобильной 
техники. Справочник содержит де-
сять разделов: общие понятия; ста-
дии жизненного цикла автомобиль-
ной техники; продукция авторе-

монтного производства; производство ремонта автомо-
бильной техники; объекты ремонта; ремонтные меропри-
ятия; участники работ; средства ремонта; средства эваку-
ации; документы. (Первое издание было в 2004 году — 
примеч. автора). 

 
Исаков, ВЭ и ТылО, 2006 [179] 

Словарь включает основные 
термины предметной области воен-
ной экономики и Тыла ВС, дает их 
толкование и обеспечивает одно-
значность понимания. 

…предназначен для использо-
вания должностными лицами орга-
нов государственного и военного 
управления, военно-промышленного 
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комплекса страны, в процессе подготовки в ВВУЗах ко-
мандного состава войск и организаций тыла, а также в 
ходе проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в интересах Тыла ВС РФ. 

 
Дигин, ПСК ввуз, 2008 [180] 

Данный словарь содержит об-
щеупотребительные и специальные 
термины, обозначающие ключевые 
понятия профессиональной социали-
зации в высших военных учебных 
заведениях. 

Данная книга может быть ис-
пользована <…> также абитуриен-
тами при поступлении в военный вуз 

для успешной адаптации в военной среде. 
 

Кудашкин, ВЮЭС, 2008 [181] 
Военно-юридический энцикло-

педический словарь издан в год 
175-летия военно-юридического об-
разования и является первым изда-
нием подобного рода. Он представ-
ляет собой обобщение более 2000 
юридических понятий и терминов, 
разработанных с учетом последних 
изменений в законодательстве Рос-

сийской Федерации и достижений военной и военно-
юридической науки, наиболее часто применяемых в слу-
жебной деятельности воинских должностных лиц, всех 
категорий личного состава воинских частей и организа-
ций, органов военной юстиции, подразделений юриди-
ческой службы. 
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Закомолдин, ППВС и ВП, 2010 
[182] 

В издании представлены ос-
новные термины и понятия, исполь-
зуемые для толкования норм УК РФ 
об уголовной ответственности воен-
нослужащих и приравненных к ним 
лиц, о преступлениях против воен-
ной службы и военных преступле-
ниях. 

В основу издания положено 
действующее военное и военно-уголовное законода-
тельство, воинские уставы, положения, инструкции, 
наставления и иные правовые акты, в том числе акты 
международного права, а также специальная литература. 

 
Зинченко, ВПС, 2010 [183] 

В настоящий словарь-справоч-
ник включены понятия, составляю-
щие основной тезаурусный контекст 
терминологии, которой оперирует 
современная военная психология как 
наука и сфера практической дея-
тельности соответствующих специа-
листов. Большинство статей снабже-
но ссылками, следуя которым можно 

составить более полное представление о различных ас-
пектах интересующего понятия. Важными составными 
частями пособия являются: тематика докторских и кан-
дидатских диссертаций, защищенных по военной психо-
логии, начиная с 1942 года; биографические сведения о 
военных психологах — докторах наук; обширный список 
публикаций по военно-психологической тематике. 
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Смирнов, СТСО, 2011 [184] 
Первая часть словаря содержит 

термины, используемые при подго-
товке документов описания функци-
онального представления архитекту-
ры системы управления организаци-
онным строительством, комплекто-
ванием, мобилизационным развер-
тыванием и обеспечением Воору-
женных Сил Российской Федерации 

вооружением, военной техникой и другими материаль-
ными средствами. 

Вторая часть словаря описывает классификаторы и 
нормативно-справочную информацию как информаци-
онное средство и кодовый язык автоматизированных сис-
тем. 

 
Николаев, ТС СГ, 2019 [185] 

Справочник разработан в соот-
ветствии с программой обучения 
курсантов <…> по специальности 
«Тыловое обеспечение» по специа-
лизации «Обеспечение войск (сил) 
ракетным топливом и горючим» 
<…> на основании соответствую-
щих положений и руководящих до-
кументов… 

2.2.6. Издания по другим войскам, воинским 
формированиям и органам 

В соответствии с Федеральным законом «Об обо-
роне» [1080] в целях обороны создаются Вооруженные 
Силы Российской Федерации. К обороне привлекаются 
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другие войска. Для выполнения отдельных задач в облас-
ти обороны привлекаются воинские формирования, орга-
ны, а также создаваемые на военное время специальные 
формирования. 

Другие войска — войска национальной гвардии 
Российской Федерации [1080, ст. 1, п. 5]. 

Воинские формирования — спасательные воинс-
кие формирования федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны [1080, ст. 1, п. 6]. 

Органы — Служба внешней разведки Российской 
Федерации, органы федеральной службы безопасности, 
органы государственной охраны, органы военной проку-
ратуры, военные следственные органы Следственного 
комитета Российской Федерации, федеральный орган 
обеспечения мобилизационной подготовки органов госу-
дарственной власти Российской Федерации [1080, ст. 1, 
п. 6]. 

Учитывая тесное взаимодействие других войск, во-
инских формирований и органов при выполнении своих 
задач и функций, издания по ним разделены на издания 
по гражданской защите, национальной безопасности и 
охране порядка. 

2.2.6.1. Издания по гражданской защите 

Гражданская защита — совокупность всей гума-
нитарной деятельности, связанной с защитой населения, 
окружающей среды и собственности как от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий, так и в 
случае аварий и стихийных бедствий [199]. 

Этот термин является синонимом термина «граж-
данская оборона». Рекомендован к использованию Ам-
манской декларацией по гражданской защите, принятой 
на международном форуме МОГО в Аммане (Иордания) 



 

 290

3—5 апреля 1994 года. Он более точно отражает смысл 
деятельности в рассматриваемой области, ибо защита яв-
ляется практическим смыслом этой деятельности, а не 
конфликтный метод активного противодействия как обо-
рона [199]. 

Гражданская оборона — система мероприятий по 
подготовке к защите и по защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей на территории РФ от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера [199]. 

Органом исполнительной власти, уполномоченным 
на решение задач в области гражданской обороны явля-
ется МЧС России. 

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий — фе-
деральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по выработке и реализации государствен-
ной политики, нормативно-правовому регулированию, а 
также по надзору и контролю в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах [1051]. 

Количество изданий по данной тематике велико, и 
их обзор должен быть предметом отдельного исследова-
ния. Здесь представлены, прежде всего, основные изда-
ния МЧС России; издания, связанные с военными дейст-
виями; наиболее характерные издания в данной области. 

К изданиям по гражданской защите причислены из-
дания, описанные ниже. 
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Кудряшов, ЭВ, 1999 [186] 
Как поступить человеку или 

группе людей, оказавшихся в районе 
боевых действий противоборствую-
щих сторон? Что нужно предпри-
нять, чтобы остаться в живых? Бро-
сить все и уходить, или оставаться 
на месте до лучших времен? Как 
можно незаметно скрыться и уйти от 
преследования, избежать захвата? 

Как выжить в этих условиях? 
При написании книги был учтен практический опыт 

работы автора по проблемам выживания в экстремаль-
ных условиях, обобщены сведения, почерпнутые из отк-
рытой отечественной и зарубежной печати, проанализи-
рованы горькие уроки национальных конфликтов в «го-
рячих точках» бывшего СССР, а также действий курдс-
ких повстанцев и беженцев в Ираке и других странах. 

 
Воробьев, ГЗ, 2001 [187] 

Понятийно-терминологичес-
кий словарь гражданской защиты 
подготовлен в Центре стратегичес-
ких исследований гражданской за-
щиты МЧС России. Он содержит 
основные понятия и определения в 
области защиты населения и терри-
торий в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характе-
ра, а также от опасностей, возника-

ющих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, и преследует цель создания единого поня-
тийного аппарата в этой области. 
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Яковлев, МК, 2001 [188] 
В учебно-методическом посо-

бии представлены основные поло-
жения, понятия и термины, исполь-
зуемые в российской системе пре-
дупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также основы 
системы выживания. 

Первое систематизированное 
краткое научное руководство вклю-

чает в себя такие основные разделы, как классификация 
чрезвычайных ситуаций, медико-биологическая характе-
ристика видов и средств поражения, защиты, виды 
безопасности и выживания в экстремальных ситуациях. 

 
Черныш, ЭВ, 2002 [189] 

В книге приводится классифи-
кация экстремальных ситуаций (сти-
хийные бедствия, техногенные ката-
строфы и т.п.) и зон особого риска. 
Автор подробно рассматривает 
проблему выживания человека в 
экстремальных условиях, в том чис-
ле случаи, когда у человека нет са-
мого необходимого: медикаментов, 

продуктов, воды, средств связи, палатки, спичек и даже 
ножа. Вы узнаете, как оказать первую медицинскую по-
мощь, как организовать убежище, добыть огонь и найти 
воду, какие растения можно использовать для приготов-
ления пищи и многое другое. Описываются психологи-
ческие аспекты выживания: как не поддаться панике, как 
избежать конфликта в группе и т.д. 
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Зигуненко, ОБЖ, 2003 [190] 
В этой книге рассказывается о 

том, как должен вести себя человек, 
оказавшийся в экстремальной ситуа-
ции, даются подробные советы и ре-
комендации, как, в случае необхо-
димости, помочь самому себе и как 
можно избежать критических ситуа-
ций в повседневной жизни. 

В наши дни известный лозунг 
«Дело спасения утопающих — дело 
рук самих утопающих» — особенно 

актуален, поэтому необходимо уметь помогать себе са-
мому. 

 

Шойгу, ЧС ЭШ, 2004 [191] 
МЧС России прилагает немало 

сил для повышения культуры 
безопасности детей и молодежи… 

Книга «Чрезвычайные ситуа-
ции. Энциклопедия школьника» раз-
работана в качестве учебного посо-
бия для школьного курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности». В 
ней представлена история чрезвы-

чайных ситуаций, подробно описаны причины возникно-
вения и последствия природных, техногенных, социаль-
ных чрезвычайных ситуаций, даны советы и рекоменда-
ции по профилактике и ликвидации их последствий. От-
дельная глава посвящена оказанию первой помощи пост-
радавшим в чрезвычайных ситуациях. (Книга переизда-
валась в 2006 году — примеч. автора). 
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Тверская, БЖ, 2005 [192] 
Учебное пособие составлено в 

форме словаря-справочника, кото-
рый включает около 800 терминов и 
понятий, расположенных в алфавит-
но-тематическом порядке. 

В конце пособия помещен ал-
фавитно-тематический указатель, 
который содержит перечень всех 
терминов и понятий. Его можно ис-
пользовать как план-конспект для 

закрепления и проверки знаний. (Издание переиздавалось 
с исправлениями и дополнениями в 2010 и 2016 годах — 
примеч. автора). 

Шойгу, ГЗЭС, 2005 [193] 
Энциклопедический словарь 

«Гражданская защита» подготовлен 
в Центре стратегических исследова-
ний гражданской защиты МЧС Рос-
сии как развитие понятийно-терми-
нологического словаря «Граждан-
ская защита», выпущенного в 2001 г. 
Энциклопедический словарь содер-
жит около 3500 статей по вопросам 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных дейст-
вий или вследствие этих действий. Впервые в Словаре 
помещены персоналии — видные руководители и ученые 
в области гражданской защиты и смежных сфер деятель-
ности. (Второе переработанное и дополненное издание 
под редакцией С.К. Шойгу было в 2009 году — примеч. 
автора). 
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Шойгу, ГЗЭ, 2006—2008 [194] 
Энциклопедия <…> система-

тизирует знания в области защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследст-
вие этих действий, обеспечения по-
жарной безопасности и безопаснос-

ти людей на водных объектах. Как научно-справочный 
труд, энциклопедия призвана дать единое толкование 
терминов в рассматриваемой области, а также способст-
вовать распространению знаний и опыта в жизни и дея-
тельности людей. (Второе переработанное и дополненное 
издание под редакцией С.К. Шойгу было в 2009 году — 
примеч. автора). 

 
Шойгу, ПБЭ, 2007 [195] 

Статьи Энциклопедии содер-
жат информацию о причинах и зако-
номерностях развития пожаров и их 
последствиях, методах определения 
пожарной опасности веществ, мате-
риалов, конструкций, изделий, обес-
печения пожарной безопасности 
зданий, сооружений, территорий, 
оснащенности личного состава по-
жарной охраны. <…> Безусловный 

интерес вызовут статьи об ученых и заслуженных людях, 
которые внесли значительный вклад в создание теории 
возникновения и развития пожаров, разработку совре-
менной методологии их предупреждения и тушения, ор-
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ганизацию пожарной охраны, формирование норматив-
ной правовой, организационной, социально-экономичес-
кой, информационной и технической базы обеспечения 
пожарной безопасности. 

В Энциклопедии раскрыта деятельность пожарной 
охраны, ее центральных и территориальных органов 
управления, научных и пожарно-технических образова-
тельных учреждений, показаны международные органи-
зации, работающие в этой области. Значительное место в 
Энциклопедии отведено общенаучным знаниям, техно-
генной, природной и экологической безопасности. 

Энциклопедия «Пожарная безопасность» является 
расширенным и переработанным изданием «Пожарно-
технической энциклопедии», которая вышла в свет в 
2002 году. (Описание издания дано по электронному ана-
логу. В 2017 году вышло 5-е издание, исправленное и до-
полненное — примеч. автора). 

 
Айзман, БЖ, 2010 [196] 

Словарь-справочник содержит 
около 2000 терминов, встречающих-
ся при изучении курса «Безопас-
ность жизнедеятельности» в средних 
и высших учебных заведениях. При 
его составлении впервые учтены все 
направления обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности и новая 
«Стратегия национальной безопас-
ности РФ». Каждый термин снабжен 

характеристикой, дающей представление о его содержа-
нии; даны ссылки на близкие понятия и нормативные ак-
ты в сфере обеспечения безопасности. 
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Баленко, УВ СпН ГРУ, 2013 [197] 
Восьмое издание уникальной 

энциклопедии полковника Спецназа 
ГРУ, доктора технических наук, 
профессора Академии военных наук 
С.В. Баленко! Единственное на се-
годняшний день пособие по выжи-
ванию в экстремальных условиях, 
основанное на колоссальном опыте 
подготовки элитных подразделений, 
а также материалах научных иссле-

дований, проведенных различными экспедициями как у 
нас в стране, так и за рубежом. …изложенные в этой эн-
циклопедии методы отечественного Спецназа помогут 
вам сохранить жизнь и здоровье в любой чрезвычайной 
ситуации. (В 2011 году издание выходило в серии «Эн-
циклопедия спецслужб» — примеч. автора). 

 
Макнаб, ЭВ, 2014 [198] 

Иллюстрированная энциклопе-
дия содержит описание алгоритмов 
выживания в экстремальной ситуа-
ции. Чтобы защитить себя и свою 
семью, ты должен изучить следую-
щий перечень навыков SAS (Special 
Air Service): распознание вирусов и 
болезней, включая помощь заразив-
шимся; использование разных видов 
оружия (холодное и огнестрельное); 

поиск еды; базовые знания единоборств; оказание первой 
медицинской помощи и сохранения рассудка в экстре-
мальных ситуациях. (Энциклопедия переиздана в 
2018 году — примеч. автора). 
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Пучков, ГЗЭ, 2015 [199] 
В статьях Энциклопедии со-

держится информация об опасностях 
и угрозах природного, техногенного, 
военного и террористического ха-
рактера, организации защиты от них, 
о полномочиях, правах и обязаннос-
тях органов государственной власти 
и местного самоуправления, органи-
заций и учреждений, граждан Рос-

сийской Федерации. <…> Значительное место в энцик-
лопедии отведено общенаучным знаниям, медицине, 
техногенной, природной, пожарной и экологической 
безопасности. 

 
Пучков, ГЗЭС, 2015 [200] 

Настоящее издание Энцикло-
педического словаря «Гражданская 
защита» <…> содержит термины и 
определения по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, опасностей, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих дейст-

вий, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. По сравнению со Словарем 
предыдущего издания в нем расширена тематика по 
обеспечению пожарной безопасности, медицинскому 
обеспечению, осуществлению горноспасательных работ. 

Учитывая научный и практический интерес к проб-
лемам борьбы с чрезвычайными ситуациями природного 
и техногенного характера, пожарами, а также с военными 
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опасностями и угрозами военного характера, словарь со-
держит около 2800 терминов и определений. 

 
Тягунов, БЖ, 2015 [201] 

Толковый словарь терминов по 
дисциплине «Безопасность жизнеде-
ятельности» предназначен для сту-
дентов различных специальностей и 
подготовки как дополнительный ис-
точник знаний, способствующий 
ускоренному изучению дисциплины. 
Термины и их разъяснения не про-
тиворечат действующим норматив-
ным документам Российской Феде-

рации. 
 

Гафнер, ОБЖ, 2016 [202] 
Словарь содержит более 1000 

понятий и терминов, отражающих 
содержание теории и практики обес-
печения комплексной безопасности 
личности, общества и государства. 
При составлении словаря были 
учтены все разделы предмета «Ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности», прослежена связь между 
различными отраслями научных 

знаний о человеке и его безопасности: педагогикой, пси-
хологией, обороной, экологией, медициной, виктимоло-
гией, рискологией и др. Издание дополнено терминами и 
понятиями, отражающими проблемы безопасности соци-
альных систем и формирования безопасного образа жиз-
ни человека. 



 

 300

2.2.6.2. Издания по национальной безопасности 

Национальная безопасность Российской Феде-
рации — состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав и 
свобод граждан Российской Федерации, достойные ка-
чество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 
государственная и территориальная целостность, устой-
чивое социально-экономическое развитие Российской 
Федерации [1057]. 

Органами исполнительной власти, обеспечиваю-
щими национальную безопасность Российской Федера-
ции, прежде всего, являются СВР России, ФСБ России (в 
том числе пограничные органы), ФСО России. 

Кроме изданий по тематике этих служб, здесь пред-
ставлены издания по специальным службам различных 
стран мира, а также исторические издания по данной об-
ласти. 

Внешняя разведка Российской Федерации — со-
вокупность специально создаваемых государством орга-
нов — органов внешней разведки Российской Федера-
ции, являющаяся составной частью сил обеспечения 
безопасности Российской Федерации и призванная за-
щищать безопасность личности, общества и государства 
от внешних угроз с использованием определенных 
настоящим Федеральным законом методов и средств 
[1067, ст. 1]. 

Служба внешней разведки Российской Федера-
ции — один из органов внешней разведки [1067, см. 
ст. 11]. 

Федеральная служба безопасности — единая 
централизованная система органов федеральной службы 
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безопасности, осуществляющая решение в пределах сво-
их полномочий задач по обеспечению безопасности Рос-
сийской Федерации [1061, ст. 1]. 

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации — федеральный орган исполнительной влас-
ти, в пределах своих полномочий осуществляющий госу-
дарственное управление в области обеспечения безопас-
ности Российской Федерации, борьбы с терроризмом, 
защиты и охраны государственной границы Российской 
Федерации, охраны внутренних морских вод, территори-
ального моря, исключительной экономической зоны, 
континентального шельфа Российской Федерации и их 
природных ресурсов, обеспечивающий информационную 
безопасность Российской Федерации и непосредственно 
реализующий основные направления деятельности орга-
нов федеральной службы безопасности, определенные 
законодательством Российской Федерации, а также коор-
динирующий контрразведывательную деятельность фе-
деральных органов исполнительной власти, имеющих 
право на ее осуществление [1052]. 

Пограничные органы — управления (отделы, 
службы, отряды) федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности по погранич-
ной службе [1061, ст. 2]. 

Пограничные органы охраняют Государственную 
границу на суше, море, реках, озерах и иных водных объ-
ектах, в пунктах пропуска через Государственную грани-
цу, а также осуществляют пропуск через Государствен-
ную границу [965, ст. 30]. 

Федеральная служба охраны Российской Феде-
рации — федеральный орган исполнительной власти в 
области государственной охраны, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной 
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политики, нормативно-правовому регулированию, кон-
тролю и надзору в сфере государственной охраны, связи 
для нужд органов государственной власти (специальная 
связь), а также функции по информационно-технологи-
ческому и информационно-аналитическому обеспечению 
деятельности Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, иных государственных 
органов (специальное информационное обеспечение го-
сударственных органов) [1047]. 

Разведывательные службы стран НАТО — спе-
циальные органы, учреждения, ведомства, подразделе-
ния, осуществляющие разведывательную и контрразве-
дывательную деятельность [28]. 

К изданиям по национальной безопасности причис-
лены издания, описанные ниже. 

 
Алексеев, ЛРР, 1996 [203] 

С момента образования Киевс-
кой Руси разведка была делом госу-
дарственным, тайным. По своей сути 
разведка являлась военной и военно-
политической, так как занималась 
вопросами, относящимися к войне и 
миру, и имела непосредственное от-
ношение к выживанию государства 
во враждебном окружении. 

В настоящей работе автор зна-
комит читателя с историей появле-

ния и развития разведывательных терминов в русском 
языке на различных этапах строительства Российского 
государства. 

СЧ: Алфавитный указатель разведывательных 
терминов. — С. 111—116. 
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Полмар, ЭШ, 1999 [204] 
Предлагаемая книга — это 

уникальное издание по такому не-
обычному предмету, как разведка. 
Это первая попытка собрать воедино 
в одном томе все ставшие известны-
ми на сегодняшний день сведения о 
разведках всех крупных держав ми-
ра, всех известных сражениях на по-
лях «невидимого фронта» во время 
войн, революций и в мирные дни. 

Дамаскин, РиШ, 2001 [205] 
Этот том популярной детской 

энциклопедии «Я познаю мир» пос-
вящен таинственной работе развед-
ки. Вы узнаете, какие существуют 
виды разведки, овладеете терминами 
из словаря разведчиков, и прочтете 
много увлекательных историй из 
жизни секретных агентов. Эта книга 
рассчитана на читателя, считающего 
профессию разведчика самой твор-
ческой и почетной. 

Кушаль, СТ ФПС, 2001 [206] 
Сборник терминов по техниче-

скому и тыловому обеспечению, во-
енно-экономическим вопросам, при-
меняемых в Федеральной погранич-
ной службе Российской Федерации, 
подготовлен специалистами Центра 
оперативно-пограничных исследо-
ваний, Академии ФПС России со-
держит основные определения, по-
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нятия и термины по службам вооружения, тыла, меди-
цинской и финансовой, употребляемые при организации 
служебно-боевой деятельности формирований ФПС Рос-
сии. 

 
ФПС, ПС, 2002 [207] 

Пограничный словарь предс-
тавляет собой терминологический 
словарь понятий, используемых в 
пограничных войсках и смежных 
предметных областях. Словарь раз-
работан в Академии Федеральной 
пограничный службы Российской 
Федерации. Словарь иллюстрирован 
фотографиями. 

 
Диенко, ЭСРСС, 2002 [208] 

Книга представляет собой би-
ографический словарь, в котором 
впервые собраны воедино имена тех, 
кто имел отношение к отечествен-
ным спецслужбам на протяжении 
многих веков. В словаре приведено 
более двух с половиной тысяч спра-
вок о людях, чьи имена широко отк-
рыты сегодня всем интересующимся 
историей разведки и контрразведки 

и теми, кто являлись ее творцами. <…> Книга содержит 
Приложение об отечественных и зарубежных спецслуж-
бах, их сотрудниках и руководителях…  

СЧ: Российские и советские спецслужбы. — С. 
582—585; Спецслужбы зарубежных стран. — С. 588—
591; Специальные термины. — С. 600—603. 
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Колпакиди, ЭСС Р, 2003 [209] 
…рассматривая историю от-

дельных подразделений системы ор-
ганов государственной безопасности 
в России, можно проследить в от-
дельных случаях преемственность 
их функций в течение всей истории 
нашего государства… 

В книге достаточно подробно 
излагаются биографии руководите-

лей практически всех спецслужб Московской Руси, Рос-
сийской империи, СССР и Российской Федерации. 

 
Ланцов, Террор, 2004 [210] 

Словарь содержит сведения о 
наиболее известных террористах и 
террористических организациях. 
Хронологически словарь охватывает 
события, явления и персоналии с 
рубежа XVIII—XIX вв. до сегод-
няшнего дня. 

Словарь содержит вступитель-
ную статью «Террор, терроризм и 
террористы: современность  и исто-
рия» и несколько групп статей… К 

первой группе относятся статьи, в которых излагаются 
общие представления о терроре… Во второй группе со-
держатся статьи, анализирующие основные политичес-
кие идеологии и движения… В третьей группе статей 
представлены сведения о террористических организаци-
ях… И, наконец, четвертую группу составляют статьи с 
краткими биографическими данными об известных тер-
рористах. 
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Годунов, ЭПТ, 2007 [211] 
В предлагаемом издании впер-

вые систематизированы накоплен-
ные знания и опыт борьбы с терро-
ризмом. 

Подготовленная «Энциклопе-
дия противодействия терроризму» 
поможет не только разобраться в 
сложном механизме этого антисоци-
ального явления, но и подскажет ре-

альные и эффективные пути противодействия ей. 

Дегтярев, ЭСС, 2008 [212] 
Все спецслужбы мира по кру-

пицам собирают сведения друг о 
друге... Эта информация — одна из 
самых дорогих и охраняемых тайн в 
современном мире. 

Наша энциклопедия предоста-
вит вам секретные данные о 996 ор-
ганах разведки, контрразведки и по-
литического сыска 92 государств. 

Маслов, ПСР Э, 2008 [213] 
В справочно-энциклопедичес-

ком труде представлены биографи-
ческие сведения о видных государст-
венных политических деятелях, 
участвовавших в разработке и реали-
зации государственной пограничной 
политики и создании пограничных 
формирований для охраны государ-
ственной границы страны, руково-
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дителях и командирах пограничных структур, непос-
редственно решавших вопросы организации защиты 
государственных интересов в пограничном простран-
стве… 

 
Проничев, ПСР Э, 2009 [214] 

Энциклопедия отражает исто-
рический путь формирования терри-
тории и установления рубежей и 
государственной границы России, 
заключения с сопредельными госу-
дарствами соответствующих догово-
ров и соглашений, организацию ох-
раны и защиты пограничных рубе-
жей страны, строительства соот-
ветствующих пограничных структур 

государства, развития нормативной и правовой базы их 
функционирования, их участия в войнах и вооруженных 
конфликтах, а также символы, награды, знаки отличия 
отечественной Пограничной службы. Хронологические 
рамки энциклопедического труда охватывают историчес-
кий период России с IX до начала XXI века. 

 
Дегтярев, ВР СССР, 2009 [215] 

На страницах этой уникальной 
энциклопедии первая достоверная 
история внешней разведки СССР и 
России «без купюр». Книга основана 
на подлинных документах, которые 
на протяжении многих лет были за-
секречены и на страницах этой эн-
циклопедии впервые увидят мир. 
Более того, с помощью этой книги 
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вы сможете узнать биографическое досье более чем 500 
разведчиков СССР. 

 
Колпакиди, Л КГБ, 2009 [216] 

«Литерные», или «расчетные» 
дела. 

Так на сленге советских раз-
ведчиков назывались специальные 
мероприятия по негласной ликвида-
ции врагов государства — как на 
территории нашей страны, так и за 
рубежом. 

Данная книга — лучшее на се-
годняшний день, самое полное, точ-

ное и достоверное исследование по самой закрытой и та-
буированной теме, подробный рассказ об основных «ли-
терных» операциях отечественных спецслужб, настоящая 
энциклопедия ликвидаторов КГБ. 

 
Колпакиди, СС РИ, 2010 [217] 

Первая полная энциклопедия 
органов государственной безопас-
ности Российской державы на про-
тяжении трех с половиной веков — 
от Ивана Грозного до Николая II. 
<…> Это — первая полная история 
органов безопасности царской Рос-
сии, свободная как от идеализации, 
так и от очернительства, беспреце-
дентная по объему информации, 

снабженная колоссальным справочным аппаратом и уни-
кальной (более 1000 имен) биографической базой на всех 
руководителей и основных оперативных сотрудников. 
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Пыхалов, СС США, 2010 [218] 
Являясь на сегодняшний день 

единственной сверхдержавой, Со-
единенные Штаты обладают мощной 
и разветвленной сетью спецслужб. 
<…> …деятельность американских 
«рыцарей плаща и кинжала» служи-
ла и служит одной-единственной це-
ли — установлению гегемонии США 
во всем мире. <…> …наша страна 
продолжает оставаться главным вра-

гом Соединенных Штатов и главной мишенью для под-
рывной деятельности американских спецслужб… 

Полная энциклопедия спецслужб США, исчерпы-
вающая информация об их структуре, организации, руко-
водителях и тайных операциях. 

 
Плеханов, ВЧК, 2011 [219] 

В Ваших руках книга об орга-
низации и деятельности Всероссийс-
кой чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией, сабота-
жем и преступлениями по должнос-
ти при Совете народных комиссаров 
РСФСР (ВЧК). 

 «Справочник» не ставит зада-
чу ответить на все вопросы по дан-
ной проблеме, стать «монументаль-

ной энциклопедией ВЧК», в нем лишь предпринята пер-
вая попытка на основе обобщения материалов и введения 
в оборот новых документов архивных фондов <…> спо-
собствовать исследователям <…> в изучении <…> тако-
го феноменального исторического явления как ВЧК. 
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Север, СС И, 2011 [220] 
Хотя история израильских 

спецслужб насчитывает всего две 
трети века, они заслуженно счита-
ются одними из самых эффективных 
и профессиональных в мире… <…> 
Эта энциклопедия восстанавливает 
подлинную историю побед и пора-
жений легендарного «Моссада», 
впервые обнародовав подробности 
сотен тайных операций, диверсий и 

«точечных ликвидаций», проведенных израильскими 
спецслужбами с 1948 по 2010 гг. 

 
Дегтярев, СМЕРШ, 2012 [221] 

СМЕРШ не зря величают луч-
шей военной контрразведкой в исто-
рии… — <…> эта прославленная 
спецслужба <…> превзошла по эф-
фективности Четвертое управление 
НКВД-НКГБ… И хотя существовал 
СМЕРШ сравнительно недолго 
(1943—1946 гг.), славная история 
военных чекистов началась за деся-
тилетия до Второй Мировой и не за-
кончилась после Победы. (В 2009 

году энциклопедия выходила под названием «СМЕРШ» 
— примеч. автора). 

Эта книга — <…> самая подробная и обстоятель-
ная, исчерпывающе полная энциклопедия советской во-
енной контрразведки, охватывающая всю ее историю, 
приоткрывающая неизвестные страницы ее боевого 
прошлого и настоящего, освещающая сотни тайных спец-
операций, многие из которых рассекречены лишь сегод-
ня. 
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Муров, Э ФСО, 2012 [222] 
Второе издание первого тома 

Энциклопедии последовательно ос-
вещает основные этапы истории ста-
новления, развития и деятельности 
органов и подразделений государст-
венной охраны и специальной связи 
— предшественников современных 
служб и подразделений Федеральной 
службы охраны России. Главное 

внимание уделяется рассмотрению общих закономернос-
тей и тенденций формирования структур государствен-
ной охраны и специальной связи в контексте историчес-
кого развития государства. В книге широко представлен 
современный этап деятельности федеральных органов 
государственной охраны и специальной связи. (Первое 
издание было 2011 году — примеч. автора). 

 
Плеханов, ВЧК, 2013 [223] 

…дает толкование терминов 
(понятий), раскрывающих основные 
направления деятельности органов и 
войск ВЧК: борьба с экономически-
ми преступлениями; пресечение 
подрывных акций спецслужб про-
тивника и контрреволюционных ор-
ганизаций; обеспечение безопасно-
сти Красной Армии и Флота; уча-
стие в подавлении повстанческого 

движения, мятежей и борьба с политическим бандитиз-
мом; ликвидация оппозиционных партий и другие. 

Книга содержит биографии сотрудников централь-
ного и губернских аппаратов ВЧК, советских и партий-
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ных руководителей, представителей науки и культуры, 
деятельность которых была связана с ВЧК, лидеров ан-
тисоветских организаций, Белого и повстанческого дви-
жения, агентов западных спецслужб, подследственных 
ВЧК во время «красного террора». А это более 1200 пер-
соналий. 

 
Алексеев, ЛРР, 2018 [224] 

В настоящей работе рассказы-
вается о появлении и развитии в 
русском языке слов, присущих воен-
ной разведке, на каждом историчес-
ком этапе строительства Российско-
го государства. Каждый вновь появ-
ляющийся разведывательный термин 
подтверждается соответствующей 
цитатой из источников. Одновре-
менно дается контекст, поясняющий 

обстановку, в которой и в связи с чем появилось это сло-
во. Наряду с этим в большинстве случаев рассказывается, 
насколько полученная разведывательная информация от-
ражала действительность. 

СЧ: Алфавитный указатель разведывательных 
терминов7. 

 
Неоцифрованные издания из ЕЭК РГБ: 

Колпакиди А.И., Север А. КГБ : лучшая энциклопе-
дия КГБ. — М.: Эксмо; Яуза, 2010. — 783 с. — (Энцик-
лопедия спецслужб). 

Север А. ФСБ. — М.: Эксмо; Яуза, 2010. — 574 с. 
— (Энциклопедия спецслужб). 

                                           
7 Страницы не указаны, т.к. анализировался текст электронно-

го аналога, предоставленного правообладателем. 
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2.2.6.3. Издания по охране порядка 

Охрана общественного порядка — 1) меры по 
ограждению порядка, сложившегося в обществе под воз-
действием экономических, политических, социальных, 
юридических, нравственных и других факторов, от каких 
бы то ни было посягательств, иных попыток причинения 
ему вреда; 

2) «ведомственное» толкование — совокупность 
мер по предупреждению и пресечению грубых наруше-
ний установленного в общественных местах порядка 
[978]. 

Это понятие тесно связано с понятием обществен-
ной безопасности. 

Общественная безопасность — состояние защи-
щенности человека и гражданина, материальных и ду-
ховных ценностей общества от преступных и иных про-
тивоправных посягательств, социальных и межнацио-
нальных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера [980]. 

Обеспечение общественной безопасности — реа-
лизация определяемой государством системы политичес-
ких, организационных, социально-экономических, ин-
формационных, правовых и иных мер, направленных на 
противодействие преступным и иным противоправным 
посягательствам, а также на предупреждение, ликвида-
цию и (или) минимизацию последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера [980]. 

Основными органами (войсками) по охране порядка 
и обеспечению общественной безопасности, привлекае-
мыми для выполнения отдельных задач в области оборо-
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ны, являются МВД России (орган обеспечения государ-
ственной охраны в сфере внутренних дел [1073, ст. 5]), 
войска национальной гвардии РФ, органы военной про-
куратуры. 

Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации — федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля 
за оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также пра-
воприменительные функции по федеральному государст-
венному контролю (надзору) в сфере внутренних дел 
[1055]. 

Войска национальной гвардии Российской Фе-
дерации — государственная военная организация, пред-
назначенная для обеспечения государственной и общест-
венной безопасности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина [1062, ст. 1]. 

Военная прокуратура в Российской Федерации 
— составная часть федеральной централизованной сис-
темы органов прокуратуры, осуществляющая от имени 
государства надзор за исполнением законов в Вооружен-
ных Силах и других войсках, воинских формированиях и 
учреждениях [28]. 

Подобно изданиям по гражданской защите коли-
чество изданий по данной тематике велико, и их обзор 
должен быть предметом отдельного исследования. Здесь 
представлены 1—2 наиболее характерные издания по 
разным темам рассматриваемой предметной области. 

К изданиям по охране порядка причислены изда-
ния, описанные ниже. 
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Добкевич, СК ПУ, 1896 [225] 
Полицейские урядники обяза-

ны всеми зависящими от них средст-
вами, предупреждать и пресекать 
всякие действия, клонящиеся к 
нарушению должного уважения к 
вере <…> руководствуясь подходя-
щими статьями закона и изданными 
на сей предмет правилами, устава-
ми, циркулярами и инструкциями. 

В виду сего в настоящей книге собраны по возмож-
ности все подходящие статьи закона, сделаны извлечения 
из различных правил, уставов, циркуляров и инструкций, 
относящихся к обязанностям и деятельности полицейс-
ких урядников и приложены формы протоколов, донесе-
ний, актов дознания и проч. 

Для того чтобы на практике предлагаемым руко-
водством легче было пользоваться, мною придана ему 
форма карманной книжки и принят, как наиболее удоб-
ный и простой, алфавитный порядок, при чем около каж-
дого данного случая сгруппированы все подходящие ста-
тьи, которые могли бы понадобиться. 

 
Лебедев, СУ П, 1903 [226] 

Можно надеяться, что издава-
емая в помощь всем чинам полиции 
подобная справочная книжка по 
уголовному розыску, составляюще-
му важнейшую и наиболее трудную 
нашу обязанность, послужит им к 
руководству при распознавании про-
фессиональных преступников и оз-
накомит их с антропометрической 
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системой Бертильона и ее практическим в розыске при-
менением. 

Здесь помещены по категориям в алфавитном по-
рядке фотографии наиболее выдающихся преступников, 
с краткими сведениями о звании, антропометрическими 
цифрами, если было произведено измерение, и указанием 
города, где снята карточка и куда следует обращаться для 
окончательного установления личности. Знание всех 
особенностей преступного мира и воровских приемов 
обязательно для каждого полицейского агента, поэтому 
перед отдельными категориями преступников помещены 
небольшие их характеристики, а в конце книги приведен 
краткий словарь воровского языка, употребляемого пре-
ступниками района центральной России. 

СЧ: Краткий словарь воровского языка. — 
С. 147—152. 

 
Добкевич, НПС, 1904 [227] 

Многотрудная, разнообразная 
и ответственная деятельность чинов 
полиции требует от лиц посвятив-
ших себя этой службе всесторонних 
знаний и долгого опыта. опыта. 
Слишком большое количество лиц 
потребных для службы полиции 
внутри России не дает возможности 
предъявлять к ним большие требо-

вания по образовательному цензу, почему лица с юриди-
ческим образованием почти совсем отсутствуют и знание 
законов приобретается чиновниками уже на самой служ-
бе упорным трудом и долгой практикой. 

По собственному опыту зная, как трудно найти 
нужную справку, я поставил себе задачу дать чинам по-
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лиции полное руководство, в котором каждый легко мог 
бы найти все нужные для данного случая статьи закона и 
образцы письмоводства. 

 
Дубягин, ТСУЖ, 1991 [228] 

В подготовленный <…> сло-
варь в алфавитном порядке включе-
ны около 10 тысяч слов и выраже-
ний, употребляемых уголовно-прес-
тупным элементом. 

Авторы-составители словаря 
выражают надежду, что он поможет 
следователям, криминалистам, опе-
ративным работникам милиции и 
исправительно-трудовых учрежде-

ний, других служб МВД СССР, а также гражданам опре-
делять направленность антиобщественных проявлений, 
целей и устремлений преступников и их сообщников на 
любой стадии подготовки совершения преступлений и 
сокрытия их следов, а также противоправного поведения; 
устанавливать психологический контакт или, наоборот, 
избежать его в неблагоприятной ситуации… 

 
Баранов, ССА ОВД, 1996 [229] 

Оно (издание — примеч. авто-
ра) включило в себя как действую-
щие понятия, так и некоторые, 
имевшие место в прошлом. Кроме 
того, сочтено необходимым вклю-
чить в Словарь и некоторые сокра-
щения юридических понятий, тер-
минов и наименований других сило-
вых структур. 
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Наумов, С УП, 1997 [230] 
До последнего времени более 

или менее периодически издавались 
и издаются юридические энциклопе-
дические словари, охватывающие 
все отрасли права и юридической 
науки (конституционное право, 
гражданское право, теорию государ-
ства и права, криминологию и т.д.). 

Данный Словарь посвящен 
только уголовно-правовой пробле-
матике. 

В подготовке Словаря принимали участие ведущие 
юристы — ученые, преподаватели и ответственные ра-
ботники правоохранительных органов. 

 
Ещанов, ССп КЛ, 2002 [231] 

Словарь-справочник содержит 
определения основных понятий и 
терминов, применяемых в кримино-
логии. 

Данное пособие предназначено 
для студентов, аспирантов и препо-
давателей юридических вузов и фа-
культетов, курсантов и адъюнктов 
учебных заведений МВД, КНБ и 
Агентства финансовой полиции Рес-

публики Казахстан, сотрудников правоохранительных 
органов, а также на широкий круг лиц, интересующихся 
криминологическими проблемами борьбы с преступно-
стью. (Словарь-справочник включен в обзор, так как 
имеет большое количество ссылок на российские издания  
— примеч. автора). 
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Некрасов, МВД, 2002 [232] 
Энциклопедия «МВД России» 

выходит в свет впервые.  
Статьи содержат информацию 

о структурных подразделениях орга-
нов МВД и их деятельности за 
200-летний период, об истории ста-
новления и современном состоянии 
внутренних войск, о формировании 
и действии уголовно-исполнитель-

ной системы, о развитии в России пожарного дела и ор-
ганизации работы Государственной противопожарной 
службы. Особое внимание уделено биографическим ста-
тьям (персоналиям). 

 
Шумилов, ОРЭ, 2004 [233] 

В Оперативно-розыскную эн-
циклопедию включено свыше 800 
словарных статей, которые в систе-
матизированном виде содержат опи-
сание ряда основных терминов и 
определений в области оперативно-
розыскной деятельности, а также 
отдельных терминов в области 
контрразведывательной, разведыва-
тельной, частно-сыскной деятель-

ности и некоторых других видов юридической деятель-
ности и политического сыска. 

Кроме того, в Энциклопедии помещены сведения о 
ведущих ученых в области оперативно-розыскной дея-
тельности и некоторых других видов сыска, а также из-
вестных в истории личностях, имевших отношение к 
сыску. 
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Кокорев, СТО АД ОВД, 2006 [234] 
Словарь терминов и определе-

ний по административной деятель-
ности органов внутренних дел со-
держит около 600 терминов и опре-
делений, известных юридической 
науке и законодательной практике. В 
книге представлены все основные 
отрасли российского права. Статьи 
Словаря расположены в алфавитном 
порядке и содержат в необходимых 

случаях ссылки на конкретные нормативные правовые 
акты Российской Федерации. При создании Словаря тер-
минов и определений по административной деятельности 
органов внутренних дел авторы использовали российское 
законодательство, а также значительное количество спе-
циальной литературы, в том числе нормативные право-
вые акты МВД России. 

 
Огнев, СООРТ, 2006 [235] 

Словарь представляет собой 
справочное пособие, содержащее 
отраслевой свод знаний об опера-
тивно-розыскной деятельности, и 
дает в кратком изложении основной 
понятийно-категориальный аппарат 
данной учебной дисциплины, знание 
которого необходимо для успешного 
усвоения учебного курса в целом. В 
словарь включено более 300 словар-

ных статей, которые в систематизированном виде содер-
жат описание основных терминов, определений и поня-
тий. 
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Попов, СТП Тыл ОВД, 2006 [236] 
Справочник интегрирует сов-

ременные научные и практические 
нормативные, правовые, экономи-
ческие, финансовые, специальные и 
технические термины и базовые по-
нятия. Использование словаря в пов-
седневной практической деятельнос-
ти тыловых систем исключает раз-
ночтения по одноименным терми-
нам, гарантирует оптимизацию и 
единообразие формирования плано-

вых, учетных, отчетных и других информационных до-
кументов. 

В справочнике представлено свыше тысячи терми-
нов и понятий. Для их формирования использованы ин-
формационно-поисковые системы «Гарант», «Консуль-
тант Плюс», а также личный многолетний опыт работы 
автора в тыловых системах Министерства обороны и 
Министерства внутренних дел России. 

Справочник рекомендуется использовать в учебном 
процессе дисциплин, обучающих курсантов теории и 
практике экономики и организации тыла. 

 
Юсов, КСТ ПиП, 2006 [237] 

Краткий словарь терминов по 
психологии и педагогике предназна-
чен для курсантов, студентов и слу-
шателей Академии экономической 
безопасности МВД России. Включа-
ет комплекс основных терминов по 
курсу психологии и педагогики, 
направленных на формирование 
профессионально важных качеств у 

сотрудников органов внутренних дел. 
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Рубис, СП КСПС, 2007 [238] 
Криминалистический словарь-

справочник содержит собрание слов, 
словосочетаний, расположенных в 
алфавитном порядке, и дает сведе-
ния об их значениях, употреблении, 
происхождении, а также информа-
цию о понятиях, предметах, ими 
обозначаемых. Основная цель изда-
ния — дать систематизированное 
толкование криминалистических по-
нятий и терминов. 

Варламов, ТСП, 2008 [239] 
Основная цель словаря — дать 

в сжатой форме объяснение понятий, 
терминов, широко используемых не 
только специалистами полиграфа, но 
и смежных дисциплин. Словарь сос-
тоит из двух частей — собственно 
словаря и приложений. (Одним из 
приложений является «Краткий сло-
варь жаргона лиц, употребляющих 
наркотики» — примеч. автора). 

Бахтадзе, КТСЮ, 2009 [240] 
Краткий терминологический 

словарь содержит свыше 3,5 тысяч 
современных определений и толко-
ваний различных терминов и выра-
жений, используемых в юриспру-
денции, криминалистике и баллис-
тике. Это позволяет использовать 
его как справочную базу по назван-
ным разделам. Особое внимание 
уделено огнестрельному оружию и 
взрывчатым веществам. 
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Аникеев, СТО ВП, 2010 [241] 
Данный справочник может 

быть использован курсантами выс-
ших учебных заведений уголовно-
исполнительной системы <…>, а 
также в системе их служебной под-
готовки по месту несения службы. 

Дисциплина «Военная подго-
товка» включает в себя семь разде-
лов, которые содержат материал в 

основном из общевоенных дисциплин таких как «Огне-
вая подготовка», «Общевоинские уставы Вооруженных 
Сил Российской Федерации», «Инженерная подготовка», 
«Радиационная, химическая и биологическая защита», 
«Военная топография», «Строевая подготовка», «Такти-
ческая подготовка». 

 
Степанюк, АПП СТП, 2010 [242] 

Предлагаемый словарь терми-
нов и понятий по административно-
процессуальному праву является не-
обходимым изданием для обучае-
мых ВУЗов системы МВД, так как 
содержит основные фундаменталь-
ные понятия, которыми оперируют 
курсанты и слушатели в процессе 
всего периода обучения. 

Создание данного словаря обусловлено трудностью 
отыскания необходимых терминов и определений из-за 
большого количества нормативно-правовых актов, кото-
рые <…> затрагивают деятельность должностных лиц 
ОВД, при осуществлении ими исполнительно-распоряди-
тельных функций государства в сфере внутренних дел. 
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Варлакова, ЮС ОВД, 2011 [243] 
В словаре нашли отражение 

понятия н определения, которыми 
оперирует юридическая наука, зак-
репленные в важнейших норматив-
ных актах страны: Конституции, ко-
дексах, федеральных законах. Кроме 
того, в словарь вошли некоторые 
термины международного права. 
Поскольку словарь рассчитан в 

первую очередь на сотрудников ОВД, для описания выб-
раны основополагающие общеправовые термины и поня-
тия, наиболее часто встречающиеся в правопримени-
тельной практике, в юридической речи, а также термины 
иноязычного происхождения из различных отраслей пра-
ва, которые вызывают затруднения при употреблении. 

 
Носкова, ТОР ОВД, 2011 [244] 

Предлагаемый словарь типич-
ных ошибок в речи сотрудников 
ОВД поможет преодолеть незнание 
некоторых норм, традиционные ре-
чевые неточности и ошибки в речи. 

Данный словарь обобщает де-
сятилетние наблюдения за речью со-
трудников ОВД и составлен на осно-
ве самых частых речевых ошибок. 
Представленное издание фиксирует 
имеющиеся факты неверного упот-
ребления слов, словосочетаний. 

Главная особенность словаря состоит в том, что словар-
ная статья начинается с неверного словоупотребления, 
«отрицательного материала». 
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…данный словарь — своего рода справочник мас-
совых ошибок, многие из которых уже не замечаются 
вполне грамотными людьми. 

 
Шалабот, ЭСК, 2011 [245] 

Настоящая книга — обобще-
ние накопленных знаний и опыта в 
области применения собак на служ-
бе человеку в историческом аспекте 
от периода доместикации собаки до 
современного состояния. 

Данный энциклопедический 
словарь достаточно полно раскрыва-
ет основные термины и понятия в 

рамках современного биологического знания, способст-
вует пониманию кинологами истории формирования и 
морфо-функциональные особенности домашней собаки, 
поиска эффективных методик дрессировки животных. (В 
электронном аналоге печатного издания и его обложке 
также указаны выходные сведения «Пермь, 2009» — 
примеч. автора). 

 
Зарубина, ПЭС ОВД, 2012 [246] 

Издание представляет собой 
один из первых в нашей стране сло-
варей основных понятий и терминов 
профессиональной этики сотрудни-
ков органов внутренних дел. Содер-
жит 161 статью, которые отличает 
одновременно концептуальность и 
практическая направленность. Сло-
варь предназначен для использова-

ния в учебном процессе в специализированных вузах 
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МВД России, для проведения занятий по морально-
психологической и правовой подготовке… 

 
Забавко, УП С, 2014 [247] 

Часть уголовно-правовых тер-
минов установлена законодательно, 
однако большинство дефиниций в 
уголовном законе не даются. Их со-
держание выработано наукой и 
практикой. 

Данное учебно-справочное из-
дание представляет собой словарь 
терминов по Общей и Особенной 
частей уголовного права, основан-

ный на положениях современной доктрины уголовного 
права, действующих нормах уголовного законодатель-
ства, законах формальной логики, достижениях практики 
применения уголовного законодательства. 

 
Зугумов, РЖ ИЭТСПМ, 2015 [248] 

Настоящее издание содержит 
более шести тысяч слов и понятий, 
которые существовали ранее и су-
ществуют в преступном мире сего-
дня. Словарь знакомит читателя с 
происхождением арготических слов 
и выражений. 

Данный словарь позволит бо-
лее отчетливо увидеть и проследить 

прошлое и настоящее преступного мира, его место, роль 
и значение для общества, его принципы сосуществования 
с публичной государственной властью. (Словарь также 
издавался в 2014 году — примеч. автора). 
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Рыжаков, ВП СТО, 2015 [249] 
В сборнике раскрыто содержа-

ние и представлена краткая характе-
ристика основных понятий, катего-
рий военного законодательства Рос-
сийской Федерации, терминов, при-
меняемых в учебной и научной ли-
тературе по военному праву, в 
средствах массовой информации. 

Словарь предназначен для ис-
пользования в образовательном про-

цессе в военных профессиональных образовательных ор-
ганизациях и военных образовательных организациях 
высшего образования внутренних войск МВД России при 
изучении курса военного права. 

 
Кардашевский, СТО ОВД, 2016 
[250] 

Словарь содержит около 1000 
терминов и определений, известных 
юридической науке и законодатель-
ной практике. <…> При создании 
словаря авторы использовали рос-
сийское законодательство, специ-
альную литературу, в том числе 
нормативные правовые акты МВД 
России. В рамках Программы ин-

формационной поддержки российской науки и образова-
ния использовалась Справочная правовая система Кон-
сультантПлюс. 

Для слушателей и курсантов, <…> адъюнктов, ас-
пирантов и соискателей по специальностям: администра-
тивное право; финансовое право; информационное право. 
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Андреева, И ОВД, 2017 [251] 
В учебном пособии рассматри-

ваются этапы становления и разви-
тия органов внутренних дел России, 
отдельных звеньев этой системы, 
анализируются в исторической ди-
намике основные направления дея-
тельности полиции, а также оцени-
ваются факторы, определившие ее 
особенности. Каждая глава учебного 
пособия сопровождается аппаратом 

продуктивного освоения предметного содержания темы: 
списком рекомендуемой литературы; выделением клю-
чевых терминов и нормативных правовых актов… 

СЧ: Приложение 1. Словарь терминов. — 
С. 220—238; Приложение 2. История органов внут-
ренних дел в лицах. — С. 239—273. 

 
Гринь, ОП К, 2017 [252] 

Словарь включает в себя пере-
чень разделов по дисциплине «Кри-
минология», но термины не повто-
ряют учебного материала, а лишь 
логически опираются на устоявшие-
ся представления о конкретном по-
нятии. Они расширяют диапазон 
криминологической информации с 
учетом достижений современной 
российской и зарубежной кримино-

логии. Содержание криминологических терминов наце-
лено на более углубленное оказание помощи студентам в 
подготовке рефератов, эссе, дипломных работ, на участие 
в дискуссиях. 
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Евстратова, КП С, 2017 [253] 
Данный словарь представляет 

собой структурированное изложение 
материала по конституционному 
праву в виде нормативного толкова-
ния основных терминов. Содержа-
ние словаря соответствует темати-
ческому плану изучения конститу-
ционного права России курсантами 
факультета (командного) Санкт-Пе-
тербургского военного института 

Войск национальной гвардии Российской Федерации 
(специальность — «Обеспечение национальной безопас-
ности»). 

Словарь призван помочь курсантам готовиться к 
семинарским занятиям, к экзамену по конституционному 
праву России. 

Словарь разработан по состоянию на 1 января 
2017 г. 

 
Зарубин, УИП С, 2017 [254] 

В предлагаемом словаре в сис-
тематизированном виде приведены 
основные понятия, определения, за-
конодательные формулировки, не-
обходимые для изучения уголовно-
исполнительного права. 

Термины и определения 
сгруппированы в два раздела, соот-
ветствующие структуре курса уго-

ловно-исполнительного права, которые, в свою очередь, 
подразделяются на темы в соответствии с программой 
учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право». 
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2.2.7. Издания по международной безопасности 

Международная безопасность — состояние меж-
дународных отношений, при котором обеспечиваются 
нормальная жизнедеятельность мирового сообщества, 
стабильное развитие и сотрудничество народов, госу-
дарств, межгосударственных объединений, надежная за-
щищенность жизненно важных интересов каждого из них 
от возникающих угроз [28]. 

К изданиям по международной безопасности отне-
сены издания Совета Россия — НАТО, по вооруженным 
силам НАТО, а также по разоружению. 

Совет Россия — НАТО — основанный в 2002 году 
форум для консультаций между Россией и НАТО, выра-
ботки консенсуса, сотрудничества, принятия совместных 
решений и проведения совместных действий по широко-
му ряду вопросов безопасности евроатлантического ре-
гиона [261]. 

Объединенные вооруженные силы НАТО — коа-
лиционные вооруженные силы государств, входящих в 
Организацию Североатлантического договора [28]. 

Разоружение — процесс уменьшения количествен-
ных и качественных показателей системы вооружений в 
целом и отдельных видов вооружений, включающий 
ограничение, сокращение, ликвидацию, уничтожение, 
утилизацию вооружений, запрещение разработки, испы-
таний или применения отдельных видов вооружений, не-
распространение отдельных видов вооружений и воен-
ных технологий [29]. 

К изданиям по международной безопасности при-
числены издания, описанные ниже. 
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Пасечник, СМВТ, 1986 [255] 
Словарь содержит около двух 

тысяч основных терминов и фразео-
логических сочетаний по всем видам 
вооруженных сил, родам войск и 
службам, организации, вооружению 
и ведению боевых действий армии 
США и других стран НАТО. Терми-
ны расположены по секциям в соот-
ветствии с тематикой. (Издание 
включено из-за наличия определе-

ний и описаний в большинстве словарных статей — при-
меч. автора). 

Манилов, СВТ Россия-НАТО, 2001 
[256] 

Словарь включает термины во-
енно-политического характера, свя-
занные с проблемами международ-
ной, региональной и национальной 
безопасности; международного пра-
ва по военным вопросам; военного 
строительства; военного искусства; а 
также технические и концептуаль-

ные военные термины, относящиеся к деятельности по 
поддержанию мира. В международно-правовой раздел 
включены некоторые дефиниции, взятые из международ-
ных конвенций, ратифицированных Россией и странами-
членами НАТО. 

Словарь представляет собой беспрецедентную по-
пытку собрать более 1100 терминов на русском, англий-
ском и французском языках, охватывающих весь спектр 
терминологии, связанной с консультациями и сотрудни-
чеством между Россией и НАТО. 
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Фарамазян, ГТС ХимР, 2004 [257] 
Глоссарий включает свыше 

200 терминов и сокращений. Основ-
ными источниками для составления 
глоссария послужили официальные 
международные и российские доку-
менты, энциклопедические издания, 
а также материалы периодической 
печати. В отдельных случаях, поми-
мо кратких популярных определе-
ний, в глоссарии даются официаль-

ные определения, извлеченные из Конвенции о запреще-
нии разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и его уничтожении <…> и из Феде-
рального закона РФ № 76-ФЗ от 25 апреля 1997 г. «Об 
уничтожении химического оружия». 

 
Робертс, ГТОЯ Россия-НАТО, 2007 [258] 

В Глоссарий включены термины и определения, от-
носящиеся к различным вопросам, обсуждаемым предс-
тавителями государств-членов Совета Россия — НАТО 
(СРН) в ходе консультаций по ядерным вопросам. 
Объяснение терминов, представленных в этом докумен-
те, будет способствовать повышению «прозрачности» и 
лучшему взаимопониманию по вопросам ядерного ору-
жия между Российской Федерацией и НАТО. Таким об-
разом, его использование будет содействовать углубле-
нию взаимного доверия между ними по ядерным вопро-
сам. 

В Глоссарии сведены термины, используемые в 
государствах-членах СРН. Он предназначен для практи-
ческого использования и поэтому в нем отсутствуют уз-
коспециальные технические термины или определения. 
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Михайлов, ВБСС, 2009 [259] 
Приводимые в настоящей ра-

боте термины и их определения в 
основном соответствуют применяе-
мым в федеральных законах об ис-
пользовании атомной энергии, в до-
говорах по ограничению и сокраще-
нию ядерных вооружений, в спра-
вочной и энциклопедической лите-
ратуре, в многочисленных публика-
циях. Вместе с тем, определения ря-

да терминов уточнены, переработаны, введены определе-
ния тех из них, которые стали появляться в последнее 
время. При этом предпринята попытка дать наиболее 
употребляемые термины. 

Словарь содержит около 800 терминов… 
 

Хлопков, ЯН КЭ, 2009 [260] 
В энциклопедии представлено 

свыше 200 статей по ключевым воп-
росам истории и современного сос-
тояния проблем ядерного оружия и 
режима нераспространения. Приво-
дятся сведения об основных типах 
стратегических вооружений, ядер-
ных программах и объектах ядерно-
го топливного цикла более 30 стран, 
международных переговорах и сог-
лашениях по ограничению вооруже-

ний и разоружению; освещается становление и функцио-
нирование национальных и международных институтов 
ядерной безопасности; раскрываются центральные поня-
тия ядерной физики. 
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Макаров, Г Россия-НАТО, 2011—
2013 [261] 

Глоссарий — результат деся-
тилетнего плодотворного сотрудни-
чества между заинтересованными 
структурами НАТО и Министерства 
обороны Российской Федерации, 
Службой русского перевода НАТО и 
Военным университетом МО РФ 
(Москва). 

 

2.2.8. Издания по оборонно-промышленному 
комплексу 

Оборонно-промышленный комплекс Российской 
Федерации — единый комплекс организаций промыш-
ленности и науки, разрабатывающих, производящих, мо-
дернизирующих и утилизирующих продукцию военного 
назначения в целях оснащения и материального обеспе-
чения Вооруженных Сил и других войск РФ, а также ре-
ализации продукции военного назначения в ходе осу-
ществления военно-технического сотрудничества РФ с 
иностранными государствами [181]. 

Постоянно действующим органом, организующим 
и координирующим деятельность федеральных органов 
исполнительной власти по развитию оборонно-промыш-
ленного комплекса, является Военно-промышленная ко-
миссия [31]. 

Военно-промышленная комиссия Российской 
Федерации — постоянно действующий орган, образо-
ванный в целях реализации государственной политики в 
сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-
технического обеспечения обороны страны, безопаснос-
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ти государства и правоохранительной деятельности 
[1049]. 

В 90-х годах XX века в РФ проводилась политика 
конверсии военного производства, сокращения вооруже-
ний до уровня, необходимого для надежной обороны и 
безопасности страны в новых исторических условиях 
[28]. Ранее эта часть промышленного комплекса нашей 
страны назвалась военно-промышленным комплексом. 

Военно-промышленный комплекс — группа вза-
имосвязанных отраслей промышленности и организаций, 
осуществляющая работы или сохраняющая возможности 
по выполнению государственного оборонного заказа 
[914]. 

К изданиям по оборонно-промышленному комплек-
су причислены издания, описанные ниже. 

 
Сало, ОПК КТС, 2000 [262] 

Словарь является справочным 
пособием по терминологии в облас-
ти оборонной промышленности, а 
также в смежных с ней областях. 
Издается впервые и содержит более 
700 наиболее употребляемых науч-
ных, технических, экономических, 
военных и юридических терминов и 
понятий, снабженных развернутыми 
пояснениями, составленными на ос-
нове большого числа нормативно-

правовых документов, монографий, журнальных статей, 
терминологических словарей. 

Предназначен для специалистов, связанных с соз-
данием военной техники, а также для лиц, работающих с 
научной, технической и производственной литературой. 
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Сергеев, ВПК Р, 2005 [263] 
В первый том включены мате-

риалы об истории и сегодняшнем 
дне отечественной оборонной про-
мышленности, становлении ее раз-
личных отраслей, направлений и 
предприятий, разработке и произ-
водстве различных типов, видов и 
образцов вооружений и военной 
техники. 

В энциклопедии помещены материалы о более чем 
пятистах предприятиях, организациях и учреждениях 
ОПК России, НИУ МО и космодромах, об их истории и 
современной деятельности. 

 
Рогозин, ВиМ, 2016 [264] 

В словаре, подготовленном с 
участием ведущих российских уче-
ных и экспертов, генеральных конст-
рукторов по созданию вооружения, 
военной и специальной техники, от-
ражена систематизированная терми-
нология по основным компонентам 
военно-технической и научно-
технической политики Российской 
Федерации со ссылками на источни-

ки законодательной и нормативно-правовой базы. Сло-
варь предназначен для участников реализации военно-
технической политики, а также может быть использован 
при унифицированном лингвистическом обеспечении 
аналитических и информационно-справочных систем в 
рассматриваемой предметной области. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

Перечень использованных источников содержит 
номера библиографических ссылок и соответствующие 
библиографические описания русских военных словарей 
и энциклопедий, описанных в первом томе. Остальные 
использованные в монографии источники представлены 
в третьем томе. 

1. Универсальные (общие) военные издания 

1.1. Военные энциклопедии 

1. Военный энциклопедический лексикон, издавае-
мый Обществом военных литераторов : в 15 т. / Под ред. 
Л.И. Зедделера. — Санкт-Петербург: типография Импе-
раторской Академии Наук, 1837—1852. 

2. Военный энциклопедический лексикон, издавае-
мый Обществом военных литераторов и, посвященный 
его императорскому высочеству наследнику цесаревичу 
великому князю Александру Николаевичу : в 14 т. / Под 
ред. М.И. Богдановича. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: 
типография Штаба военно-учебных заведений, 1852—
1858. 

3. Энциклопедия военных и морских наук : в 8 т. / 
Под гл. ред. Г.А. Леера. — Санкт-Петербург: Типография 
В. Безобразова и Комп., 1883—1897. 

4. Военная Энциклопедия : в 18 т. / Под ред. К.И. 
Величко, В.Ф. Новицкого и др. — Петербург, Петроград: 
Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1911—1915. 

5. Карманная энциклопедия войны 1914 года. — 
Петроград: Типография Е.М. Брумберга, 1914. — 159 с. 
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6. Михайлов Д. Всемирный военный справочник 
«Современник». — Петроград; Киев: Книгоиздательство 
«Сотрудник», 1915. — 356 с. 

7. Советская Военная Энциклопедия : в 2 т. / Пред-
седатель Редакционного совета К.Е. Ворошилов. — М.: 
ГСЭИ «Советская энциклопедия», 1932—1933. 

8. Советская Военная Энциклопедия : в 8 т. / Пред-
седатель Главной редакционной комиссии А.А. Гречко; 
Н.В. Огарков. — М.: Воениздат, 1976—1980. 

9. Советская Военная Энциклопедия : в 1 т. / Пред-
седатель Главной редакционной комиссии М.А Моисеев. 
— 2-е изд. — М.: Воениздат, 1990. 

10. Военная Энциклопедия : в 8 т. / Председатель 
Главной редакционной комиссии П.С. Грачев; И.Н. Ро-
дионов; И.Д. Сергеев; С.Б. Иванов. — М.: Воениздат, 
1994—2004. 

11. Новейшая военная энциклопедия. Сила и гор-
дость новой России / Редкол.: А.П. Горкин и др. Авторы 
и сост.: Ю.Т. Аверьянов и др.; Институт военной истории 
Министерства обороны Российской Федерации. — М.: 
РИПОЛ классик, 2007. — 1664 с. 

12. Военная энциклопедия Беларуси / Гл. ред. Л.У. 
Языкович. — Минск: Белорусская энциклопедия им. П. 
Бровки, 2010. — 1136 с. 

1.2. Основные военные словари 

13. Словарь военных известий. Объяснитель всех 
выражений военного и морского дела и справочная 
книжка, необходимая при чтении известий с Дальнего 
Востока / Сост. А.П. Ненашев. — М.: Издание Д.П. Ефи-
мова, 1904. — 131 с. 
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14. Толковый словарь военных слов / Под ред. Б.И. 
Имшенецкого. — Петроград: Типография И.В. Леонтье-
ва, 1914. — 50 стб. 

15. Малышев Н.П. Карманный военно-морской сло-
варь. — М.: Товарищество «Образование», 1914. — 
128 с. 

16. Краткий словарь оперативно-тактических и об-
щевоенных слов (терминов) / Под ред. Н.Н. Шкодунови-
ча; ВА им. М.В. Фрунзе. — М.: Военное изд-во МО 
СССР, 1958. — 323 с. 

17. Словарь основных военных терминов / Под ред. 
В.В. Курасова; ВАГШ ВС СССР. — М.: Воениздат, 1965. 
— 248 с. 

18. Толковый словарь военных терминов / Сост. 
П.И. Скуйбеда. — М.: Воениздат, 1966. — 528 с. 

19. Военный энциклопедический словарь / Пред. 
Гл. ред. комиссии Н.В. Огарков. — М.: Воениздат, 1983. 
— 863 с. 

20. Военный энциклопедический словарь / Пред. 
Гл. ред. комиссии С.Ф. Ахромеев. — 2-е изд. — М.: Во-
ениздат, 1986. — 863 с. 

21. Словарь военных терминов / Сост. А.М. Плехов. 
— М.: Воениздат, 1988. — 335 с. 

22. Общая и военная политология : краткий темати-
ческий справочник / Авторы-составители О.В. Адамце-
вич и др.; Военно-воздушная академия. — Монино (Мос-
ковской области): ВВА, 1992. — 108 с. 

23. Краткий словарь специальных терминов для ру-
ководящего состава Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации / Под общ. ред. М.П. Колесникова; ГШ ВС РФ. 
— М.: Военное издательство, 1994. — 63 с. 

24. Международная безопасность и обороноспособ-
ность государств. (Понятия, определения, термины) : 
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учебно-справочное пособие / Под общ. ред. О.К. Рогози-
на. — М.: ТОО «Интерстамо», 1998. — 488 с. 

25. Категории и термины системы знаний о войне и 
военной безопасности / М.А. Гареев и др.; Под ред. И.Д. 
Сергеева. — М.: Акад. воен. наук, 2000. — 106 с. 

26. Словарь военных терминов / Сост. В.Д. Заболо-
тин; Гл. ред. Н.Е. Дмитриев. — М.: ООО «НИЦ «КОС-
МО», 2000. — 264 с. 

27. Война и мир в терминах и определениях / Под 
ред. Д.О. Рогозина. — М.: «ПоРог», 2004. — 624 с. 

28. Военный энциклопедический словарь / Пред. 
Гл. ред. комиссии А.Э. Сердюков. — М.: Воениздат, 
2007. — 832 с. 

29. Война и мир в терминах и определениях. Воен-
но-политический словарь / Под общ. ред. Д.О. Рогозина. 
— М.: Вече, 2011. — 640 с. 

30. Война и мир в терминах и определениях : в 2 кн. 
/ Под общ. ред. Д.О. Рогозина. — М.: Вече, 2017. 

31. Справочник по терминологии в оборонной сфе-
ре // Министерство обороны Российской Федерации. 
Официальный сайт, 2018. — 585 с. — URL: http:// 
dictionary.mil.ru/dictionary (дата обращения 22.12.2018). 

32. Тютюнников Н.Н. Словарь военных терминов 
российского законодательства : в 2 т. — М.: Издатель-
ство «Перо», 2018. 

1.3. Дополнительные военные словари 

33. Погосский А.Ф. Словарь иностранных слов во-
енного значения, принятых в русском языке. — Санкт-
Петербург: Досуг и дело, 1870. — 51 с. 

34. Горский В. Военный словарь. — М.: Типогра-
фия Л. Федорова, 1914. — 62 стб. 
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35. Военный словарь-справочник, необходимый при 
чтении известий о войне. — М.: Издание А.Д. Демкина, 
1914. — 32 с. 

36. Евгениев. Военный словарь. — Петроград: Из-
дание М.И. Семенова, 1914. — 20 с. 

37. Лянченков М.С. Словарь современной войны. 
— Петроград: Типография братьев В. и И. Линник, 1914. 
— 48 с. 

38. Муромский В.И. Словарь военных терминов. — 
Петроград: Марс, 1914. — 63 с. 

39. Военный толковый словарь / Составленный под 
ред. Вл. Майстрах. — М.: Типография АО «Московское 
издательство», 1915. — 48 с. 

40. О великой европейской войне 1914—1915 г. / 
Сост. А. Меньшиков. — Вятка: Вятский комитет Об-
щества помощи семьям запасных, 1915. — 152 с. 

41. Соколов Н.Н. Краткий военный словарь. — М.: 
Учпедгиз, 1944. — 48 с. — (Единая государственная сис-
тема стенографии). 

42. Список русских сокращений, применяемых в 
СССР / Институт по изучению истории и культуры 
СССР; директор В.А. Яковлев; исследования и материа-
лы, серия 1, № 13. — Мюнхен: Институт по изучению 
истории и культуры СССР, 1954. — 304 с. 

43. Нелюбин Л.Л. Иллюстрированный военно-тех-
нических словарь. Русский, английский, немецкий, 
французский и испанский языки / Под ред. В.А. Злома-
нова. — М.: Воениздат, 1968. — 481 с. 

44. Колгушкин А.Н. Лингвистика в военном деле. 
(Разработка и использование частотных словарей воен-
ной лексики). — М.: Воениздат, 1970. — 179 с. 
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45. Словарь эрудита. Выпуск 4. Военная наука. 
Морское дело. Техника / Сост. В.П. Морозов, Э.А. Тол-
качев. — СПб.: Фолио-Пресс, 1998. — 432 с. 

46. Аббревиатуры, условные обозначения ВС РФ. 
— [М.: МО РФ, 1999.] — 42 с.  

47. Военный энциклопедический словарь : в 2 т. / 
Редкол.: А.П. Горкин, В.А. Золотарев, В.М. Карев и др.; 
Институт военной истории МО РФ. — М.: Большая Рос-
сийская энциклопедия, «РИПОЛ КЛАССИК». 2001. 

48. Военный энциклопедический словарь / Редкол.: 
А.П. Горкин, В.А. Золотарев и др.; Институт военной ис-
тории МО РФ. — М.: Большая Российская энциклопедия, 
«РИПОЛ КЛАССИК», 2002. — 1664 с. 

49. Военный энциклопедический словарь / Ю.Т. 
Аверьянов и др. — М.: ОНИКС 21 век, 2002. — 1431 с. 

50. Отечественные военные и служебные аббревиа-
туры : словарь / Составители С.В. Киселев, Г.Л. Плоткин. 
— М.: Рейттаръ, 2003. — 112 с. — (Шеврон, № 8). 

51. Фадеев С.В. Учебный словарь военных и техни-
ческих сокращений русского языка / Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова. — СПб.: ВМА, 2003. — 174 с. 

52. Словарь сокращений и аббревиатур армии и 
спецслужб / Сост. А.А. Щелоков. — М.: ООО «Издатель-
ство АСТ»; ЗАО «Издательский дом ГЕЛЕОС», 2003. — 
318 с. 

53. Военный энциклопедический словарь : самое 
полное современное издание : более 7500 словарных ста-
тей / Ю.Т. Аверьянов и др. — М.: Эксмо, 2007. — 1024 с. 

54. Ефремов О.Ю., Зверев С.Э. Военное лидерство: 
психология, педагогика, риторика. — СПб.: Алетейя, 
2013. — 368 с. 
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55. Подберезкин А.И. Сборник сокращений по 
международной, политической, социально-экономичес-
кой и военно-политической тематике / Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД России. — М.: МГИ-
МО-Университет, 2013. — 239 с. 

56. Тютюнников Н.Н. Военная мысль в терминах и 
определениях : в 3 т. — М.: Издательство «Перо», 2018. 

57. Тютюнников Н.Н. Краткий словарь военных 
сокращений : около 5000 сокращений. — М.: Издательст-
во «Перо», 2020. — 446 с. 

1.4. Военно-исторические издания 

58. Викторов С.М. Военно-исторический словарь : 
настольный справочник современной войны. — Киев: 
Типография В.П. Бондаренко и П.Ф. Гнездовского, 1914. 
— 256 стб. 

59. Бескровный Л.Г. Хрестоматия по русской воен-
ной истории / ВА им. М.В. Фрунзе. — М.: Воениздат, 
1947. — 639 с. 

60. Митяев А.В. Книга будущих командиров. — 2-е 
изд., доп. — М.: Молодая гвардия, 1974. — 368 с. 

61. Жигулев А.М., Кузнецов Н.П. Слово в строю. 
Крылатые слова, образные выражения. — М.: Воениздат, 
1982. — 128 с. 

62. О долге и чести воинской в российской армии: 
Собрание материалов документов и статей / Сост. Ю.А. 
Галушко, А.А. Колесников; Под ред. В.Н. Лобова. — 2-е 
изд. — М.: Воениздат, 1991. — 368 с. 

63. Термины и понятия военной истории Руси, Рос-
сии IX — начала XX века / Сост. А.В. Казаков. — СПб.: 
Нестор, 1998. — 62 с. 

64. Краткий военно-исторический словарь / Отв. К. 
Матусевич. — Минск: Лекция, 1998. — 222 с. 
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65. Детская военная энциклопедия : в 2 кн. / Авт.-
сост. Н. Волковский, Ю. Которин. — СПб.: ООО «Изда-
тельство «Полигон»; М.: ЗАО «Издательство «ОЛМА-
ПРЕСС», 2001—2002. 

66. Краснов В.Г., Дайнес В.О. Русский военно-исто-
рический словарь. — М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. — 
655 с. 

67. Русская военная мысль, XVIII век / Сост. В. 
Гончаров. — М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: Terra 
Fantastica, 2003. — 408 с. 

68. Степанищев А.Т., Филипповых Д.Н. Словарь-
справочник по военно-исторической терминологии. — 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 256 с. 

69. Темиров Ю.Т., Донец А.С. Энциклопедия заб-
луждений. Война. — М.: Изд-во Эксмо; Донецк: Изд-во 
СКИФ, 2004. — 336 с. 

70. Военно-исторический словарь / Под ред. В.В. 
Адамчика и др. — М.: АСТ; Минск: Харвест, 2005. — 
992 с. 

71. Военное дело. Энциклопедический словарь Ф.А. 
Брокгауза и И.А. Ефрона / Редактор-сост. И.Е. Арясов. — 
М.: Вече, 2006. — 640 с. 

72. Потрашков С.В., Потрашков А.С. Иллюстриро-
ванный военно-исторический словарь. — М.: Эксмо, 
2006. — 1088 с. 

73. Охлябинин С.Д. 300 лет русской военной исто-
рии с XVII века до 1917 года : иллюстрированный воен-
но-исторический словарь Российской империи. — М.: 
Эксмо, 2008. — 240 с. 

74. Сороколетов Ф.П. История военной лексики в 
русском языке (XI—XVII вв.) / Отв. ред. Ф.П. Филин. — 
2-е изд., доп. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 
— 384 с. 
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75. Митяев А.В. Книга будущих командиров. — 2-е 
изд. — М.: ИД Мещерекова; Эксмо, 2012. — 448 с. 

76. Шокарев Ю.В. Военная энциклопедия. — М.: 
ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013. — 136 с. 

77. Проказов Б.Б. Детская энциклопедия военного 
дела. Техника, униформа, знаки различия. — М.: ACT, 
2014. — 192 с. 

2. Отраслевые военные издания 

2.1. Издания по Сухопутным войскам 

2.1.1. Основные издания 

78. Словарь ракетных и артиллерийских терминов / 
Сост. А.П. Богацкий, Ф.С. Кузнецов, А.Ф. Шаповалов; 
отв. ред. Г.Е. Передельский.— М. Воениздат, 1968. — 
335 с. 

79. Словарь ракетных и артиллерийских терминов / 
Под ред. В.М. Михалкина; Управление начальника ра-
кетных войск и артиллерии Сухопутных войск МО 
СССР. — М. Воениздат, 1989. — 252 с. 

80. Основные военные термины, применяемые в 
уставных документах Сухопутных войск тактического 
звена управления : справочник / А.М. Кабаченко и др.; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД Рос-
сии, воен. каф. — М.: МГИМО-Университет, 2015. — 
397 с. 

2.1.2. Военно-исторические издания 

81. Тучков С.А. Военный словарь, заключающий 
наименования или термины, в Российском сухопутном 
войске употребляемые, с показанием рода науки, к кото-
рому принадлежат, из какого языка взяты, как могут 
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быть переведены на российский, какое оных употребле-
ние и к чему служат (1818 г.) / Предисл. и подг. текста 
С.В. Львова и Л.В. Митрошенковой. — М.: Кучково по-
ле, 2008. — 400 с. 

82. Краткий артиллерийский военно-исторический 
лексикон, или Терминологический словарь всего, пре-
имущественно до русской полевой артиллерии начала 
XIX столетия касаемого / Сост. А.А. Смирнов; Труды 
Государственного Исторического музея, вып. 156. — М.: 
2006. — 232 с. 

2.2. Издания по Воздушно-космическим силам 

83. Кто, как и на чем летает. (Сущность и история 
авиации в общедоступном карманном словаре) / Соста-
вители А.К. и В.Т.; под редакцией организатора Полтавс-
кого аэроклуба А.К. Кауфмана. — Полтава: Типография 
«Полт. Голоса» (бр. Иваненко), 1910. — 39 с. — (Деше-
вая воздухоплавательная библиотека. Выпуск 1). 

84. Вишнев В. Воздушный справочник : сборник 
статей по вопросам авиации и воздухоплавания : в 4 т. — 
М.: Авиоиздательство, 1925—1927. 

85. Авиационно-воздухоплавательный словарь / 
Cост. К. Вейгелин; под ред. С. Покровского; приложение 
в журналу «Самолет» за 1925 г. — М.: Самолет, 1926. — 
140 с. 

86. Краткий словарь авиационно-воздухоплава-
тельных терминов / Сост. А.В. Шиуков; под ред. В.А. 
Зарзара и Ф.Ф. Новицкого. — М.: Осоавиахим, 1930. — 
47 с. 

87. Военно-авиационный словарь / Под руковод. 
П.Ф. Березина. — М.: Воениздат, 1966. — 472 с. 
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88. Словарь единых понятий оперативно-так-
тических терминов. — М.: 2 ЦНИИ МО РФ, 2004. — 
66 с. 

2.3. Издания по Военно-Морскому Флоту 

2.3.1. Основные издания 

89. Шишков А.С. Морской словарь, содержащий 
объяснение всех названий, употребляемых в морском ис-
кусстве : в 3 т. / Ученый комитет Главного морского 
штаба Его Императорского Величества. — СПб.: Ти-
пография Императорской Российской Академии, 1832—
1840. 

90. Краткий морской словарь для любителей морс-
кого дела / Сост. В.В. Вахтин. — СПб.: Тип. А.А. Соко-
лова, 1874. — 482 с. 

91. Объяснительный морской словарь / Сост. В.В. 
Вахтин. — 2-е доп. изд. — СПб.: Изд. комиссионера 
Морского министерства Н.Г. Мартынова, 1894. — 390 с. 

92. Лукашевич С.П. Краткий словарь морских вы-
ражений. — 2-е изд. — Ленинград: Редакционно-изда-
тельский отдел Морского ведомства, 1925. — 80 с. 

93. Лукашевич С.П. Краткий морской словарь. — 
М.; Ленинград: Военмориздат, 1939. — 69 с. 

94. Самойлов К.И. Морской словарь : в 2 т. — М.; 
Ленинград: Военмориздат, 1939—1941. 

95. Краткий морской словарь / Под ред. В.Г. Фадее-
ва. — М.: Воениздат, 1955. — 120 с. 

96. Военно-морской оперативно-тактический сло-
варь / Под ред. Н.А. Питерского, Д.А. Вершинина; Глав-
ный штаб Военно-Морского Флота. — М.: Воениздат, 
1957. — 328 с. 
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97. Морской словарь : в 2 т. / Гл. ред. В.Г. Фадеев. 
— М.: Воениздат, 1959. 

98. Атлас океанов. Термины. Понятия. Справочные 
таблицы / Ответственный редактор С.Г. Горшков; Ми-
нистерство обороны СССР; Военно-Морской Флот. — 
М.: Главное управление навигации и океанографии МО 
СССР, 1980. — 156 с. 

99. Военно-морской словарь / Гл. ред. В.Н. Черна-
вин; МО СССР; ВМФ. — М.: Воениздат, 1989. — 511 с. 

100. Военно-морской энциклопедический словарь / 
Под ред. В.И. Куроедова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
Воениздат, 2003. — 960 с. 

2.3.2. Дополнительные издания 

101. Глотов А.Я. Изъяснение принадлежностей к 
вооружению корабля / К 300-летию русского регулярного 
военно-морского флота. — Переизд. 1816 г. — СПб.: 
Браск, 1994. — 272 с. 

102. Меньшиков М.О. Руководство к чтению мор-
ских карт, русских и иностранных / Главное гидрографи-
ческое управление Морского министерства. — СПб.: Ти-
пография Морского министерства, 1891. — 127 с. 

103. Сморгонский И.К. Кораблестроительные и не-
которые морские термины нерусского происхождения. — 
М.; Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 
1936. — 180 с. 

104. Краткий иллюстрированный морской словарь 
для юношества / М.Н. и Д.Л. Сулержицкие; под ред. 
контр-адмирала Н.Г. Морозовского. — М.: Изд-во 
ДОСААФ, 1955. — 287 с. 

105. Масленников Б.Г. Морская карта рассказывает. 
— М.: Воениздат, 1973. — 368 с. 
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106. Орфографический морской словарь. Опыт сло-
варя-справочника : около 25000 слов / Сост. Р.Э. Порец-
кая; под ред. чл.-кор. АН СССР Ф.П. Филина. — М.: Во-
ениздат, 1974. — 293 с. 

107. Военно-морской словарь для юношества : в 2 т. 
/ Под общ. ред. П.А. Грищука. — М.: Изд-во ДОСААФ 
СССР, 1985—1987. 

108. Масленников Б.Г. Морская карта рассказывает 
/ Под ред. Н.И. Смирнова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Воениздат, 1986. — 368 с. 

109. Аммон Г.А. Морские памятные даты / Под ред. 
В.Н. Алексеева. — М.: Воениздат, 1987. — 398 с. 

110. Военно-морской словарь для юношества : око-
ло 10 000 слов / Под общ. ред. П.А. Грищука. — 2-е изд. 
— М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1988. — 560 с. 

111. Кузин В.П., Никольский В.И. Военно-Морской 
Флот СССР, 1945—1991 : иллюстрированная энциклопе-
дия. — СПб.: Историческое морское общество, 1996. — 
653 с. 

112. Каланов Н.А. Словарь пословиц и поговорок о 
море. Пословицы и поговорки народов мира о море, мо-
ряках и рыбаках, флотской службе и рыбацком промыс-
ле, морской флоре и фауне : 7000 пословиц и поговорок. 
— 2-е изд. перераб. и дополн. — М.: МОРКНИГА, 2010. 
— 424 с. — (Энциклопедия морской культуры). 

113. Каланов Н.А. Словарь морского жаргона. — 
2-е изд., дополн. и перераб. — М.: Горизонт, 2015. — 420 
с. — (Энциклопедия морской культуры). — URL: https:// 
www.litres.ru/nikolay-kalanov/slovar-morskogo-zhargona-97 
41734/ (дата обращения 08.05.2019). 
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2.3.3. Исторические военно-морские издания 

114. Пираты. Иллюстрированная история морского 
разбоя / Автор-сост. П.X. Гребельский. — 2-е изд., доп. и 
перераб. — СПб.: Издательско-полиграфический комп-
лекс «Вести», 1992. — 128 с. 

115. Рогожинский Ж. Энциклопедия пиратов / Пер. 
с англ. — М.: Вече, А. Корженевский, 1998. — 688 с. 

116. Мерьен Ж. Энциклопедия пиратства. — М.: 
ТЕРРА-Книжный клуб, 1999. — 495 с. 

117. Бурмистрова Л., Мороз В. Пираты. Разбойни-
ки : энциклопедия. — М.: ООО «Издательство «Росмэн-
Пресс», 2001. — 111 с. 

118. Детская военно-морская энциклопедия : в 2 т. / 
Ю. Каторин, Н. Волковский. — СПб.: ООО «Издатель-
ство «Полигон»; М.: ЗАО «Издательство «ОЛМА-
ПРЕСС», 2001—2002. 

119. Доценко В.Д. Мифы и легенды Российского 
флота. — 3-е изд., испр. и доп. — СПб.: ООО «Издатель-
ство «Полигон», 2002. — 352 с. — (Популярная энцикло-
педия). 

120. Энциклопедия будущего адмирала / А. Плато-
нов. — СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2003—
2004. 

121. Доценко В.Д. История военно-морского искус-
ства : в 2 т. / Под общ. ред. В.И. Куроедова. — М.: Экс-
мо; Terra Fantastica, 2005. — (Энциклопедия военной ис-
тории). 

122. Золотарев В.А., Козлов И.А. Три столетия Рос-
сийского флота : в 4 т. — СПб.: ООО «Издательство 
«Полигон», 2003—2005. 

123. Танстолл Б. Морская война в век паруса. 
1650—1815. Сражения великих адмиралов / Пер. с англ. 
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— М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 448 с. — (Энциклопедия 
военной истории). 

124. Констам Э. Пираты. Буканьеры, флибустьеры, 
приватиры XVII—XIX вв. / Пер. с англ. — М.: Эксмо, 
2008. — 240 с. 

125. Манвелов Н.В. Обычаи и традиции Российско-
го Императорского флота. — М.: Яуза, Эксмо, 2008. — 
384 с. 

126. Перье Н. Пираты. Всемирная энциклопедия. — 
М.: Гелеос, 2008. — 256 с. 

127. Ткаченко А.Ф. Морской биографический сло-
варь. — Луганск: Изд-во «Шико», ООО «Виртуальная 
реальность», 2008. — 488 с. 

128. Малов В.И. Я познаю мир. Тайны пиратов : 
детская энциклопедия. — М.: АСТ; Астрель, 2009. — 
394 с. 

129. Ликсо В.В. Детская энциклопедия военно-
морского флота. — М.: АСТ, 2014. — 192 с. 

130. Ткаченко Н.А. Морской этимологический сло-
варь. — 2-е изд. — М.: ООО «Горизонт», 2018. — 442 с. 
— (Энциклопедия морской культуры). — URL: https:// 
www.litres.ru/nikolay-tkachenko/morskoy-etimologicheskiy-
slovar/ (дата обращения 08.05.2019). 

2.4. Издания по родам войск Вооруженных Сил 

131. Военный энциклопедический словарь Ракет-
ных войск стратегического назначения / Под ред. И.Д. 
Сергеева; МО РФ; ВА РВСН им. Петра Великого. — М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1999. — 634 с. 

132. Энциклопедия Ракетных войск стратегического 
назначения / Под общ. ред. Н.Е. Соловцова; МО РФ. — 
М.: РВСН; Белгород: Белгородская областная типогра-
фия, 2009. — 860 с. 
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133. Алехин Р.В. Воздушно-десантные войска: ис-
тория российского десанта. — М.: Эксмо, 2009. — 416 с. 
— (Энциклопедия спецназа). 

2.5. Издания по специальным войскам и 
службам 

2.5.1. Издания по силам специальных операций 

134. Спецслужбы и войска особого назначения / 
Сост. и общ. ред. Т.И. Линник, П.В. Кочетковой. — 
Минск: Литература, 1996. — 608 с. — (Энциклопедия 
тайн и сенсаций). 

135. Попенко В.Н. Словарь боевого пловца. — М.: 
ООО «Винрэй», 2002. — 128 с. 

136. Спецназ России : энциклопедия / Сост. В. Сте-
паков. — М.: Яуза, Эксмо, 2007. — 448 с. 

137. Наумов Ю.Ю. Энциклопедия спецназа стран 
мира. — Белгород; Харьков: Книжный клуб «Клуб се-
мейного досуга», 2011. — 606 с. 

138. Баленко С.В. Спецназ везде спецназ : полная 
энциклопедия элитных подразделений. — М.: Яуза; Экс-
мо (ЛитРес), 2012. — 679 с. 

139. Баленко С.В. Всемирная энциклопедия спецна-
за. — М.: Эксмо; Яуза, 2014. — 814 с. 

2.5.2. Издания по разведке 

140. Военные разведчики XX века / Авт.-сост. М.Н. 
Толочко. — Минск: Литература, 1997. — 672 с. — (Эн-
циклопедия военного искусства). 

141. Козлов С.В. и др. Спецназ ГРУ: Очерки исто-
рии. Историческая энциклопедия в 5 книгах. — М.: НП 
ИД «Русская панорама», 2009—2013. 
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142. Колпакиди А.И., Север А. Разведка в Великой 
Отечественной войне. — М.: Яуза; Эксмо, 2010. — 736 с. 
— (Энциклопедия спецслужб). 

143. Север А., Колпакиди А.И. Спецназ ГРУ : самая 
полная энциклопедия. — М.: Эксмо; Яуза, 2012. — 861 с. 

2.5.3. Издания по инженерным войскам 

144. Суворов В.И. Термины, употребляемые в фор-
тификации, зде изъяснены на российском языке и по ал-
фавиту поставлены. 1724 г. // Русская техническая лите-
ратура первой четверти XVIII века / В.В. Данилевский. 
— М.; Ленинград: Академия наук СССР, 1954. — 
С. 296—302. 

145. Курганов Н.Г. Книга о науке военной. — 
Санкт-Петербург: Типография Сухопутного кадетского 
корпуса, 1777. — 350 с. 

146. Аничков Д.С. Начальные основания фортифи-
кации. — М.: Университетская типография, 1787. — 
183 с. 

147. Войтяховский Е.Д. Полная фортификация. — 
3-е изд. — М.: Типография С. Селивановского, 1809. — 
360 с. 

148. Руже М. Ручной словарь для инженеров. — 
Санкт-Петербург: Военная типография Главного штаба 
Его Императорского Величества, 1829. — 374 с. 

149. Ласковский Ф.Ф. Материалы для истории ин-
женерного искусства в России : в 3-х частях. — Санкт-
Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 
1858—1865. 

150. Шперк В.Ф. Фортификационный словарь / Во-
енно-инженерная краснознаменная академия Красной 
Армии им. В.В. Куйбышева. — М.: ВИА, 1946. — 126 с. 
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151. Военно-инженерный энциклопедический сло-
варь / Под ред. А.Б. Шевчука. — М.: ВИУ МО РФ, 1999. 
— 287 с. 

152. Экономический словарь-справочник военного 
инженера-строителя / Под общей ред. В.Я. Чеснокова, 
В.В. Исаева; Министерство обороны Российской Феде-
рации. (Утверждено к изданию заместителем Начальника 
строительства и расквартирования войск Министерства 
обороны Российской Федерации 22 ноября 2000 г.). — 
М.: ООО «Информполиграф», 2000. — 315 с. 

153. Губайдуллин А.М. Фортификационный сло-
варь. — Казань: Институт истории АН РТ, 2003. — 104 с. 

154. Энциклопедический словарь Военно-строи-
тельного комплекса МО РФ / Под ред. В.П. Гришина. — 
М.: Патриот, 2004. — 688 с. 

155. Военный энциклопедический словарь инже-
нерных войск / Под ред. А.Б. Шевчука. — М.: ВИА МО 
РФ, 2004. — 367 с. 

156. Губайдуллин А.М. Фортификационный сло-
варь. — 2-е изд., доп. и перераб. — Казань: Институт ис-
тории АН РТ, 2006. — 144 с. 

157. Мерников Л.Г. Крепости России. Большая эн-
циклопедия. — Минск: Харвест, 2013. — 256 с. 

158. Словарь фортификационных терминов / Сост. 
О.В. Шиловская; Государственный музей истории Санкт-
Петербурга. — СПб.: ГМИ СПб, 2014. — 12 с. 

2.5.4. Издания по медицинской службе 

159. Терминологический словарь медицинских зна-
ний : справочная книга / Сост. А.С. Таубер, член Военно-
медицинского ученого комитета. — 6-е бесплатное при-
ложение к «Военно-медицинскому журналу». — Санкт-
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Петербург: типография Тренке и Фюсно, 1907. — 
1064 стб. 

160. Энциклопедический словарь военной медици-
ны : в 6 т. / Главный редактор Е.И. Смирнов. — М.: Го-
сударственное издательство медицинской литературы, 
1946—1950. 

161. Краткий словарь терминов и понятий по орга-
низации и тактике медицинской службы : учебное посо-
бие / Сост. Б.А. Голосов, В.И. Медведев, Н.Л. Драгун; 
Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменная 
академия имени С.М. Кирова. — Ленинград: Типография 
ВМА им. С.М. Кирова, 1974. — 69 с.  

162. Пособие по военно-медицинской терминоло-
гии / Под общ. ред. А.С. Георгиевского и О.С. Лобастова; 
Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменная 
академия имени С.М. Кирова. — СПб.: ВМедА, 1979. — 
213 с. 

163. Медведев В.И., Марьянович А.Т. Основные 
понятия физиологии военного труда : учебное пособие 
для слушателей V факультета академии / Военно-меди-
цинская ордена Ленина Краснознаменная академия име-
ни С.М. Кирова. — Ленинград: ВМедА, 1983. — 35 с. 

164. Терминологический справочник по проблеме 
обитаемости образцов вооружения и военной техники / 
Под общей ред. В.В. Скорнякова; Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова. — СПб.: Типография ВМедА, 
1992. — 48 с. 

165. Терминологический словарь по авиационной и 
космической медицине / Под общ. ред. В.А. Пономарен-
ко; Военно-медицинский музей Министерства обороны 
РФ. — СПб.: ВММ, 1994. — 67 с. 

166. Военно-медицинская терминология : учебное 
пособие / Под общ. ред. О.С. Лобастова и А.М. Шелепо-
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ва; Военно-медицинская академия. — СПб.: ВМедА, 
2001. — 213 с. 

167. Словарь военно-медицинских терминов : учеб-
ное пособие / В.В. Редненко, В.В. Сиротко, С.М. Логви-
ненко, С.В. Козлов, Н.В. Рощин, А.В. Филянович, В.И. 
Минкевич, В.А. Самуйлов; УО «Витебский государ-
ственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. — Витебск: 
ВГМУ, 2007. — 180 с. 

168. Энциклопедический словарь военно-профилак-
тических терминов / Авт.-сост. П.И. Мельниченко, В.И. 
Попов; Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко; Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Се-
ченова. — Воронеж: Издательско-полиграфический 
центр «Научная книга», 2016. — 624 с. 

169. Понятия и термины военной гигиены : учебное 
пособие / Г.А. Тарасенко, Л.В. Транковская, Е.Б. Ани-
щенко и др.; Тихоокеанский государственный медицин-
ский университет. — Владивосток: Медицина ДВ, 2016. 
— 188 с. 

2.5.5. Издания по остальным специальным 
войскам и службам 

170. Казанов М. Музыкальная терминология : крат-
кий словарь. — М.: Институт военных дирижеров, 1957. 
— 49 с. 

171. Краткий топографо-геодезический словарь-
справочник / Под ред. Б.С. Кузьмина. — М.: Недра, 1968. 
— 221 с. 

172. Справочник военного руководителя общеобра-
зовательной школы и ПТУ / Составитель В.В. Третьяков. 
— Киев: Радянська школа, 1988. — 256 с. 
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173. Образцов П.И., Уваров Ю.М. Краткий словарь 
основных категорий и понятий по военной педагогике / 
Военный институт правительственной связи. — Орел: 
ВИПС, 1999. — 75 с. 

174. Основные термины и понятия по радиацион-
ной, химической и биологической защите войск : терми-
нологический словарь / Под ред. Ю.Н. Корякина; Воен-
ный университет радиационной, химической и биологи-
ческой защиты. — М.: ВУРХБЗ, 2000. — 290 с. 

175. Финансы и кредит в экономике Вооруженных 
Сил : словарь / Подготовлен Н.З. Кунц; Военный финан-
сово-экономический университет Министерства обороны 
Российской Федерации; Академия проблем военной эко-
номики и финансов. — М., ВФЭУ МО РФ, 2001. — 140 с. 

176. Справочник по основным терминам в области 
эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники 
// Основные нормативные документы (акты), справочник 
по основным терминам в области эксплуатации и ремон-
та вооружения и военной техники / Управление началь-
ника вооружения ВС РФ; 17 управление МО РФ. — М.: 
2004. — 102 с. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

177. Психолого-педагогический словарь офицера 
воспитателя корабельного подразделения / Г.А. Броне-
вицкий, Г.Г. Броневицкий, А.Н. Томилин. — Новорос-
сийск: «С легкой руки», 2005. — 76 с. 

178. Терминология системы ремонта автомобиль-
ной техники : справочник / А.Г. Шмаков и др.; Главное 
автобронетанковое управление Министерства обороны 
РФ; Челябинское высшее военное командно-инженерное 
училище (Военный институт); ФГОУ ВПО «Челябинский 
государственный агроинженерный университет». — 2-е 
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изд., перераб. и доп. — Челябинск: ООП ЧГАУ, 2005. — 
68 с. 

179. Военная экономика и тыловое обеспечение 
войск (сил) : словарь / Пред. ред. комиссии В.И. Исаков; 
Штаб Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: 
МО РФ, 2006. — 416 с. 

180. Дигин С.Н. Профессиональная социализация 
курсантов в высших военных учебных заведениях : сло-
варь / Челябинское высшее военное автомобильное ко-
мандно-инженерное училище (военный институт) имени 
главного маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистро-
ва. — Челябинск: ЧВВАКИУ, 2008. — 120 с. 

181. Военно-юридический энциклопедический сло-
варь / Под общ. ред. А.В. Кудашкина, К.В. Фатеева. — 
М.: За права военнослужащих, 2008. — 367 с. 

182. Преступления против военной службы и воен-
ные преступления : словарь-справочник / Автор-состави-
тель Р.В. Закомолдин. — М.: Изд-во Nota Bene, 2010. — 
120 с. 

183. Военно-психологический словарь-справочник / 
Под общ. ред. Ю.П. Зинченко; Общество психологов си-
ловых структур. — М.: ИД Куприянова, 2010. — 592 с. 

184. Словарь терминов, сокращений и определений 
/ Утв. Б.П. Смирнов. — М.: ЗАО «НПЦ ИРС», 2011. — 
110 с. 

185. Технические средства службы горючего. Тер-
мины и определения : справочник / А.Г. Николаев, А.К. 
Титаренко, М.В. Нефедкина и др.; под ред. С.Г. Рихеля; 
Министерство обороны Российской Федерации; Вольс-
кий военный институт материального обеспечения. — 
Вольск: ВВИМО, 2019. — 90 с. 
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2.6. Издания по другим войскам, воинским 
формированиям и органам 

2.6.1. Издания по гражданской защите 

186. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Вы-
живание в зоне вооруженных конфликтов. — Краснодар: 
Советская Кубань, 1999. — 336 с. 

187. Гражданская защита. Понятийно-терминологи-
ческий словарь / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева; МЧС 
России. — М.: Издательство «Флайст», Информационно-
издательский центр «Геополитика», 2001. — 240 с. 

188. Яковлев А.Т., Коваленко Т.Г. Медицина ка-
тастроф: основные понятия, термины и основы выжива-
ния / Волгоградский государственный университет Ми-
нистерства образования Российской Федерации. — Вол-
гоград: Изд-во ВолГУ, 2001. — 104 с. 

189. Черныш И.В. Энциклопедия выживания. — М.: 
Айрис-пресс, 2002. — 432 с. 

190. Зигуненко С.Н. Я познаю мир. Основы 
безопасности жизнедеятельности : детская энциклопедия. 
— М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство 
Астрель», 2003. — 399 с. 

191. Чрезвычайные ситуации : энциклопедия 
школьника / Под общей ред. С.К. Шойгу; МЧС России. 
— М.; Тверь: Тверской полиграфкомбинат детской лите-
ратуры, 2004. — 400 с. 

192. Тверская С.С. Безопасность жизнедеятельнос-
ти : словарь-справочник : учебное пособие. — М.: Изда-
тельство Московского психолого-социального института; 
Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. — 192 с. 
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193. Гражданская защита : энциклопедический сло-
варь / Ю.Л. Воробьев и др.; под общ. ред. С.К. Шойгу; 
МЧС России. — М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005. — 551 с. 

194. Гражданская защита : энциклопедия : в 4 т. / 
Под общ. ред. С.К. Шойгу; МЧС России. — М.: Москов-
ская типография № 2; ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 
2006—2008. 

195. Пожарная безопасность : энциклопедия / Пред-
седатель научно-редакционного совета С.К. Шойгу; МЧС 
России. — Москва : ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2007. 
— 416 с. 

196. Айзман Р.И., Петров С.В., Корощенко А.Д. 
Безопасность жизнедеятельности : словарь-справочник. 
— Новосибирск, 2010. — 352 с. 

197. Баленко С.В. Учебник выживания спецназа 
ГРУ. Опыт элитных подразделений. — 8-е изд. — М.: 
Эксмо; Яуза, 2013. — 768 с. 

198. Макнаб К. Энциклопедия выживания. Опыт 
элитных подразделений спецназа в экстремальных усло-
виях / Пер. с английского А. Солдатовой. — М.: АСТ, 
Кладезь, 2014. — 320 с. 

199. Гражданская защита : энциклопедия : в 4 т. / 
Под общ. ред. В.А. Пучкова; МЧС России. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015. 

200. Гражданская зашита : энциклопедический сло-
варь / Под обшей ред. В.А. Пучкова; МЧС России. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
2015. — 664 с. 

201. Безопасность жизнедеятельности : толковый 
словарь терминов / Г.В. Тягунов, А.А. Волкова, Е.Е. Ба-
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рышев, В.С. Цепелев, В.Г. Шишкунов. — Екатеринбург: 
Издательство Уральского университета, 2015. — 236 с. 

202. Гафнер В.В. Основы безопасности жизнедея-
тельности : понятийно-терминологический словарь. — 
М.: ФЛИНТА, 2016. — 280 с. 

2.6.2. Издания по национальной безопасности 

203. Алексеев М.А. Лексика русской разведки (ис-
торический обзор). — М.: Международные отношения, 
1996. — 128 с. 

204. Полмар Н., Аллен Т.Б. Энциклопедия шпиона-
жа / Пер. с англ. В. Смирнова. — М.: КРОН-ПРЕСС, 
1999. — 816 с. 

205. Дамаскин И.А. Я познаю мир. Разведка и шпи-
онаж : детская энциклопедия. — М.: ООО «Издательство 
АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 2001. — 398 с. 

206. Сборник терминов по техническому и тылово-
му обеспечению, военно-экономическим вопросам, при-
меняемым в Федеральной пограничной службе Россий-
ской Федерации / Под общей ред. М.Л. Кушаля и В.А. 
Семерикова; Центр оперативно-пограничных исследова-
ний ФПС РФ. — М.: Изд-во «Граница», 2001. — 232 с. 

207. Пограничный словарь / Федеральная погра-
ничная служба Российской Федерации. — М.: Академия 
ФПС РФ, 2002. — 260 с. 

208. Разведка и контрразведка в лицах. Энциклопе-
дический словарь российских спецслужб / Автор-сост. 
А.В. Диенко. — М.: Издательство «Русскій міръ», 2002. 
— 608 с. 

209. Энциклопедия секретных служб России / Авт.-
сост. А.И. Колпакиди. — М.: ООО «Издательство Аст-
рель»; ООО «Издательство АСТ»; ООО «Транзиткнига», 
2003. — 800 с. 
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210. Ланцов С.А. Террор и террористы : словарь. — 
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 
2004. — 187 с. 

211. Годунов И.В. Энциклопедия противодействия 
терроризму. — М.: Наука; Высшая школа, 2007. — 959 с. 

212. Энциклопедия спецслужб / Авт.-сост. К. Дег-
тярев. — М.: Яуза; Эксмо, 2008. — 700 с. 

213. Пограничная служба России. Биографии : эн-
циклопедия / Под общ. ред. К.Н. Маслова; Федеральная 
служба безопасности Российской Федерации, Погранич-
ный научно-исследовательский центр. — М.: Ассоциация 
«Военная книга»; Кучково поле, 2008. — 512 с. 

214. Пограничная служба России. Формирование 
границ. Нормативная база. Структура. Символы : энцик-
лопедия / Под общ. ред. В.Е. Проничева; Федеральная 
служба безопасности Российской Федерации, Погранич-
ный научно-исследовательский центр. — М.: Ассоциация 
«Военная книга»; Кучково поле, 2009. — 624 с.  

215. Дегтярев К., Колпакиди А.И. Внешняя развед-
ка СССР. — М.: Эксмо, 2009. — 733 с. — (Энциклопедия 
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216. Колпакиди А.И. Ликвидаторы КГБ. — М.: Яу-
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США. — М.: Яуза; Эксмо, 2010. — 384 с. — (Энцикло-
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госбезопасности. — М.: СВГБ, 2011. — 528 с. 
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педия спецслужб). 

221. Дегтярев К., Колпакиди А.И. Непобедимый 
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дия. — М.: Эксмо; Яуза, 2012. — 736 с. — (Большая эн-
циклопедия Спецназа). 

222. Энциклопедия Федеральной службы охраны 
Российской Федерации. Т. 1. История органов государст-
венной охраны и специальной связи / Под общ. ред. Е.А. 
Мурова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Кучково поле, 
2012. — 480 с. 

223. Плеханов А.А., Плеханов А.М. ВЧК. 1917—
1922 : энциклопедия / Общество изучения истории оте-
чественных спецслужб. — М.: Вече, 2013. — 512 с. 

224. Алексеев М.А. Лексика русской разведки. Ис-
тория разведки в терминах. — М.: Родина, 2018. — 638 с. 

2.6.3. Издания по охране порядка 

225. Справочная книжка для полицейских урядни-
ков. Алфавит обязанностей и деятельности их со вклю-
чением из официальных источников действующих уза-
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по-лит. Тасьмана, 1896. — 238 с. 

226. Справочный указатель для чинов полиции. Фо-
тографии профессиональных преступников по категори-
ям, с очерком антропометрии и приложением краткого 
словаря воровского языка / Сост. начальник Московской 
сыскной полиции В.И. Лебедев. — М.: Типография Н.И. 
Пастухова, 1903. — 160 с. 
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227. Настольный полицейский словарь, заключаю-
щий статьи уст. о пред. и прес., уст. угол. судоп., улож. о 
нак., уст. о нак. и др. и более 500 образцов различных 
протоколов, дознаний, донесений, а также всевозможные 
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ких и десятских. Руководство для чинов наружной поли-
ции и урядников / Сост. Л.А. Добкевич. — 3-е изд., испр. 
и доп. — Одесса: Типо-литография Штаба Одесского во-
енного округа, 1904. — 362 с. 

228. Толковый словарь уголовных жаргонов / Под 
общей ред. Ю.П. Дубягина и А.Г. Бронникова. — М.: СП 
«Интер-ОМНИС», СП «РОМОС», 1991. — 206 с. 

229. Словарь сокращений и аббревиатур, применя-
емых в работе сотрудника органов внутренних дел / 
Сост. П.П. Баранов, В.А. Назаров; Министерство внут-
ренних дел Российской Федерации; Ростовская высшая 
школа. — Ростов-на-Дону: РВШ МВД РФ, 1996. — 59 с. 

230. Словарь по уголовному праву / Отв. ред. А.В. 
Наумов. — М.: Издательство БЕК, 1997. — 683 с. 

231. Ещанов А.Ш. Словарь-справочник основных 
понятий и терминов по криминологии : учебное пособие 
/ Под ред. Е.А. Онгарбаева. — Астана: ЗАО «Казахский 
гуманитарно-юридический университет», 2002. — 108 с. 

232. МВД России : энциклопедия / Гл. ред. В.Ф. 
Некрасов. — М.: Объединенная редакция МВД России; 
ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 624 с. 

233. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная энцик-
лопедия. — М.: Шумилова И.И., 2004. — 363 с. 

234. Кокорев А.Н., Низаметдинов А.М., Саранчук 
Ю.М. Словарь терминов и определений по администра-
тивной деятельности органов внутренних дел / Московс-
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кий университет МВД России. — М.: Щит-М, 2006. — 
96 с. 

235. Правовые основы оперативно-розыскной дея-
тельности : словарь основных оперативно-розыскных 
терминов / Автор-составитель В.А. Огнев; Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирская академия 
государственной службы». — Новосибирск: СибАГС, 
2006. — 199 с. 

236. Попов Ю.И. Справочник терминов и понятий 
тыловой деятельности органов внутренних дел / Под 
науч. ред. проф. А.А Крылова; Академия управления 
МВД России. — М.: Современная экономика и право, 
2006. — 264 с. 

237. Краткий словарь терминов по психологии и 
педагогике / Авт.-сост. В.Т. Юсов, С.И. Янаев. — М.: 
Академия экономической безопасности МВД России, 
2006. — 73 с. 

238. Справочное пособие криминалиста, судьи, 
прокурора, следователя / Авторы-составители А.С. Ру-
бис, Д.В. Исютин-Федотков; Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь; Научно-
исследовательский институт криминалистики и судебной 
экспертизы Министерства юстиции Республики Бела-
русь. — Минск: Харвест, 2007. — 736 с. 

239. Варламов В.А., Варламов Г.В. Толковый сло-
варь полиграфолога. — М.: Илигар, 2008. — 204 с. 

240. Краткий терминологический словарь для юрис-
тов (баллистика, взрывчатые вещества, криминалистика, 
оперативно-розыскная деятельность, стрелковое оружие, 
уголовный процесс) / Под ред. Г.Э. Бахтадзе, Ю.В. Галь-
цева, В.И. Толмосова; Военная прокуратура Приволжско-
Уральского военного округа; Самарская гуманитарная 
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академия. — Самара: Самарская гуманитарная академия, 
2009. — 490 с. 

241. Аникеев А.А., Иващенко А.Г. Справочник 
терминов и определений по дисциплине «Военная подго-
товка». — Уссурийск: Дальневосточный филиал ФГОУ 
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2010. — 61 с. 

242. Административно-процессуальное право : cло-
варь терминов и понятий / Сост. В.В. Степанюк. — Орел: 
Орловский юридический институт МВД России, 2010. — 
172 с. 

243. Юридический словарь для сотрудника ОВД / 
Сост. Т.В. Варлакова, Н.С. Третьякова, Д.М. Сафронов, 
А.А. Турышев. — Омск: Омская академия МВД России, 
2011. — 116 с. 

244. Носкова Л.Г. Типичные ошибки в речи сотруд-
ников органов внутренних дел : словарь. — М.: Департа-
мент государственной службы и кадров МВД России, 
2011. — 176 с. 

245. Энциклопедический словарь кинолога право-
охранительных органов Российской Федерации / Н.Е. 
Шалабот и др.; под общей редакцией Н.Е. Рогожкина; 
Пермский военный институт внутренних войск МВД 
России. — М.: Редакция журнала «На боевом посту», 
2011. — 456 с. 

246. Зарубина Е.В. Профессиональная этика со-
трудников органов внутренних дел : словарь. — Екате-
ринбург: Уральский юридический институт МВД России, 
2012. — 73 с. 

247. Уголовное право : словарь / Авт.-сост. Р.А. За-
бавко. — Иркутск: ФГКОУ ВПО Восточно-Сибирский 
институт МВД России, 2014. — 55 с. 



 

 367

248. Зугумов З.М. Русскоязычный жаргон. Истори-
ко-этимологический, толковый словарь преступного ми-
ра. — М.: Книжный мир, 2015. — 728 с. 

249. Военное право : сборник терминов и определе-
ний / С.С. Рыжаков, И.С. Назарова, Н.А. Петухов, В.М. 
Шеншин. — СПб.: Санкт-Петербургский военный инсти-
тут внутренних войск МВД России; Белгород: ИД «Бел-
город» НИУ «БелГУ», 2015. — 88 с. 

250. Словарь терминов и определений по адми-
нистративному праву, финансовому праву, информаци-
онному праву и административной деятельности органов 
внутренних дел / В.В. Кардашевский, Ю.В. Кивич, А.Н. 
Кокорев, А.М. Низаметдинов. — М.: КноРус, 2016. — 
208 с. 

251. Андреева И.А., Зайцева Е.С. История органов 
внутренних дел России : учебное пособие. — Омск: Омс-
кая академия МВД России, 2017. — 276 с. 

252. Основные понятия в криминологии : термино-
логический словарь / Сост. М.В. Гринь, М.А. Кондратов. 
— Краснодар: КубГАУ, 2017. — 30 с. 

253. Евстратова Ю.А. Конституционное право Рос-
сийской Федерации : словарь для курсантов и офицеров 
войск национальной гвардии Российской Федерации. — 
СПб.: Санкт-Петербургский военный институт Войск 
национальной гвардии Российской Федерации; Белгород: 
ООО «ЭПИЦЕНТР», 2017. — 108 с. 

254. Уголовно-исполнительное право России. Ос-
новные термины и определения : словарь / Авт.-сост. 
А.В. Зарубин. — СПб.: Санкт-Петербургский юридичес-
кий институт (филиал) Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, 2017. — 44 с. 
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2.7. Издания по международной безопасности 

255. Пасечник Г.А. Англо-русский учебный сло-
варь-минимум военной терминологии. — М.: Воениздат, 
1986. — 232 с. 

256. Словарь военно-политических и военных тер-
минов «Россия-НАТО» (русский, английский, француз-
ский) / Под общ. ред. В.Л. Манилова и К.Н. Доннелли. — 
М.; Брюссель: 2001. — 743 с. // NATO Russian language 
module, 21 июня 2002 года. — URL: http://www.nato.int/ 
docu/glossary/rus/index.htm (дата обращения 27.11.2018). 

257. Глоссарий терминов и сокращений по пробле-
ме химического разоружения / Сост. Р.А. Фарамазян, 
В.В. Борисов. — М.: ИМЭМО РАН, 2004. — 44 с. 

258. Глоссарий терминов и определений по ядерной 
тематике «Россия-НАТО». Часть 3. Термины и определе-
ния по ядерной тематике на русском языке / Предс. Гр. 
экспертов СРН по ядерным вопросам Г.Б. Робертс. — М.; 
Брюссель: 2007. — 33 с. // NATO Publications: NATO-
Russia Glossary of Nuclear Terms and Definitions, 26 янва-
ря 2007 года. — URL: https://www.nato.int/docu/glossary/ 
rus-nuclear/ (дата обращения 27.11.2018). 

259. Вопросы безопасности и стратегической ста-
бильности : в терминах и определениях / Под общ. ред. 
В.Н. Михайлова. — М.: Институт стратегической ста-
бильности Госкорпорации «Росатом», 2009. — 200 с. 

260. Ядерное нераспространение : краткая энцикло-
педия / Гл. ред. А.В. Хлопков. — М.: Российская полити-
ческая энциклопедия (РОССПЭН); ПИР-Центр, 2009. — 
383 с. 

261. Глоссарий Совета Россия-НАТО : в 7 кн. / Под 
общ. ред. Н.Е. Макарова и Дж. Ди Паола. — М.; Брюс-
сель: 2011—2013 // Совет Россия-НАТО. Официальные 
документы и словари. — URL: http://www.nato.int/nrc-
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website/ru/documents-glossaries/index.html (дата обраще-
ния 30.01.2017). 

2.8. Издания по оборонно-промышленному 
комплексу 

262. Оборонно-промышленный комплекс Россий-
ской Федерации в условиях рыночной экономики : крат-
кий терминологический словарь / В.Б. Нырков, С.П. Ер-
шов, Н.А. Шаталов; под общ. ред. В.В. Сало, В.Н. Вези-
рова. — М.: ГУП «ВИМИ», 2000. — 196 с. 

263. Военно-промышленный комплекс России : эн-
циклопедия / Гл. ред. И.Д. Сергеев. — М.: Военный Па-
рад, 2005. — 800 с. 

264. Война и мир в терминах и определениях. Во-
енно-технический словарь / Под общей редакцией Д.О. 
Рогозина. — М.: «Вече»; «Оружие и технологии»; «Ред-
кие земли», 2016. — 272 с. 
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