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Введение. В 2019 г. в Вольском военном институте материального 

обеспечения было проведено исследование гидронимных милитарологизмов 

и их роли в военной истории. В результате появилась военно-научная работа, 

посвященная данному вопросу. 

Проблема милитарологизмов ранее уже поднималась в работах, 

подготовленных в Вольском военном институте материального обеспечения. 

Среди них научные статьи «Милитарологизмы и их использование в русской 

литературе» (С.В. Постников, О.А. Постникова // Культура и цивилизация. – 

2016. – № 4; Р.М. Чубаров, О.А. Постникова // VII Международная 

студенческая научная конференция «Студенческий научный форум – 2015». 

– Режим доступа: https://scienceforum.ru/2015/article/2015010229); 

«Милитарологизмы как часть речи военнослужащего» (О.А. Постникова, 

Р.М. Чубаров // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-

экономических наук: спец. выпуск, посв. Всерос. пед. науч. конф. «Проблемы 

и современные направления развития образования в области аэронавигации», 

27мая 2016 г., г. Сызрань. – Вольск: ВВИМО, 2016. – № S3. – Т. 10). 

Известны и научно-методические работы по этой теме (см., напр.: Варламова 

Л.П. Использование милитарологизмов в произведениях о Великой 

Отечественной войне // Олимпиады «Школьный калейдоскоп». – Режим 

доступа: https://multiurok.ru/files/ispol-zovaniie-militarologhizmov-v-

proizviedieniia.html).  

Все они рассматривают теоретические вопросы функционирования 

милитарологизмов. Назрела объективная необходимость начать разработку 

системы милитарологизмов в речи, в частности можно выделить связи между 

гидронимами и военно-историческими событиями.  

Гидронимы – от древнегреческого «гидро» – «вода» и «нома» – «имя, 

название» – названия водных объектов. Гидронимика изучает гидронимы в 

целом, закономерности их возникновения, развития, функционирования. 

Среди гидронимов названия океанов, морей, озер, рек, болот, островов, 

полуостровов, мысов и т.д. Анализ случаев применения милитарологизмов в 

речи современного военнослужащего особое внимание привлекает к 

названиям водных объектов, вошедшим в военную историю как мест 

крупномасштабных сражений. 

Совокупность милитарологизмов и гидронимов позволяет выделять в 

языкознании особые лексические формы – гидронимные милитарологизмы. 

В результате проведенного исследования мы выделили названия речных и 

озерных битв, используемые в речи военнослужащих, и названия морских 

сражений, используемые в речи военнослужащих.  

 

Названия речных и озерных битв, используемые в речи 

военнослужащих. История изобилует известными речными сражениями, 
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боями у озёр и других гидрологических объектов. Среди речных битв 

сражения при Итиле (913), на реках Стугне (1097), Сутени (1103), Дегее 

(1111), Калке (1223), Омовже (1234), Дрогочине (1237), Сите (1238, Ситская 

битва), Неве (1240, Невская битва), Сане (1245), Великой (1299), Пьянее 

(1377), Вожже (1378), Непрядве и Дону (1380, Куликовская битва), Шелони 

(1471), Угре (1480, Стояние на Угре), Ведроши (1500), Серице (1501), 

Березине (1812), Халхин-Голе (1939) и др. В анналы военной истории вошли 

битвы на Чудском озере (1242, Ледовое побоище), сражение у озера Смолина 

(1502, «Пиррова победа» Ливонского ордена), военная операция в районе 

озера Хасан (1938); свою решающую победу покоритель Сибири Ермак 

совершил на Чувашском мысу реки Иртыша (1582). 

Чаще всего военнослужащие вспоминают такие: 

Битва на реке Калке 31 мая 1223 г. – сражение между объединённым 

русско-половецким войском и монгольским корпусом, действовавшим в 

рамках похода Джэбэ и Субэдэя 1221–1224 гг. Сражение происходило на 

реке Калка, на территории современной Донецкой области. Половцы и 

основные русские силы были разбиты 31 мая 122 г., через 3 дня сражение 

закончилось полной победой монголов. В бою погибло много князей и 

родовитых бояр южной и центральной Руси. 

Битва на реке Сить, или Ситская битва 4 марта 1238 г. – сражение 

между войском владимирского князя Юрия Всеволодовича и корпусом 

Бурундая. Одно из центральных событий Западного (кипчакского) похода 

монголов (1236–1242) и монгольского нашествия на Русь (1237–1240), в 

частности, одно из ключевых сражений монгольского похода на Северо-

Восточную Русь (1237–1238). Поражение русских войск сломило 

сопротивление князей Северо-Восточной Руси монгольскому нашествию и 

предопределило попадание Северо-Восточной Руси в зависимость от 

Монгольской империи. 

Войско Бурундая оказалось ослабленным после битвы («великую язву 

понесли, пало и их немалое множество»), что стало одной из причин отказа 

Батыя идти на Новгород. 

Невская битва 15 июля 1240 г. – сражение на реке Неве 

междуновгородским войском под командованием князя Александра 

Ярославича и шведским войском, вероятно, во главе с опытным полководцем 

Биргером Магнуссоном. Александр Ярославич, которому было всего 19 лет, 

за победу и личную храбрость в бою получил почётное прозвище «Невский». 

Сражение произошло на реке Неве близ поселка Усть-Ижора между 

Новгородской республикой и карелами против шведской, норвежской, 

финской и тавастийской армий. Целью вторжения, вероятно, было 

установление контроля над устьем Невы и городом Ладогой и, 

следовательно, захват важнейшей части торгового пути из варяг в греки, 

находившейся во владении Новгорода более ста лет. Сражение было частью 

средневековых шведско-новгородских войн и столкновений Новгорода с 

племенем емь. 



Новгородский князь возглавил молниеносную атаку своей дружины и 

разгромил лагерь шведов, прежде чем они успели его укрепить. 

Одержав победу над шведами, русские войска остановили их 

продвижение на Ладогу и Новгород и тем самым предупредили опасность 

скоординированных действий Швеции и Ордена в ближайшем будущем, а 

также закрыли пути распространения католицизма на славянских землях. 

Однако из-за страха перед тем, что после победы роль Александра в 

ведении дел может возрасти, новгородские бояре стали строить князю 

всевозможные козни. Александр Невский уехал к отцу, но уже через год 

новгородские жители снова пригласили князя для продолжения войны с 

Ливонским орденом, подошедшим к Пскову. 

Ледовое побоище 18 апреля 1242 г. (нем. Schlacht auf dem Eise, лат. 

Prœlium glaciale – «Ледовая битва»), также битва на Чудском озере (нем. 

Schlacht auf dem Peipussee) – битва, произошедшая на льду Чудского озера с 

участием ижоры, новгородцев и владимировцев под предводительством 

Александра Невского, с одной стороны, и войском Ливонского ордена, с 

другой стороны. 

Противоборствующие армии встретились утром 5 апреля 1242 г. 

«Русские имели много стрелков, которые мужественно вышли вперёд и 

первыми приняли натиск перед дружиной князя. – Пишет хроникер немцев. – 

Знамёна братьев проникли в ряды стрелявших, было слышно как звенят 

мечи, рубились шлемы, как с обеих сторон падали на траву павшие». В 

центре немцы прорвали строй русских. Но затем войска ливонского ордена 

были окружены русскими с флангов и уничтожены, а другие немецкие 

отряды отступили во избежание той же участи: «Те, которые находились в 

войске братьев-рыцарей, были окружены. Братья-рыцари достаточно упорно 

сопротивлялись, но их там одолели. Часть дерптцев вышла из боя, это было 

их спасением, они вынужденно отступили». Русские преследовали бегущих 

на протяжении 7 вёрст.  

В том же году Тевтонский орден заключил мирный договор с 

Новгородом, отказавшись от всех своих недавних захватов не только на Руси, 

но и в Летголе. Также был проведён обмен пленными. Только через 10 лет 

тевтонцы попытались вновь захватить Псков. Немцы не прекратили свои 

походы на Русь, но они уже не могли нанести существенного удара по 

северным землям. 

Является одним из Дней воинской славы России – День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище) (отмечается 5 (18) апреля). 

Битва на реке Пьяне 2 августа 1377 г. – сражение ордынского войска 

под предводительством царевича Араб-шаха Музаффара и объединённого 

русского войска под предводительством князя Ивана Дмитриевича. В 

сражении русское войско, застигнутое врасплох, было наголову разбито. Это 

позволило Араб-шаху разграбить Нижегородское княжество и взять Рязань. 

Битва на реке Воже 11 августа 1378 г. – сражение между русской 

ратью под командованием Дмитрия Донского и войском Золотой Орды под 



командованием мурзы Бегича. На реке Воже, притоке Оки, Дмитрию после 

успешной разведки планов противника удалось перекрыть брод, по которому 

татары собирались совершить переправу, и занять удобную боевую позицию 

на холме. Построение русских имело форму дуги; флангами руководили 

окольничий Тимофей Вельяминов и князь Данила Пронский (по другой 

версии, Андрей Полоцкий). 

Бегич не решился переходить реку на виду у русского войска и, по 

словам летописца, «стоял много дней». Тогда Дмитрий Иванович сам решил 

отойти от реки, «отдать берег» ордынцам, чтобы вынудить их к «прямому 

бою». Бегич попался в расставленную западню. Натиск татарской конницы 

был отбит, и русские, сражавшиеся в полукруговом строении, перешли в 

контрнаступление. Ордынцы начали в беспорядке отступать; многие из них 

утонули в реке. Дальнейшего преследования и полного разгрома 

отступавшим удалось избежать благодаря наступлению темноты. На 

следующее утро был сильный туман, и только после того, как он рассеялся, 

русское войско форсировало реку и захватило брошенный ордынцами обоз. 

В битве погибли четверо ордынских князей и сам Бегич. Битва на Воже стала 

первой серьёзной победой войск Северо-Восточной Руси над большим 

войском Золотой Орды и имела большое психологическое значение. Она 

продемонстрировала уязвимость татарской конницы, которая не выдержала 

стойкой обороны и решительных ответных ударов. Для Мамая поражение на 

Воже от князя Дмитрия Ивановича стало серьёзным ударом, после которого 

он стал стремительно терять своё положение в пользу Тохтамыша, а также 

причиной разорения Рязанского княжества в 1379 г. и похода на самого 

Дмитрия Ивановича в 1380 году, с существенным привлечением наёмников. 

Стояние на реке Угре осенью 1480 г. – военные действия между ханом 

Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III в союзе с 

Крымским ханством. По мнению большинства советских и российских 

историков, положило конец монголо-татарскому игу на севере и северо-

востоке Руси, где оно держалось дольше всего и где шёл процесс 

становления единого Русского государства, которое стало полностью 

независимым. 

После того как Иван III разорвал ханский ярлык, хан Ахмат, заключив 

союз с литовским князем Казимиром, двинулся на Русь. Стремясь на 

соединение с литовским войском, он 8 октября подошел к реке Угре, притоку 

Оки. Здесь его встретила русская рать. 

Попытка Ахмата форсировать Угру была отражена в четырехдневном 

сражении. Тогда хан стал ожидать литовцев. Иван III, чтобы выиграть время, 

начал с ним переговоры. В это время крымский хан Менгли Гирей, союзник 

Москвы, напал на земли Великого княжества Литовского, что не позволило 

Казимиру оказать помощь Ахмату. 20 октября в подкрепление Ивану III 

пришли полки его братьев, Бориса и Андрея Большого. Узнав об этом, Ахмат 

11 ноября повернул свое войско назад в степи. Вскоре Ахмат был убит в 

Орде.  



Сражение на р. Березине 26–29 ноября 1812 г. – бои между 

французскими корпусами и русскими армиями Чичагова и Витгенштейна на 

обоих берегах реки Березина во время переправы Наполеона в ходе 

Отечественной войны 1812 года. Полный провал французов. 

Сражение у реки Халхин-Гол, Халхин-Гольская операция 1939 г. 

Вооружённый конфликт между советско-монгольскими и японскими 

войсками. Май – август 1939 г. 

С нач. 1939 г. в районе границы между Монгольской Народной 

Республикой (на территории которой в соответствии с советско-монгольским 

протоколом 1936 г. находились советские войска) и марионеточным 

государством Манчжоу-го, фактически управлявшемся Японией, произошло 

несколько инцидентов между монголами и японо-маньчжурами. Монголия, 

за которой стоял Советский Союз, объявила о прохождении границы близ 

маленького поселка Номон-Хан-Бурд-Обо, а Манчжоу-го, за спиной которой 

стояла Япония, провела границу по реке Халхин-Гол. В мае командование 

японской Квантунской армии сосредоточило у Халхин-Гола значительные 

силы. Японцам удалось добиться превосходства в пехоте, артиллерии и 

кавалерии над развернутым в Монголии советским 57-м отдельным 

стрелковым корпусом. Однако советские войска обладали преимуществом в 

авиации и бронетанковых войсках. С мая японцы удерживали восточный 

берег Халхин-Гола, однако летом они решили форсировать реку и захватить 

плацдарм на «монгольском» берегу. 

2 июля японские части перешли официально признанную Японией 

«маньчжуро-монгольскую» границу и попытались закрепиться. 

Командование Красной армии ввело в действие все силы, которые могли 

быть доставлены в район конфликта. Советские механизированные бригады, 

совершившие беспримерный марш-бросок по пустыне, с ходу вступили в бой 

в районе горы Баин-Цаган, в котором с обеих сторон участвовало ок. 400 

танков и бронемашин, свыше 300 орудий и несколько сот самолетов. В 

результате японцы потеряли практически все свои танки. В ходе 3-дневного 

кровопролитного сражения японцев удалось оттеснить за реку. Однако 

теперь на силовом решении вопроса настаивали уже в Москве, тем более что 

существовала угроза повторного японского вторжения. Командующим 

стрелковым корпусом был назначен Г.К. Жуков. Авиация была усилена 

пилотами с опытом боев в Испании и Китае. 20 августа советские войска 

перешли в наступление. К исходу 23 августа японские войска были 

окружены. Попытка деблокировать эту группу, предпринятая противником, 

была отражена. Окруженные яростно сражались до 31 августа. Конфликт 

привел к поголовной отставке командования Квантунской армии и смене 

правительства. Новое правительство немедленно попросило советскую 

сторону о перемирии, которое было подписано в Москве 15 сентября. 

Сталинградская битва, битва за Волгу (1942–1943 гг.). Оборона 

Сталинграда стала одной из наиболее ожесточенных операций Второй 

мировой и Великой Отечественной войн. Она происходила на территории 

современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и 



Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 г. Командование 

Вермахта поставило себе задачу захватить большую излучину Дона, 

волгодонский перешеек и Сталинград (ныне Волгоград). 

Наступление на юг СССР обеспечило бы Германии контроль над 

нефтяными месторождениями Кавказа (район Грозного и Баку), а также над 

рекой Волгой – главной артерией, связывавшей европейскую часть страны с 

Закавказьем и Средней Азией. Победа Германии на юге СССР могла бы 

серьёзно пошатнуть советскую промышленность. 

Советским войскам в условиях ожесточенного сопротивления удалось 

остановить врага в г. Сталинграде. 

К концу уличных боев, продолжавшихся с августа по ноябрь, советские 

войска удерживали лишь три изолированных плацдарма на правом берегу 

Волги; в дивизиях 62-й армии, защищавшей город, оставалось по 500–700 

человек, но сбросить их в реку немцам так и не удалось. Между тем уже с 

сентября советское командование готовило операцию по окружению 

германский группировки, наступавшей на Сталинград. 

19 ноября 1942 г. советские войска перешли в наступление к северу от 

Сталинграда, а на следующий день – к югу от него. 23 ноября ударные 

клинья советских войск встретились у города Калач, что ознаменовало 

окружение сталинградской группировки противника. В кольце оказались 22 

неприятельские дивизии (ок. 300 тыс. человек). Это стало поворотным 

пунктом всей войны. 

В декабре 1942 г. германское командование попыталось деблокировать 

окруженную группировку, но советские войска отразили этот натиск. Бои в 

районе Сталинграда продолжались до 2 февраля 1943 г. В плен сдалось 

свыше 90 тыс. вражеских солдат и офицеров (в т.ч. 24 генерала). 

Советскими трофеями стали 5762 орудия, 1312 минометов, 12 701 

пулемет, 156 987 винтовок, 10 722 автомата, 744 самолета, 166 танков, 261 

бронемашина, 80 438 автомобилей, 10 679 мотоциклов, 240 тракторов, 571 

тягач, 3 бронепоезда и другое военное имущество. 

 

Названия морских сражений, используемые в речи 

военнослужащих. Самыми известными морскими сражениями являются 

битвы при острове Саламине (480 г. до н.э.); мысе Акциум (31 г. до н.э., 

Амбракийский залив Ионического моря); мысе Трафальгар (1805, 

Гибралтарский пролив); Гренгаме (1720, остров в южной группе Аландских 

островов Балтийского моря); Калиакрии (1791, мыс в Черном море); острове 

Фидониси (1878, остров в Черном море); за атолл Мидуэй (1942, Тихий 

океан); у мыса Тендра (1790, остров в Черном море); в заливе Лейте (1944, 

остров в составе Филиппинского архипелага в Тихом океане); Гангутское 

(1714, мыс в Балтийском море); Чесменское (1770, бухта в Эгейском море); 

Цусимское (1905, Цусимский пролив в Японском море); Ютландское (1916, 

полуостров Ютландия в проливе Скагеррак Северного моря) сражения; атака 

Пёрл-Харбора (1941, гавань на острове Оаху в Тихом океане); 



Дарданелльская операция (1915, в проливе между Мраморным и Эгейским 

морями) и др. 

Рассмотрим значение некоторых из них подробнее. 

Битва при Саламине (480 год до н. э.) 

В 480 году до н. э. персидский царь Ксеркс начал новый поход на 

Грецию. Остановить врага на суше грекам не удалось, после поражения у 

Фермопил жители Афин бросили город и бежали на остров Саламин. Стратег 

Фемистокл убеждал, что единственный шанс на победу – это дать бой 

персидскому флоту. В узких проливах между островом и материком 

численное преимущество персов (около 1000 кораблей против примерно 400) 

не имело решающего значения. Но афиняне и спартанцы считали, что это 

неоправданный риск, и собирались продолжать сражаться на суше, защищая 

Коринфский перешеек. Тогда Фемистокл пошел на хитрость. Он послал 

собственного раба к Ксерксу, заявив, что желает перейти на сторону персов и 

предлагает немедленно атаковать, так как греки собираются бежать. Поверив 

и решив покончить с греческим флотом одним ударом, Ксеркс вошел в 

проливы и тем самым лишил себя всех преимуществ. Строй персидских 

кораблей сломался, а греки только того и ждали. Возникла страшная 

неразбериха, которая полностью деморализовала персов. Зажатые суда 

сталкивались веслами, таранили друг друга и тонули одно за другим. Греки 

же не только набрасывались на врагов в проливе, но и, заранее заняв 

позицию, добивали бегущих на выходе из него. По самым скромных 

оценкам, греки потеряли в бою 40 кораблей, а персы – 200. Это полностью 

переломило ход войны. Ксеркс бежал, а греки перешли в наступление, 

выигрывая одну битву за другой. 

Битва при мысе Акциуме (31 год до н. э.) 

2 сентября 31 г. до н. э. вопрос о будущем Рима решали два флота в 

Амбракийском заливе Ионического моря. Под командованием одного 

претендента на власть, Марка Антония, было 220 тяжелых кораблей. Еще 60 

легких египетских судов привела его возлюбленная – роковая женщина 

Античности Клеопатра. Римским флотом от имени Октавиана Августа 

командовал опытный Марк Агриппа. Его 260 кораблей были значительно 

легче, зато полностью укомплектованы опытными, хорошо обученными 

командами. Абордажные отряды насчитывали ок. 34 тыс. легионеров. По 

большому счету, все складывалось в пользу Антония. Его корабли не боялись 

тарана, их сложно было взять на абордаж из-за высоких бортов, они могли 

обстреливать противника из катапульт, установленных на специальных 

башнях. Но они не могли разогнаться, чтобы догнать легкие римские 

корабли, – преимущество маневра было на стороне Агриппы. Постепенно 

римляне нашли ключ – они атаковали неповоротливых гигантов сразу 

целыми «стаями», постепенно захватывая их одного за другим. И тут 

Клеопатра со своими кораблями, а вслед за ней и Антоний, внезапно 

покинули место сражения! Почему так вышло – не вполне понятно, ведь 

исход был далеко не предрешен. Но после их бегства у брошенного флота 

уже не было шансов. Панику усилил дождь из зажигательных снарядов, 



своевременно обрушенных Агриппой. Флот погиб практически целиком, и 

лишь немногие смогли сдаться на милость Октавиана. 

Трафальгарское сражение (1805 год), при мысе Трафальгар. 

В нач. XIX в. самой мощной сухопутной силой была армия Наполеона 

Бонапарта. На море же доминировала Великобритания, которая подчиняться 

новоявленному властелину Европы не собиралась. Наполеон хотел захватить 

инициативу на море, чтобы высадить десант на берегах Туманного Альбиона. 

Но англичане не давали войти в Ла-Манш и контролировали ситуацию за 

пределами своих территориальных вод. В результате решающая схватка 

произошла 21 октября 1805 г. недалеко от испанского города Кадис. 27 

линкорам, 4 фрегатам и 2 шлюпам прославленного адмирала Г. Нельсона 

противостоял мощный испано-французский флот из 33 линкоров, 5 фрегатов 

и 2 шлюпов под командованием не отличавшегося большими военными 

талантами П. де Вильнёва. 

Нельсон мастерски воспользовался погодными условиями и отказался от 

традиционной линейной тактики, построив свои корабли в две колонны. В 

результате он получил выгодную позицию для обстрела вражеских судов. 

Важную роль сыграла выучка британских канониров – на каждый залп они 

отвечали тремя. Французские и испанские корабли захватывались один за 

другим. Потоплен был всего один. При этом потери в живой силе достигли 

почти 4500 человек. Англичане потеряли 449 человек убитыми. Одним из 

них стал сам Нельсон, подстреленный снайпером, но успевший услышать 

известие о победе. Британия подтвердила свой статус владычицы морей, а 

Наполеону пришлось отказаться от планов вторжения на остров. 

Сражение при Гренгаме. 

Сражение при Гренгаме – морское сражение, произошедшее 27 июля (7 

августа) 1720 г. в Балтийском море около острова Гренгам (южная группа 

Аландских островов), явилось последним крупным сражением Великой 

Северной войны.  

Сражение при Калиакрии. 

Сражение при Калиакрии – последнее морское сражение Русско-

турецкой войны 1787–1791 гг. между флотами России и Османской империи, 

состоявшееся 31 июля (11 августа) 1791 г. в Черном море у мыса Калиакра 

(северная Болгария).  

Сражение при острове Фидониси. 

Сражение при острове Фидониси (Змеином) 3 (14) июля 1878 г., 

закончившееся разгромом вдвое превосходящей турецкой черноморской 

эскадры русским флотоводцем Ф. Ушаковым, отлично реализовавшего 

принципы сосредоточения огня и взаимной поддержки.  

Битва за Мидуэй. 

Сражение у атолла Мидуэй – крупное морское сражение Второй 

мировой войны на Тихом океане, произошедшее в июне 1942 г. Решительная 

победа флота США над Объединённым флотом Японии стала поворотной 

точкой в войне на Тихом океане. Японский флот, потерявший 4 тяжёлых 



авианосца, 248 самолётов и лучших пилотов, навсегда лишился возможности 

эффективно действовать вне зон прикрытия береговой авиации. 

Сражение у мыса Тендра (сражение у Гаджибея). 

Сражение у мыса Тендра (сражение у Гаджибея) – морское сражение на 

Чёрном море в ходе русско-турецкой войны 1787–1791 гг. между русской 

эскадрой под командованием Ф. Ушакова и турецкой под командованием 

Гасана-паши. Произошло 28–29 августа (8-9 сентября) 1790 г. около 

Тендровской косы.  

Бой в заливе Лейте. 

Сражение в заливе Лейте – самое масштабное морское сражение в 

истории. Происходило в морях, окружающих филиппинский остров Лейте с 

23 по 26 октября 1944 г. между американским флотом и японским 

императорским флотом. Японцы пытались изгнать или уничтожить силы 

союзников, расположенные возле Лейте, впервые в войне используя тактику 

камикадзе. Однако в результате флот союзников одержал значительную 

победу, потопив, среди прочего, один из двух крупнейших линкоров мира 

«Мусаси» и повредив второй – «Ямато». 

Гангутское сражение. 

Гангутское сражение – морское сражение Великой Северной войны 

1700–1721 гг., состоявшееся 27 июля (7 августа) 1714 г. у мыса Гангут 

(полуостров Ханко, Финляндия) в Балтийском море между русским и 

шведским флотами, первая в истории России морская победа русского флота.  

Чесменское сражение. 

Чесменское сражение – морское сражение 5–7 июля 1770 г. в 

Чесменской бухте между российским и турецким флотами.  

Цусимское сражение. 

Цусимское морское сражение – морская битва 14 (27) мая 1905 г. – 15 

(28) мая 1905 г. в районе острова Цусима (Цусимский пролив), в которой 

российская 2-я эскадра флота Тихого океана под командованием вице-

адмирала З.П. Рожественского потерпела сокрушительное поражение от 

Императорского флота Японии под командованием адмирала Х. Того.  

Это было крупнейшее в эпохе додредноутного броненосного флота, 

явилось ключевым событием, предопределившим исход русско-японской 

войны в пользу Японии. События и обстоятельства, связанные с боевым 

применением в этом сражении кораблей различных классов, послужили 

последующему качественному развитию военно-морской техники во всех 

ведущих морских державах. 

Ютландское сражение. 

Самое крупное морское сражение в истории человечества по общему 

водоизмещению и огневой мощи кораблей, участвовавших в нём. На волнах 

Северного моря, впервые столкнулись новейшие на тот момент линкоры-

дредноуты, вооруженные только орудиями крупного калибра. В этой же 

битве произошел уникальный военный казус: пожалуй, это единственный 

морской бой в истории, в котором главные силы обеих сторон до последнего 

не подозревали, что находятся в непосредственной близости друг от друга. 



Нападение на Пёрл-Харбор. 

Атака Пёрл-Харбора – внезапное комбинированное нападение японской 

палубной авиации авианосного соединения вице-адмирала Т. Нагумо и 

японских сверхмалых подводных лодок, доставленных к месту атаки 

подводными лодками Японского императорского флота, на американские 

военно-морскую и воздушные базы, расположенные в окрестностях Пёрл-

Харбора на острове Оаху (Гавайские острова), произошедшее воскресным 

утром 7 декабря 1941 г. 

Дарданелльская операция. Первая в истории стратегическая десантная 

операция и одна из самых крупных неудач Антанты в Первой мировой войне. 

Попытка захвата странами Антанты черноморских проливов и вывода 

Турции из боевых действий. Начата 19 февраля 1915 г. силами англо-

французского флота. После неудачного штурма Дарданелльского пролива 

был высажен сухопутный десант. Сражения на суше и море велись до конца 

года, а 9 января 1916 г. остатки войск были эвакуированы. 

 

Заключение. Проведенный анализ показал, что в военной истории 

нашли отражение ее многочисленные связи с гидронимами. Получившиеся в 

результате лексические формы имеют относительную самостоятельность. 

Ряд из них используется как синонимы для обозначения Дней Воинской 

Славы России (Ледовое побоище, Чесменское сражение, Гангутская победа, 

победа у мыса Тендра, победа у мыса Синоп и др.), некоторые имеют 

нарицательное значение («Стояние на Угре», «На Пьяне люди пьяны» – о 

битве на р. Пьяне и др.), отдельные – воодушевили деятелей культуры на 

создание художественных произведений («Цусима» – историческая эпопея 

А.С. Новикова-Прибоя, «Цусимская битва» – художественный фильм 

режиссера Нагиса Осима (Япония, 1975), «Пёрл-Харбор» – остросюжетный 

художественный фильм режиссера Майкла Бэя (США, 2001) и др.). В целом, 

диахронно-милитаронимные гидронимы, о которых шла речь, являются 

частью речи военнослужащих и военных историков. Дальнейшие 

наблюдения над их происхождением позволит выделить самостоятельный 

пласт профессиональной лексики. 
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