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Аннотация. В статье представлен анализ русской лексики рекрутской обрядности в языке 

и фольклоре на материалах XX–XXI вв. В отечественной науке этот пласт лексики практически не 
изучен. Целью работы является рассмотрение истории возникновения слов рекрут, некрут и особен-
ностей бытования лексем, обозначающих молодого человека, уходящего в армию, и его жену (неве-
сту). Хронологический подход исследования позволяет проследить бытование терминов рекрутской 
обрядности с момента их появления в языке и фольклоре в XVIII в. до настоящего времени. Анализ 
выполнен на основе данных фольклорных источников, полевых материалов этнографических экспе-
диций, официальных документов и художественной литературы.  

Весь массив лексики был разделен на четыре тематических блока: 1) анализ слова рекрут и его 
производных в языке и фольклоре; 2) анализ слова солдат и его производных в языке и фольклоре; 
3) анализ лексем, обозначающих жену (невесту) ушедшего в армию; 4) анализ других лексем, обозна-
чающих ушедшего в армию. В первом блоке рассматривается этимология слова рекрут и производных 
от него слов, особенности бытования этих лексем в русских говорах и фольклорных источниках. Вто-
рой блок содержит анализ слова солдат и устойчивого выражения уходить / отдавать в солдаты на 
примере фольклорных текстов. В третьем блоке рассматриваются лексемы, обозначающие жену (неве-
сту, вдову) солдата в русских говорах. В четвертом блоке приведены другие лексемы, обозначающие 
ушедшего в армию, – призывник, новобранец и пр., и особенности их употребления в Советской России.  

Ключевые слова: русские говоры; рекрут; некрут; солдат; рекрутский обряд; проводы в ар-
мию; солдатка. 
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Введение 
В отечественной науке вопросы терминоло-

гии семейной обрядности представлены боль-
шим объемом исследований. В частности, ряд 
статьей, диссертаций, словарей, монографий по-
священы лексике свадебной [см.: Ларина 1995; 
Гура 1978; Финько 2015 и др.] (ЭССТСП) и по-
хоронной обрядности [Королёва, Брюханова 
2018; Гаврилова 1997 и др.] (СМЛФ). В то же 
время терминология рекрутского обряда до 
настоящего времени остается малоисследован-
ной. В данной работе авторы попытались объяс-
нить этимологию и особенности бытования в 
языке и фольклоре некоторых терминов, обозна-
чающих молодого человека, уходящего в армию 
или на войну, его невесту (жену, вдову) и период 
перед отправкой на службу. 

Слово рекрут и его производные  
в языке и фольклоре 
Практически повсеместно в русских говорах 

молодого человека, уходящего армию, называли 
рекрут (или некрут). Это слово употреблялось в 
дореволюционный период и сохранялось до кон-
ца XX в. Например, в Солигалическом уезде Ко-
стромской губернии «…даже девицы на беседах 
отдают предпочтение рекрутам, как бы желая 
заставить их забыть о предстоящей службе: чаще 
с ними танцуют, чаще вызывают ходить по кру-
гу» (РК 1, 302). В Белозерском уезде Новгород-
ской губернии «перед отъездом некрута в город 
для вынутия жеребья вся семья садится на лавку, 
встаёт и молится Богу» (РК 7 (1), 231). Так же 
называли уходящего в армию молодого человека 
в 1960–1970-е гг. в с. Четырчи Чистопольского 
района Республики Татарстан: «Так же, как гу-
ляли престольный праздник – так и в армию про-
вожали. Ну у этого, у солдата гуляли. [Как звали 
призывника?] Некрут» (Архив), в то время как в 
Вышневолоцком районе Тверской области заме-
чали, что «некрут – в дореволюционное время – 
солдат-новобранец, рекрут» (снт. Мстино Выш-
неволоцкого района Тверской области) (ТСГТО 
4, 64). А в с. Тюинск Октябрьского района Перм-
ского края, рассказывая о проводах в армию 
1996 г., информанты вспоминали: «Как их назы-
вали-то… Юра, как называли, кто идет в армию-
то? – Дак некрут, кто. – Некрут вот, звали 
некрут…» (ПМ 2018).  

Этимология слова рекрут и связанных с ним 
слов некрут, лекрут, ре/не/лекрутить(ся) оста-
ется дискуссионной. Согласно этимологическо-
му словарю Макса Фасмера, ре́кру́т (народное 
не́крут), форма с ударением на начале, проникает 
в русский язык «через польск. rekrut, с ударением 
на конце – из нем. Rekrut от франц. recrue «ново-
бранец», recruiter «набирать войска» [Фасмер 

1987: 465]. Поскольку по указам Петра I «въ 
1699 году было сформировано двадцать-девять 
регулярных полковъ по образцу Нѣмецкому» 
[Корсунов 1850: 77], то набирались в них не про-
сто солдаты, а именно рекруты. Хотя слову ре-
крут понадобилось шесть лет, чтобы закрепить-
ся в терминологии официальных документов в 
качестве синонима слову солдат. К уже упомя-
нутому указу от 20 февраля 1705 г. прилагаются 
«Статьи, данныя Стольникамъ о сборѣ даточных 
солдатъ или рекрутъ» [Полное собрание 1830: 
292], в самом тексте статьи слово рекрут не упо-
требляется ни разу, но факт появления его в 
названии приказа говорит о заимствовании его в 
русский язык. Еще одно официальное употреб-
ление слова рекрут, согласно сведениям НКРЯ, 
впервые фиксируется в «Гистории Свейской 
войны (Поденная записка Петра Великого)» под 
авторством А. М. Маркова. Описывая воинские 
наборы 1699 г. для похода на Азов, автор замеча-
ет: «Афицеры во всех тех дивизиях в то же время 
из дворян набираны и учтены, и тако удивително 
сей корпус был, понеже как афицеры, так и сал-
даты, все дволетние суть были рекруты» [Ги-
стория Свейской войны 2004: 82]. В этом случае, 
скорее всего, слово рекрут не выступает сино-
нимом слову солдат, а обозначает новобранца 
(поскольку дальше автор неоднократно пере-
числяет «солдат и рекрут», как в этом случае: 
«в Орше оставили командиром порутчика от 
гвардии Норова и с ним старых салдат человек 
тридцать и несколько десятков рекрут» [там 
же: 124]).  

Скорее всего, слово рекрут, впервые упомя-
нутое в указе Петра I от 20 февраля 1705 г. (см.: 
«О наборѣ рекрутъ, съ 20 дворовъ по человѣку, 
отъ 15 до 20 лѣтъ возраста» [Полное собрание 
1830: 291]), стало массово употребляться и в не-
которых случаях перешло в форму некрут в про-
цессе диссимиляции [Жеребило 2010: 95]. У сло-
ва рекрут заменяется первая согласная как ре-
зультат диссимиляции первого звука [р] р…р > 
н…р (по этому же принципу прорубь – пролубь 
(СРГК, 85)» р…р > р..л). Сказать точно, когда 
процесс диссимиляции начался и почему в ка-
ких-то населенных пунктах бытовала форма 
некрут, а в каких-то рекрут (зачастую обе одно-
временно), не представляется возможным. Одна-
ко самым ранним источником (согласно данным 
НКРЯ), в котором фиксируется форма некрут, 
является художественное произведение Н. В. Ку-
кольника (1841 год). В произведении «Сержант 
Иван Иванович Иванов, или Все заодно» прови-
нившихся крестьян наказывают, отдавая в солда-
ты: «Всех свяжи, да в острог, а завтра всех четы-
рех отвези в Кострому прямо в воеводскую кан-
целярию. Завтра в провинции некрутов прини-
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мают. – В солдаты! – завопил Иван…» (НКРЯ). 
В говорах разных регионов России кроме некрут 
(АОС, 104; СУЧГ, 58; СВГ 1990, 95) встречается 
ещё одна форма – лекрут (АС, 505; СУЧГ, 69). 
Последняя также возникает в процессе диссими-
ляции от рекрут, однако имеет меньшее распро-
странение: «В севернорусских говорах нередко 
можно наблюдать замену фонемы “р” на фонему 
“л”. Вероятно, иногда она вызвана индивидуаль-
ными произносительными особенностями, а ино-
гда основана на диссимиляции одного из двух 
“р”, находящихся в одном слове <…> лекрут – 
рекрут» (СРНГ 2005, 5–6). 

Существует и другая точка зрения, объясня-
ющая возникновение формы некрут. Ж. В. Кор-
мина, анализируя этимологию слова некрут, 
приходит к выводу, что одно из основных значе-
ний данного слова, «образованного от корня 
-крут-, связано со специальным, обрядовым пе-
реодеванием, которое приводит к смене статуса 
персоны. Если предположить, что в слове некрут 
не- воспринимается носителями языка как пре-
фикс со значением отрицания, в семантике этого 
слова можно предположить значение отсутствия 
статуса, указания на лиминальность» [Кормина 
2005: 73]. Также исследовательница ссылается на 
статью Н. В. Крушевского о народной этимоло-
гии и соглашается с выводом, что «непонятное 
русскому народу слово рекрут ассимилируется к 
категории слов с префиксом не- (например не-
христ) и получает некрут» [там же: 73]. 

Слова рекрут и некрут (реже лекрут) можно 
назвать самыми распространенными терминами, 
обозначающими призывника со времен рекрут-
ской повинности до середины XX в. Употребле-
ние этих лексем фиксируется и в фольклорных 
источниках разного периода, что говорит об 
устойчивости их бытования в народной культуре. 

«Брейте, брейте, рекрутовъ, 
Брейте по порядку. 
А мово-то милова 
Оставьте на поглядку» 
(Тобольская губерния); 
«Рекрута, рекрута, 
Черные папахи! 
Васъ забреютъ, увезутъ, 
Останутся дѣвахи» 
(Иркутская губрения) (ВЧ, 500–501). 
…«Отпирай жена, широкиiя ворота! 
Я не воръ пришелъ, не разбойничекъ зашелъ! 
Я зашел, пришелъ распроститися съ тобой! 
Изъ утра меня, женка, въ городъ повезут: 
Во молодые во некрутики везут» 
(Олонецкая губерния) (ВНП, 408). 

«Мы, некрутики, не люди, 
Насъ и дѣвушки не любят, 
Про насъ слава и почетъ: 

Называютъ бритый чортъ» 
(Тверская губерния); 

«Какая острая пила 
Въ елочку впилася?! 
Какая дурья голова 
Въ рекрутика влюбилася?!» 
(Вологодская губерния) (СДЧ, 469). 

«Вы гуляйте, некрута, забретые головушки. 
Не видать вам, некрута, родимые сторонушки» 
(Пермский край) (КСТ, 101). 

«…Ах, Сормовска больша дорожка,  
она слезами улита, 

Она слезами улита, да, 
по ней ходили рекрута…»  

(Республика Татарстан) (Архив). 

Ж. В. Кормина отмечает, что маркером на-
ступления ритуального времени служит прежде 
всего начало специального именования героя 
обряда [Кормина 2005: 71]. Данное высказыва-
ние подтверждается тем, что молодому человеку, 
который приобретает статус рекрута, позволено 
поведение, выходящее за рамки «нормального» / 
«привычного» в общине. Такое поведение, когда 
молодые люди накануне призыва начинают гу-
лять, отдыхать и веселиться, выражается произ-
водными формами некрутить(ся), рекру-
тить(ся) и наиболее частым обозначением – гу-
лять: «Парни, бывало, у нас некрутились по 
несколько дней» (д. Нестерово Сокольского рай-
она Вологодской области) (СВГ 1990, 95). 
«В некруты-ти? Некрутились вот солдаты-ти, 
так до нас – мы маленькими были» (д. Гридино 
Вожегодского района Вологодской области) 
(СВРГ, 294). П. И. Юшков, описывая обычаи 
проводов рекрута в с. Медянка Уинского района, 
отмечает: «Уже за несколько лет до призыва 
пользовался в своей семье некоторыми поблаж-
ками: его получше одевали, подольше давали 
поспать по-утру; мать старалась угостить его 
лучшим куском, любимым кушанием и т. д. 
Но еще большей свободой, большим уважением 
в своей семье и даже среди соседей пользовался 
он в последний год до призыва. Тогда он мог хо-
дить куда захочет, не являться домой до утра, не 
стесняясь мог выпить каждое воскресенье, каж-
дый праздник. А когда уже кончалась страда, 
тогда рекрут уже начинал гулять во-всю, т. е. 
пить с товарищами в складчину, пить в гостях у 
родни совей иди же у родни товарищей, пить у 
друзей и соседей» [Юшков 1926: 28]. Рекрутские 
гуляния отмечаются во всех источниках, под-
тверждаются они и полевыми материалами: 
«Кому осенью-то идти, дак они всю осень по де-
ревне ходили из избы в избу» (д. Н. Семенцы 
Ильинского района Пермского края) [Черных 
2001: 142]. В говоре д. Городок Таборинского 
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района Свердловской области словом лекрутить 
обозначается праздный, разгульный образ жизни, 
а лекрутом называют пьющего, гулящего чело-
века: «Я лекрут-то такой в молодости был! Ле-
крутом зовут, коли гуляет да, вино пьёт. Рань-
ше, когда в армию собирались – лекрутили. 
Да сейчас лекрутят – гуляют, вино пьют» 
(СГРС, 63). Такое поведение никак не возбраня-
лось, более того, поддерживалось односельчана-
ми. В Вологодской области зафиксирован еще 
один специальный термин, обозначающий гуля-
ния перед уходом в армию, – некрутиш(ж)ник: 
«Как узнают, когда будут брать, вот и соберут 
некрутишник» (д. Подволочье Великоустюгско-
го района Вологодской области); «Ране всю де-
ревню на некрутижник звали» (д. Верхнее Яку-
тино Великоустюгского района Вологодской об-
ласти) (СВГ 1990, 95). Термин гулять / погулять 
в отношении призывника бытует до настоящего 
времени («Ну понятно, что перед армией все хо-
тят какое-то застолье, погулять, на тусовки схо-
дить, подвигаться куда-нибудь» (ПМ 2021)), в то 
время как слова некрутить(ся), рекрутить(ся) 
выходят из употребления вместе с рекрут, 
некрут. 

Слово солдат и его производные 
в языке и фольклоре 
Ещё один широко распространенный термин, 

которым называли уходящего в армию парня, – 
солдат: «Солдат смотрит в печку, чтобы печка 
ждала его» (д. Лопва Юрлинского района Перм-
ского края) [Бахматов и др. 2008: 25]. «Прово-
жать в армию солдата – «Последний денёчек» 
[пели]» (с. Никольское Лаишевского района Рес-
публики Татарстан) (Архив). Данная лексема за-
фиксирована и в дореволюционных публикаци-
ях: «В нашей местности у крестьян положение 
сына-солдата точно такое же, как и других сы-
новей» (Жиздринский уезд Калужской губернии) 
(РК 3, 61); «В солдатах служить теперь, говорят 
знающие мужики из запасных, не тяжело, осо-
бенно, если человек грамотный или научен ка-
кому-нибудь ремеслу» (Череповецкий уезд Нов-
городской губернии) (РК 7 (2), 37); «На «весе-
лых» вообще во всяких гуляниях солдат первое 
лицо» (Вельский уезд Вологодской губернии) 
(РК 5, 239). 

В фольклорных текстах – частушках, песнях, 
плачах – и словарях различных русских говоров 
зачастую встречаются и производные формы от 
солдат, например солдатчина (т. е. служба в ар-
мии, набор в солдаты): «Нынѣшнiй годъ была 
солдатчина» [Бурнашев 1844: 226], солдатёнок 
(сын солдата), солдатняк (солдат) Всего в СРНГ 
насчитывается 26 однокоренных слов, образо-
ванных от лексемы солдат и связанных с ней по 

смыслу (СРНГ 2005, 255–258). Особенно стоит 
отметить устоявшуюся форму взять / отдавать 
/ провожать / уходить и т. п. в солдаты, которая 
стала устойчивым выражением и наиболее ча-
стотна в фольклоре, например в частушках: 

«Повезли меня в солдаты как невесту от ворот. 
Заревела моя мамонька, заплакал весь народ 
(Пермский край)» (КСТ, 101); 

«Взяли милова в солдаты 
Записали в конную 
Дали лошадь вороную, 
Очень беспокойную» 
(Нижегородская область) (РЧ); 

«Отдадутъ меня въ солдаты, 
Куда милую дѣвать?  
– Попрошу я у начальника 
Съ собою её взять» 
(Ярославская губерния) (СДЧ, 451); 

«Девушки капут, капут, 
Меня в солдаты отдадут, – 
Четыре брата, пятый я, 
В солдаты очередь моя» 
(Вологодская губерния) (РК 5, 590). 

В песнях и плачах также встречается данное 
устойчивое выражение: 

«Нам тепер[ь] пришло не до вас, 
Во солдаты везут…везут нас. 
Во солдатики нас, во некрутики. 
Во невольное нас во житьё» 
[Балакирев 1957: 54]; 

«Когда не будет, не будет, 
Дружка в солдаты увезут. 
Увезут дружка в солдатики, 
Ой, с горя замуж я» (РНПВО, 113); 

«И рыкнут судьи – власти не милостливы, 
Средца ихни не жалостливы: 
Принять да добра молодца 
Во солдаты во рекрутские» [Гура 1965].  

Часто употребляется словосочетание с фор-
мой в солдаты и в разговорной речи: «Примут 
в солдаты, так не одну неделю пируют. Ходят с 
гармонью из дома в дом» (с. Ключи Суксунско-
го района Пермского края) [Черных 2001: 142]. 
«На прощанье игровая, обыкновенно, дарит 
отправляющемуся в солдаты парню кисет» 
(Вологодский уезд Вологодской губернии) 
(РК 5, 239).  

Лексемы, обозначающие жену (невесту) 
ушедшего в армию 
Производным от слова солдат термином сол-

датка обозначали жену или невесту ушедшего в 
армию парня, а также вдову, чей муж не вернул-
ся со службы: «Я в солдатках одна жила» (Ир-
кутская область) (СРНГ 2005, 256). 



Чернышева Ю. С., Черных И. А. Терминология рекрутской обрядности в языке и фольклоре… 
 

68 

Мы с подружкой мирно жили, 
Сарафаны модны шили –  
Казаки со складками, 
Осталися солдатками 
(Ярославская губерния) (РК 2, 89). 
Описывая особенности отбывания воинской 

повинности в 1897–1899 гг. в Пошехонском уез-
де Ярославской губернии, корреспондент «Этно-
графического бюро князя В. Н. Тенишева» 
А. В. Балов отметил еще одно толкование слова 
солдатка: «Самый термин солдатка применяет-
ся в настоящее время только исключительно к 
женам лиц, отслуживших старую военную служ-
бу до введения всеобщей воинской повинности» 
(РК 2, 344). В других же местностях солдаткой 
называли жену призванного отбывать воинскую 
повинность или ушедшего на войну: «Солдатки 
запрещали нарезать землю укрепившимся кре-
стьянам, пока не возвратятся с войны мужья» 
[Фадеев 2014: 150]. Если муж не возвращался со 
службы, то в отношении вдовы также использо-
вался термин солдатка: «Совсем иное положе-
ние тех солдаток-вдов, у которых уже нет роди-
телей. Им уйти не к кому, и поэтому терпят они 
все, что придется» (РК 3, 291). Примечательно, 
что термин солдатка со временем меняет смысл. 
К 1940-м гг. солдатками стали называть исклю-
чительно вдов, чьи мужья погибли на войне: 
«Ну, солдатка – это вдова. Муж у ней погиб на 
войне. А если из армии ждет – подруга» 
(с. Тюинск Октябрьского района Пермского 
края) (ПМ 2018). «Солдаткой называют, когда 
на фронт провожали, погибнет ли чё – вот уж 
солдаткой её называли» (с. Уратьма Нижнекам-
ского района Республики Татарстан) (Архив).  

В локальных традициях существовали и дру-
гие слова, синонимичные термину солдатка – 
например армейка и красноармейка, возникшие 
от слова армия: «Вот выйдет замуж, муж уйдет в 
армию, она армейка. Ну, муж нету, солдатка или 
армейка. Да вот соседка наша армейка говорила» 
(д. Ульяновка Синагхского района Грузинской 
СССР) (КСРОГ, 16). «Красноармейка, а рань-
ше – солдатка [называли], ежли муж в солдатах» 
(с. Вершинино Томского района Томской обла-
сти) (ВС, 329). 

В среде донских казаков бытовали термины 
жалм(н)ерка (СРНГ 1972, 65), гулячка (БТСДК, 
122), удалюха (СДГВО, 165), которые также обо-
значал солдатку. Формы жалнерка [Миртов 
1929: 90], жалмерка (СДГВО, 165), жармелка 
[Ленивов 1971: 59], жармилка [Соловьев 1900: 
30] и т. д. из донских и курских говоров, значе-
ние которых аналогично значению слова сол-
датка, восходит к польскому «żołnierka» [жол-
нерка], которое происходит, в свою очередь, от 
польского «żołnierz» («солдат»). Примечательно, 

что в современном польском языке слово 
«żołnierka» означает собственно военную служ-
бу, женщину, проходящую военную службу, а 
также женщину, чей муж проходит военную 
службу (SJP). Звук [а] в первом слоге слов 
жалнерка и т. п. возник ввиду того, что донские 
и курские говоры относятся к южнорусскому, 
акающему наречию, отчего польское [o] перешло 
в [a]. Звук [m] на месте польского [n] в формах 
жалмерка и т. п. является примером диссимиля-
ции, поскольку в формах типа жалнерка все со-
гласные, кроме заднеязычного [k], являются пе-
реднеязычными, в то время как [m] — губной. 
Форма жармелка возникает из-за метатезы со-
норных [r] и [l], ср. русское «тарелка» с белорус-
ским «талерка», польским «talerz» и немецким 
«Teller» с тем же значением. Слово жалм(н)ерка 
нейтрально окрашенное, в то время как гулячка 
содержит оценку (причем негативную) и отража-
ет поведение женщины, проводившей в армию 
мужа. В исследовательской литературе и этно-
графических описаниях часто встречается харак-
теристика «свободного» образа жизни солдатки: 
«Солдатских жен постоянно попрекали как раз-
вратниц и сексуально невоздержанных особ. Че-
го только стоит поговорка “солдатка затылком 
наволочки стирает”» [Голикова 2021: 247]; «Ко-
гда солдатка изменит своему мужу, то народ от-
носится к ней снисходительно: «Человек она мо-
лодой, ей трудно прожить без мужа четыре го-
да», – рассуждают про солдатку» (РК 3, 92). 
Термин удалюха выступает синонимом слова 
жалмерка. Скорее всего, данная лексема отража-
ет характер женщины, а не только семейное по-
ложение [Морозова 2015: 133]. 

Другие лексемы, обозначающие 
ушедшего в армию 
В середине XX в. молодого человека, уходя-

щего в армию, начинают называть призывником 
или новобранцем: «Нонче – призывник, раньше – 
некрута. Катаются – коней своих запрягут, нася-
дут» (д. Шахарово Суксунского района Пермско-
го края) [Белавин и др. 2005: 8]. «Раньше так бы-
ло: кому давали повестку, тот считался ново-
бранцем» (с. Колунец Тетюшского района Рес-
публики Татарстан) (АКУНТ). Призывник в бук-
вальном смысле – «призванный на военную 
службу». Словосочетание воинский призыв ис-
пользовалось в официальных документах цар-
ской России, докладах министров, публицистике. 
Например, в статье В. А. Гольцева читаем: «…въ 
1879 году для исполненiя воинскаго призыва бы-
ло освидѣтельствовано около 325, 000 человѣкъ» 
[Гольцев 2022], в «Уставе о воинской повинно-
сти» (с добавлениями до 1915 г.) говорится: «Къ 
исполненiю воинской повинности призывается 
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ежегодно одинъ только возрастъ населенiя, 
именно молодые люди, которымъ исполнилось 
двадцать лѣтъ отъ роду к первому Января того 
года, когда производится призывъ» [Россия 1915: 
9]. Но в народной речи термин призывник бытует 
не так широко (например, в томе 4 «Этнографи-
ческого бюро князя В. Н. Тенишева слово сол-
дат употребляется 34 раза, рекрут – 2, призыв-
ник – 1). Однако в советское время частотность 
употребления слова призывник резко возрастает. 
Согласно данным НКРЯ, в первые годы Совет-
ской власти (1921–1934 гг.) слово призывник 
встречается 19 раз, а в 1980–1991 – 65 раз (для 
сравнения рекрут в аналогичные периоды встре-
чается 151 и 14 раз соответственно) (НКРЯ). По-
скольку в государственную идеологию после пе-
реворота 1917 г. входило искоренение следов 
царского режима, это коснулось не только непо-
средственно реформы воинской повинности, но 
и замены слов, обозначающих молодых людей, 
проходящих действительную службу. 

В некоторых случаях употребляется форма 
допризывник и производное от нее допризывец: 
«Раньше по старинному-ту жили, я от бабушки 
слыхала – вот, допустим, у нас есть допризы-
вец, да в другой деревне, вот один к другому 
ездит с друзьями, с гармошкой…» (с. Ключи 
Суксунского района Пермского края) [Белавин 
и др. 2005: 8]. Эти формы также встречаются в 
фольклоре: 

Ты играй повеселее, допризывник молодой, 
Скоро синие вагончики приедут за тобой. 
Конь вороной – грива до полу волной.  
На тебе будет кататься допризывник молодой 
[там же: 42].  
Особое внимание следует уделить термину 

наемщик и его значению. В наемщики обычно 
шли молодые люди из бедных крестьян. Нани-
мали их богатые и зажиточные крестьяне или 
мещане, не желающие отдавать своего сына в 
армию. Наемщика отличал несколько больший 
размах гуляний, нежели обычного рекрута, и 
дозволение делать все, что захотят, безнаказан-
но, а до времени отправки он поступал на полное 
обеспечение его хозяина [Черных 2001: 143]. 
Данный термин вышел из употребления, когда 
прекратилась практика нанимать за себя (своего 
родственника) человека для службы в армии. 
Находясь на обеспечении, наемщик позволял 
себе многое, выходящее за установленные об-
щиной рамки приличия. Например, Н. Харузин 
отмечает, что в Калужской губернии наемный 
рекрут, пользовавшийся «тѣмъ, что въ немъ 
нуждаются <…> просил у нанимающего его ли-
ца дочь, и отецъ соглашался, причемъ сожитель-
ство нисколько не прикрывалось тайной отъ од-
нодеревенцевъ и не вызывало со стороны 

послѣдних протеста» [Этнография 1903: 82]. 
В д. Шахарово Суксунского района Пермского 
края про наемщиков рассказывали: «Наемщик, 
ево не стювай (= не ругай), чё он хотит, то и де-
лат. А то не пойдет. Деньги великие за него пло-
чены» [Черных 2001: 143].  

Заключение 
В русских говорах можно выделить целый 

пласт лексики, связанный с рекрутской обрядно-
стью. Наиболее распространенная лексема, обо-
значающая уходящего в армию, – рекрут и ее 
фонетические варианты некрут и лекрут – быто-
вали с момента появления в русском языке 
вплоть до конца XX в. Возникновение и укоре-
нение термина обусловлено введением рекрут-
ской повинности, существовавшей полтора века. 
Употребление термина снижается с установле-
нием советской власти в 20-х гг. XX в., когда на 
смену ему приходят лексемы призывник, ново-
бранец. Вместе со словом рекрут выходят из 
употребления и его производные, связанные с 
обрядностью, – рекрутиться, некрутиться. 

Лексема солдат и устойчивое выражение ухо-
дить / отдавать и т. п. в солдаты активно упо-
требляется как в дореволюционный период, так и 
на протяжении всего XX века. Наиболее часто 
они встречаются в фольклорных источниках. 

Были проанализированы особенности быто-
вания терминов солдатка и синонимичных ему 
терминов армейка, красноармейка, а также 
жалнерка, гуляха и удалюха. Примечательно, 
что термин солдатка меняет свой смысл – 
к 40-м гг. XX в. он означает исключительно 
вдов солдат.  
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Abstract. The article analyzes Russian vocabulary of recruit rites in language and folklore based 
on the materials of the 20th–21st centuries. This lexical layer is practically not studied in Russian science. 
The purpose of the work is to explore the etymology of the words rekrut, nekrut (i.e. a recruit, a novice) 
and the functioning of lexemes used to denote a young man going into the army and his wife (bride). 
The chronological approach of the study allows us to trace the functioning of the terms of recruit rites 
from the moment of their appearance in the language and folklore in the 18th century to the present. 
The analysis is based on data from folklore sources, field materials of ethnographic expeditions, official 
documents, and fiction. 

The entire lexical array was divided into four thematic blocks: 1) the word rekrut <recruit> and its 
derivatives in language and folklore; 2) the word soldat <soldier> and its derivatives in language and 
folklore; 3) lexemes denoting the wife (bride) of a man who has left for the army; 4) other lexemes denoting 
those who have left for the army. The first block examines the etymology of the word rekrut and its 
derivatives, the peculiarities of the functioning of these lexemes in Russian dialects and folklore sources. 
The second block contains an analysis of the word soldat and the set expressions ukhodit’/otdavat’ v soldaty 
(can be literally translated as to leave to be a soldier/ to send somebody to be a soldier) as used in folklore 
texts. The third block examines the lexemes denoting the wife (bride, widow) of a soldier in Russian dialects. 
The fourth block contains other lexemes denoting a person who has left for the army – prizyvnik, 
novobranets (i. e. a conscript, newly drafted recruit) etc., and the features of their use in Soviet Russia. 

Key words: Russian dialects; rekrut; nekrut; soldat; soldatka; recruit; novice; soldier; reсruit rites, 
seeing off to the army; soldier’s wife. 

 


