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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА МЕСЯЦ В ЯЗЫКЕ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ 

 

Статья посвящена лексико-семантическому анализу слова месяц в языке Петровской эпохи. Прежде всего 
это слово в указанный период обозначало небесное светило, двенадцатую часть годового круга, а также срок. В 
сознании человека начала XVIII в. соединились языческое, христианское и бытовое представления о времени, 
что свидетельствует о том, что Петровская эпоха – переходный период, имеющий важное значение в становле-
нии национального русского литературного языка. 

 
Петровская эпоха, месяц, годовой круг, время. 
 
Введение. Понимание времени сложно и много-

образно. Оно является универсальной характеристи-
кой и физической реальности, и знаковой системы. 
Представления о времени национально и культурно 
обусловлены, это языковая универсалия, для изучения 
которой необходим всесторонний анализ. 

Человеку архаического общества было присуще 
«наивно-целостное» понимание окружающего мира 
как неотъемлемой части Вселенной. В основе времен-
ных представлений лежал природно-космогонический 
творческий акт и биокосмические ритмы, согласно 
которым строилась хозяйственная, семейная, трудо-
вая жизнь человека, его конкретно-образное мышле-
ние было связано с природными циклами и язычески-
ми представлениями. 

В XVI–XVII вв. преобладало церковное (христи-
анское) представление о времени, год начинался с 
марта, затем – с сентября, и только при Петре I  
(с 1700 года) первым месяцем в календарном году 
стал январь. 

В Петровскую эпоху (1690–1725 гг.) отношение к 
времени меняется: общественный прогресс, осознание 
линейности и цикличности времени, повторяемости в 
истории повлекло за собой концепцию исторического 
времени. «Чувство, рожденное временными циклами, 
было перенесено на линию времени тогда, когда вре-
мя стало не только переживаться, но и осознаваться» 
[12, с. 15–16]. 

Актуальность данного исследования определяется 
недостаточной изученностью темпоральной лексики 
Петровской эпохи, интересом лингвистов к народной 
речи, стремлением через посредство слова определить 
и глубже понять своеобразие народной картины мира 
этого времени. 

Работы исследователей посвящены особенностям 
календаря древних славян в системе как закодирован-
ной картине мира [13], специфике народных календа-
рей и временной афористике с точки зрения отраже-
ния в них картины мира [9], характеристике систем-
но-функционального своеобразия русской народной 
хрононимии на основе ее лексикографической интер-

претации [7], славянским названиям месяцев, быто-
вавшим в Древней Руси XI–XIV вв. [10]. Однако  
работ, посвященных особенностям употребления и 
функционирования слов, входящих в годовой круг,  
в Петровскую эпоху нет. 

Цель данного исследования – проведение лекси-
ко-семантического анализа слова месяц в языке  
Петровской эпохи. В первой четверти XVIII в. лекси-
ческая наполняемость этого слова меняется, это обу-
словлено экономическими, политическими изменени-
ями, происходящими в стране в это время. 

Для достижения данной цели необходимо реше-
ние следующих задач: 

1) рассмотреть лексическое значение слова месяц; 
2) определить семантическую структуру рассмат-

риваемого слова; 
3) выявить особенности употребления слова ме-

сяц в языке Петровской эпохи. 
В качестве основного источника фактического ма-

териала использовалось многотомное издание «Письма 
и бумаги императора Петра Великого» (далее – ПБП), 
«Старинные сборники русских пословиц, поговорок, 
загадок и присказок Петровскаго времени (конца 
XVII – начала XVIII столѣтiя)» П. Симони; в качестве 
справочников – данные «Словаря русского языка XI–
XVII веков» и «Словаря русского языка XVIII века»; 
кроме того, были использованы «Этимологический 
словарь русского языка» М. Фасмера, «Этимологиче-
ский словарь славянских языков. Праславянский лек-
сический фонд». 

Исследование. Слово месяц восходит к и.-е. 
*mēs- (из *mēns-), как и др.-инд. mās-, mā́sas, и имеет 
значение ‘месяц; луна’, наряду с греч. ион. μείς 

(*μηνς), атт. μήν, лесб. род. п. μῆννος, лат. mēnsis ‘ме-
сяц’. «Славянская форма *měsęcь основана на расши-
рении с помощью назального элемента и, далее, -kо-» 
[5, т. 2, с. 608–609]. 

В первой четверти XVIII в. мѣсяц имеет два зна-
чения: прежде всего это ‘Ночное светило, луна’: <…> 

Мѣсяц был в исходѣ, а рождение нового мѣсяца 

имѣло быть пред 26-м днем генваря того 1723 года 
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<…> [4]; также это ‘планета, спутник Земли’: <…> 

Опять мы в дорогѣ своей наидем Меркурия, Венеру, 

Землю, Мѣсяц, всѣ тѣ планеты, которых мы уже вы-

смотрѣли <…> (Там же). На это также указывает фра-
зеологизм Млад

 м˜сцъ не вся ночь свѣтитъ [2, с. 185]. 
Второе значение слова месяц – ‘Единица исчис-

ления времени, равная одной двенадцатой части года’ 
[4]: <…> От всѣх человѣк первые египтяне год 

изобрѣли, раздѣляюще его на 12 мѣсяцей <…> (Там 
же); на это также указывает выражение по вся мѣся-

цы – ‘в течение всех месяцев в течение года’: <…> и 

тѣмъ комисарамъ по вся мѣсяцы изъ казны царскаго 

величества то принимать по учиненной выкладкѣ 
<…> [1, т. 1, с. 420]; <…> порцыоны [доли] конскiе и 

служнiе по вся мѣсяцы, какъ вездѣ обыкновенно, 

платить <…> (Там же, т. 3, с. 499). В своих письмах 
Петр Великий требует отчитываться о проделанной за 
месяц работе: <…> во въремя же отлучки часты- 

ми писмами камандую… подтверждать i каждай 

мѣсецъ брать у нихъ юрналы <…> (Там же, с. 165); 
использует выражение месец за месецом: <…> По-

мянутая зарплата… имеет быть таким образом, 

что прежде заслужить месец, потом заплатить, и 

месец за месецом будет следовать <…> (Там же,  
т. 11, вып. 2, с. 288). 

Следуя друг за другом, месяцы образуют годовой 
круг: <…> Когда заплату учинит на месяц, и потом 

месяц наступит к другой заплате, то прежде от 

полков получить раздаточные книги <…> (Там же,  
с. 289–290). 

Годовой круг способен делиться на части: 
- на четыре четверти (каждая из которых состоит 

из трех месяцев): <…> рядовымъ всѣмъ на покупку 

коней по 15 латерей да на четверть года по три руб-

ли и зимовыя кватиры <…> (Там же, т. 5, с. 180); 
<…> давать денги всѣ сполна по договору, не толко 

на четверть года <…> (Там же, т. 6, с. 147); 
- на два полугодия, т. е. пополам: <…> послать к 

нему от Риги на 35 тысячь векселей или ефимков, 

которого числа например будет им на полгода <…> 
(Там же, т. 10, с. 299–300); 

- на три четверти (т. е. девять месяцев): <…> То-

мас-Арнест-Антон Эзевогешев был в службе нашей 

при коннице 5 лет: в начале три четверти года пол-

ковником, потом четверть года бригадиром <…> 
(Там же, т. 12, вып. 2, с. 261); 

- на три части по четыре месяца каждая: <…> Вы-

сылать перво доходы сполна… в каждое мѣсто по 

четыре мѣсеца трижди въ год <…> (Там же, т. 10, 
с. 42). 

В начале XVIII в. месяц имеет значение ‘срок’ 
[4]: 

- на месяц рассчитывалось количество провианта 
для армии: <…> а збирать тотъ хлѣбъ… по полу-

осминѣ человѣку на мѣсяцъ, да крупъ десяти че-

ловѣкомъ на мѣсяцъ по четверику <…> (Там же, т. 1,  
с. 113); <…> Такожъ провианту сего дня послать к 

нимъ [безотложно] на два мѣсеца <…> (Там же, т. 8,  
вып. 1, с. 361); 

- собирался провиант для армии: <…> збирать 

всякой провиантъ, а паче хлѣбъ, на сорокъ тысячь на 

семь, а по нужъде на пять мѣсяцовъ [на въсю ар-

мею] <…> (Там же, т. 3, с. 136); 

- измерялось время в пути: <…> я немедленно ѣду 

в Азоѳъ; которого проѣзду совсѣмъ считаю мѣсяца 

на три <…> [1, т. 7, вып. 1, с. 190]; <…> за нимъ 

пѣхота царского величества всѣмъ корпусомъ конеч-

но въ семъ мѣсяцѣ послѣдовать будетъ <…> (Там 
же, т. 4, вып 1, с. 293), в этом прослеживается связь 
пространства и времени: <…> должнымъ и подлин-

нымъ образомъ въ разстоянiи четырехъ мѣсяцовъ 

или скорѣе, естли возможно будетъ, подтвержены 

и укрѣплены будутъ <…> (Там же, т. 1, с. 168); 
- определялось время для выполнения указа: <…> 

даем вам времяни с нижеписанного числа на месяц 
<…> (Там же, т. 8, вып. 1, с. 301); <…> И понеже от 

подписания того канцерту до заключения последняго 

с пруским двором о том секвестре договору было 

время вблизь трех месяцов <…> (Там же т. 13,  
вып. 2, с. 197–198); 

- устанавливалось время поставок провианта: 
<…> дабы сыскал таких купцов, которые б могли 

поставить 25 000 четвертей, разделя на три доли 

каждую в месяц <…> (Там же, т. 12, вып. 2, с. 32–33); 
<…> Буде же в сиi 3 мѣсеца сего поставълено не 

будет, то б оной кор[пу]съ отпустить на учиненной 

срок <…> (Там же, с. 118); 
- измерялось время окончания военных действий: 

<…> и тогда быть другой сторонѣ должно по про-

хождении трехъ мѣсяцовъ <…> (Там же, т. 1, с. 297); 
<…> Таганрог в 4 месяца очистить и разорить <…> 
(Там же, т. 11, вып. 2, с. 140); 

- выдавались пароли: <…> для лутчего безсорно-

го правления в войску… дайте обоим… на два месяца 

письменныя пороли <…> (Там же, т. 10, с. 247); 
- измерялось время службы или работы наемных 

рабочих. Интересно, что жалованье платили служи-
вым (военным) людям и людям работным (т.е. тем, 
кто на срок нанимался на работу) по-разному. Так, 
жалованье служивым платили вперед: это зависело от 
срока службы и от того, какого рода были войска: 
<…> ныне по указу написаны в салдацкие полки в 

офицеры, и им на три и на один месяц по указу жа-

лованья <…> (Там же, т. 9, вып. 1, с. 158); <…> А по 

ведомости обер-камисара заслуженного жалованья 

дать надлежит на все полки на июль-на августа да 

сверх того Алартовой дивизии на половину июня 

месяца, итого будет на Алартову дивизию на пол 

третья месяца <…> (Там же, т. 8, вып. 1, с. 62); от-
сюда – выражение сентябрьская треть – жалованье, 
которое выдавалось в сентябре (вперед) на оставшее-
ся до конца года время (октябрь, ноябрь, декабрь): 
<…> извольте приказать ему выдать денежное жа-

лованье сентябрьскую треть <…> (Там же, т. 13, 
вып. 2, с. 75); если жалованье не было выдано зара-
нее, то Петр гневался и требовал исправить ситуацию: 
<…> От пехоты как у генералов, так штап- и обер-

афицеров жалованье удержано, а им и до указу еще 

на многие месяцы за привозом денег не давано <…> 
(Там же, т. 11, вып. 1, с. 179); <…> в армею у ками-

сарства денег нет и не токмо, что на июль и август, 

но и на юнь несполна выдано. Того для, как наискоряя, 

денги збирай и посылай в армею, ибо сие есть дело 

главное <…> (Там же, т. 9, вып. 1, с. 339). Отсюда – 
наличие в ПБП следующих выражений: <…> Полков-

ник Лафорт… ныне отпущен в армею к полку, а жа-
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лованья ему здесь не выдано. Того для, справясь, за 

прежния месяцы выдайте ему против ево братьи и 

отправьте ево в армею чрез Смоленск <…> [1, т. 11, 
вып. 1, с. 29]; <…> на нѣсколко мѣсяцовъ и жалова-

нья въ путь выдать всемилостивѣйше повелѣли <…> 
(Там же, т. 3, с. 96); 

- размер жалованья: <…> Канстапелем.. обещать 

в прибавку еще к тому по рублю или по два на месяц 

<…> (Там же, т. 13, вып. 2, с. 153); <…> Капитаномъ 

всѣмъ по восмнатцати рублеѳъ на мѣсецъ… Капи-

таномъ-порутчикомъ по петнатцати рублеѳъ на 

мѣсецъ <…> (Там же, т. 5, с. 232); хорошая служба 
отмечалась выдачей дополнительного жалованья: <…> 
надобно вам отпустить ныне к нему денег на дачю 

афицером и салдатом, которые были на приступе у 

Елбинка не в зачет их жалованья на месяц <…> (Там 
же, т. 10, с. 60); <…> Оѳицеромъ и салдатомъ, кото-

рые пришли съ ѳелтъмаршаломъ и были въ бою, дать 

на три мѣсяца, сверхъ окладовъ <…> (Там же, т. 1,  
с. 222). При этом за нерадивую службу жалованье 
могли вычесть: <…> Понеже дерзнул портить амму-

ницию карабельную, того ради не на один, но на три 

месяца вычесть <…> (Там же, т. 9, вып. 1, с. 198–
199); 

- рабочий люд нанимали на работу на срок от ме-
сяца до полугода: <…> денег им на каждого человека 

по рублю на месец, итого им на три месеца три ты-

сечи шестьсот восемдесят семь рублев <…> (Там 
же, т. 10, с. 289–290), в ПБП эти сроки называют пер-

вой переменой (апрель, май и июнь) и второй пере-

меной (июль, август, сентябрь): <…> велите по под-

линным ведомостям и по заручным писмам на всякого 

чина людех на срок в шесть месяцев доправить <…> 
(Там же, т. 11, вып. 2, с. 51); <…> Къ предбудущему 

1707-му году надобно нарядить вамъ сюды въ Ингрiю 

работныхъ людей на двѣ перемѣны по пятнатцати 

тысячь человѣкъ, въ первую на три мѣсяца: апрѣль, 

май, iюнь, во вторую iюль, августъ, сентябрь, съ 

тѣхъ мѣстъ, которыя къ Питербурху ближе. Первой 

половинѣ съ хлѣбными запасами [какъ преже сего 

бывало] на три мѣсяца, а въ другую половину со-

брать на работниковъ денги з далныхъ мѣстъ <…> 
(Там же, т. 4, вып. 1, с. 443). При этом жалованье ра-
ботные люди получали только в конце перемены: 
<…> а здесь им будет фураж даван марта с 1-го 

числа за денги на три месяца, то есть на март, 

апрель и май, в котором оныя отпущены <…> (Там 
же, т. 9, вып. 1, с. 470). 

Петр Великий с уважением относился к времени, 
поэтому всегда старался планировать свою работу: 
<…> мы, великий государь, перед несколкими меся-

цы к вашему величеству чрез посла нашего писали 
<…> (Там же, т. 10, с. 383); <…> с помощию Божиею, 

будем конечно в сем месяце главное дело с оным 

иметь <…> (Там же, т. 9, вып. 1, с. 202). 
Как следует из вышеприведенных примеров, вре-

мя в Петровскую эпоху переживается и осознается. 
Начало XVIII в. – «историческое время, отражающее 
последовательно деятельность человека, преследую-
щего свои интересы, организующий человеческие 
действия центр перемещается из прошлого в буду-
щее» [12, с. 16]. 

В начале XVIII в. год делился на зимние и летние 
месяцы. Это отголосок языческих представлений, со-
гласно которым существовало только два времени 
года – зима и лето [14, с. 19]. При этом летние и зим-

ние месяцы делились на первые и вторые: <…> О 

провiантѣ изволь домогатца, чтобъ дали лѣтнiе пер-

вые три мѣсяца, токмо единою мукою; на другiе же 

досталные три лѣтнiе мѣсяца изволь обьявить, что 

царское величество покупать изволитъ... его царское 

величество желаетъ, дабы они зимнiе мѣсяцы: 

мартъ, апрѣль и май додержали, да къ тому еще 

три лѣтнихъ первыхъ мѣсяцовъ, дабы междо тѣмъ 

времянемъ могли привезены быть съ Москвы на покуп-

ку провiанту денги <…> [1, т. 5, с. 104]. 
Граница между летними и зимними месяцами 

нечеткая и может передвигаться; вероятно, это зави-
село от погодных условий: <…> Буде же май мѣсяцъ 

будутъ они представлять въ лѣтней мѣсяцъ, то 

изволишъ на то позволить; естли же весма на три 

лѣтнихъ мѣсяца не позволять, то по послѣдней 

мѣрѣ изволишъ обьявить, чтобъ токмо сверхъ зим-

нихъ позволили дать на два первые мѣсяца, а на ко-

нечной мѣре хотя бъ на одинъ iюнь <…> (Там же). 
Служба делилась в году на походные месяцы, за ко-

торые служивые получали пропитание, и на свободные 

зимовые месяцы, за которые провиант не выдавал- 
ся: <…> за пропитаннiе жъ тѣхъ войскъ провiантомъ 

обѣщаетъ его царское величество платить чрезъ 

своихъ комисаровъ въ тѣ мѣсяцы, егда въ полѣ  

противъ непрiятеля будутъ... И считать полевое 

пропитанiе з заплаты царского величества въ годъ  

6 мѣсяцовъ, а другая 6 мѣсяцовъ онымъ свободные 

зимовые становища, безъ иждивенiя… А ежели его 

королевское величество тѣ запасы безъ заплаты на 

все свое войско и въ помянутые 6 мѣсяцовъ поход-

ныхъ какимъ случаемъ получать будетъ <...> (Там 
же, т. 2, с. 295). 

До начала XVIII в. существовали особые названия 
месяцев, из которых состоял годовой цикл: эти назва-
ния «заимствованы были частию от явлений природы, 
частию от сельскохозяйственных занятий и других 
обстоятельств древнерусского народного быта» [11,  
с. 12]. В Петровскую эпоху месяцы в году уже имели 
свое индивидуальное, конкретное название: это помо-
гало разделению, счислению времени, без которого 
уже невозможно было обойтись как в общественной, 
так и в частной жизни. На это указывает наличие в 
памятниках письменности следующих фразеологиз-
мов: А' а' м˜цъ ма' теплъ да голоден [2, с. 173], Глазъ 

в ѳевралѣ а дроугой в' мартѣ (Там же, с. 180). 
Месяцы с апреля по сентябрь – это летние меся-

цы, когда активно проходили военные действия (на 
море и на суше), а с октября по март – зимние меся-

цы, когда военные действия прекращались и начина-
лись заслуженные месяцы (отпуск): <…> послѣдней 

военной мѣсяцъ будетъ сентябрь, чтобы люди 

впредь были готовы и прочны къ раннему вешнему 

времени, или зимнимъ временемъ куда позоветъ слу-

чай <…> [1, т. 1, с. 234]; <…> оного отпустить съ 

полною заплатою на ево заслуженные мѣсяцы <…> 
(Там же, т. 4, вып. 1, с. 378).  

Однако, помимо летних и зимних, были весен-

ние и осенние месяцы: <…> да противъ указу сполна 
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были высланы весною, а не въ iюлѣ и въ августѣ 

мѣсяцахъ <…> [1, т. 4, вып. 1, с. 444]; <…> вели ис-

подволь прiискать бязовыхъ и олягустровыхъ деревъ 

и въ осень, въ сентябрѣ или въ октбрѣ, пошли въ 

Питербурхъ <…> (Там же, т. 6, с. 24–25). Именно 
осенью подготавливали лес для постройки кораблей, 
которая длилась все зимние месяцы и заканчивалась 
только к весне: <…> и леса приготовляют толко в 

трех месяцах: в октябре и ноябре и декабре, и не-

которые леса в предбудущую зиму готовитца будут, 

те к закладке поспеть не могут <…> (Там же, т. 9, 
вып. 1, с. 147). 

При этом месяц состоит из дней и недель, делится 
пополам: <…> за въсякое же безъ главъной нужды 

медление за день по мѣсецу жалованья лишения <…> 
(Там же, т. 7, вып. 1, с. 103); <…> во время 30 дней 

должен был вывесть свои войска <…> (Там же, т. 13, 
вып. 1, с. 181); <…> толко нынѣ кажетца еще пого-

дить недель пять iли мѣсецъ <…> (Там же, т. 8, 
вып. 1, с. 77); <…> вели собирать в Вязме немедленно 

магазеин на семдесят тысячь человек недели на две 
<…> (Там же, с. 39). 

В памятниках письменности нашли отражение 
однокоренные месяцу слова: так, на способность ме-

сяца делиться на части указывает полумѣсяцъ – ‘По-
ловина месяца как единицы исчисления времени’ [3, 
вып. 16, с. 269]: <…> И им де [стрельцам] того жа-

лованья не ставало и на полмесяца <…> (Там же); на 
цикличность, повторяемость месяца указывает нали-
чие слова полномѣсечiе, имеющего значение ‘Окон-
чание месяца, месячного круга; последний день меся-
ца’: <…> Я не чаю, чтобъ была болши худая погода, 

какъ была, понеже вѣтеръ идетъ постоянной по 

сонцу на зюйдъ, ктому жъ завтрее полномѣсечiе 
<…> [1, т. 7, вып. 1, с. 147]. 

«Абстрактная категория времени в сознании чело-
века всегда стремилась быть “окачествлённой”, оцени-
ваемой, сопряженной с событиями жизни» [8, с. 13]. 
Это подтверждает отражение в памятниках письмен- 
ности слова месячный, имеющего значение ‘охваты- 
вающий месяц; полагающийся, причитающийся на ме-
сяц’ [4]: <…> толко далъ по двѣ чети муки женатымъ 

въ зачетъ къ Дерпской мѣсечной дачѣ <…> [1, т. 4, 
вып. 1, с. 102]; и значение ‘бывающий, происходящий 
каждый месяц (о кровотечении у женщин)’ [4]: <…> 
Оныя воды <марциальные> исцѣляют различныя же-

стокия болѣзни, а имянно: …от запору мѣсячнои кро-

ви у жен <…> (Там же); а также наречие помѣсячно – 
‘Ежемесячно, сроком на месяц’ [3, вып. 17, с. 13]: <…> 

А старость выбирать крестьяниномъ людей добрыхъ 

погодно, а не помѣсячно <…> (Там же); <…> жалова-

нье ему прикажи давать апрѣля съ 1-го числа денгами 

помѣсячно отъ комисарства <…> [1, т. 5, с. 267]. 
Стремление определить конкретное время, срок 

также отражено в выражениях трехъмѣсячнаго вре-

мени, четыремѣсячное число, цель которых – опре-
делить конкретное время, измеряемое месяцем: <…> 
по оному союзу и послѣ бъ трехъмѣсячнаго времени 

по учиненномъ о томъ объявленiи королевскому вели-

честву исполнити должно <…> (Там же, т. 1, с. 418); 
<…> понеже четыремѣсячное число уже прошло, а 

объ Августѣ немного надежды возможно имѣть 

<…> (Там же, т. 6, с. 183). 

В XVIII в. в сознании человека сосуществовали 
две модели времени – линейное и циклическое. «Осо-
знание линейного времени, связанного с деятельно-
стью человека, с процессом исторического развития, 
не отменило представлений о циклизме природного, 
космического времени» [12, с. 16]. В памятниках Пет-
ровской эпохи часто встречается слово мѣсяцеслов со 
значением ‘Система счисления дней в году, кален-
дарь’ [4]: <…> В те поры курфист в замке не был, но 

ездил в капель… для отправления процессии, или ходу, 

бывшаго тогда торжества по месяцеслову римско-

му в день святого архистратига Михаила <…> (Там 
же); а также образованное от него прилагательное 
мѣсяцесловный: <…> Память же сего ст̃аго Прорк̃а 

Михеа, в великой Минеи Четьѣ, и в Мсц̃осло́вных 

святцах Киевских <…> (Там же). 
Выводы. Петровская эпоха – это время начала 

формирования количественно-качественной системы 
времени, единицы которого содержали черты цикли-
ческого и линейного восприятия времени. 

В памятниках письменности начала XVIII в. слово 
месяц имело несколько значений: прежде всего, это 
название небесного светила, которым измеряли время 
еще древние славяне. 

Месяцем обозначалась двенадцатая часть годово-
го круга: месяцы делились на летние и зимние (отго-
лосок язычества), однако при этом в памятниках 
письменности есть указание на наличие «погранич-
ных» месяцев – осенних и весенних. За каждым меся-
цем года была закреплена особая функция: так, теоре-
тическому обучению навигации отводились зимние 

месяцы (это было связано с погодными условиями), 
чтобы в оставшиеся в круглом году летние месяцы 
можно было посвятить: <…> Вышеписанное учить 

мѣсяцы отъ октября по апрѣль, а протчiя ѣздить 

на морѣ на воинскихъ корабляхъ для искушенiя, ибо 

морское хожденiе вскорѣ познать невозможно <…> 
[1, т. 6, с. 119]. Петр Великий старался подстроить 
природные (погодные) условия под нужды страны, 
именно поэтому было необходимо делить годовой 
круг на месяцы. 

Месяц также обозначал определенный срок 
(службы, работы, выполнения приказа/распоряжения, 
оплаты жалования, сбора провианта, обучения). 

Месяц делился на более «мелкие» временные от-
резки – дни и недели, имеет начало, середину, конец. 
Это было необходимо для более точного описания 
деятельности в рамках месяца. 

Таким образом, в начале XVIII в. время воспри-
нималось на языческом уровне (связь с природой), 
христианском (церковным праздникам соответствовал 
конкретный день месяца в годовом круге), бытовом 
(сельскохозяйственным работам, военным походам 
отводились определенные месяцы в году). Благодаря 
месяцу эти три уровня соединялись в сознании чело-
века Петровской эпохи и были неразрывны. 
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LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF THE WORD MONTH 

IN THE LANGUAGE OF PETER THE GREAT'S ERA 
 
The article is devoted to the lexical-semantic analysis of the word month in the language of the Petrine era. First 

of all, during that period this word denoted a celestial body, the twelfth part of the annual circle and a period. Pagan, 
christian and habitual routine ideas about time were combined in the popular consciousness at the beginning of the 18th 
century. This fact indicates that Peter the Great’s era was a transitional period that was important in the formation of the 
national Russian literary language.  

 
Peter's era, month, annual circle, time. 

 
  


