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Аннотация
В современной лингвистике изучение языка войны находится в фокусе внимания многих ученых и развивает 

новое комплексное направление исследований. Данный научный труд является частью многоаспектного изуче-
ния языка современного медийного дискурса, где ставится цель – описать деривационные процессы и проанали-
зировать отдельные аспекты языкового контента телеграм-каналов. Обращение к языку специальной военной 
операции позволяет изучить особенности медиакоммуникационной агрессии, которую мы трактуем как набор 
лексических средств негативной оценки для выражения неприязненного или враждебного отношения. Научная 
новизна работы заключается в том, что впервые предпринята попытка анализа векторов реализации лингвокреа-
тивного потенциала фразеологических единиц в контексте языка войны, а также рассмотрены деривационные 
особенности языковых единиц, являющихся результатом контаминации. Методологической основой изучения 
языка специальной военной операции явился синтез методов дериватологии, лексикологии, стилистики и лин-
гвокогнитивного подхода. Наиболее продуктивным оказался метод квантитативного анализа, использованный 
для определения частотности употребления новообразований и тем самым для обеспечения объективности ис-
следования. Материалом для изучения послужили номинативные единицы, представленные авторской картоте-
кой на основе телеграм-каналов, анализирующих события специальной военной операции. Лингвокреативность 
рассматривается как языковой потенциал лексической единицы, направленный на достижение заданных комму-
никативных целей. Результатом отфраземного словообразования являются номинативные единицы, образован-
ные при участии наиболее продуктивных суффиксов. Деривационные характеристики данных единиц и основ-
ные направления реализации гибридных слов в языке популярных телеграм-каналов исследуются в русле ком-
прессивного словообразования. Контаминация является заметным языковым явлением, используемым в речи как 
способ выражения мысли адресанта, который придает высказыванию или тексту выразительность, подчеркивает 
нужные смысловые акценты. Контаминация языковых единиц является одним из основных источников расшире-
ния лексического состава языка и служит повышению экспрессивности медийных текстов, а также привлечению 
внимания к наиболее острым социальным проблемам, в том числе событиям специальной военной операции.

Ключевые слова: деривация, компрессия, контаминация, лингвокреативный потенциал, речевая агрессия, 
фразеологизм, язык войны

Для цитирования: Соснина Л. В. Специальная военная операция как триггер деривационных процессов в 
русском языке // Вестник Томского государственного педагогического университета (TSPU Bulletin). 2025. 
Вып. 1 (237). С. 26–35. https://doi.org/10.23951/1609-624X-2025-1-26-35

Special military operation as a trigger of derivational processes in the Russian language

Lyudmila V. Sosnina 

Donetsk National Technical University, Donetsk, Russian Federation,  
ludmilasosnina@gmail.com, 0000-0002-9823-5152

Abstract
In modern linguistics, the study of the language of war is in the focus of attention of many scientists and it has 

developed a new complex research direction. Our article is a part of a multivariate study of the language of modern 
media discourse. We intend to describe derivational processes and analyze certain aspects of the Telegram channels 
linguistic content. Turning to the language of a special military operation allows us to study the peculiarities of media-
communicative aggression, which we interpret as a set of lexical means of negative evaluation to express an unpleasant 
or hostile attitude. The work scientific novelty lies in the fact that for the first time we have made an attempt to 
analyze the vectors of the phraseological units linguocreative potential realization in the context of the war language 
as well as the derivational features of linguistic units resulting from contamination have been considered. The 
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methodological basis for studying the language of a special military operation was a synthesis of methods of 
derivatology, lexicology, stylistics and linguocognitive approach. Of great importance is the method of quantitative 
analysis, we have used it to determine the frequency of new forms usage and thus to ensure the study objectivity. The 
material for the study was the nominative units presented by the author’s card formed on the basis of telegram channels 
analyzing the events of a special military operation. We have considered linguocreativity as the lexical unit linguistic 
potential aimed at achieving the given communicative goals. The material for the study was provided with the 
nominative units extracted by continuous sampling means from the most popular Telegram channels covering the 
events of the special military operation. We considered linguocreativity as transformation of the words and word 
combinations meaning available in the language in order to achieve an emotional or pragmatic effect. The result of 
word formation is nominative units that affect the consciousness and perception of reality by a person. The derivational 
characteristics of these units and the main directions of the implementation of hybrid words in the language of popular 
Telegram channels are studied in the context of compressive word formation. Contamination is an important linguistic 
phenomenon used in speech as a way of expressing the addressee’s thought. It gives expressiveness to an utterance or 
text and emphasizes the necessary semantic accents. Linguistic units contamination is one of the main sources of 
expanding the language lexical level and it serves to increase the expressiveness of media texts, as well as attracting 
the attention to the most urgent social problems, including the special military operation events.

Keywords: derivation, compression, contamination, linguocreative potential, speech aggression, phraseologism, 
war language
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Введение
Специальная военная операция задумывалась 

как акт освобождения русских людей на террито-
риях, прилегающих к Российской Федерации. По-
следние несколько лет нам приходится жить в 
условиях очень жесткой информационной войны, 
которая является составной частью масштабной 
гибридной войны. Мы наблюдаем противоборство 
двух и более сторон, которое осуществляется раз-
нообразными методами и средствами. Вооружен-
ный конфликт на Украине является важным этапом 
для определения современного мироустройства и 
путей развития цивилизации. Несмотря на то, что 
в современном политическом дискурсе специаль-
ную военную операцию все чаще называют «рево-
люцией смыслов», де-факто спецоперация отно-
сится к числу «гибридных войн XXI столетия, ко-
торые подразумевают не столько противостояние 
на театре боевых действий, сколько выполнение 
целого ряда сопутствующих задач, в том числе 
формирование негативного имиджа противника, 
вплоть до его демонизации» [1, с. 71–72]. Медиа-
коммуникационную агрессию вполне можно рас-
сматривать в качестве главного оружия гибридной 
войны против РФ. Считаем уместным процитиро-
вать Д. В. Соловьеву в той части, где «вербальная 
агрессия используется, как правило, когда не хвата-
ет аргументов, в мнимом споре начинает преобла-
дать эмоциональная составляющая, рациональ-
ность отходит на второй план или вовсе исчезает» 
[2, с. 248]. 

В последние десятилетия весьма актуальными 
являются проблемы национальной идентичности и 

национальной культуры, в том числе языковой, по-
скольку «язык всегда является «ядром националь-
ной культуры, в нем отражены история страны, на-
копленные ценности, культурные нормы, которые 
сохраняются и передаются из поколения в поколе-
ние» [3, с. 173]. Однако любой язык позволяет опи-
сать реальность в различных аспектах и при этом 
не всегда благовидных, а «дискурсивные транс-
формации способны пробудить региональные кон-
фликты и войны, которые происходят по всему 
миру» [4, с. 823].

В современной лингвистике существует не-
сколько определений языка войны, но мы считаем 
важным мнение В. И. Теркулова о том, что «язык 
войны формирует некую отчужденную реальность 
боевых действий, фиксирует истоки, модели про-
текания, сущности войны, причем делает это пу-
тем сопряжения языковой фиксации событий вой-
ны через языковые картины мира участников кон-
фликта» [5, с. 865]. Актуальность данного исследо-
вания определяется необходимостью анализа и  
систематизации лексических единиц, представлен-
ных в виде авторской картотеки на основе теле-
грам-каналов, описывающих события СВО. Обра-
щение к телеграм-каналам вполне объяснимо – это 
новостная площадка, предоставляющая оператив-
ную информацию и имеющая постоянно увеличи-
вающееся количество пользователей. Настоящая 
статья является частью многоаспектного изучения 
языка современного медийного дискурса, где будет 
предпринята попытка описать деривационные про-
цессы и проанализировать отдельные аспекты язы-
кового контента телеграм-каналов. Научная новиз-
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на работы заключается в том, что впервые предпри-
нята попытка анализа векторов реализации лингво-
креативного потенциала фразеологических единиц 
в контексте языка войны, а также рассмотрены де-
ривационные особенности языковых единиц, явля-
ющихся результатом контаминации. Исследование 
голофрастических конструкций и контаминантов 
вполне возможно в рамках компрессивного слово-
производства. Оценивая практическую значимость 
работы, можно предположить, что материалы и вы-
воды статьи могут найти применение в вузовской 
практике в процессе преподавания курсов и спец-
курсов по словообразованию, стилистике, медиа-
лингвистике, когнитивной лингвистике, дискурсо-
логии, лингвокреативности и др.

Анализ лингвистической креативности или 
лингвокреативного потенциала языковых единиц 
называется сегодня одной из фундаментальных 
проблем языкознания в целом [6, с. 42]. О. М. Лит-
вишко трактует лингвокреативность как «умение 
носителей языка использовать возможности языка 
в создании новых слов, трансформации значения 
имеющихся в языке слов и словосочетаний, тем са-
мым способствуя достижению эмоционального 
или прагматического эффекта» [7, с. 120]. По мне-
нию ученого, «основой лингвокреативности вы-
ступает комплекс знаний о языке, языковая карти-
на мира, которой располагают носители, а также 
их способность использовать собственные знания 
о языковой системе в инновационном ключе» [7, с. 
120]. Полагаем необходимым отметить, что «лин-
гвистическая креативность – это своеобразная мо-
дификация языковых форм для речевой (дискур-
сивной) фиксации существующей материальной и 
иной действительности» [8, с. 377].

Действительность такова, что даже далекие от 
политики люди следят за событиями специальной 
военной операции. Обращение к языку телеграм-
каналов видится весьма своевременным, так как 
экспрессивные средства постоянно обновляются с 
целью поддержания устойчивого интереса к кон-
тенту. Необходимость всестороннего изучения 
языка войны считает приоритетным В. И. Терку-
лов, который определяет свои задачи как «много-
мерное, объемное изучение и описание лексикона, 
тезауруса и прагматикона войны, представленных 
в текстах разных типов, отражающих ее видение 
всеми участниками конфликта» [5, с. 863]. Согла-
симся с автором, что можно выделить два типа 
лексикона – лексикон воздействия и лексикон вос-
приятия. Поскольку работа происходит с офици-
альными телеграм-каналами с включенными ком-
ментариями, можно предположить, что предметом 
данного исследования выступает лексикон обоих 
заявленных типов. При этом несомненно, что фак-
ты «массового лингвокреатива», разнородные с 

точки зрения лингвистической ценности и этиче-
ской составляющей, должны быть соответствую-
щим образом отобраны и прокомментированы [9, 
с. 84]. В работе будут проанализированы особен-
ности отфраземного словообразования и определе-
ны основные направления реализации гибридных 
слов в языке популярных телеграм-каналов. Необ-
ходимо заметить, что слово «триггер» в названии 
статьи используется для обозначения событий 
СВО, которые послужили стимулом к образованию 
новых деривационных единиц.

Материал и методы
Методология изучения языка специальной во-

енной операции представляет собой синтез мето-
дов дериватологии, ономасиологии, лексикологии, 
стилистики и дискурсологии. Материалом иссле-
дования послужили номинативные единицы, из-
влеченные способом сплошной выборки из попу-
лярных телеграм-каналов, анализирующих собы-
тия специальной военной операции. Были отобра-
ны 22 канала с числом подписчиков от 10 тысяч до 
2,5 миллиона. Метод квантитативного анализа был 
использован для определения частотности употре-
бления заявленных языковых единиц и тем самым 
для обеспечения объективности исследования. Те-
оретическое обоснование исследования стало воз-
можным при сравнении существующих научных 
концепций за счет метода логического сопоставле-
ния. Метод дистрибутивного анализа использовал-
ся для изучения взаимосвязи языковых единиц с их 
окружением или контекстом. Метод компонентно-
го анализа, целью которого является разложение 
значения на минимальные семантические элемен-
ты, позволил изучить содержательную составляю-
щую языковых структур. Данный метод оказался 
весьма полезным в части изучения явления конта-
минации. Описательный метод использовался при 
описании структурных разновидностей номинатив-
ных единиц.

Результаты исследования 
Фразеологизмы. Процесс образования слов на 

базе фразеологических единиц до сих пор является 
недостаточно изученным и не имеет четкого обо-
значения в современных лингвистических иссле-
дованиях. Мы встретили несколько терминов, де-
терминирующих данный процесс, а именно: от-
фразеологическое словообразование (Е. Н. Ерма-
кова, Т. П. Белоусова, О. И. Литвинникова), отфра-
земное словообразование (Е. В. Сенько, В. Н. Пу-
гач), отфразеологическое словопроизводство  
(А. М. Бушуй), лексикализация словосочетания  
(Р. Н. Попов), семантическое сжатие (Т. Н. Семено-
ва), фразеологическая деривация (С. Н. Денисенко, 
А. В. Петров), окказиональная лексическая дерива-
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ция (М. А. Алексеенко). В качестве рабочего пред-
лагаем использовать термин «отфраземное слово-
образование», который реализуется в двух направ-
лениях – процесс механического сложения слов 
без всяких видимых изменений и использование 
одного из компонентов фразеологизма в качестве 
единицы со свободным лексическим значением.

Согласимся с Н. Ф. Алефиренко, что производя-
щие единицы и дериваты связаны довольно слож-
ными семантико-словообразовательные отношени-
ями, характер которых определяется «способом 
словообразования и структурно-семантическими 
свойствами производящих основ и деривационных 
аффиксов» [10, с. 101].

Далее будут рассмотрены особенности образо-
вания новых номинативных единиц в контексте 
специальной военной операции, когда в качестве 
производящего словосочетания выступают фразе-
ологизмы моя хата с краю и пиши пропало (все 
пропало).

Моя хата с краю – это меня совершенно не каса-
ется, это абсолютно не мое дело. Выражение являет-
ся усеченным вариантом поговорки Моя хата с 
краю, я ничего не знаю, современная интерпретация 
которого применима к человеку, не желающему 
участвовать в разрешении конфликтов и демонстри-
рующему отстраненность от происходящего. В теле-
грам-каналах появился вариант данного фразеоло-
гизма – хата с краю или голофрастическая конструк-
ция хата с краю, которые имеют отрицательные кон-
нотации и являются производящей основой для об-
разования прилагательного хатаскрайний и номина-
тивной единицы хатаскрайник, например: Вы обыч-
ные, «хатаскрайние» мрази [11]; Хатаскрайники 
плющат друг другу рыла, сметая всю воду в ма-
газинах [12]; Не будьте «хатаскрайниками». 
Подумайте о других [13]; Российские «хатаскрай-
ники» должны понимать [14]; Уйти из публичной 
сферы. Стать хатаскрайником [11]; Но «хатас-
крайники» видимо, в нашем обществе не переве-
дутся никогда [13].

Выражение пиши пропало существовало в рус-
ском языке XIX в. и характеризовало недобросо-
вестных чиновников, которые пытались списать 
пропавший товар. Эту фразеологическую идиому 
В. В. Виноградов относит к так называемым фра-
зеологическим сращениям, то есть единицам с не-
мотивированной внутренней формой (ср. чего до-
брого, вот тебе и на, так и быть, как бы не так). 
Позже появились варианты все пропало (шуточное 
Шеф, все пропало!) или конструкция все пропало – 
как мы уже отмечали ранее, в современном слово-
образовании одним из самых заметных процессов 
является голофразис. Многие лингвисты (И. В. Ля-
шенко, И. А. Ковынева, Т. В. Власкина, Л. Ю. Мир-
зоева и др.) полагают, что голофразис направлен на 

экономию речевых усилий и дает возможность к 
новому осмыслению русского словообразования.

Ставшее уже привычным слово всёпропальщик 
характеризует личность, склонную усматривать ка-
тастрофу в любом событии, жить в состоянии на-
гнетания паники, отчаяния, полной беспомощно-
сти и безнадежности с элементами вселенской 
скорби. Это восприятие мира в черных красках с 
позиций непреодолимости, безвыходности, непо-
правимости и предрешенности негативных жиз-
ненных ситуаций. Каждая неприятная для всёпро-
пальщика жизненная ситуация превращается в бед-
ствие, трагедию и ужас. Если говорить о манипу-
лятивном воздействии на личность (очернение, за-
пугивание, хаос, распространение среди населения 
паники и страха), то зачастую блогеры сознательно 
занимают позицию всёпропальщика. Им известно, 
что люди в большинстве своем активнее реагиру-
ют на «все пропало», чем на «все будет хорошо». 
Подтверждаем следующими примерами:  
А всепропальщиков в мусор и в бан [11]; Всепро-
пальщики сегодня [12]; Куда деваются всепро-
пальщики каждый раз, когда их истерика оказы-
вается паранойей? [12]; Второй день всепропаль-
щики и чубняваяципсня бесятся [12]; Всепропаль-
щик хуже зрадника [12]; Друзья, особо активных 
«всёпропальщиков», «наспредательщиков» и 
«нассливальщиков» мы будем банить без преду-
преждения [14]; Ура-патриоты становятся «все-
пропальщиками»; В том числе со стороны все-
пропальщически настроенных граждан [15]; Но 
видео я советую посмотреть всем всепропальщи-
кам [16]; Не утихают спекуляции «всёпропальщи-
ков» по поводу будущего трибунала над нациста-
ми [17].

Суффиксация. По данным нашей картотеки, 
языковые единицы, образованные по аналогии со 
словом всепропальщики на базе голофрастических 
конструкций наспредали, нассливают, путинвсе-
слил, байденвсеслил, весьма популярны в телеграм-
каналах, зафиксировано 37 употреблений. Здесь 
стоит отметить высокую продуктивность суффик-
са -щик как одного из наиболее распространенных 
и узнаваемых в русском языке, который придает 
словам новое значение, часто указывает на статус 
человека и выражает признак, характеристику или 
отношение к чему-либо, например: Тысячи наших 
путинвсёслильщиков плевались в экраны своих 
гаджетов [14]; Представляю американских все-
пропальщиков и байденвсёсливщиков [18]; А для 
«всёпропальщиков» и «сливщиков», ну может хо-
рош!? [14].

Конструкции мызамир и нетвойне служат про-
изводящей основой для окказионализмов нетвой-
няшки и мызамирцы (мызамирец по модели ми-
ротворец). Напомним, что суффикс -ец служит для 
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обозначения лиц по принадлежности к какому-
нибудь общественному, идейному течению, ка-
кой-нибудь организации, по какому-нибудь дейст-
вию, деятельности или по признаку, качеству, 
определяющему характер лица. Современное со-
стояние российского общества таково, что мы на-
блюдаем противопоставление наименований зэт-
ники (зэтовцы, зэтвойнисты, завойнисты) и 
нетвойняшки. В медийном дискурсе реализуется 
концепция презрительного отношения к против-
никам войны, обобщенное представление о кото-
рых выражается словом нетвойняшки (корень 
нет, корень войн, суффикс яшк). Как правило, 
речь идет о представителях либеральных течений, 
артистической богемы и пацифистски настроен-
ной интеллигенции. Приведем следующие приме-
ры: Народ прозвал их нетвойняшками и мыза-
мирцами [16]; Как и почему пацифизм «нетвой-
няшек» перетекает в работу на вражескую раз-
ведку [17]; Он не забыл про «нетвойняшек»: им 
пусть можно будет в Европу [17]; Оказывается, 
все соевые недоумки и светлолицые нетвойняш-
ки обожают войну [12].

Креативный потенциал отдельных номинатив-
ных единиц является «проявлением глобального 
свойства языка, его динамичности, его стремления 
к эволюционированию» [19, с. 161]. Экспликация 
креативного потенциала наблюдается при опреде-
ленных условиях, в данном случае всплеск слово-
образовательной активности связан с политиче-
скими событиями, вернее сказать, с самой острой 
и неординарной фазой военного конфликта. 

Контаминация. В современной лингвистике 
не существует четкого разграничения понятий 
блендинг и контаминация. Многие лингвисты при-
держиваются терминов телескопия или телескопи-
ческие слова (слова-гибриды), который по сути 
своей не полностью синонимичен терминам кон-
таминация или блендинг, но все исследователи 
сходятся во мнении, что каждое из перечисленных 
языковых явлений является продуктивным спосо-
бом возникновения окказиональных новообразова-
ний. Более того, существует мнение, что по своей 
природе контаминация предполагает «привлечение 
основных когнитивных и творческих способно-
стей человека, что обусловлено желанием выра-
зить мысль как можно полнее, точнее и ярче» [20, 
с. 20]. Л. Т. Касперова определяет блендинг как 
способ языковой игры, который «обеспечивает со-
здание экспрессивных окказионализмов, служит 
показателем высокого уровня метаязыковой реф-
лексии наивных пользователей языка» [21, с. 244]. 
Медийный же дискурс способствует проникнове-
нию в состав языка новых, необычных слов, при-
званных не только «побуждать интерес читателей к 
предоставляемой информации, но и реализовать 

один из принципов языка – экономию языковых 
средств посредством компрессии» [22, с. 78].

Е. А. Земской принадлежат важнейшие откры-
тия в области компрессивного словообразования. 
Ученый рассматривает контаминацию как одно из 
стратегически важных направлений развития сло-
вообразовательной системы русского языка, опре-
деляя его как специфический прием, при котором 
«слова накладываются, наезжают друг на друга», 
«конец одного является началом другого»: калам-
бурильщики от каламбур и бурильщики [23, с. 91]. 
Именно Е. А. Земская обратила внимание на неко-
торые различия в образовании гибридных слов с 
участием целых или усеченных основ, однако в це-
лом данные конструкции вряд ли могут быть про-
тивопоставлены.

В одной из наших предыдущих работ мы обра-
щались к проблеме контаминации и отметили, что 
процесс междусловного наложения является пред-
метом изучения многих современных лингвистов, 
которые рассматривают его как часть неологиза-
ции лексического состава русского языка. Авторы 
сходятся во мнении, что «отличительной особен-
ностью контаминации как специфичного способа 
деривации выступает объединение двух мотивиру-
ющих слов в рамках одной производной единицы, 
что способствует компрессии и “свертыванию” се-
мантики словосочетания или предикативной еди-
ницы в одно слово» [24, с. 58]. Контаминация ис-
пользуется в речи как «мотивированный коммуни-
кативными целями, условиями речевого общения 
стилистически значимый способ выражения мыс-
ли адресанта, чтобы придать высказыванию или 
тексту экспрессию, повысить выразительность 
речи, подчеркнуть нужные адресанту смысловые, 
оценочные, эмоциональные акценты, определен-
ную тональность слов, фразы, абзаца, текста в це-
лом» [25, с. 6].

Полагаем, что экспрессивность текстов в ме-
дийном дискурсе, в частности сообщений в теле-
грам-каналах, достигается путем использования 
моделей окказионального словообразования, в том 
числе контаминантов: Любопытные вещи стали 
происходить с нашими «гастрольбайтерами» за 
рубежом [26]; Многохохловочка – мы тактически 
отступаем [12]; Пока Быдломыкола думает, где 
бы найти бронежилет из рессор [16].

Как вполне справедливо пишет З. И. Минеева, 
данные конструкции ставят цель «привлечь внима-
ние адресата необычной формой, нарушающей ав-
томатизм восприятия текста, успешно акцентиро-
вать внимание на наиболее актуальных проблемах 
современного социума» [24, с. 65]. Учитывая осо-
бую экспрессивность контаминантов, лингвисты 
полагают, что при их участии «осуществляется 
языковая игра, передача имплицитных смыслов, 

Соснина Л. В. Специальная военная операция как триггер...
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которые по разным причинам не могут быть выра-
жены явно» [24, с. 66]. К проблеме языковой игры 
обращается и Л. Т. Касперова, заявляя, что интер-
нет-коммуникации присущ «высокий уровень ме-
таязыковой рефлексии, которая характеризует все 
формы лингвокреативной деятельности, включая 
языковую игру» [21, с. 241].

В традиционной лингвистике существует мне-
ние, что контаминация языковых единиц является 
одним из основных источников многочисленных 
нарушений языковой нормы [27, с. 1781]. Наиме-
нование Бандерштадт может рассматриваться как 
производное от фамилии Бандера и слова штадт 
(или часто встречающийся вариант штат), кото-
рое в немецком языке обозначает ‘город’. Под Бан-
дерштадтом понимается Украина как государст-
во, а также  Львов и Луцк как самые западные и 
националистически настроенные города, напри-
мер: Дебиловатый оператор тоже отправился в 
Небесный Бандерштадт [28]; То, что вы сейчас 
видите, официально называется «Фестиваль 
украинского духа «Бандерштадт» [28]; Хорошая 
идея, но мне кажется, что Бандерштадт или 
Бандербург будет звучать естественней [11]; 
Бандерштадт всей душой с Павлоградом [29]; Хо-
роший бандерштадт – мертвый бандерштадт 
[28]; Между тем в бандерштате считают, что 
линия фронта может удлиниться [16]; Пусть вам 
выделит новый Бандерштат на своей террито-
рии [16]; Есть Украина, а есть Бандерштат [30].

В телеграм-канале Дмитрия Медведева встреча-
ется окказионализм Бандерокраина, здесь наблю-
даем явление аферезы – начальное усечение осно-
вы слова Украина, например: Требует принять на 
сохранение Бандерокраину [31]; Бывший премьер 
Британии Бориска Джонсон предложил принять 
Бандерокраину в НАТО «без условий» [31]. К чи-
слу окказиональных образований отнесем наиме-
нование Бахтемовск (Бахмут + Артемовск), где 
наблюдается усечение основы первого слова и 
двух первых букв второго: Бахтёмовск – почему 
вредно переименовывать города [17].

Особое внимание стоит уделить лексическим 
единицам, созданным по уже имеющимся в языке 
словообразовательным моделям, возникновение 
которых можно объяснить потребностью в соот-
ветствующем наименовании. Зачастую конструк-
том выступают иноязычные слова, формирующие 
агрессивную лексему, например: харрасмент – 
тарасмент, шейминг – свиношейминг/хохлошей-
минг: Все, что останется, обещаю потратить на 
свыношейминг и абьюзивный тарасмент [12]; 
Все, что останется, обещаю потратить на кази-
но Житомира, абьюзивную свинотравлю, мизо-
генный хохлошейминг и неприкрытый тарас-
мент [12].

Подтверждая слухи о зависимости Зеленского 
от употребления кокаина, резко увеличивается ко-
личество употреблений контаминанта кокаинисси-
мус (кокаин + генералиссимус), наблюдаем слия-
ние основы первого слова с усеченной частью 
основы второго, например: Кокаиниссимус ска-
зал – «Всем спать» [13]; По мнению украинского 
командования и Кокаиниссимуса [28]; Кокаинис-
симус решил кинуть доблестный УкрВермахт в 
очередной раз [14]. В продолжение темы наркоти-
ческой зависимости В. Зеленского в телеграм-ка-
налах реализуется окказионализм наркомандую-
щий (наркоман + командующий), слово стало по-
пулярным в 2022 г. после начала боевых действий: 
Хохлы и тут не придумали ничего умнее, чем за-
зеркалить со своего снюханного наркомандующе-
го [12]; Наркомандующий утверждает, что Рос-
сия разместила «похожие на взрывчатку предме-
ты» на блоках ЗАЭС [16].

По аналогии с моделью кокаиниссимус образо-
вано слово кварталиссимус (квартал + генералис-
симус), где квартал указывает на род занятий  
В. Зеленского в прошлом, когда он участвовал в 
популярном шоу «95 квартал»: Пока украинское 
общество, ведомое кварталиссимусом, уговарива-
ет себя, что все будет хорошо, Россия поменяла 
тактику [29]; Началось все с заявления их кварта-
лиссимуса о том, что режим в Киеве готов су-
диться с «партнерами», запрещающими импорт 
зерна из хохлостана [16]; А теперь сам кварта-
лиссимус их озвучил [29].

Используя метод квантитативного анализа, 
было установлено, что самую многочисленную 
часть картотеки образуют контаминанты с префик-
соидом укро- (всего 311 наименований). Поэтому 
целесообразно определить статус субъектов/объек-
тов и выделить следующие группы: 

1) наименования украинских военных форми-
рований, например: У укрофашистов святого ни-
чего ни в голове, ни в душах [13]; Так сейчас нужны 
укроармии для войны с «орками» [30]; Укромрази 
бьют по Верхнекальмиусскому водохранилищу уже 
несколько месяцев [32]; Укромрази из ВСУ забро-
сали центральные улицы Донецка «лепестками», 
противопехотными минами [28]; Раз уж они ре-
шили принять деятельное участие в выучке укро-
террористов [29]; Укронациков откалибровали 
[29]; Как думаете, что мычат укропитеки на 
этот счет? [30]; Но укропитеки вроде бы его 
предъявляют живого [28]; Сейчас укровояку разы-
скивают [17]; Уничтожение блинджа укровояк 
вместе с установкой АГС [28]; Укровояки оказа-
лись понятливые и тут же вылезли на поверх-
ность, где наши бойцы их и скрутили [29]; Одно из 
разведподразделений укровермахта попыталось 
зайти в село Белогрудово [22]; Зеленский после 
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конфуза в Изюме полностью избегает общения с 
местным населением на захваченных укровермах-
том территориях [29]; В Красном Лимане – укро-
вермахт на улицах [14]; К тому же это – севернее 
основного, купянского, участка сосредоточения 
сил укровермахта [29];

2) наименования, содержащие украинизмы (пе-
ремога – победа, зрада – предательство, наступ – 
наступление), например: Несмотря на все укропе-
ремоги под Киевом, Кличко заявил, что эвакуация 
из города невозможна [28]; Каждая информацион-
ная укроперемога мутит сознание наших граждан 
[14]; Укрозрада. Еще двое побрели к бандере [33]; 
Вот такой мясной укронаступ [28].

Заметим, что А. В. Савченко считает характер-
ной особенностью украинизмов способность «со-
здавать в контексте бóльший комический эффект, 
выражать повышенную иронию, даже сарказм; не-
редко они также служат элементом “языкового сте-
ба”, а в некоторых случаях и языковой агрессии» 
[34, с. 1119]. Используя украинизмы, авторы «вы-
ражают свои политические взгляды, придают текс-
там эмоционально-экспрессивную окраску» [35,  
с. 46]. Кроме того, в значении большинства подоб-
ных единиц присутствуют эмоционально окрашен-
ные компоненты, отражающие ироническое отно-
шение к происходящим событиям [36, с. 51];

3) наименования украинских медийных ресур-
сов, например: Укросми публикуют видео, где 
большая колонна полученной ВСУ американской и 
британской техники двигается под Бахмут [28]; 
ПВО работает по беспилотникам, но судя по ре-
акции укроСМИ, без особого успеха [14];  
УкроСМИ сообщают, что Россия подняла в воз-
дух стратегическую авиацию [29]; Пару дней на-
зад выдал укропропаганде сногсшибательную 
статистику [29]; Все, что остается сейчас укро-
пропаганде – это лепить фейки с нарисованными 
буквами Z [17];

4) наименования политического режима Украи-
ны, например: Просто выявить тех, кто сомнева-
ется и может быть потенциальным предателем 
и может действовать против укрорейха [28]; 
Шпионские игры, расследования и свободный Дон-
басс как начало конца Укрорейха [26]; Из закры-
тых чатов укрорейха говорят, то значит, что 
ваши дроны полетят по целям укрорейха и  
НАТОвской техники [29]; По сообщениям из укра-
инских каналов, ракеты кружили над центральной 
частью укрорейха [16];

5) именования президента Украины В. Зелен-
ского, например: Словом, укробонапарт Зелен-
ский все просчитывает [28]; Поздравляем укро-
фюрера с очередной «перемогой» своих подопеч-
ных [32]; Жинка укрофюрера похвасталась в ин-
тервью британскому Talk TV о том, что «они с 

мужем стали больше интересоваться друг дру-
гом» после начала спецоперации [14]; Владеющий 
навыками НЛП советник укрофюрера Алексей 
Арестович [28];

6) наименования украинских журналистов, бло-
геров, например: Можно понять организаторов 
встречи укрожурналистов с Зеленским [29]; 
Оставшиеся за бортом начальственных симпа-
тий укрогеббельсы ожидаемо устроили шум и по-
тасовку [14]; Сколько еще крови должно пролить-
ся, чтобы исчез этот долбаный комплекс неполно-
ценности!?» – возмущался укрожурналюга [14]; 
Два дня укроблогеры радостно постили фотогра-
фию реконструкции набережной российского Кры-
ма [28]; Укроблогеры постят картинку со «сби-
той 44 ракеты из 50» [29]; Укроблогерша-эскорт-
ница Ксюша Манекен опубликовала странное 
фото в честь «дня независимости Украины» [14].

В рамках одной статьи довольно сложно про-
анализировать все аспекты реализации контами-
нантов, но мы настаиваем на том, что языковые 
единицы, содержащие конструкт укро-, относятся 
к средствам вербализации языковой агрессии. 

Заключение
В результате проведенного исследования прихо-

дим к заключению, что специальная военная опе-
рация явилась триггером деривационных процес-
сов в современном русском языке. Поскольку лю-
бая война представляет собой явление уникальное, 
следовательно, лингвистический аспект ее изуче-
ния предполагает анализ окказиональных образо-
ваний, отличающихся выразительностью и  
необычностью. Итогом работы явилось уточнение 
креативного потенциала лексической единицы как 
способности неординарного выражения ее значе-
ния путем экспликации скрытых смыслов. Фразео-
логические обороты моя хата с краю и пиши про-
пало, а также их многочисленные варианты (осо-
бенно голофрастические конструкции) являются 
производящей основой для возникновения суф-
фиксальных дериватов хатаскрайники, всепро-
пальщики и т. п. Следует отметить высокий дери-
вационный потенциал голофрастических кон-
струкций. Контаминация трактуется как один из 
основных способов компрессивного словообразо-
вания, объединяющий мотивирующие слова в одну 
основу при свертывании значения словосочетания 
в одно целое. В то же время контаминация языко-
вых единиц является источником многочисленных 
нарушений языковой нормы, но, вне всякого сом-
нения, служит повышению экспрессивности ме-
дийных текстов и привлечению внимания адреса-
тов к наиболее острым социальным проблемам. 

Соснина Л. В. Специальная военная операция как триггер...
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Окказиональные образования прочно укрепились в 
русском языке, однако в пределах данной работы 
мы не беремся утверждать, насколько основатель-
ной и устойчивой окажется данная тенденция. 

Перспективы дальнейшего исследования видятся в 
изучении этнофолизмов как одного из способов 
реализации речевой агрессии в современном ме-
дийном дискурсе. 
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