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ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОЕННОГО СЛОГАНА  
КАК МЕЖЪЯЗЫКОВОГО ГРАФОДЕРИВАТА 

 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию военных слоганов в лингвокультурологиче-

ском ракурсе. Военный слоган рассматривается как лингвокультурный знак, характеризую-
щийся информативной, аттрактивной, прагматической и когнитивной функциями, отличи-
тельными особенностями которого также являются информативность, экспрессивность, 
компрессионность, императивность, многозначность, ритмичность, образность восприятия и 
высокая частота воспроизведения.  

В рамках настоящего исследования военный слоган трактуется как емкая содержательная 
формулировка, которая направлена на привлечение внимания, сообщение информации, фор-
мирование и закрепление в сознании целевой аудитории определенно задаваемых установок. 
Слоганы в лаконичной форме отражают суть продвигаемой идеи, обладают акустически опти-
мальной речевой оболочкой, легко воспринимаются и запоминаются.  

На примере современных российских военных слоганов рассматриваются семантические 
аспекты гибридных (контаминационных) графических структур (графодериватов) с использо-
ванием кириллицы и латиницы, проводится оценочный анализ места и роли военного слогана 
как элемента лингвокультурного кода в контексте межкультурной коммуникации. 

Исследование представляется актуальным с точки зрения рассмотрения лингвокультурной 
специфики и экстралингвистических причин, послуживших основой формирования образного 
содержания военных слоганов в современных социокультурных условиях. Целью данной рабо-
ты становится денотативный и, в особенности, коннотативный объем знаний, заключенный в 
военных слоганах с наложением латинских графем на кириллическую основу, которые послу-
жили материалом исследования. Основными методами, используемыми авторами в статье, яв-
ляются лингвокультурологическая интерпретация военных слоганов, компонентный анализ, 
анализ сочетаемости языковых знаков как представителей семиотической системы, анализ 
лингвокультурного кода. 

Ключевые слова: военный слоган, лингвокультурный код, графические гибриды, полигра-
фиксат, графодериват, межкультурная коммуникация, языковая картина мира. 
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LINGUOCULTURAL CONTENT OF A MILITARY SLOGAN 

AS AN INTERLANGUAGE GRAPHICAL DERIVATIVE 
 

 
Abstract. The article studies military slogans in the linguocultural perspective. The author consid-

ers a military slogan as a linguocultural sign characterized by informative, attractive, pragmatic and 
cognitive functions, the distinctive features of which are also informativity, expressiveness, compres-
sion, imperativeness, ambiguity, rhythm, imagery of perception and high frequency of reproduction. 

In the framework of this study, a military slogan is interpreted as a capacious, meaningful formula-
tion that is aimed at attracting attention, conveying information, forming and consolidating specific 
attitudes in the minds of the target audience. Slogans in a laconic form reflect the essence of the idea 
being promoted, have an acoustically optimal speech shell, and are easily perceived and remembered. 

Using the example of modern Russian military slogans, the author considers the semantic aspects of 
hybrid (contamination) graphic structures (graphic derivatives) using the Cyrillic and Latin alphabet 
and conducts an evaluative analysis of the place and role of the military slogan as an element of the 
linguocultural code in the context of intercultural communication. 

The study seems relevant from the point of view of considering the linguocultural specifics and ex-
tralinguistic reasons that served as the basis for the formation of the figurative content of military slo-
gans in modern sociocultural conditions. The purpose of this work is the denotative and, in particular, 
the connotative volume of knowledge contained in military slogans with the imposition of Latin 
graphemes on a Cyrillic basis, which served as research material. The main methods used by the au-
thors in the article are linguocultural interpretation of military slogans, component analysis, analysis 
of the compatibility of linguistic signs as representatives of the semiotic system, analysis of the lin-
guocultural code. 
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Военный слоган как языковой знак представляет интерес в культурологическом 
и лингвистическом плане. В своих исследованиях современные ученые-лингвисты 
(Ю. В. Крылов [15, с. 179], Ю. И. Левин [20, с. 542–558], Ю. Р. Лемешко [21], 
О. В. Мурашова [27, с. 100–103], Т. И. Стексова [38, с. 56] и др.) одной из основных 
задач ставят выявление собственно языковой специфики военного слогана. Так, со-
временные российские военные слоганы, возникшие на основе латиницы, прочно 
закрепились в информационном пространстве, вызвали определенный междуна-
родный и общественный резонанс, стали в один ряд с символикой русского мира. По 
словам Т. Н. Ефименко [9], военный слоган как лингвокультурный знак остается од-
ним из эффективных инструментов симболария культуры [39] в контексте формиро-
вания культурной коммуникации [11].  

Как известно, межкультурную коммуникацию можно рассматривать в контек-
сте общения языковых личностей, принадлежащих различным лингвокультурным 
сообществам, где коммуникация представляет собой взаимодействие «говорящих 
сознаний» [2, с. 361].  

Этимологически [46], лексема slogorn(e) происходит от слияния двух галльских 
слов sluagh и ghairm (в некоторых источниках указывается, что это было одно со-
ставное слово sluagh-ghairm), в значениях ‘army, battle, host, slew’ (букв.: армия, бит-
ва, войско, толпа) и ‘cry, shout’ (букв.: вопль, крик) соответственно. То есть, слоганом 
называли клич (крик), издаваемый идущими на битву воинами. Первое упоминание 
термина в данном значении относится к 1513 году. В энциклопедии Британника [45] 
указано, что данный боевой клич использовался ирландскими кланами и шотланд-
скими горцами во время атаки, являлся также сигналом к сбору клана. Дж. Э. Шен-
кель утверждает, что лексема предназначена для обозначения любого возгласа че-
ловека или группы людей [40]. В Средние века на европейском континенте лозунги 
широко использовались, главным образом, в качестве пароля для распознавания 
определенной группы людей в случае массового скопления в дневное или ночное 
время [6].  

В историческом контексте термин слоган первоначально соотносился только с 
политическим дискурсом. Известны многие военные слоганы и девизы (к примеру, 
слоган американских пехотных войск Infantry is the Queen of Battles (букв.: Пехота – 
царица сражений) [30, с. 117]. Первые упоминания политических слоганов относятся 
к эпохе Древних Афин. Одним из наиболее известных лозунгов Античности считает-
ся фраза сенатора Катона-старшего Carthago delenda est (букв.: Карфаген должен 
быть разрушен), которую политик использовал при любой возможности. В 1864 году 
А. Линкольн использовал избирательный слоган Don't Swap Horses in the Middle of 
the Stream (букв.: Коней на переправе не меняют). В первой половине XIX века тер-
мин «слоган» стал активно употребляться в торговле и коммерческой рекламе. По 
мнению американского историка Ф. Пресбрей, 90-е годы XIX столетия стали «эрой 
слоганов», при этом исследователь полагает, что слоганы эволюционировали из по-
вторяющихся фраз [41].  

В Древней Руси роль слоганов играли так называемые заклички и приговорки – 
краткие фразы, призывающие покупать товар: Ярмарку начинаем, гостей пригла-
шаем!; Подходи, честной народ! Всех вас ярмарка зовет!; Бублики вот, сами про-
сятся в рот! и др. [22].  

После широкого распространения письменности в России возник особый жанр 
искусства – лубок – небольшой печатный лист с текстом и рисунком. Лубки понача-
лу назывались «немецкие» или «фряжские» листы и выпускались на различные те-
мы: литературные, религиозные, юмористические, рекламные и пр. Особый расцвет 
рекламных лубков пришелся на Петровскую эпоху [18]. С этого момента появляется 
и социальная реклама – важнейший инструмент информационной политики, в ко-
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торой активно используются слоганы. Агитационный, боевой настрой слогана вызы-
вает интерес получателя к заявленной теме и является мотивирующим основанием 
на совершение каких-либо действий, отвечающих на призыв в конкретной социаль-
ной рекламе. 

В настоящее время существуют различные определения понятия слоган. 
Слоган – запоминающаяся фраза, используемая в клановом, политическом, 

коммерческом, религиозном или другом контексте как повторяющееся выражение 
идеи или установки с целью убедить представителей общественности. 

Слоган (шотл. военный крик) – древний ритмический военный крик шотланд-
цев; сборный зов воинов [43].  

Слоган – девиз, лозунг [8].  
В «Словаре иностранных слов» под редакцией Н. Г. Комлева находим следую-

щее толкование: слоган (англ. slogan – лозунг, девиз) – короткая шумная фраза, 
представляющая рекламную формулировку относительно чего-либо [12].  

Л. П. Крысин считает, что слово slogan заимствовано из английского языка, в 
котором оно восходит к глаголу to slog (сильно ударять); глагольная семантика зна-
чительно повлияла на характер отношения к слову slogan (предполагается, что сло-
ган должен «потрясти», «ударить» достаточно сильно, чтобы его запомнили) [17].  

К отдельному виду слоганов можно отнести военные слоганы – небольшие вы-
сказывания, которые могут быть использованы для мотивации войск, поднятия бое-
вого духа, показа превосходства над врагом и т. п. Военные слоганы, или армейские 
лозунги, – это лаконичные фразы, которые легко запоминаются благодаря ярко вы-
раженному эмоциональному посылу [36].  

На протяжении всей истории человечества военным слоганам отводилась осо-
бая роль. Функционально слоган был направлен на привлечение внимания целевой 
аудитории, а также передачу сжатой информации, компрессия которой достигалась 
при помощи простейших синтаксических структур, сохраняя при этом прагматиче-
скую направленность. К числу первых военных слоганов можно отнести латинские 
изречения Ave, Caesar, morituri te salutant! (букв.: Идущие на смерть приветствуют 
тебя, Цезарь!), Veni, vidi, vici (букв.: Пришел, увидел, победил), Divide et impera 
(букв.: Разделяй и властвуй) и др. [37]. 

Хорошо известны примеры военных слоганов, неразрывно связанных с истори-
ей России. Так, слоган Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет (художе-
ственный фильм «Александр Невский», 1938 год); Родина-мать зовет!; Все для 
фронта! Все для Победы!; Ты чем помог фронту? и др. – период Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 годы. Слоганами становятся цитаты деятелей истории, 
политики, культуры, искусства, например: Наше дело правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами (нарком В. Молотов, 1941 год); Броня крепка, и танки наши 
быстры [44]. 

В целом военные слоганы отражают дух своего времени, способствуют форми-
рованию особого мотивационного и морального настроя, декларируют конкретные 
цели, задают вектор гражданско-патриотического воспитания. Военные слоганы 
предназначены для поддержки морально-психологического состояния военнослу-
жащих, воспитывают волю к победе, бесстрашие, внушают готовность пожертвовать 
собственной жизнью во имя Родины. Военные слоганы образно, лаконично, доступ-
но и предельно эмоционально выражают важные для каждого военнослужащего 
идеи, ради которых он готов выносить тяготы армейской службы, осваивать военное 
дело, идти на риск, защищать Отечество [26]. 

Помимо этого, военные слоганы являются орудием внешней и 
внутренней политики государства, они также ярко отражают менталитет граждан 
страны. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.32e619ad-644b8ff7-6d6e21d7-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Phrase
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.32e619ad-644b8ff7-6d6e21d7-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Clan
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.32e619ad-644b8ff7-6d6e21d7-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Political_slogan
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.32e619ad-644b8ff7-6d6e21d7-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Advertising_slogan
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.32e619ad-644b8ff7-6d6e21d7-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Religious
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Военный слоган реализует следующие функции: информативную (сообщение 
в лаконичной форме адресату определенной информации), аттрактивную (привле-
чение внимания), прагматическую (формирование эмоциональной реакции и мо-
тивации), когнитивную (формирование у целевой аудитории определенного образа 
и ценностных установок). Основной задачей слогана является привлечение внима-
ния целевой аудитории. Слоган способен выступать средством убеждения, аргумен-
тации, актуализации, идентификации адресата, способен оказывать на аудиторию 
определенное воздействие [10, с. 112]. 

Военному слогану присущи такие свойства, как информативность, экспрессив-
ность, компрессионность, прагматичность, ритмичность, специфичность, простота 
восприятия и воспроизведения [42]. 

Военные слоганы широко распространены во многих армиях мира, где в каче-
стве девизов используются в том числе известные латинские фразы и выражения. 
Так, девиз армии США – англ. Army strong (букв.: Сила армии или Сильная армия), 
ВВС Австралии – лат. Per ardua ad astra (букв.: Через борьбу к звездам), ВВС Фин-
ляндии – лат. Qualitas potentia nostra (букв.: Качество – наша сила), армии Франции 
– франц. Honneur et patrie (букв.: Честь и Отечество), британской армии – лат. 
Animo et fide (букв.: Решительность и честность), итальянской армии – лат. Salus rei 
publicae suprema lex esto (букв.: Защита республики должна быть высшим законом), 
канадской армии – лат. Vigilamus pro te (букв.: Мы стоим на страже ради тебя), ВС 
Германии – нем. Wir. Dienen. Deutschland. (букв.: Мы. Служим. Германия), ВС Ин-
дии – хин. Sewa Paramo Dharma (букв.: Победа Матери Индии), ВС КНР – кит. fang-
wei-gu-shou, you-xiao-he-zu (букв.: Упорная оборона, эффективное устрашение) и др.   

Военные слоганы следует отличать от фразеологизмов военной тематики, орга-
низованных в подавляющем большинстве случаев на основе военных жаргонизмов. 
Под фразеологизмами военной тематики понимается группа устойчивых оборотов 
образной конструкции с включенными жаргонизмами из военной сферы и распро-
страненная в военной сфере общения [3]. В состав фразеологизма входят элементы 
военной коммуникации, реалии военного дела и быта. Например, вытряхнуть из 
кителя (синоним: по переборке растереть) – ‘проучить кого-либо’; дневальный, 
убей тигра! – ‘требование разбудить того, кто захрапел’; дембельская каша – ‘слад-
кое блюдо из печенья, сгущённого молока и других кондитерских изделий’; резино-
вый день – ‘среда, день РХБЗ (радиационной, химической и биологической защи-
ты)’; понять службу – ‘у молодых солдат: пройти первые служебные испытания’; 
тащить службу – ‘находиться в наряде или карауле’ [14]. 

В этой связи представляется интересным рассмотреть современные российские 
военные слоганы, получившие широкое распространение в последнее время. Они, 
как правило, возникли на основе символики, появившейся на российской военной 
технике. Латинские графемы «Z», «V», «O», «X», «A» стали воспринимать как офи-
циальную символику специальной военной операции [24]. 

Так, Министерство обороны РФ опубликовало в своём «Инстаграм-канале» не-
сколько постов, где «Z» трактовалась как «за победу», «за мир», «за наших», а буква 
«V» – как «Сила V (в) правде» и «Задача будет выполнена» [19]. Несколько позже на 
официальной странице «ВКонтакте» МО РФ были представлены новые варианты 
значений данных букв: Zа детей Донбасса, Когда Россия поzвала, Zа правду, 
Отvага и др. [25].  

Полагают, что символ «Z» употребляется для воссоздания национальной иден-
тичности. Также есть мнение, что использование символов придаёт эмоциональ-
ность определённому нарративу. Например, символ «Z» призван пробуждать чув-
ство патриотизма, преданности. По этой причине «Z» часто окрашивают в цвета 
георгиевской ленты. Также считается, что латинские буквы Z и V являются сакраль-
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ными для русской культуры, где «Z» – это «земля», «народ», а литера «V» – символ 
князей из рода Рюриковичей [28].  

Многие современные военные слоганы возникли на основе буквенной латин-
ской символики и сразу же получили широкое распространение. К числу наиболее 
известных слоганов относятся следующие: Zа Победу!, Сила V правде!, Zадача бу-
дет Vыполнена!, Zа Наших!, Za Правду!, Zа Мир!, Zаканчиваем Vойны, Слышу ZOV, 
Zадачу Vыполним!, Zащита!, Vремя помогать! и др. [24].  

Использование в российских военных слоганах латиницы не случайно. Следует 
отметить, что в последние годы в лексической системе русского языка наблюдается 
процесс внедрения латиницы, что приводит к появлению лексических образований, 
синтезирующих в себе два типа графики. В этой связи полагают, что графическое 
оформление текста обязательно откладывается в сознании читателя [16]. 

В грамматике встречаются разные термины: графодериваты, полиграфикса-
ты, новообразования «кентавроводобного», поликодового типа (Т. В. Попова), 
графические гибриды (Т. М. Григорьева, Г. А. Иванова), гибридные слова (В. М. Ко-
стюков), визуальные неологизмы, слова-матрешки (Е. В. Маринова) и др. Полигра-
фиксация подразумевает создание новообразований с помощью графических 
средств разных языков [32, с. 204].  

Полиграфиксацию следует отличать от межъязыковой деривации. Исследова-
ние перевода в деривационном аспекте и анализ механизмов межъязыковых преоб-
разований рассматривается рядом авторов как динамический процесс ([Л. С. Барху-
даров 1], [В. П. Коровушкин 13], [И. Г. Разина 35] и др.). Порождение вторичного 
текста (перевода) проходит через систему тема-рематических блоков и комплексов, 
при этом различия отмечаются только на уровне минимальных предикативных 
структур, что связано с разной семантико-синтаксической структурой языков. 
Трансформационные преобразования при переводе носят деривационный характер, 
который обусловлен универсальными механизмами текстопорождения: контамина-
цией, компрессией и конверсией, действующими в условиях межъязыковой дерива-
ции. В процессе перевода встречаются три типа преобразований: транспозитивная, 
модификационная и мутационная деривация. 

Характерная специфика гибридных контаминаций заключается не только в их 
формальном выражении, в произвольном характере внутрисловных, межморфем-
ных границ, устанавливаемых при помощи графических средств, но и в новом, зави-
сящем от контекста семантическом наполнении [33]. Помимо формального наличия 
иноязычного графического элемента важным условием признания неолексемы по-
лиграфиксатом является наличие у него семантической значимости [29, с. 92].  

Графические гибриды демонстрируют креативный потенциал их создателей, 
стремящихся представить свое видение и оценку описываемого события, зачастую 
прибегая к формам языковой игры и вовлекая реципиентов в процесс декодирова-
ния информации [31]. Следует также учитывать, что черты современного носителя 
языка во многом способствуют распространению таких контаминированных единиц 
[32, с. 208].  

Основываясь на описательно-аналитическом и генеративно-синтетическом ме-
тодах морфемики, графические гибриды можно рассматривать через разные морфо-
деривационные модели, для удобства описаний которых мы предлагаем использо-
вать термин графодериват. 

Как правило, исследователи подразделяют графодериваты на две группы, по-
ложив в основу дифференциации многогранность обыгрываемого слова [23]. Первая 
группа образуется способом линейной деривации, при которой «графическая обо-
лочка однозначно представляет определенную лексему» и не затрагивает внутрен-
нюю семантику слова, заменяя только русскую фонему [5, с. 43]. Графодериваты 
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второй группы создаются способом нелинейной деривации. Ее сущность состоит в 
том, что смыслы наслаиваются на одной и той же цепочке языковых знаков [23, с. 
129].  

Иноязычные графические символы в большинстве графодериватов выделяют-
ся визуально: жирным шрифтом или курсивом, словообразовательные форманты 
обозначаются строчной кириллицей. Непосредственное воздействие на реципиента 
обусловлено, в основном, эффектом необычности графического облика графодери-
вата, актуализацией ассоциативных смысловых и образных рядов значения. Для 
понимания транслируемого смысла графодеривата помимо владения языком необ-
ходимы также и фоновые знания, связанные с географией, историей, культурой 
страны и пр.  

Семантика графодериватов зачастую опирается на прецедентные знаки и 
национально-культурные коннотации образующих их языковых знаков, а также но-
сит символико-концептуальный характер [34, с. 173].   

По сути, внедрение латиницы в русские лексемы можно рассматривать в кон-
тексте языковой игры как способ создания определенного экстраординарного тек-
стового образа. Использование «чужой» буквы преследует цель задержать (или при-
влечь) взгляд читателя.  

Условием привлечения внимания наряду с повторяемостью, как известно, яв-
ляется необычность изображаемого текста. Как определенный маркер «чужая» бук-
ва активизирует метаязыковое поведение, побуждает обратить внимание на то, ка-
ким образом написано слово или фраза [4, с. 188]. 

В военных слоганах графодериваты выполняют номинативную и экспрессив-
но-игровую функции, отличаются разной степенью сложности, обусловленной ко-
личеством латинизированных компонентов и их уровневой природой (графемы, 
морфемы, лексемы). На основе проведенного лингвистического анализа рассматри-
ваемых межъязыковых графодериватов можно выделить четыре контаминацион-
ных типа с учетом количества латинизированных компонентов и способа оформле-
ния дериватов. 

 
1. Межъязыковой графодериват 

в качестве знаменательного слова в латинской графике 
Графодериват, обладающий самостоятельным лексическим значением, вы-

полняющим номинативную функцию, а также способный функционировать в каче-
стве члена предложения. Отличительной особенностью данной группы является ча-
стичная или полная замена русской графики латиницей. При этом графодериват 
может представлять собой как самостоятельное слово, так и выступать в качестве со-
ставной части морфемы. 

Например, в словосочетаниях ZOV предков, Слышу ZOV латиница целиком 
заменяет кириллическое «зов». Замена кириллического корня латиницей предпола-
гает задействование реципиентом непосредственно лингвистического перекодиро-
вания, что влечет за собой особо эмоциональное восприятие считываемой информа-
ции. 

Необходимо также выделить короткие фразы и словосочетания, в которых 
представлен самостоятельный латинский знак, имеющий не только значение буквы, 
но и символизирующий историю и лингвокультуру разных народов. В данной группе 
используются, в основном, отдельно стоящие латинские символы, подразумевающие 
тот или иной исторический либо лингвокультурологический подтекст.  

Например, Поколение Z – термин, который применяется в мире для обозна-
чения поколения людей, появившегося на свет в период с 1996 по 2012 год, первого в 
истории поколения, родившегося в эпоху интернета. Зачастую термин Поколение Z 
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рассматривается в качестве синонима термина «цифровой человек». Фраза V – зна-
чит ‘возмездие’ (My V is for Vendetta) стала популярной после выхода одноименного 
фильма 2005 года, снятого по сценарию Мура и Ллойда. В фильме главный герой V 
выражает идеалы свободы, справедливости и борется против жестокости. Словосо-
четание Z – Значит Защита акцентирует внимание на латинской Z, выступающей в 
качестве военного символа, через отсылку к кириллическому З в установочных сло-
вах, раскрывающих смысловое значение знака.   

 
2. Межъязыковой графодериват 

в качестве неполнознаменательного слова в латинской графике 
Графодериват, который не выполняет номинативной и самостоятельной син-

таксической функции, а также является неизменяемым. Данная группа представле-
на, как правило, служебными словами (предлогами) с частичной или полной заме-
ной русской графики латиницей.  

Например, в словосочетаниях Zа Правду! Zа Победу! – латинская буква Z за-
меняет в предлоге «за» кириллическую литеру З; в выражении Сила V правде! – ла-
тинская V заменяет кириллический предлог «в». Примеры графодериватов: Zа Па-
цанов!, Zа Россию!, Zа Наших!, Zа Мир! и др. [24]. 

 
3. Межъязыковой графодериват 

в качестве корневой морфемы в латинской графике 
Графодериват, являющийся составной частью корневой морфемы – струк-

турного ядра слова, носителя его лексического значения и основного смыслового 
компонента. Для данной группы характерна замена кириллических символов на их 
аналоги в латинской транскрипции в составе корневой морфемы. При этом графо-
дериват может быть представлен разными частями речи (существительным, глаго-
лом и др.), входить в состав словосочетания, а также выступать в качестве отдельного 
слова.  

Например, в словосочетаниях Zадача будет Vыполнена!, Vежливые и Zлые – 
латинские литеры Z и V заменяют начальные корневые кириллические буквы З и В; 
в словах Отvага, Zащита! – латинские литеры V и Z заменяют корневые кирилли-
ческие буквы В и З; в составе фразы VOZмездие неизбежно кириллическая часть 
корня «воз» замещена латиницей VOZ. Примеры графодериватов: Zадачу Vыпол-
ним!, Не Zабудем!, Vремя помогать! и др. [24]. 

 
4. Межъязыковой графодериват 

в качестве аффиксальной морфемы в латинской графике 
Графодериват, являющийся составной частью аффиксальной морфемы – 

вспомогательной части слова, присоединяемой к корню и служащей для словообра-
зования и выражения грамматических значений. В данной группе кириллические 
символы заменяются на их аналоги в латинской транскрипции в составе аффик-
сальной морфемы. Графодериват может быть представлен разными частями речи 
(глаголом, наречием и др.) и, как правило, входит в состав словосочетания.  

Например, в словосочетании Zаканчиваем войны латинская литера Z заменя-
ет начальную кириллическую букву З в префиксе за- ; в слогане Vперед к победе! ла-
тинская буква V заменяет кириллический префикс В.  

Каждая из представленных групп имеет характерные особенности и отличия. 
Так, наиболее широко используются межъязыковые графодериваты в качестве 
неполнознаменательного слова и корневой морфемы в латинской графике, что обу-
словлено достаточно простым способом словообразования, в котором используется 
замена кириллических символов на их аналоги в латинской транскрипции в составе 



| Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. 2024. Выпуск 1 (17) 

| Tula Scientific Bulletin. History. Linguistics. 2024. Issue 1 (17) 

| 138 

неполнознаменательных слов и морфем. Вместе с тем более эффективными с точки 
зрения воздействия на аудиторию являются графодериваты в качестве знамена-
тельного слова в латинской графике, поскольку побуждают реципиента задейство-
вать лингвистическое перекодирование и прибегать к расшифровке лингвокульту-
рологического подтекста, что влечет за собой высокоэффективное восприятие 
считываемой информации. С точки зрения информативности графодериваты в ка-
честве знаменательного слова в латинской графике отличаются более выраженной 
смысло-содержательной новизной, в то время как графодериваты в качестве 
неполнознаменательного слова, корневой и аффиксальной морфем в латинской 
графике считываются значительно быстрее и минимизируют ошибочное трактова-
ние. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы.  

Слоган – это девиз, лозунг, короткая запоминающаяся фраза, используемая в 
клановом, политическом, военном, коммерческом, религиозном или другом контек-
сте как выражение определенной идеи или установки с целью воздействия на целе-
вую аудиторию. 

Военный слоган – это емкая содержательная фраза, направленная на привле-
чение внимания, сообщение информации, формирование и закрепление в сознании 
целевой аудитории установок, связанных с патриотической и военно-
профессиональной мотивацией, поднятием боевого духа, демонстрации превосход-
ства над врагом и т. п.  

Лингвокультурный характер военного слогана заключается в его позициониро-
вании как элемента лингвокультурного кода, характеризующегося информативной, 
аттрактивной, прагматической и когнитивной функциями, отличительными осо-
бенностями которого также являются информативность, экспрессивность, компрес-
сионность, императивность, многозначность, ритмичность, образность восприятия и 
высокая частота воспроизведения.  

Графодериват – это визуальный (начертательный) неологизм, образованный с 
помощью графических средств разных языков. 

Межъязыковой дериват – это дискретный элемент языка-источника (фонема, 
морфема, слово, словосочетание), ассимилированный в языке-реципиенте путем 
различных видов перевода. 

Межъязыкой графодериват военного слогана – это визуальный неологизм, 
образованный с помощью графических средств разных языков, включенный в состав 
короткой запоминающейся фразы милитарной тематики. 

Можно выделить контаминационные типы межъязыковых графодериватов 
военных слоганов с учетом количества латинизированных компонентов и способа 
оформления дериватов: графодериват в качестве знаменательного слова в латин-
ской графике; графодериват в качестве неполнознаменательного слова в латинской 
графике; графодериват в качестве корневой морфемы в латинской графике; графо-
дериват в качестве аффиксальной морфемы в латинской графике. 

Характерными особенностями межъязыковых дериватов военных слоганов в 
лингвистическом ключе являются их необычность, оригинальность, своеобразность, 
неординарность. Слоганы привлекают к себе внимание отдельно выделенной латин-
ской буквой, меняют привычное восприятие хорошо известных лозунгов. Видоизме-
няя кириллическое написание, латинская буква придает лексеме оригинальный вид, 
стимулирует реципиента расшифровать новое содержание деривата.  

Характерными особенности межъязыковых дериватов военных слоганов в 
культурном ключе являются их символизм, имплицитность, культурно-
исторический подтекст. Они представляют собой символическое выражение иден-
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тичности, системы ценностей и патриотизма, олицетворяют культурно-историческое 
наследие. Военные слоганы являются эффективным лингвокультурным инструмен-
том в области реализации языковой политики в контексте межкультурной коммуни-
кации. 

Военные слоганы-графодериваты можно рассматривать как эффективный 
прием визуализации данных для привлечения внимания целевой аудитории в инте-
ресах реализации заданных установок. Непосредственное воздействие межъязыко-
вого графодеривата на реципиента обусловлено, в основном, эффектом необычно-
сти начертательного облика графодеривата, актуализацией смысловых и образных 
полей значения. 
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