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Пандемия оказала и продолжает оказывать своё действенное влияние на все сферы жизни
общества во всех странах мира. Она вызвала изменения в словарном составе языка за этот
короткий срок.
Первая половина 2020 года была отмечена не только новациями в обычной лексике  -
новые слова стали повседневным даже на официальном уровне.
Пандемия  коронавируса  породила  множество  новых  слов  и  выражений  ,  и  изменила
значения уже давно существующих слов.
Многие толковые словари английского языка – словарь Вебстера , Оксфордский – уже
включили слова , связанные с  этой инфекцией.
Изучением  ковидного  сленга  вплотную  занялся  доцент  кафедры  русского  языка  и
литературы  ЮУрГУ  Денис  Пелихов.  Филолог  условно  разделил  язык  пандемии  на  4
группы. Первая - это те слова, которые уже есть в словарях, но их редко использовали.
Например — санитайзер, самоизоляция или термин — коронавирус. Он, кстати, появился
ещё в 60-ых годах. И уже тогда использовался медиками. Вторая группа — это когда
английское слово переделывают на русский лад. Так появился — ковидник или зумиться.
То есть, общаться через приложение зум. Третья группа, пожалуй самая интересная —
игровые  слова,  которые  народ  выдумывает  соединяя  два  фонетически  похожих
определения. Тем самым показывая своё отношение к ситуации.
По такому же принципу появилось слово — ковидиот.  Это как раз те,  кто не верит в
опасность  вируса  и  не  соблюдает  соцдистанцию.  Коронойа  —  наоборот,  излишняя
тревожность из-за болезни. Погулянцы — те, кто во время самоизоляции имеет право на
прогулку.  Корониалы  —  дети  родившиеся  во  время  пандемии.  Ковидофобы  —
заостряющие внимание на своём здоровье. Думскролинг — неудержимое желание читать
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плохие новости. Филологи уверены, языковой «креатив» снимает напряжение и помогает
отнестись к изменениям спокойно и даже с юмором.
Ещё одна группа ковидного сленга, это слова, которые в пандемию обрели новый смысл.
Например, — намордник, теперь люди используют не только в отношении собак. Ну и
выражение маски-шоу, сейчас звучит очень иронично.
Слова останутся, но не все и не надолго
По мнению филологов, появление новых слов в лексиконе общества при новых реалиях
жизни — нормальное явление. Но не все появившиеся неологизмы останутся в нашем
языке надолго.
“Все так называемые коронослова можно разделить на несколько групп, — считает Мария
Генадьева, филолог, языковед. — Первая — это слова, позаимствованные из иностранных
языков  (пандемия,  коронавирус,  локдаун  и  пр.).  Эти  слова,  скорее  всего,  останутся  в
нашем  словарном  запасе  из-за  всеобщей  интеграции  языков.  Вторая  группа
коронавирусного сленга — это комичные слова (ковидники, застрянцы или напаниковать)
или слова, получившиеся в результате слияния двух и более слов (коронойя, корониалы,
ковид-диссиденты и т. д.). Они будут актуальны, пока у людей будет интерес к этой теме.
Например, как только заробитчане смогут беспрепятственно пересекать границу, интерес
к слову “застрянцы” пропадет. Третья группа — это слова, которые вошли в разговорный
язык из  профессионального  лексикона  или  нормативной  документации (самоизоляция,
обсервация, социальная дистанция и др.). Это группа неологизмов тоже будет оставаться в
лексиконе человечества еще долгое время”.
                                                                                      

Неологизмы COVIDa
Неологи́зм (др.-греч. νέος — «новый», и λόγος — «слово») — слово, значение слова или
словосочетание,  недавно  появившееся  в  языке  (новообразованное,  отсутствовавшее
ранее). Изучением неологизмов занимается наука неология.
Примеры
Удалёнка,  дистант  и  коронавирус.  Эти  слова,  по  праву,  можно  считать  главными
новинками.  Они  звучат  из  каждого  утюга,  напечатаны  на  вывесках  в  брошюрах  и
рекламных объявлениях. Во всех поисковых запросах они сейчас на первом месте. Эти
слова плотно закрепились в наших умах, а их смысл стал понятен даже ребёнку.
Помимо классических — карантин,  пандемия и самоизоляция,  на  страницах интернет-
порталов стали мелькать — корониалы, маскобесие и зумбомбинг.
«Зумиться»-  от  названия  программы ZOOM. Зумиться или зумбиться —  образовалось
от названия программы Zoom и означает выйти в видеочат в этой программе.
 «Зумбомбинг»-явление,  когда  неизвестный  вклинивается  в  чужую  беседу  и  троллит
организатора видеоконференции демонстрацией нецензурных фраз или файлов.
«Санитайзеры»-антисептик  для рук. дезинфицирующее средство на  спиртовой основе.
Применяется в основном в качестве антисептика для рук.
«Контактные» -люди, которые находились рядом с больным.
«Подозрительный»- называют людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Появились также много примеров со словом КОВИД
Ковидный или ковидник-заболевший коронавирусом
Противоковидный –против ковида
Слово КОРОНА приобрело еще одно значение.
«Ковидиот»-  от  слов  коронавирус  и  идиот. Но  и  оно  имеет  два  противоположных
значения.  Ковидиотами сегодня называют тех,  кто  отрицает наличие пандемии и ее
опасности, нарушает режим самоизоляции, пренебрегает мерами предосторожности. А
также и тех, кто, напротив, чересчур паникует: кинулся закупать гречку и туалетную
бумагу, моет руки до ран, панически боясь заражения.
Коронойя — паранойя на тему коронавируса.
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Коронапокалипсис» - от слов коронавирус и апокалипсис
 «коронагеддон» - от слов коронавирус и армагеддон. Армагеддон в эпоху коронавируса.
Неожиданно  для  всех  возникли  и "карантикулы"  -  производное  от  "карантина"  и
"каникул", когда школьников отправили учиться по домам.
Корониалы — то есть дети, родившиеся во время карантина.
Сидидомцы —  люди,  выступающие  за  полное  соблюдение  режима  самоизоляции  и
призывающие к этому других.
Погулянцы - люди, которые выступают за мягкий карантин — хотя бы с возможностью 
выйти на пешую прогулку, пробежку или просто во двор с детьми. Враги сидидомцев.
Удаленка  (дистанционка) —  работа  из  дома.  Слово  существовало  и  раньше,  но  в
условиях самоизоляции приобрело особенный смысл, поскольку работать из дома далеко
не всем оказалось комфортно — например, родителям с детьми.
Самоизоляция — изначально это слово использовалось для определения двухнедельного
режима для тех, кто контактировал с людьми, у которых подтвердился коронавирус, либо
же с теми, кто вернулся из-за границы. В последующем на самоизоляции пребывали люди,
которые относились к группе риска, например, пенсионеры.
Социальная  дистанция —  если  до  пандемии  под  социальной  дистанцией
подразумевалось  сокращенное  число контактов  между людьми,  то  сегодня  это  вполне
измеримое понятие длиною в 1,5  метра.  Социальное дистанцирование используют как
профилактическую меру в борьбе с распространением коронавируса.
Удаленка — работа офисных сотрудников из дома. Но это не фриланс. Все сотрудники
компании  по-прежнему  остаются  на  фултайме,  под  присмотром  руководителя  через
специальные программы.
Маскобесие — ситуация с неразберихой вокруг масочного режима.
Шашлычники — нарушители самоизоляции, которые устраивают пикники.
Наружа
В апреле 2020 года мультипликатор Олег Куваев после многолетнего перерыва выпустил
новый эпизод «Масяни» (если кто вдруг не знает, это короткие и смешные мультики про
девушку Масяню, её бойфренда и друзей). По сюжету героиня вместе с семейством сидит
на  самоизоляции,  и  внешний  мир,  который  теперь  кажется  далёким  и  почти
несуществующим, называет наружей. Видео набрало 5 миллионов просмотров, а цитаты и
словечки из него утекли в Сеть.
Курс  лимона  (имбиря) —  в  начале  пандемии,  когда  ходили  упорные  слухи  о
возможности лечения коронавируса нового типа с помощью витамина С и имбиря, люди
сметали с магазинных полок оба этих продукта. А недобросовестные продавцы подняли
цены до неприличных цифр. Тогда и возникло понятие «курс лимона» или имбиря.
Во время эпидемии многие оказались в беде — заболели, остались без денег, не могли
сами купить себе продукты. Но нашлись и те, кто пришёл на помощь: волонтёры ходили
за  покупками  для  пожилых  людей,  соседи  приносили  еду  для  запертых  на  карантин,
ресторанные сети  бесплатно  кормили врачей,  юристы проводили консультации.  Такой
всплеск  добра,  сочувствия  и  солидарности  во  времена  COVID-19 стали
называть ковидарностью. Этот  симбиоз  covid  и  солидарность.  Напоминание,  как  мы
были на удаленке, но все-таки вместе.
В условиях коронавируса понятие «локдаун» появилось от слова lockdown. Этот термин
описывает ситуацию, когда людям запрещено свободно входить или выходить из зданий
либо конкретных зон при ЧС. Зачастую понятие «локдаун» при эпидемии используют для
того, чтобы обозначать частичное или полное ограничение социальных контактов.
 

Заключение
   Таким образом, не все появившиеся неологизмы во время пандемии останутся в нашем
языке  надолго.  Коронаслова,  позаимствованные  из  иностранных  языков   (пандемия,

________________________________________________________________

"Экономика и социум" №11(114) 2023                                     www.iupr.ru



коронавирус,  локдаун  и пр.)   скорее  всего,  останутся  в  нашем словарном запасе  из-за
всеобщей интеграции языков. Комичные слова (ковидники, застрянцы или напаниковать)
или слова, получившиеся в результате слияния двух и более слов, (коронойя, корониалы,
ковид-диссиденты и т. д.)  будут актуальны,  пока у  людей будет интерес  к  этой теме..
Здесь важно отметить, что появление комичных слов связано с  языковым «креативом»,
ведь юмор снимает напряжение и помогает отнестись к изменениям спокойно.   А слова,
которые вошли в разговорный язык из профессионального лексикона или нормативной
документации  (самоизоляция,  обсервация,  социальная  дистанция  и  др.)  тоже  будут
оставаться в лексиконе человечества еще долгое время.
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