
37 

 

туристическим объектом Беларуси, куда ежегодно приезжают тысячи 

белорусских и иностранных посетителей. 
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Введение. 11 января 2023 года министр здравоохранения 

Республики Беларусь Дмитрий Пиневич заявил об окончании пандемии 

COVID-19 в стране. Происходит анализ влияния пандемии на 

повседневную жизнь и общество в целом. Лингвисты изучают изменения, 

произошедшие в языке, так как любое событие и новое явление находит в 

нем свое отражение, причем как в литературном, так и разговорном. Это 

обеспечивает обновление, обогащение и, следовательно, развитие языка, 

что делает наше исследование актуальным. 

Язык – всегда открытая, развивающаяся система, а потому оценка 

роли различных слов и выражений в каждый период будет отличаться. 

Новая лексика появляется и входит в широкое употребление благодаря 

СМИ, трансформации в языках находят отражение в глобальной сети 

Интернет. В XXI веке, периоде самого высокого уровня глобализации за 

всю историю человечества и формирования интернационального 

информационного общества, не удивительными являются языковые 

контакты и взаимное влияние языков друг на друга.  

Цель исследования – выявить изменения в русском языке, которые 

происходят в коронавирусную эпоху. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мирский_замок
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Материалы и методы исследований. Материалом исследования 

являются белорусские и российские средства массовой информации 

(газеты «СБ. Беларусь сегодня», «Комсомольская правда» и др.), «Словарь 

русского языка коронавирусной эпохи» (составитель Х. Вальтер). Метод 

исследования, который был использован в нашей работе,  - сравнительный 

анализ. 

Результаты исследований. Англоязычная культура оказывает 

огромное влияние на другие культуры. Термин «ковид», обозначающий 

коронавирусную инфекцию, возникшую в 2019 году, происходит от 

COVID-19, аббревиатура от COrona VIrus Disease 2019. В эпоху пандемии 

коронавируса широко используются следующие слова, заимствованные из 

английского языка: коронафейк (corona fake), коронапаника (corona 

panics), ковид-больной (covid patient), коронакризис (corona crisis), ковид-

отрицание (covid denial). Ряд слов по тем или иным причинам не был 

ассимилирован или ассимилировался в недостаточной степени: фомит 

(fomite), инфодемия (infodemia), ковидиот (covidiot), ковиразвод, или 

ковидиворс (covidivorse), зумбомбинг (zoombombing); думскроллинг 

(doomscrolling); карантин-шейминг (quarantine shaming). 

Более широко стали употребляться следующие слова: режим 

(самоизоляции, пропускной, масочно-перчаточный), дистанция 

(общественная; соблюдать дистанцию), дистанционка / удаленка, 

наручники в значении ‘перчатки’, волна (коронавирусная) – это произошло 

ввиду повсеместного введения определенных правил для снижения 

распространения инфекции (ковид-ограничений). 

Ставшие популярными медицинские термины мы разделили на 

несколько групп: 1) слова, относящиеся непосредственно к источнику 

инфекции: штамм, мутация вируса, пандемия, плато, резистентность, 

антитела, иммунитет; 2) медицинские мероприятия и средства: 

карантин, вакцинация, красная зона, антисептик, санитайзер, 

респиратор; 3) названия приборов, показатели, измеряемые ими: 

тепловизор, пульсоксиметр, сатурация; 4) названия, описывающие 

реальных или потенциальных пациентов: контактер (контактник), 

бессимптомный, «нулевой» пациент; 5) названия профессий: вирусолог, 

иммунолог, эпидемиолог, врач-инфекционист, реаниматолог. 

Слово «коронавирус» («корона») довольно быстро стало 

использоваться в значении конкретной инфекции COVID-19, а вместе с 

«карантином» и «ковидом» является одним из основных источников 

создания новых слов: за-/пере-/по-/отковидить, ковид-диссидент, 

доковидный (период), карантинка, карантинщик, накарантинить и др. 

Прилагательное «коронавирусный», «ковидный» используются в таких 

словосочетаниях, как коронавирусная инфекция, коронавирусный стресс, 
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коронавирусный рекорд, коронавирусный год, коронавирусный кризис, 

коронавирусный скептик, коронавирусный режим.  

Также чаще стали использоваться некоторые аббревиатуры, среди 

них: ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), ПЦР (полимеразная 

цепная реакция), ИВЛ (искусственная вентиляция легких), СИЗ (средства 

индивидуальной защиты), ЧС (чрезвычайная ситуация). В других языках 

наблюдается похожее явление, например, в английском языке произошло 

то же самое с аббревиатурами PPE (personal protective equipment) и WFH 

(working from home). 

Широкое распространение получают слова, обозначающие новые 

явления, которые касаются каждого в сложившейся ситуации: локдаун, 

самоизоляция, бесконтактная доставка, зум-вечеринка, суперспредер и др. 

По мере борьбы с инфекцией частота использования тех или иных 

слов менялась. Не все слова коронавирусной эпохи смогут закрепиться в 

языке. Мы считаем, что слова «гречкохайп», «карантикулы» и многие 

слова, связанные с локдаунной рутиной, станут историзмами.  

Слова с эмоциональной окраской, которых в лексике 

коронавирусной эпохи достаточно много, являются часто показателем 

отношения общества к происходящим событиям, в основном негативного. 

Они описывают сложившуюся ситуацию в общем (коронапсихоз, 

коронапаника, коронабесие, маскобесие, маски-шоу), определенных людей 

(антимасочник, масочник, короноик), не приятные предметы (намордник).  

Заключение. Пандемия COVID-19 оказала неоспоримое влияние на 

общественную жизнь во всем мире, а осознать ее масштаб можно 

посредством исследования языков, в частности, новых слов и 

переосмысления старых. Основными тенденциями в развитии языков, в т. 

ч. русского, являются возникновение новых слов и выражений, переход 

терминов в разряд общеупотребительной лексики и приобретение старыми 

словами нового смысла (т. н. неосемемы).  

Литература. 1. Словарь русского языка коронавирусной эпохи / Ред. 

коллегия Е. С. Громенко, А. С. Павлова, М. Н. Приемышева, Ю. С. 

Ридецкая. - Санкт-Петербург: Институт лингвистических исследований 

РАН, 2021. – 550 с. 
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