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Появление и распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19  

в 2019 – начале 2020 года стало сильным импульсом к интенсивному пополнению 

словарного состава русского языка коронавирусными неологизмами. 

В данной статье рассматриваются наиболее активные способы образования 

неологизмов коронавирусной эпохи, классифицируются продуктивные 

словообразовательные элементы, анализируются структурные особенности, 

стилистические характеристики и семантика подобных неологизмов.  

Особое внимание уделяется словосложению с контаминацией как наиболее 

продуктивному способу образования «коронеологизмов». В основе этих 

новообразований лежит языковая игра, с помощью которой люди стараются 

справиться с всеобщим стрессом и неопределенностью этого периода, что и 

объясняет активность данного способа словообразования. 

Так как ситуация с инфекцией остается актуальной и в 2022 году, 

коронавирусные неологизмы также сохраняются в повседневной речи, продолжая 

активно пополнять лексический состав русского языка. 

Ключевые слова: неологизм, словообразование, словообразовательные 

элементы, COVID-19, коронавирус, Пандемия 2020. 
 

Периоды кардинальных перемен в жизни социума неизбежно ведут к 

интенсивным сдвигам словарного состава: новые предметы или явления 

получают новые наименования или изменяется семантика уже имеющихся 

в языке слов.  

Появление и распространение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 (Coronavirus disease 2019, англ. ‘коронавирусное заболевание’), 

официально объявленная Всемирной организацией здравоохранения  

11 марта 2020 года Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, 

последствиями которой стали многомесячный карантин, переход на 

удаленные формы учебы и работы, закрытие многих общественных 

организаций, культурные, психологические и экономические потрясения – 

все это стало импульсом к незамедлительной языковой реакции, 

результатом которой явилось создание такого массива новых лексических 

единиц, который в количественном соотношении может сравниться  

с языковой динамикой эпохи революции или периода перестройки. 

Интенсивное пополнение словарного запаса русского языка в период 

пандемии коронавирусной инфекции имеет ряд причин. К образованию 
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индивидуально-авторской лексики (окказионализмов) привели попытки 

освобождения от коллективного стресса и страха через иронию, сарказм и 

юмор. Язык интернета и массмедиа заполнился большим количеством 

новообразований, связанных с изменившимися условиями жизни и 

противоэпидемическими мерами, как ответ на стремительно 

обновляющиеся условия жизни и психологическую неготовность людей к 

этим переменам. Появление и развитие неологизмов в русском языке этого 

периода такое же стремительное, как и изменения жизни в условиях 

пандемии. 

При описании новых лексических единиц в современной 

лингвистике используется несколько близких по содержанию  

терминов: неологизмы, инновации, новообразования. Они обладают  

разной внутренней формой, что и определяет их судьбу [Попова 2005: 4]. 

Наиболее употребительным и распространенным является  

первый из терминов – неологизм. Понятие инновация используют для 

обозначения новых явлений на всех уровнях языка [ИнРЯУ 1975, 1978]. 

Определение новообразование в силу своей внутренней формы 

употребляется либо по отношению к любым инновациям – к инновациям 

разных уровней языка, либо по отношению к словообразовательным 

неологизмам – одной из групп новых номинативных единиц  

[Попова 2005: 4]. 

В нашем исследовании мы опираемся на конкретно-историческую 

теорию неологизмов Н.З. Котеловой, которая уточняет признаки новизны 

рассматриваемых слов с точки зрения времени и языкового пространства, 

устанавливает тип новизны языковой единицы: слово или фразеологизм 

могут обладать новым значением (это семантический неологизм),  

новой формой (неологизм-синоним к уже существующему слову) или и 

тем, и другим вместе (собственно неологизм) [Котелова 1978: 8–9]. 

В рамках данного исследования мы обращаемся к традиционной 

классификации, предложенной Д.Э. Розенталем, Н.М. Шанским и 

К.С. Горбачевичем, в которой различаются следующие виды неологизмов:  

1) лексические неологизмы – слова, образованные по  

имеющимся в языке моделям или заимствованные из других языков. Для 

образования данных неологизмов используются распространенные 

словообразовательные модели: суффиксация (ковидовщина, зумизация, 

безмасочность); префиксация (постковид, посткорона, антиваксер); 

различные виды сложения (масочник-перчаточник, коронаскептицизм, 

корона-развод); 

2) семантические неологизмы – ранее известные слова, которые 

приобрели новые значения в свете последних событий: корона 

(общеупотр., мед., разг., шутл.), вентилятор (общеупотр. и мед.), 

британец (общеупотр. и разг.); 
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3) окказиональные неологизмы (окказионализмы) – авторские 

новообразования, которые выполняют индивидуально-стилистическую 

роль преимущественно в художественном, поэтическом или прозаическом 

тексте. Зачастую окказионализмы образуются по конкретному образцу, 

когда существующее реальное или образное явление заменяется на 

лексическую инновацию: вжоперти (Сергей Шнуров), ковидальня  

(Ирина Добрынина), наружа (Олег Куваев). 

Вслед за Н.З Котеловой мы понимаем под неологизмами «как 

собственно новые, впервые образованные или заимствованные из других 

языков слова, так и слова, известные в русском языке и ранее, но или 

употреблявшиеся ограниченно, за пределами литературного языка, или 

ушедшие на какое-то время из активного употребления, а сейчас ставшие 

широко употребительными», а также «производные слова, которые как бы 

существовали в языке потенциально и были образованы от давно 

образовавшихся слов по известным моделям лишь в последние годы  

(их регистрируют письменные источники только последних лет)» 

[Котелова 1971: 5–15]. 

Следует отметить, что вызванная пандемией языковая ситуация 

характеризуется не только появлением массива неологизмов, но и 

изменением значения существующей в русском языке лексики, 

активизацией словообразовательных моделей, применением активных 

формул языковой игры. Растущее количество неологизмов разнообразно, 

как разнообразны и словообразовательные модели, лежащие в их основе. 

Цель данного исследования – рассмотреть неологизмы 

коронавирусной эпохи с точки зрения словообразования, проследив тем 

самым продуктивные модели образования неологизмов русского языка 

новейшего периода. Данное исследование проводится в рамках 

подтверждения гипотезы о том, что неологизмы являются  

средством расширения лексического состава русского языка, а «коронные» 

неологизмы – яркое тому доказательство.  

В «Словаре русского языка коронавирусной эпохи» собрано около 

3500 слов, значений и выражений, представляющих собой новации 

коронавирусного времени (2020 – начала 2021 гг.), а также слова и 

значения, ранее существовавшие в языке, но активизированные в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции в актуализированных значениях.  

В Словарь также включена та медицинская лексика и терминология, 

которая в описываемый период вошла в широкое употребление  

[СРЯКЭ 2021: 6–7]. 

Объектом работы являются неологизмы из «Словаря русского языка 

коронавирусной эпохи» с точки зрения их словообразования. 

Уже отмечалось, что в русском языке наиболее частыми  

способами словообразования являются аффиксация и сложение. 

Аффиксация включает в себя 3 способа образования новых слов: 
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префиксация (антиковид, антикорона, закарантинить, обковидить, 

откарантинить, перековидеть, раскарантинить), суффиксация 

(ковидовщина, вирусолизация, зумизация, дистантный),  

суффиксально-префиксальный способ (докоронный). 

Укажем на активизацию тех префиксов, которые в коронавирусную 

эпоху передают социально-значимую семантику:  

А) временные отношения (до-: доковидный, докоронавирусный, 

домасочный, допандемийный; пред-: предковидный, предкоронавирусный, 

предпандемийный; после-: послекарантиновый, послековидный, 

послекоронавирусный, послепандемийный; пост-: поствирусный, 

постинфодемический, посткарантинный, постковид, посткорона, 

постлокдаун); 

Б) отношения отрицания, противодействия (анти-: антиваксер, 

антикарантинист, антиковид, антикорона, антимаскер, 

антиперчаточник, антистатистик; против-: противомасочник;  

без-: безмасочник; бес-: бесперчаточник; недо-: недокоронавирус, 

недокарантин, недоизолироваться); 

В) отношение неистинности, ложности (псевдо-: псевдоизоляция, 

псевдоковид, псевдокоронавирус, псевдопандемия, псевдоэпидемия;  

квази-: квазикарантин); 

Г) отношение интенсификации (супер-: суперваксер, 

суперзаражатель, суперкоронавирус, суперразносчик, суперспредерство; 

сверх-: сверхковидный, сверхраспространитель). 

В процессе образования коронавирусных неологизмов активно 

участвуют суффиксы -ость-: безмасочность, дистанцированность, 

ковидарность, ковидность, коронавирусность, коронаопасность, 

пандемийность; -ну-: уханькнуть, пандемийкнуть, локдаункнуть. 

Морфологический способ словообразования, основанный на 

суффиксации, особенно активно используется для образования 

неологизмов, называющих людей. Суффиксы -ец-/-овец- участвуют в 

образовании названий лиц, больных COVID-19: вирусоносец, домасиделец 

(или домосиделец), карантинец, ковидовец; людей, нарушающих правила 

борьбы с COVID-19: наруженосец, погулянец; лиц, пытающихся выжить во 

время пандемии: застрянец, ковидоборец, пандемиец. 

Также для образования неологизмов, называющих людей, активно 

используется суффикс -тель-: вирусоноситель, ковидоноситель, 

ковидоотрицатель, коронаноситель, коронаотрицатель, наружитель, 

сверхраспространитель, суперзаражатель, суперразбрасыватель, 

суперраспространитель. 

Отдельные коронавирусные неологизмы образованы  

семантико-синтаксическим способом свертывания наименований с 

добавлением суффиксов -щик-, -ик-, -ник-. При этом суффикс  

-щик- участвует в образовании существительных, обозначающих лицо, 
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являющееся сторонником или противником ограничений,  

связанных с коронавирусной инфекцией: вакцинщик,  

карантинщик, ковидоотрицальщик, самоизоляционщик. Подобные 

неологизмы экспрессивно-стилистически окрашены и имеют оттенок 

неодобрительности в своем значении. В то же время подобные неологизмы 

с суффиксами -ик-/-ник- (голоносик, карантиник) не имеют явного 

неодобрительного оттенка значения. 

Отдельно следует обратить внимание на образование неологизмов по 

модели сложных слов: словосложение без контаминации, словосложение с 

контаминацией и универбация. 

Словосложение без контаминации – это сложение двух полных 

корней без усечения. Такой вид образования неологизмов коронавирусного 

периода довольно продуктивный: барановирус (баран + вирус), 

вирусоскептик (вирус + скептик), гречковирус (гречка + вирус), 

дивановирус (диван + вирус), вакцинодиссидент (вакцина + диссидент), 

вакцинокризис (вакцина + кризис), вакциноскептик (вакцина + скептик), 

вакцинотуризм (вакцина + туризм), вирусокризис (вирус + кризис), 

дачаизоляция (дача + изоляция), зомбовирус (зомби + вирус), 

ковидоотрицатель (ковид + отрицатель), ковидопаника (ковид + паника), 

коронаапокалипсис (корона + апокалипсис), короналексика  

(корона + лексика), маскопаника (маска + паника), ремонтовирус  

(ремонт + вирус), шашлыковирус (шашлык + вирус). 

Как мы упоминали ранее, возникновение большого количества 

неологизмов в коронавирусную эпоху явилось результатом всеобщего 

стресса и страха, а также попыткой справиться с неопределенностью этого 

тяжелого периода. Для снятия стресса и напряжения люди все чаще 

обращаются к языковой игре, яркими примерами которой являются 

неологизмы, созданные по словообразовательной модели словосложения с 

контаминацией, т.е. с сокращением одной (или обеих) основ. Именно этот 

способ образования неологизмов является наиболее продуктивным,  

т.к. с его помощью людям удобнее перевести в шутку нешуточные новые 

условия жизни.  

Можно выделить несколько групп коронавирусных неологизмов, 

имеющих различные стилистические характеристики:  

1) шутливая – неологизмы данной группы направлены на 

достижение эффекта шутки: Вакхцина – алкогольный напиток  

как возможное средство излечения от коронавируса, в основе неологизма – 

имя собственное бога вина и виноделия в древнегреческой мифологии 

(Вакх + вакцина), вируспруденция – законодательство в период пандемии 

(вирус + юриспруденция), заквартирье – пространство за пределами 

квартиры в период самоизоляции, карантина (зазеркалье (место, где 

положение вещей доведено до абсурда) + квартира), гречник – тот, кто в 

период пандемии поддается панике и закупает впрок товары первой 
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необходимости и продукты длительного хранения (гречка + грешник), 

диванстрация – массовая демонстрация фотографий с шутливыми 

лозунгами в онлайн-формате, проведенная участниками из дома в начале 

пандемии (диван + демонстрация), инфейкция – недостоверная 

информация о коронавирусной инфекции (инфекция (коронавирусная) + 

фейк (ложная, непроверенная информация)), карантиноголик – тот, кто 

много трудится в период самоизоляции (карантин + трудоголик), 

карантини – алкогольный напиток, который выпивался в одиночестве  

или во время виртуальных вечеринок в период карантина  

(карантин + мартини), карантини – имитация женского купальника, 

сделанного из медицинских масок (карантин + бикини), карантиниада – 

так назвали развлечения в период строгой изоляции, сравнив их со 

спортивными мероприятиями (карантин + олимпиада, спартакиада), 

карантикулы – период самоизоляции, объявленный официально 

нерабочими днями в марте-апреле 2020 года (карантин + каникулы), 

карантинка – анимированная картинка, открытка, как правило, с текстом 

шутливого содержания, предназначенная для отправки знакомым во время 

строгого карантина (карантин + валентинка (открытка, которую принято 

дарить любимым людям в День святого Валентина)), или анимированная 

картинка с рекомендациями в отношении коронавирусной инфекции, 

карантина (карантин + картинка), карантиновидение – вокальный 

онлайн-конкурс, организованный и проведенный во время карантина, а 

также коллективное исполнение песен в период строгого карантина 

(карантин + Евровидение (международный музыкальный конкурс)), 

карантинозавр – человек, одетый в костюм динозавра во время карантина 

по коронавирусной инфекции (карантин + о + динозавр  

(костюм динозавра)), карантиноке – караоке в период карантина 

(карантин + караоке), карантиномика – экономика в период пандемии 

(карантин + экономика), карантье – человек, неофициально сдающий 

собак в аренду для прогулок во время строгого карантина (карантин + 

рантье (человек, живущий на доходы от сдачи в аренду помещений и 

т.п.)), киноизоляция – массовая акция в социальных сетях периода 

самоизоляции, заключающаяся в создании пародий на сцены из известных 

фильмов подручными средствами (кино + самоизоляция),  

ковиданный – невиданный, небывалый и связанный с коронавирусной 

инфекцией (ковид + виданный (поразительный)), ковидеть – видеть, 

показывать то, что связано с темой коронавирусной инфекции  

(ковид + видеть), ковидеться – видеться, казаться в период пандемии 

(ковид + видеться (мысленно представляться)), ковидимо-невидимо – 

очень много, о большом количестве заболевших коронавирусной 

инфекцией (ковид + видимо-невидимо (очень много)), ковидно – обидно, 

плохо в период пандемии (ковид + обидно), ковиднуться –  

стать болезненно сосредоточенным на теме коронавирусной инфекции, 
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начать вести себя неразумно из-за боязни этой инфекции (ковиднуть + 

двинуться на чем – либо (помешаться, стать ненормальным)/тронуться 

(сойти с ума)), ковидовать – завидовать (ковид + завидовать), ковидонавт 

– врач, медицинский работник красной зоны в специальном костюме, 

напоминающем костюм астронавта (ковид + космонавт, астронавт), 

ковидоносный – приносящий победу в борьбе с коронавирусной инфекцией 

(ковид + победоносный), ковидра – коронавирусная инфекция  

(ковид + гидра (Лернейская гидра – мифологическое многоголовое 

чудовище, на месте одной срубленной головы которого вырастало 

несколько других)), ковиды – планы, виды на что-либо в период пандемии 

коронавирусной инфекции или после нее (ковид + виды  

(планы на будущее)), ковироучер – лектор, преподаватель, работающий 

удаленно в период пандемии ((ковидный) коронавирусный + коучер 

(тренер, инструктор)), короназябра – коронавирусная инфекция  

(корона (вирус) + кракозябра (что-либо бессмысленное)), коронаносец – 

военный авианосец, имеющий на борту заболевших коронавирусной 

инфекцией (корона + авианосец), короникулы – период официальной 

самоизоляции в марте – апреле 2020 года (корона + каникулы),  

Короныч или Корыныч – имя собственное для коронавирусной инфекции 

(Змей Горыныч + корона или Змей Горыныч + корона), наружать – 

нарушать режим самоизоляции (наружа + нарушать  

(режим самоизоляции)), наруженосец – тот, кто носит защитную маску, 

спустив ее с носа (снаружи + оруженосец (перен., шутл.)), наружитель – 

нарушитель режима самоизоляции (наружа + нарушитель (режима 

самоизоляции)), пандемионат – чемпионат страны по футболу в условиях 

коронавирусной инфекции (пандемия + чемпионат (чемпионат  

премьер-лиги сезона 2020–2021 г. по футболу)), путикулы – оплачиваемые 

выходные дни, официально предоставленные работающим гражданам по 

распоряжению президента РФ В.В. Путина для соблюдения режима 

строгой самоизоляции в марте-апреле 2020 г. (путинский + каникулы 

(нерабочие дни)), расхламинго – генеральная уборка в период строгого 

карантина (расхламить, расхламиться + фламинго); 

2) ироническая – неологизмы данной группы выражают скрытую 

насмешку: вирусооборот – заражаемость коронавирусной инфекцией 

(вирус + товарооборот), карантинокост – приостановление деятельности 

экономических объектов из-за карантина по коронавирусной инфекции 

(карантин + холокост (перен.)), карантиноцид – ухудшение  

жизни отдельных групп населения в связи с введением карантина 

(карантин + геноцид (перен.)), ковидиада – название коронавирусной 

инфекции в речи ковид-диссидентов (ковид + Илиада, Сибириада 

(масштабная, грандиозная эпопея)), ковидизм – образ жизни, 

общественные отношения в период пандемии коронавирусной инфекции 

(ковид + коммунизм, социализм), ковидленд – больница  
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(ковид + Диснейленд), ковидло – коронавирусная инфекция (ковид + зло), 

пфайзерокост – истребление населения путем применения вакцины от 

коронавирусной инфекции (пфайзер (разг. вакцина от коронавирусной 

инфекции компании Pfizer) + холокост (перен.)), самоизолятор – 

собственный дом, квартира, как место самоизоляции в условиях карантина 

по коронавирусной инфекции (самоизоляция + изолятор (помещение для 

заразных больных) + перен.), собяусвайс – цифровой пропуск, введенный в 

Москве во время режима самоизоляции в период карантина по 

коронавирусной инфекции (С.С. Собянин (мэр Москвы) + аусвайс 

(удостоверение личности, выдававшееся во время Второй мировой войны 

немцами на оккупированных территориях)), Хароновирус – 

коронавирусная инфекция (Харон (в греческой мифологии перевозчик 

душ умерших) + о + коронавирус); 

3) пренебрежительная – неологизмы данной группы выражают 

высокомерное, снисходительное, несерьезное отношение к чему-либо или 

кому-либо: вакцинобесие – шумиха, ажиотаж вокруг кампании по 

созданию вакцин и обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции 

(вакцина +о + мракобесие), ковидиотство – взгляды и поведение 

ковидиотов (людей, чрезмерно обеспокоенных пандемией) по мнению 

ковид-диссидентов (ковид + идиотство (бессмысленность, нелепость, 

глупость)), ковидист – название ковид-диссидентами человека, 

некритически относящегося к официальной информации о коронавирусной 

инфекции и послушно соблюдающего все противоэпидемические меры 

(ковид + пофигист (относящийся к чему-либо равнодушно, 

безответственно)), ковидятел – название сторонника  

соблюдения противоэпидемических мер в речи ковид-диссидентов  

(ковид + дятел (дурак)), макароновирус – название коронавирусной 

инфекции как вымышленного явления, которое выгодно политикам и 

крупным бизнесменам, в речи ковид-диссидентов (макароны  

(лживая, вводящая в заблуждение информация) + о + коронавирус), 

фейковирус – название коронавирусной инфекции как вымышленного 

явления, выгодного правящим мировым бизнес-элитам, в речи ковид-

диссидентов (фейк (не соответствующее действительности, вводящее в 

заблуждение) + о + коронавирус), фуфловирус – название коронавирусной 

инфекции ковид-диссидентами (фуфло (что-либо ненастоящее, 

фальшивое) + коронавирус); 

4) разговорно-сниженная – неологизмы данной группы относятся 

к устной литературной непринужденной речи, отличаются грубоватой, 

сниженной окраской: карантец – крайне тяжелые последствия  

карантина (карантин + конец), ковидарник – стационар, 

специализирующийся на лечении больных коронавирусной инфекцией 

(ковид + свинарник (грязное, неопрятное помещение)), ковидец – крайне 

тяжелые последствия пандемии (ковид + конец), ковидина – 
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коронавирусная инфекция (ковид + жадина), ковидница – больница, 

созданная или перепрофилированная для лечения больных 

коронавирусной инфекцией (ковид + больница, ковид + здравница), 

коронавирусец – крайне тяжелые последствия пандемии коронавирусной 

инфекции (коронавирус + конец), коронавирусня – коронавирусная 

инфекция, пандемия этой инфекции (коронавирус + фигня  

(что-либо неприятное, непригодное)); 

5) разговорная – неологизмы этой группы отражают устную 

литературную непринужденную речь: карантинник – концерт-квартирник 

в период строгого карантина (карантин + квартирник (концерт, 

проводимый в домашних условиях для небольшой аудитории)),  

ковигист – тот, кто отрицает существование коронавирусной инфекции и 

игнорирует принимаемые профилактические меры для ограничения ее 

распространения (ковид + пофигист (безразличный, равнодушный 

человек)), пандемийкнуть – внезапно начаться (пандемиj(а) + стукнуть), 

самоудаленка – режим самоизоляции в период карантина по 

коронавирусной инфекции (самоизоляция + удаленка); 

6) разговорно-неодобрительная – неологизмы этой группы 

выражают сдержанное отрицательное отношение к кому-либо или  

чему-либо: ковидиот – ковид-диссиденты так называют того, кто 

чрезмерно обеспокоен пандемией и покупает товары  

первой необходимости с запасом на будущее (ковид + идиот),  

ковидовизор – телевизор как источник информации, связанной с пандемией 

коронавирусной инфекции, зачастую недостоверной и поступающей в 

чрезмерном количестве (ковид + о + телевизор), ковидофреник –  

ковид-диссиденты так называют того, кто поддается панике вокруг темы 

коронавирусной инфекции, некритично воспринимает информацию о ней 

и послушно соблюдает все противоэпидемические меры  

(ковид + шизофреник (нервный, возбужденный человек)),  

короноик – человек, который боится заразиться коронавирусной 

инфекцией, чрезмерно соблюдает профилактические меры  

(корона + параноик (страдающий паранойей, умопомешательством 

человек)); 

7) нейтральная – данная группа включает в себя неологизмы с 

нейтральной стилистической характеристикой: вирусокосный (год) – по 

народным суевериям, високосный год считается опасным и несчастливым, 

предположительно, в такой год увеличивается количество смертей  

(вирус + високосный (год)), гречкодемия – покупательский ажиотаж на 

продукты первой необходимости (в частности – на гречневую крупу) в 

первые недели пандемии (гречка + о + пандемия (об эпидемии, цепной 

реакции)), карантиндер – приложение для знакомств в интернете, которое 

получило особую популярность в период карантина по коронавирусной 

инфекции (карантин + тиндер), ковидарность – взаимопомощь, 
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поддержка людей во время пандемии коронавирусной инфекции  

(ковид + солидарность), ковидиада – занятия спортом на самоизоляции и 

карантине по коронавирусной инфекции (ковид + спартакиада), 

ковидиотизм – состояние неадекватного, безрассудного поведения в 

период пандемии (ковид + идиотизм), ковидокалипсис – коронавирусная 

инфекция как глобальная катастрофа (ковид + апокалипсис  

(катастрофа, грозящая большими жертвами и разрушениями)),  

ковидокост – преследование отдельных групп населения в связи с 

несоблюдением ими противоэпидемических мер (ковид + о + холокост 

(перен.)), ковидономика – экономика в период пандемии  

(ковид + экономика), ковидофрения – шумиха, ажиотаж, паника  

вокруг темы коронавирусной инфекции (ковид + шизофрения  

(что-то странное, нелогичное, абсурдное)), ковиниал – представитель 

поколения детей, переживших период пандемии коронавирусной 

инфекции (ковид + миллениал (представитель поколения родившихся на 

рубеже нового тысячелетия)), корниал – представитель поколения, 

появившегося на свет после длительного пребывания пар на самоизоляции 

(корона + миллениал (представитель поколения родившихся на рубеже 

нового тысячелетия)), коронавасия – суматоха, паника, связанная с 

коронавирусной инфекцией (корона + катавасия (суматоха, беспорядок)), 

коронагеддон – пандемия коронавирусной инфекции как глобальная 

катастрофа (корона (вирус) + Армагеддон), коронагностик – человек, 

который отрицает существование пандемии коронавирусной инфекции и 

игнорирует профилактические меры для предотвращения ее 

распространения (корона + агностик (тот, кто не принимает что-либо на 

веру)), коронадемия – пандемия коронавирусной инфекции  

(корона (вирус) + пандемия), коронасомния – расстройство сна, 

возникшее на фоне пандемии (корона + инсомния (бессонница)), 

коронатрясение – период пандемии коронавирусной инфекции  

как стихийное бедствие (корона + землетрясение (перен.)),  

коронеологизм – новое слово, возникшее в связи с  

пандемией коронавирусной инфекции (корона + неологизм), 

коронормальность – период пандемии как новой реальности (корона + 

новая нормальность (ставшее привычным, нормальное состояние 

общества и экономики после сильного кризиса)), пандемитинг – митинг во 

время карантина в период пандемии коронавирусной  

инфекции (пандемия + митинг), пандемода – мода в период  

пандемии (пандемия + мода), уханьствовать – неистовствовать  

(Ухань + свирепствовать). 

Еще один способ образования сложных слов – универбация – 

основан на сочетании, при котором в производное слово входит основа 

лишь одного из членов словосочетания, т.е. по форме производное 

соотносительно с одним словом, а по смыслу – с целым словосочетанием. 
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Получаемые единицы языка – слова-универбаты, возникающие в 

результате компрессивного словообразования – употребляются, в 

основном, в разговорно-профессиональной речи. Примерами  

неологизмов-универбатов коронавирусной эпохи могут быть: 

дистанционка (дистанционный режим обучения), изоляционка  

(режим самоизоляции), полуудаленка (осуществляемая периодически 

удаленно работа или учеба), самоудаленка (удаленный режим с 

соблюдением самоизоляции), удаленка (удаленный режим работы). 

Среди исследуемых нами лексических единиц есть примеры 

неологизмов, в основе которых лежит лексико-семантический способ 

словообразования: данные слова являются фондом общеупотребительной 

лексики, но отражают новые концепты, наполнены новым, актуальным для 

данного времени, смыслом. Главная характеристика этого типа 

неологизмов состоит в том, что они основываются на имеющихся в 

русском языке известных словах, но вербализуют новое, актуальное для 

современной ситуации значение: британец – название нового штамма 

коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленного в Великобритании, 

вентилятор – аппарат ИВЛ, корона – коронавирус SARS-CoV-2, 

вызывающий коронавирусную инфекцию Covid-19, или болезнь, 

вызванная коронавирусной инфекцией, маскарад – так ковид-диссиденты 

называют использование медицинских масок в период пандемии 

коронавирусной инфекции, мутант – новый (более заразный) штамм 

коронавируса SARS-CoV-2, появившийся в результате мутации,  

светофор – цветовой код обозначения территорий на карте в зависимости 

от уровня распространенности на них коронавирусной инфекции. 

Таким образом, появление и распространение новой коронавирусной 

инфекции, следующая за ней пандемия коронавируса 2020 года стали 

мощным импульсом для возникновения большого количества 

неологизмов. Опираясь на проведенный анализ новых слов, можно 

заключить, что основными способами образования неологизмов 

коронавирусной эпохи являются: словосложение с контаминацией и без 

нее, лексико-семантический способ, а также аффиксация и универбация. 

Следует отметить, что возникновение большого количества 

неологизмов в это непростое время явилось результатом всеобщего страха 

и попыткой справиться с неопределенностью этого периода.  

Это прослеживается и в эмоционально-стилистической окраске данных 

неологизмов, часть которых – шутливые или ироничные, другие же – 

пренебрежительные или разговорно-неодобрительные. 

Ситуация угрозы распространения коронавируса сохраняется и 

сейчас, поэтому неологизмы коронавирусной эпохи остаются в 

повседневном употреблении граждан, продолжая пополнять лексический 

состав русского языка. 

 



12 | Теория языка и межкультурная коммуникация №2 (45) 2022 г 

 

Библиографический список 

 

ИнРЯУ 1975 – Инновации на разных языковых уровнях: сб. науч. тр. 

Рига, 1975. 148 с. 

ИнРЯУ 1978 – Инновации на разных языковых уровнях: сб. науч. тр. 

– Рига, 1978. 149 с. 

Котелова Н.3. Первый опыт лексикографического описания русских 

неологизмов // Новые слова и словари новых слов. Л., 1978. С. 8–9. 

Котелова Н.З. Предисловие // Новые слова и значения: словарь-

справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов / Под ред. 

Н.З. Котеловой и Ю.С. Сорокина. М., 1971. С. 5–15. 

Попова Т.В. Русская неология и неография. Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ – УПИ, 2005. 96 с. 

СРЯКЭ – Словарь русского языка коронавирусной эпохи / Сост. 

Х. Вальтер, Е.С. Громенко и др. СПб.: Институт лингвистических 

исследований РАН, 2021. 551 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


