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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ (НА ПРИМЕРЕ 
ЕДИНИЦ ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19) 

В данной работе рассматриваются актуальные на сегодняшний день проблемы лингвистических явлений, возникших во 

время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Цель исследования — выявить новые языковые образования, 

появившиеся под влиянием глобальных факторов. Научная новизна работы определяется комплексным подходом и 

систематизацией неологизмов согласно их семантическим особенностям. Особое внимание авторы акцентируют на 

взаимосвязи процессов порождения неологизмов и психолингвистических феноменов, таких, как языковая личность и картина 

мира. В результате исследования обоснована корреляция «неологизм — психолингвистические категории».  
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Пандемия коронавируса является самым значимым явлением 2020 года. С января по декабрь 2020 года 

проблема коронавирусной инфекции выступает главным пунктом информационной повестки в мире. 
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, имеющей международное значение, 30.01.2020, а уже 11.03.2020 данная 
вспышка была объявлена пандемией [1]. 

Влияние пандемии, несомненно, распространяется на все отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность 
человека. Так, многие аспекты здравоохранения, культуры, образования, науки, физической культуры и спорта, 
рекреации, торговли, промышленности, транспорта, общественного питания и т.д. претерпели значительные 
изменения.  

Актуальным лингвистическим явлением в период пандемии COVID-19 является образование 
неологизмов как языковой феномен, фиксирующий знаковые события. Представляет особый интерес 
проследить взаимосвязь между процессом языковых новообразований и ситуациями их употребления с точки 
зрения психолингвистики. Таким образом, в центре внимания исследователей оказались понятия языковой 
личности и психолингвистической картины мира. 

Словообразовательную область можно представить как динамичное языковое пространство, которое 
отображает направление лингвистических изменений в контексте коммуникативных потребностей [2]. 

Прежде чем говорить о когнитивных условиях порождения речевых новообразований, целесообразно 
рассмотреть подходы к классификации неологизмов в целом.  

Проблемами неологизмов и их систематизацией занимались многие лингвисты: Е.Р.Розен, 
Н.И.Фельдман, В.И.Заботкина, Н.З.Котелова, А.А.Брагина, Д.Кристал, П.Ньюмарк. Результаты их 
исследований являются общетеоретической основой нашей работы. 

А.Е.Белькова предлагает выделять неологизмы в группы согласно способу появления, способу 
образования, условию создания, цели создания.  

Неологизмы, систематизированные по способу появления, разделяют на лексические и семантические, 
где лексическими являются языковые образования, появившиеся в соответствии с какими-то определенными 
языковыми моделями (допускаются случаи лингвистического заимствования). Семантические неологизмы 
представляют собой уже известные слова, которые в силу определенных обстоятельств претерпели языковые 
изменения и получили дополнительные значения.  

С точки зрения способа образования, помимо морфологического, выделяют лексико-семантический — 
возникновение новых слов посредством интерпретации новых реалий, с помощью промежуточных 
словосочетаний, вследствие интернационализации лексики и адаптации заимствований.  

По условиям создания неологизмы разделяются на общеязыковые, индивидуально-авторские, 
окказионализмы и сочетаемостные неологизмы. Общеязыковые неологизмы представляют собой слова, 
появившиеся для обозначения совершенно новых реалий, предметов и понятий. Индивидуально-авторские 
неологизмы возникают благодаря непосредственно писателям и публицистам. Они дополняют художественный 
текст красками и формами. Окказионализмами являются авторские неологизмы, сформированные согласно 
нестандартным парадигмам. Сочетаемостные неологизмы возникают в результате терминологизации 
словосочетаний. 

По цели создания и назначения выделяют неологизмы-окказионализмы (индивидуальные речевые 
новообразования, служащие для создания иронического эффекта), перифрастические неологизмы, 
выполняющие заместительную функцию, заимствованные неологизмы, неологизмы-агнонимы (придающие 
определенный оттенок неясности), фразеологические неологизмы, неологизмы-эфемеризмы [3]. 

Антропоцентрическая парадигма неологии способствует изучению возникновения языковых 
новообразований в пределах социокультурного процесса. Важно, что данный аспект подразумевает выявление 
и дескрипцию именно тех социокультурных факторов, под влиянием которых процесс словообразования 
приобретает наибольшую актуальность [4]. 
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Понятие языковой личности, ключевое для психолингвистики, отображает картину мира человека, его 
опыт. Оно неразрывно связано с интеллектом, ее основной функцией служит выявление иерархии ценностей в 
картине мира [5]. 

О феномене языковой личности, ее определяющей роли в психолингвистике и лингводидактике пишет 
А.В.Зиньковская. Она выделяет синтезирующие свойства данного понятия, интересные с точки зрения 
междисциплинарного подхода к языковым явлениям. Также в ее работе описываются психолингвистические 
компоненты данной языковой категории [6]. 

Психолингвистическая теория неологии предполагает изучение процессов порождения неологизмов. 
Особое внимание уделяется живой речи, так как она отражает мыслительные и психологические особенности 
языковой личности. В рамках данной теории неологизм представлен как языковая категория, которая раньше не 
присутствовала в лексиконе носителя. Именно новые номинации являются главным фактором 
словообразовательного процесса. Они возникают в коммуникативном поле индивида, он фиксирует их 
смысловое содержание и экстралингвистические условия возникновения. Эти качества неологизмов 
определяются национальным самосознанием, и таким образом они становятся знаковым элементом 
национального менталитета. Отражая культурные и социальные свойства реальности, неологизмы 
воспроизводят ту концепцию мира, которую создает и несет в себе языковая личность. Благодаря 
коммуникативно-когнитивному подходу к исследованию новообразований раскрывается сущность, устройство, 
функционально-прагматическое назначение неологизмов, их выразительно-изобразительное содержание [7]. 

Л.С.Амбросимова относит языковые категории к инструментам освоения и формирования парадигмы 
культуры. Таким образом, основываясь на категориях родного языка, человек определяет особенности личной 
картины мира и делится ею с другими участниками коммуникативного процесса. Когнитивная деятельность 
человека не ограничивается исключительно использованием имеющихся лексических единиц, но и порождает 
новые. В словообразовательных парадигмах отражается мыслительная деятельность человека в ее взаимосвязи 
с языковым сообществом. Языковая картина мира отражается в синтаксисе, лексике и грамматике языка, но в 
наибольшей степени в лексике. Номинативная функция лексики отражает потребность личности в 
наименовании новых реалий [8]. 

В связи с неологизмами выделяется феномен «слово года», содержащий определенный «метаконцепт». 
Концепция выявления «слов года» варьируется в зависимости от страны. При этом выбор основывается на 
вероятностной экспертизе, независимых экспертных оценках «больших данных» (big data mining), поисковых 
запросах в Интернете, частоте употребления языковых единиц в средствах массовой информации. Важной 
особенностью англоязычной категории «слово года» является наличие большого количества неологизмов [9]. 

Так, словом года 2020 года по версии порталов Merriam-Webster.com и Dictionary.com, стало слово 
“pandemic” [10, 11]. Портал Collinsdictionary.com предлагает слово “lockdown” [12]. 

Нами выделено методом сплошной выборки более 500 языковых единиц из Интернет-ресурсов 
различной направленности. В исследовании были использованы Интернет-словари (Dictionary by Merriam-
Webster, Dictionary.com, Collins Online Dictionary, Oxford English Dictionary), медицинские Интернет-платформы 
(Yale Medicine, UVA Health, Texas Medical Center), образовательный портал English Club и новостной портал 
The Economic Times. В зависимости от тематики мы разделили их на три группы: 

1. Группа медицинских терминов и категорий:Acute respiratory stress syndrome (ARDS), C-19, CFR, 
COVID-19, CPAP, CV, CV-19, Covid, immunocompromised, Kawasaki, MERS, Middle East respiratory syndrome, 
PCR test, SARS, SARS-CoV-2, anosmia, anti-viral medicines, antibodies [13]; asymptomatic, breathing difficulties, 
clinical trial, comorbidities, comorbidity, confirmed case, confirmed positive case, contact tracer, contactless, 
contagious, corona, coronavirus, cytokine storm, dexamethasone, diagnose, droplet transmission, endemic, epidemic, 
epidemic curve, flattening the curve, forehead thermometer, herd immunity [14]; hydroxychloroquine, immune 
surveillance, incubation period, incubation period, index case, index patient, infect, intensivist, long-hauler, maskne, 
mask-shaming, novel coronavirus, outbreak, pandemic, pathogen, patient zero, person under investigation (PUI), 
pneumonia, pre-symptomatic, presumptive positive case, preventing COVID-19, rashes, remdesivir, respiratory failure, 
risk groups, screening, spanish flu, spike protein, spread of disease, surgical mask, test negative, therapies, treatment, 
triaged, vaccine, ventilator, zoonotic [15]; 

2. Социально обусловленные явления и бытовые предметы и явления: animal-human interface, anti-
buddies, carrier, cluster, community spread transmission, сornteen, coronababy, coronageddon, covidiot, doomscrolling, 
drive-thru testing, face covering, field hospital, fomites, frontliner, hand gel, hand hygiene, hand sanitizer [16]; isolate, 
medical mask, moonshot, mute, national emergency, N95 respirator, personal protective equipmen (PPE), person-to-
person, physical distancing, quaranteams, quarantine, remote, R number in R, RX (where R represents reinfection and 
X the rate of transmission) [17]; self-isolation, self-monitoring, shelter-in-place order, shield, social distancing, super-
spreader,the Before Times, the Centers for Disease Control (CDC), the medical response,virtual happy hour, WFH 
(Working from Home),  WHO (The World Health Organization), Zoom [18]; 

3. Экономические термины: coronacrisis, delivery drivers, essential business, lockdown, price gouging, 
profiteering, reopening, staycation, workcation [19]. 

Самой многочисленной является группа медицинских терминов и категорий. Некоторые неологизмы 
возможно отнести сразу ко всем трем категориям в силу их междисциплинарной сущности. 
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С точки зрения психолингвистических предпосылок порождения неологизмов, мы пришли к следующим 
выводам: 

1. Пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 целесообразно рассматривать не только как 
медицинский феномен, но и с точки зрения социального и экономического процессов, которые подвергли 
значительным изменениям различные аспекты жизнедеятельности человека. Человечество еще 
продолжительное время будет ощущать на себе последствия данных явлений. 

2. Процесс словообразования не носит случайный характер и всегда связан с конкретной 
коммуникативной ситуацией. Данное явление постоянно, оно отображает восприятие жизни определенным 
народом или человечеством в целом на определенном этапе.  

3. Неологизм является результатом взаимодействия языковой личности и ее картины мира на 
психологическом и психолингвистическом уровне. Языковые новообразования, выявленные в период пандемии 
коронавирусной инфекции, можно разделить на три подгруппы, при этом самой обширной является группа с 
неологизмов медицинской тематики. 
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