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Неологизмы периода коронавируса во французских и английских 

СМИ и способы их перевода 
АННОТАЦИЯ. В предлагаемой статье рассматриваются лексико-семантические особенности перевода на 

русский язык неологизмов, появившихся во французском и английском языках во время пандемии новой коронавирус-

ной инфекции 2020–2023 гг. В исследовании представлены структурно-семантическая и функциональная характе-

ристики 64 неологизмов французского и 65 неологизмов английского языка, а также 80 примеров языковой игры, 

отобранных методом сплошной выборки из франко- и англоязычных изданий: «Le Monde», «Le Figaro», 

«Le Parisien», «The Times», «The Telegraph», BBC (в период с 2020 по 2023 г.) и статей электронных словарей. Пред-

принимается попытка сопоставительного анализа способов образования неологизмов во французском и английском 

языках, определения лексико-семантических особенностей их перевода на русский язык. 

Исследование фактического материала позволило распределить собранные неологизмы по шести тематиче-

ским группам. Авторами описаны разные способы их образования: аффиксация, префиксация, телескопия и слово-

сложение, расширение значения слов, заимствования и аббревиация. Делается вывод о том, что неологизация в 

языке происходит с помощью прессы, так как СМИ одними из первых отображают происходящие в мире события 

и изменения. Отмечается, что неологизмы с точки зрения перевода являются безэквивалентными лексическими 

единицами, и в таком случае перевод неологизмов подразумевает передачу смысла путем его переосмысления и объ-

яснения, а в случаях отсутствия эквивалентов — передачей графической и фонетической формы слова. Авторы 

выделяют и анализируют основные способы перевода неологизмов эпохи пандемии коронавируса: транскрипция, 

транслитерация, калькирование, функциональный аналог, экспликация.. 
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The Coronavirus Period Neologisms in French and English Media  

and Their Translation 
ABSTRACT. The article looks at the lexico-semantic features of translation of the neologisms that appeared in French 

and English during the pandemic of the new coronavirus infection in 2020-2023 into Russian. The study presents structural, 

semantic and functional characteristics of 64 neologisms in French and 65 neologisms in English, as well as 80 examples of 

language games selected by continuous sampling from French and English publications: Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, 

The Times, The Telegraph , BBC (between 2020 and 2023) and electronic dictionary articles. An attempt is made to make a 
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comparative analysis of the methods of formation of neologisms in French and English and to determine the lexical and se-

mantic features of their translation into Russian. 

The study of the factual material has made it possible to distribute the collected neologisms into six thematic groups. 

The authors describe different methods of their formation: affixation, prefixation, telescopic formation and compounding, 

expansion of the meaning of words, borrowing and abbreviation. It is concluded that the neologization of the language oc-

curs with the help of the press, since the media are among the first to reflect the events and changes taking place in the 

world. It is noted that from the point of view of translation, neologisms are non-equivalent lexical units and, in this case, the 

translation of neologisms implies the transfer of meaning by rethinking and explaining it, and in cases where there are no 

equivalents, by interpreting the graphic and phonetic form of the word. The authors identify and analyze the main methods of 

translating neologisms of the era of the coronavirus pandemic: transcription, transliteration, tracing, functional analogue, 

and explication. 

KEYWORDS: journalism, media linguistics, mass media, media discourse, media texts, mass media language, lan-

guage means, neology, neologisms, pandemic, coronavirus, word building, lexical semantics, English language, French lan-

guage, translation methods, nonequivalent vocabulary, Russian translations, Russian language, French lexicology, English 

lexicology. 
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Любой язык развивается одновременно с 
развитием общества, технологий, культуры. 
На возникновение новых предметов, поня-
тий и явлений незамедлительно реагирует 
самая подвижная подсистема языка, 
а именно лексика. Разнообразные социаль-
ные изменения меняют не только нашу 
жизнь, но и лексический состав языка. Лек-
сический состав языка — одна из наиболее 
изменчивых систем. Язык не может сущест-
вовать в отрыве от общества, как и челове-
ческое общество не может обходиться без 
языка [Лопатникова 2001: 52]. Язык постоян-
но пополняется новыми словами под влия-
нием происходящих в мире событий, изме-
нений в той или иной сфере человеческой 
жизни. Сильные потрясения в обществе 
наиболее быстро оказывают влияние на 
словарный состав языка, вызывая в нем 
важные изменения [Там же: 53]. 

В. Г. Гак считает, что появление новых 
слов, их широкое распространение связано с 
внелингвистическими факторами: научно-
технической революцией, развитием средств 
массовой коммуникации, общим убыстрени-
ем темпа жизни общества, разнообразием 
форм идейно-политической борьбы. Изуче-
нием этих несущих в себе новизну слов и 
оборотов речи, или, по-другому неологиз-
мов, занимается неология. Неология выяв-
ляет пути опознания новых слов и значений, 
анализирует факторы их появления, изучает 
модели их создания, разрабатывает принци-
пы отношения к ним, фиксирует их в слова-
ре, определяет их значение и т. п. [Гак www]. 

Термин «неология» (néologie) известен 
лингвистике с конца XVII в., однако впервые 
был введен в науку только в 1801 г. фран-

цузским лексикографом Л. С. Мерсье [Али 
2016: 134–135]. Базовой единицей изучения 
неологии является неологизм. Существуют 
различные определения понятия «неоло-
гизм». В. П Фелицина в своей статье, по-
священной словарям новых слов, ссылается 
на предисловие к «Словарю новых слов» 
Пьера Жильбера, который пишет, что лин-
гвистам не удается прийти к какому-то одно-
му определению «слова», а понятие «новиз-
на» еще сильнее размыто и его довольно 
трудно зафиксировать. Однако это не меша-
ет созданию словарей новых слов, объектом 
описания которых являются новые в языке 
слова [Фелицина www]. 

К примеру, в Кембриджском словаре не-
ологизм определяется как новое слово, вы-
ражение или новое значение уже сущест-
вующего слова [Neologism // Cambridge Dic-
tionary www]. Лингвист П. Ньюмарк также 
определяет неологизмы как вновь приду-
манные лексические единицы или сущест-
вующие лексические единицы, которые при-
обретают новый смысл [Newmark 1988: 140]. 
Существование неологизмов доказывает, 
что новые слова могут появиться в любом 
языке. Язык постоянно развивается и пре-
терпевает различные изменения. Задача 
хорошего неологизма состоит в том, чтобы 
создать новые значения для некоторых аб-
страктных или материальных идей, которые 
развиваются в новых условиях. Довольно 
часто случается, что старые слова не в со-
стоянии передать содержание новых об-
стоятельств. Новые слова придумываются, 
чтобы отразить меняющиеся настроения 
времени. Если неологизм не передает ис-
тинного значения новой ситуации, он вскоре 
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перестает существовать [Neologism // The 
Literary Devices www]. 

В современном толковом словаре рус-
ского языка неологизму даны следующие 
определения: «1) новое слово и выражение, 
созданные для обозначения новых предме-
тов или для выражения новых понятий. 
К неологизмам относятся и заимствования; 
2) новые слова и выражения, необычность и 
новизна которых ясно ощущается носителя-
ми языка» [Неологизмы // Современный тол-
ковый словарь www]. С. И. Алаторцева, в 
свою очередь, определяет термин «неоло-
гия» как 1) науку о новых словах; 2) совокуп-
ность неологизмов [Алаторцева 1999: 31]. 

Многие лингвисты посвящают свои ис-
следования проблеме неологизмов. Так, по 
мнению Н. З. Котеловой неологизмы — это 
новообразования, а также внутренние и внеш-
ние заимствования, обладающие ощущением 
новизны, обозначающие слова, которые поя-
вились благодаря развитию науки и общества. 
Также автор отмечает, что неологизмами мо-
гут быть слова, которые не отмечены слова-
рями или пропущены ими случайно или спе-
циально. Неологизмы — это слова и словосо-
четания, вновь появившиеся в языке [Котело-
ва 1978: 11]. Согласно современным француз-
ским лингвистам Ж. Прюво и Ж.-Ф. Саб-
леролль, неологизм определяется как измен-
чивый языковой знак, совмещающий новый 
план содержания и новый план выражения 
[Pruvost, Sablayrolles 2003: 118]. 

По мнению лингвиста Тони Торна, мно-
гие слова, появившиеся во время пандемии, 
являются совершенно новыми, однако неко-
торые лексические единицы были возрож-
дены и снова вошли в обиход (например, 
«unprecedented», «hunkering down», «cabin 
fever», «stir crazy», «uncertain times», «the 
new normal», «bounce back» — «беспреце-
дентный», «затаившийся», «хижинная ли-
хорадка», «помешательство», «неопреде-
ленные времена», «новая норма», «прийти 
в норму»). К словам коронавирусной эпохи 
автор также относит медицинскую и государ-
ственную терминологию, потому что многое из 
того, что было незнакомо несколько месяцев 
назад, во время пандемии стало частью по-
вседневной речи (например, «personal 
protective equipment (PPE)», «ventilation», 
«intubation», «antigen», «pathogen», «lock-
down», «quarantine» — «средства индивиду-
альной защиты (СИЗ)», «вентиляция лег-
ких», «интубация», «антиген», «патоген», 
«карантин») [Coronadodge,’ ‘isobar,’ and 
‘jumped’: Linguist catalogues more than 1K words 
from pandemic // CTVNews www]. 

Мы в своем исследовании считаем воз-
можным придерживаться следующего опре-

деления понятия «неологизм». Это вновь 
появившиеся в языке слова, возникшие в 
нем благодаря развитию общества, научного 
прогресса и несущие в себе новизну, а также 
слова, употребляемые ранее лишь опреде-
ленной группой людей (например, профес-
сиональный жаргон), но получившие широ-
кое распространение и ставшие общеупот-
ребительными. 

Таким образом, язык — это сложная ди-
намическая система, постоянно развиваю-
щаяся наравне с обществом и отражающая 
перемены, которые касаются каждой сферы 
жизни людей. Появление новых реалий со-
циально-экономической сферы, изменения 
общественно-политического устройства, от-
крытия и достижения в области науки, тех-
ники и культуры не могут обойти стороной 
язык и не найти в нем свое отражение. Этим 
обусловлен следующий факт: при существо-
вании огромного разнообразия способов из-
менения словарного состава языка неологиза-
ция — это основной процесс развития лекси-
ки, так как он отражает общее поступательное 
движение языка [Дешериев 2017: 56]. 

Одним из недавних мощных потрясений 
для всего мира стало обнаружение в конце 
2019 г. в китайском городе Ухане нового ко-
ронавируса COVID-19, который распростра-
нился по всему миру и создал во всех стра-
нах эпидемиологическую обстановку. 

Для освещения ситуации с коронавирус-
ной инфекцией и отражения полной картины 
симптомов заболевания, статистики забо-
левших, выздоровевших и умерших широко 
использовались различные средства массо-
вой информации. Однако в условиях само-
изоляции наиболее популярным источником 
являлись интернет-сайты печатных газетных 
изданий. Нельзя не отметить, что газетный 
текст является одним из наиболее продук-
тивных источников пополнения лексического 
состава языка. Язык прессы имеет индиви-
дуально-творческий характер и оказывает 
воздействие на языковое сообщество и, 
следовательно, на современный общелите-
ратурный язык в целом. Язык прессы, явля-
ясь наиболее подвижной системой литера-
турного языка, откликается на все новые 
реалии, появившиеся в силу разных причин, 
и динамично отражает их в своих текстах. 
Все эти факты и позволяют использовать 
прессу как материал для изучения живых 
процессов, происходящих в языке в настоя-
щее время [Добросклонская 2008]. Кроме 
того, газеты являются «самым чутким реги-
стратором новых образований, значений и 
употреблений слов и словосочетаний». 
По газетному тексту можно проследить лек-
сические изменения в языке: какие слова 
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вошли, какие вышли из употребления, а ка-
кие стали достоянием литературного языка 
[Брагина 1973: 4]. 

В настоящее время публицистический 
стиль характеризуется богатством стилисти-
ческих приемов и разнообразием обсуждае-
мых тем, своеобразной «американизацией», 
следованием речевой моде, сознательным 
отступлением от литературной нормы языка. 
Ведущими чертами газетных текстов стали ин-
тертекстуальность, ирония и языковая игра, 
приводящие к интенсивному образованию и 
внедрению в речь неологизмов, значительная 
часть которых встречается в деловых, специа-
лизированных и молодежных изданиях. 

При исследовании неологизации языка с 
помощью прессы можно выделить два на-
правления, способствующие появлению не-
ологизмов. 

Во-первых, процессы, происходящие 
внутри лексической подсистемы языка и на-
правленные на совершенствование системы 
обозначений (по разным параметрам), в ко-
нечном счете опосредованы тем или иным 
внешним стимулом, например актуализаци-
ей каких-либо общественных явлений, сфер 
жизни, развитием новых тенденций в соци-
альной сфере, что и оказывает воздействие 
на языковой механизм [Никитин 1983: 127]. 

Во-вторых, окказиональные слова и раз-
личные авторские новообразования также 
влияют на пополнение словарного состава 
языка. Позиция равного внимания к разным 
категориям новаций является правильной, 
поскольку основана на признании того фак-
та, что между словами речевого статуса и 
узуальными, принадлежащими языковой 
системе, нет непереходимой черты [Там же: 
128]. Особенно популярными данные ново-
образования являются в молодежной среде. 

Средства массовой информации явля-
ются одним из главных источников неоло-
гизмов, потому что они одними из первых 
отображают происходящие в мире события 
и изменения. Перевод неологизмов необхо-

дим и важен, так как именно деятельность 
переводчика вносит наибольший вклад в 
пополнение словарного состава языка сло-
вами, заимствованными из других языков. 

Язык постоянно развивается и отобра-
жает различные изменения, которые затра-
гивают общество на всех уровнях жизни: по-
литическом, культурном, интеллектуальном. 
В связи с возникшей в мире в конце 2019 г. 
пандемией коронавирусной инфекции в жиз-
ни людей появились новые реалии, требую-
щие номинации в языке. СМИ не могли их 
оставить без внимания, позволяя тем самым 
укрепиться неологизмам в языке. 

Обращаясь как к франкоязычным, так и к 
англоязычным СМИ, можно констатировать, 
что пандемия коронавирусной инфекции стала 
большим испытанием для всего мира, который 
был вынужден изменить свой привычный ук-
лад жизни с целью сохранения здоровья. 

В рамках данного исследования были 
изучены печатные тексты французских из-
даний «Le Monde», «Le Figaro», «Le Parisien» 
и англоязычных — «The Times», «The Tele-
graph», BBC (в период с 2020 по 2023 г.), ко-
торые широко освещают события, происхо-
дящие во всех сферах общественной жизни: 
политике, экономике, культуре, здравоохра-
нении. Было найдено 64 неологизма фран-
цузского языка и 65 неологизмов английско-
го языка, а также 80 примеров языковой иг-
ры, отобранных методом сплошной выборки 
из указанных изданий. 

В лингвистике нет единой классифика-
ции неологизмов по темам, поскольку в раз-
ные времена появляются специфические 
неологизмы. Семантический анализ фактиче-
ского материала позволил разбить все языко-
вые единицы на различные сферы в рамках 
одной большой тематической группы — «ме-
дицина», а более конкретно «пандемия коро-
навируса». Было выделено 6 сфер, актуали-
зирующих данную тематическую группу: 
«Общество», «Здоровье», «Фармакология», 
«Политика», «Статистика», «Право». 

 

  

Рис. 1. Распределение неологизмов 
французского языка по темам 

Рис. 2. Распределение неологизмов 
английского языка по темам 
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Из 64 неологизмов французского языка 
(рис. 1) наиболее многочисленной является 
сфера здоровья, которая насчитывает 18 не-
ологизмов, затем идут политическая и обще-
ственная сферы, в которых по 12 и 11 не-
ологизмов соответственно. Далее идут сфе-
ры фармакологии (9 неологизмов), статисти-
ки (8 неологизмов) и юридическая сфера 
(6 неологизмов). В английском языке (рис. 2) 
наиболее многочисленной является сфера 
здоровья, которая насчитывает 20 неоло-
гизмов, затем идут общественная и фарма-
кологическая сферы, в которых по 18 и 11 не-
ологизмов соответственно. Далее идут поли-
тическая сфера (8 неологизмов), сфера ста-
тистики (6 неологизмов) и юридическая сфе-
ра (3 неологизма). 

Новые слова образуются прежде всего 
по давно сложившимся в языке законам сло-
вотворчества с использованием сущест-
вующих слов и развитой системы префик-
сально-суффиксальных средств. Наиболее 
распространенными приемами образования 
неологизмов являются заимствования, суф-
фиксация, префиксация, словосложение, 
аббревиация, а также семантическое слово-
образование, заключающееся в изменении 
значения и функции слова, но не его формы. 
Заимствование слов из других языков явля-
ется способом словообразования, которому 
французская академическая наука сопро-
тивляется больше всего. Несмотря на это 
англицизмы, американизмы, а также слова и 
выражения из других языков повсеместно 
добавляются в словари [Сенькова 2016: 
218–220]. Первым и наиболее частотным 
способом образования неологизмов в языке 
является словосложение или образование 
новых слов посредством соединения двух 
свободных основ [Кравченко 2018: 121–123]. 
Сокращения — это слова, образованные от 
частей слова или его слогов. Акронимы и 
аббревиатуры — слова, образованные на-
чальными буквами слова или словосочета-
ния, при этом акронимы, в отличие от аб-
бревиатур, можно произносить слитно, как 
отдельные слова, а не по буквам [Михайло-
ва 2017: 97–100]. Аффиксация, которая 
включает в себя префиксацию и суффикса-
цию, также является одним из самых про-
дуктивных способов словообразования [За-
боткина 1989]. 

Наше исследование показало, что ос-
новными способами образования новых 
слов в современном французском и англий-

ском языках являются суффиксация, пре-
фиксация, словосложение и аббревиация. 
А заимствования наиболее характерны для 
французского и русского языков, так как 
большинство новых слов приходят в другие 
языки из английского. 

Собранные в рамках данного исследо-
вания неологизмы были проанализированы 
не только по способу словообразования, но 
и по способам их перевода на русский язык. 

Общеизвестно, что неологизмы являют-
ся одной из основных проблем переводчи-
ков. Так, согласно В. Н. Комиссарову, неоло-
гизмы с точки зрения перевода являются 
безэквивалентными лексическими единица-
ми [Комиссаров 2002: 148]. Это объясняется 
тем фактом, что появление новых слов свя-
зано с экстралингвистическими факторами, 
например научно-технической революцией, 
развитием средств массовой коммуникации, 
общим убыстрением темпа жизни общества, 
что происходит неравномерно в разных 
странах и соответственно языках. Не всегда 
неологизмы появляются в двух языках, за-
частую в языке перевода отсутствуют точ-
ные и регулярные соответствия. Однако на-
личие таких безэквивалентных лексических 
единиц, как неологизмы, не означает, что 
они и их значения не могут быть отражены в 
переводе. 

О трудностях перевода неологизмов 
много писали П. Ньюмарк [Newmark 1988] и 
Дж. Катфорд [Катфорд 2004]. Главная слож-
ность заключается в понимании смысла но-
вого слова, а так как оно еще не закреплено 
в словарях, то в уяснении смысла может по-
мочь лексический контекст — совокупность 
лексических единиц, окружающих нужное 
слово. Кроме того, дополнительной трудно-
стью является, как мы уже упоминали, не-
равномерность развития в разных странах, а 
значит, в языке, на который осуществляется 
перевод, может не оказаться эквивалента 
неологизма. В таком случае перевод неоло-
гизмов подразумевает передачу смысла пу-
тем его переосмысления и объяснения, а в 
случаях отсутствия эквивалентов — переда-
чей графической и фонетической формы 
слова. Следовательно, к основным спосо-
бам перевода неологизмов относят: транс-
крипцию, транслитерацию, калькирование, 
использование аналога, экспликацию или 
описательный перевод [Ерофеева 2013, 
2018, 2019]. 
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Рис. 3. Способы перевода неологизмов 

французского языка 
Рис. 4. Способы перевода неологизмов 

английского языка 
 
Согласно нашим подсчетам, наиболее 

частотными способами перевода неологиз-
мов во французском языке (рис. 3) являются 
поиск аналога (29 ЛЕ), калькирование 
(17 ЛЕ) и экспликация (14 ЛЕ), далее идут 
транскрипция (3 ЛЕ) и транслитерация 
(2 ЛЕ). В английском языке (рис. 4) — каль-
кирование (27 ЛЕ), поиск аналога (22 ЛЕ) 
и экспликация (18 ЛЕ), затем можно выде-
лить транскрипцию (6 ЛЕ) и транслитерацию 
(5 ЛЕ). Большое количество слов, переве-
денных с помощью эквивалентов, объясня-
ется тем, что во время пандемии большее 
распространение приобрели медицинские, а 
также некоторые политические термины. 

Рассмотрим каждый из способов пере-
вода неологизмов. 

Транскрипция и транслитерация. При 
использовании транскрипции в переводе 
воспроизводится звуковая форма оригинала, 
т. е. буквами русского алфавита передаются 
звуки иноязычного наименования. Этот спо-
соб исходит из подлинного звучания слова. 
Транслитерация основана на графической 
форме оригинала [Комиссаров 2002: 159], 
т. е. на передаче букв. 

Калькирование. При использовании 
данного приема основные составляющие 
элементы слова или словосочетания пере-
водятся по отдельности, а затем объединя-
ются в единое целое [Там же: 160]. Кальки-
рование используется для передачи лекси-
ки, у которой нет соответствий в языке пере-
вода. Таким образом, происходит создание 
нового слова, словосочетания или сложного 
слова для обозначения соответствующего 
предмета на основе элементов и морфоло-
гических соотношений, уже реально сущест-
вующих в языке. 

Поиск аналога в языке перевода. Дан-
ный способ перевода формирует представ-
ление о неологизме. В основе данного спо-
соба перевода лежит замена исходного по-
нятия приблизительным соответствием [Ан-
дрейкина, Сомова 2022]. 

Описательный перевод, или экспли-
кация. В данном случае происходит объяс-
нение значения путем лексико-граммати-
ческой трансформации, когда лексическая 
единица иностранного языка заменяется 
словосочетанием или фразой, раскрываю-
щими ее значение [Комиссаров 2002: 165]. 
Экспликация четко отражает значение не-
ологизма, однако она усложняет синтаксиче-
скую структуру предложения. Данный способ 
перевода требует от переводчика точного и 
полного понимания значения переводимого 
неологизма, так как с помощью рассмотрен-
ного приема передается значение тех явле-
ний или понятий, которые отсутствуют 
в действительности языка перевода [Анд-
рейкина, Чепель 2021]. 

Проанализируем некоторые неологизмы 
французского и английского языков, отра-
жающие новую действительность, в которой 
оказались люди во время пандемии; здесь и 
далее представлена авторская интерпрета-
ция (перевод) данных слов (за исключением 
слов-терминов, имеющих эквиваленты в языке 
перевода). 

Сovid-19 — название, которое ВОЗ дала 
новой болезни. «Co» соответствует «corona», 
«vi» — «virus», «d» — «disease» и «19» — го-
ду его открытия, 2019. Его не следует путать 
с «SARS-CoV-2», который является названи-
ем самого вируса. Covid-19 является частью 
семейства вирусов, которые могут вызывать 
у людей такие заболевания, как респиратор-
ные инфекции, от простой простуды до серь-
езной или даже летальной пневмонии. Двою-
родными братьями Covid-19 являются два 
вируса из семейства коронавирусов: «SRAS-
CoV» (вспышка происходила в 2003 г.) 
и «MERS-CoV». Данное слово является со-
вершенно новым словом, вошедшим в язык 
для обозначения новой реалии. И во фран-
цузский, и в русский языки слово пришло пу-
тем заимствования из английского. При пере-
воде на русский язык с помощью транслите-
рации получаем «Ковид», «Ковид-19». 
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Doom scrolling получено от сложения 
слов doom (мрачный конец) и scrolling (про-
листывание контента), обозначает зависи-
мость от чтения плохих новостей, которая 
приводит к бессоннице и нарушению психи-
ческого здоровья. В русском языке исполь-
зуется слово думскроллинг, переведенное 
при помощи транскрипции. 

Quarantini образовано путем сложения 
слов quarantine (карантин) и martini (назва-
ние алкогольного напитка). Слово обознача-
ет распитие алкоголя во время карантина, 
иногда в компании друзей с помощью раз-
личных программ для видеосвязи («Zoom», 
«Skype» и другие). На русский язык перево-
дится транскрипцией — карантини. 

Infodemic (инфодемия), или информаци-
онная эпидемия, определяется как переизбы-
ток информации, включая ложную или вводя-
щую в заблуждение информацию, в цифровой 
и физической средах во время чрезвычайной 
ситуации. Данный термин ООН и ВОЗ начали 
использовать во время пандемии коронави-
русной инфекции в марте 2020 г., чтобы пре-
достеречь людей о риске, который может поя-
виться ввиду дезинформации в борьбе с пан-
демией. Данное слово образовано путем сло-
жения слов information и pandemic. Переводит-
ся с помощью калькирования. 

Во время пандемии люди по всему миру 
были вынуждены проводить больше времени 
дома, чтобы предотвратить распространение 
вируса, и французскому confinement в рус-
ском языке соответствует по значению режим 
самоизоляции. Также в качестве синонима 
используется англицизм lockdown. 

Déconfinement. В последнее время тер-
мины déconfiner и déconfinement использу-
ются очень часто, они образованы с помо-
щью префикса dé-, который является осо-
бенно продуктивным и обозначает отмену 
действия. В свете же последних событий, 
данное слово обозначает снятие режима са-
моизоляции и переводится при помощи экс-
пликации. Стоит отметить, что в английском 
языке существует калька данного слова — 
unlockdown: неологизм образован путем 
заимствования слова déconfinement из 
французского языка и его перевода на анг-
лийский путем калькирования, то есть к сло-
ву lockdown был добавлен префикс un-, обо-
значающий отмену действия. 

Reconfinement образовано при помощи 
префиксации, где использовалась приставка 
re-, обозначающая возобновление действия. 
В сложившейся мировой ситуации, когда за 
первой волной коронавируса пришла вторая 
и ученые говорят о третьей, властям прихо-
дится вновь устанавливать ограничения в 
передвижении. 

Gestes barrières — жесты-барьеры или 
защитные действия. Прежде всего речь идет 
о защите от вируса путем мытья рук, аэра-
ции, ношения маски, соблюдения социаль-
ной дистанции. Избегать поцелуев, здоро-
ваться без рукопожатия, носить маску, если 
вы больны, кашлять и чихать в локоть, часто 
мыть руки — все это также «барьерные жес-
ты», чтобы ограничить распространение ви-
руса. Образовано данное слово путем сло-
восложения слов geste и barrière во множе-
ственном числе, так как обозначает целый 
набор способов защиты. Неологизм может 
быть переведен калькированием (барьерные 
жесты), так как контекст позволяет догадать-
ся о значении данного выражения, либо та-
ким русским аналогом, как «защитные дей-
ствия». 

PPE (personal protective equipment) — 
средства индивидуальной защиты (СИЗ), 
являются проблемой при лечении пациентов 
с Covid-19. СИЗ включают в себя набор, ис-
пользуемый медсестрами и врачами для 
предотвращения заражения, куда входят 
хирургические маски, а также респираторы, 
известные как маски FFP3, козырьки, лице-
вые щитки, перчатки и многое другое. Слово 
образовано путем аббревиации выражения 
personal protective equipment. В русском язы-
ке используется слово СИЗ для описания 
данной реалии и именно его следует упот-
реблять для перевода. 

PPSD образовано путем аббревиации от 
выражения «post-pandemic stress disorder», 
которое было предложено психотерапевтом 
Оуэном О’Кейном летом 2021 г. для описа-
ния состояния после перенесения болезни, а 
также беспокойства по поводу заражения 
или стресса, вызванного профилактикой ин-
фекции и карантином, самоизоляцией и ка-
рантином, или пагубного воздействия на 
психическое здоровье, связанного с потерей 
работы, дохода, образования или общения. 
Неологизм post-pandemic stress disorder об-
разован по аналогии с post-traumatic stress 
disorder (PTSD). На русский язык можно пе-
ревести калькированием, также опираясь на 
уже существующее «посттравматическое 
стрессовое расстройство» или «ПТСР». 
Следовательно, получаем постковидное 
стрессовое расстройство или ППСР. Однако 
в русском языке также закрепился следую-
щий аналог — постковидный синдром (post-
COVID-19 syndrome). 

Сluster — foyer épidémique. Эпидемия 
коронавируса поразила Францию, как и мно-
гие другие страны. Пресса и правительство 
стремятся предоставить всю полезную ин-
формацию, не создавая волн паники. Одно-
временно с вирусом распространился и анг-
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лицизм, слово cluster (grappe в английском 
языке). В словарях это слово имеет значе-
ния bouquet, amas, agglomérat, groupe, к ко-
торым можно добавить синонимы, такие как 
agrégat или foyer. Слово заимствовано по-
средством транслитерации для обозначения 
очага заражений. Для перевода на русский 
язык можно использовать аналог «очаг за-
ражения». 

Confinage. Во время самоизоляции поя-
вилось много свободного времени на дела, 
которые раньше не было возможности сде-
лать, в особенности это касается уборки в 
доме. Для номинации этого при слиянии 
слов confinement и ménage получили слово 
confinage, что означает ménage fait pendant 
le confinement que tu n'aurais jamais pensé à 
faire autrement. Перевод слова при помощи 
экспликации: «самоизоляционная уборка». 

Hamsterkaufing — неологизм, заимство-
ванный из немецкого языка. Иногда немец-
кие слова наиболее точно отражают окру-
жающую нас действительность. Более по-
нятный аналог для англоговорящих — это 
panic buying, или «паническая покупка». 
Hamsterkauf происходит от слов kaufen (по-
купать) и hamster (хомяк). «Покупать, как хо-
мяк» значит покупать так, словно завтрашне-
го дня не наступит. Хомяки съедают все 
подряд и хранят то, что им не нужно, у себя 
за щеками. На русский язык можно перевес-
ти с помощью калькирования как «хомячий 
шопинг» или путем экспликации как «покупки 
впрок, про запас». 

Кроме того, пандемия коронавируса 
привнесла в язык такие слова, как télétravail 
во французском и WFH (work from home) в 
английском. Данные неологизмы могут быть 
переведены с помощью поиска аналога в 
языке перевода, а именно в русском им со-
ответствуют удаленная работа, удаленка 
или дистант. 

Следующее слово образовано при по-
мощи суффикса -eur, обозначающего деяте-
ля, от télétravail. Télétravailleur можно пере-
вести с помощью описательного способа 
(работник дистанта). Также встречаются 
слова, образованные с приставкой télé, та-
кие как se télésaluer (приветствовать дис-
танционно), se télédéconnecter (отсоеди-
ниться от средств телекоммуникации), télé-
pause (телепауза, перерыв в дистанционной 
работе). Все эти слова целесообразно пере-
вести с помощью метода экспликации или 
калькированием. 

Процесс неологизации невозможно ис-
следовать без изучения системы ценностей 
и общественно-политической культуры, ко-
торая влияет на мотивацию индивида при 
создании неологизма [Марченко 2013]. Так, 

2020 год, несмотря на трагичность панде-
мии, объединил людей в создании новых 
слов, что облегчило ожидание изобретения 
вакцины [Le “Dicovid” des mots inventés! 
www]. И так как большинство слов из списка, 
приведенного словарем «Le Petit Robert», 
являются результатом творчества и юмора 
франкофонов, то перевести их можно с по-
мощью описательного метода. Например, 
глагол églizoomer образован путем слово-
сложения église и zoomer. Пандемия корона-
вирусной инфекции вынудила нас изменить 
обычный режим работы и открыть для себя 
такое приложение, как «Zoom», позволяю-
щее устраивать видеоконференции. Даже 
церкви проводили мессы дистанционно. По-
сещение такой мессы описывается глаголом 
églizoomer (suivre la messe de chez soi, sur 
son ordinateur). Перевести можно описатель-
ным способом как «смотреть трансляцию 
богослужения», «присутствовать на мессе 
онлайн». Или masquillage, которое можно 
объяснить как использование маски, чтобы 
спрятать лицо и не наносить макияж, ведь 
слово образовано из двух слов: masque и 
maquillage. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что язык меняется благодаря совре-
менной прессе путем заимствования или 
введения новых слов, а также путем приоб-
ретения некоторыми словами новых значе-
ний. СМИ пополняют язык безэквивалент-
ными лексическими единицами — неологиз-
мами, которые, несмотря на вызываемые 
трудности, могут быть переданы такими спо-
собами перевода, как транскрипция, транс-
литерация, калькирование, поиск аналога и 
экспликация. 
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