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Аннотация. В статье освещаются вопросы современного слово-

творчества сквозь призму лингвокреативных дискурсивных практик 

коммуникации. В результате проведенного исследования сделаны вы-

воды, что новая креативная лексика коронавирусной эпохи является 

результатом нарушения языкового стандарта в речевой деятельности, 

различных девиаций, или отклонений, в процессах слово- и фразообра-

зования, к которым относятся контаминация, гибридное слово- и фра-

зообразование. Как проявление лингвокреативной речевой деятельно-

сти рассматривается также номинативная плотность отдельных лекси-

ко-семантических полей благодаря большому количеству новообразо-

ваний в их составе, а также нетривиальный выбор лексики с целью 

номинации явлений действительности. С одной стороны, отмечается 

универсальность лингвистических механизмов креативных дискурсив-

ных практик, с другой стороны, показывается специфика реализации 

лингвокреативного потенциала немецкого и русского языков как от-

ражение менталитета представителей разных лингвокультурных общ-

ностей. 
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As a result of the study, it was concluded that the new creative vocabulary 

of the coronavirus era is the result of a violation of the language standard in 

speech activity, various deviations in the processes of word and phrase for-

mation, which include contamination, hybrid word and phrase formation. 

As a manifestation of linguo-creative speech activity, the nominative densi-

ty of individual lexico-semantic fields is also considered due to the large 

number of new formations in their composition, as well as the non-trivial 

choice of vocabulary in order to nominate the phenomena of reality. On the 

one hand, the universality of the linguistic mechanisms of creative discur-

sive practices is noted, on the other hand, the specifics of the implementa-

tion of the linguo-creative potential of the German and Russian languages 

are shown as a reflection of the mentality of representatives of different 

linguo-cultural communities. 

Keywords: creativity; linguistic and creative practices; word and phrase 

formation; contamination; hybridization; nominal density 

 

Введение 

Данное исследование посвящено изучению лингвокреатив-

ных практик современного словотворчества и выполнено в рус-

ле исследований в области научного направления «Лингвистика 

креатива» [Гридина 2020]. Креатив понимается как творческая 

составляющая какой-либо деятельности. Креатив в речевой дея-

тельности – это проявление креатива в процессе порождения 

речи, лингвокреативная деятельность. Художественное творче-

ство строится полностью на языковом креативе, но языковой 

креатив наблюдается и в повседневной речи. 

Объектом данного исследования являются креативные язы-

ковые единицы, отобранные из словарей новой лексики немец-

кого и русского языков. Это онлайн-словарь неологизмов Ин-

ститута немецкого языка им. Лейбница (г. Мангейм, Германия) 

«Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie» / «Новая лекси-

ка вокруг пандемии коронавируса» [Neuer n. d.], «DWDS-

Themenglossar zur Pandemie» / «Цифровой словарь немецкого 

языка: тематический глоссарий к пандемии COVID-19» [DWDS, 

n. d.], а также Словарь русского языка коронавирусной эпохи 

[Словарь 2021]. 

Цель данного исследования – выявить креативные неологиз-

мы немецкого и русского языков в условиях пандемии корона-
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вируса. Для достижения указанной цели исследования решаются 

следующие задачи: изучить корпус лексики пандемии корона-

вируса, вошедшей в указанные выше словари неологизмов не-

мецкого и русского языков, разработать критерии выявления 

креативных неологизмов в составе немецко- и русскоязычной 

лексики пандемии коронавируса, описать особенности лингвок-

реативной деятельности носителей немецкого и русского язы-

ков. 

Теоретической основой для данного исследования послужи-

ли работы, в которых рассматриваются аспекты лингвистики 

креатива, отражающие возможности расширения лексического 

состава языков нестандартными способами [Гридина 2020; 

Демьянков 2016; Ирисханова 2009; Карасик 2018; Kan 2002; 

Polzin 1997]. 

1. Креативноcть как языковой феномен 

В наших рассуждениях мы исходим из того, что 

креативноcть – создание нового и необычного. В энциклопедии 

«Экономический лексикон Габлера» (Gabler Wirtschaftslexikon 

Online) креативность определяется как способность мыслить 

оригинально, образно и творчески, изобретать или создавать 

что-то новое, нетривиальное; способность менять перспективу 

[https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kreativitaet-40039]. 

Креативное мышление – это способность порождать необыч-

ные идеи, отказываться от стереотипных способов мышления, 

отклоняться в мышлении от традиционных схем; установление 

неочевидных связей между очевидными вещами. Известный 

психолог Дж. Гилфорд связывает креативность с проявлением 

процесса дивергентного, творческого, мышления, понимаемого 

как «тип мышления, идущего в разных направлениях». Ученый 

считает операции дивергенции, преобразования и импликации 

основой креативности как общей творческой способности. Он 

выделяет четыре параметра креативности, наиболее значимым 

из которых мы считаем оригинальность или уникальность пред-

ложенных ответов – способность порождать новые нестандарт-

ные идеи, отличающиеся от общепринятых. Другие параметры: 

способность высказывать максимальное количество идей в оп-

ределенный отрезок времени, оцениваемая через количество 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kreativitaet-40039
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предложенных решений, а также широкое многообразие идей и 

точность – способность совершенствовать или придавать завер-

шенный вид своим мыслям [Гилфорд 1969].  

Основатель научной школы «Лингвистика креатива» 

Т.А. Гридина определяет лингвокреативное мышление как та-

кой тип словесного мышления, при котором «используя различ-

ные ассоциативные связи, человек довольствуется уже имею-

щимися звуковыми комплексами, реализуя тем самым ассоциа-

тивный потенциал языкового знака в области связи между фор-

мой и содержанием» [Гридина 1996: 10]. В.З. Демьянков проти-

вопоставляет креативность материальному как недуховному; 

старому, обыденному, банальному; отсутствию сотворческого 

вклада интерпретатора в создание значения; буквалистскому 

восприятию; нечаянному действию (ошибке) [Демьянков 2016: 

33]. О.К. Ирисханова отмечает, что в результате проявления 

лингвокреативности происходит «не только создание нового 

продукта – текста или слова, которых «никогда не было», но и 

нетривиальный выбор одного из уже имеющихся и известных 

говорящему средств конструирования образа объекта» [Ирисха-

нова 2009: 161], что в свою очередь обусловлено пониманием 

тонкости механизмов создания нового в языке, а также творче-

скими особенностями человеческого мышления. 

2. Креативность современных слово- и фразообразова-

тельных процессов  

В слово- и фразообразовании наиболее полно воплощаются 

структурные потенции языковой системы. Словообразование 

осуществляется на основе имеющихся в языке словообразова-

тельных моделей. Креативные языковые единицы как продукты 

словообразования возникают при отклонении от традиционных, 

или принятых, словообразовательных правил. Речь идет в этом 

случае о словообразовательных девиациях [Нефедова 2003]. От-

клонения происходят спонтанно или производятся говорящим 

осознанно; они выражают «языкотворческую силу говорящего» 

[Kan 2002: 77], определенный вид языкового творчества.  

2.1. Контаминация как словотворчество 

Контаминация – нестандартное образование нового слова 

или нового устойчивого словосочетания не по словообразова-
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тельным моделям, а скрещением, или наложением, двух различ-

ных слов или выражений, близких по звучанию, построению, 

значению. Поэтому контаминацию рассматривают как особый 

вид словосложения или словотворчество, при котором происхо-

дит сложение не морфем, а их произвольных частей, осколков 

морфем или наложение одинаковых частей морфем. 

Контаминация отражает лингвокреативное мышление носи-

телей языка, свидетельствует о тенденции к нарушению языко-

вого стандарта в речевой деятельности. Являясь одним из самых 

действенных механизмов создания языковой игры, контамина-

ция стала очень популярной и востребованной в эпоху пандемии 

коронавируса в качестве универсального средства создания 

креативных новообразований. В новой лексике распространена 

телескопия – слияние двух усеченных основ или полной основы 

с усеченной. В немецком и русском языках встречаются слова-

контаминанты, образованные стяжением осколочных элементов 

интернациональных слов, например: нем. Panikdemie, Covidiot, 

Coronoia; русск. паникодемия, ковидиот, коронойя. Слово 

Trikini трикини образовано по аналогии со словом Bikini. 

Образование многих контаминантов обусловлено структур-

но-языковой спецификой и экстралингвистическими факторами. 

Немецкое шутливое слово Flockdown имеет значение «период, в 

течение которого почти вся экономическая и социальная дея-

тельность прекращается из-за сильного холода и продолжитель-

ного сильного снегопада». Этот контаминант – результат паро-

нимической аттракции, продукт формального объединения се-

мантически дистантных слов (англ. Lockdown + нем. Flocke – 

снежинка). Локдаун, вызванный сильным снегопадом, – реалия 

Германии, так как там сильные снегопады и гололед приводят к 

транспортному коллапсу. В слове Krisenfrise (досл. кризисная 

прическа) изменяется второй компонент немецкого слова Frisur 

прическа, паронимически уподобляясь первому компоненту.  

В русском языке образуются контаминанты коронавируси-

стика, коронавирусь (коронавирусная Русь), ковидло, ковидо-

кратия, ковидомор, ковидра. Контаминант путикулы (оплачи-

ваемые выходные дни, предоставленные по распоряжению пре-

зидента РФ В.В. Путина) – «ковидная реалия» России. Глаголы 
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наружить (нарушить режим самоизоляции) и обеззуметь (ли-

шиться возможности общаться в зуме), существительное рас-

хламинго (генеральная уборка в период строгого карантина) – 

специфические контаминанты русского языка. 

Собяусвайс – российская ковид-реалия, цифровой пропуск, 

введенный в Москве во время режима самоизоляции. Слово-

контаминация образовано от имени собственного Собянин (мэр 

Москвы) и немецкого слова аусвайс – удостоверение личности. 

Хотя слово собяусвайс маркировано в словаре как ироничное, 

информация о том, что аусвайс выдавался во время Второй ми-

ровой войны немцами на оккупированной территории, выражает 

высшую степень его пейоративной коннотации.  

Контаминант коронаштейн образован в русском языке слия-

нием слова корона и второй части имени собственного Фран-

кенштейн (имя героя романа М. Шелли, символ рукотворного 

зла). Контаминанты коронагеддон, коронакалипсис состоят так-

же из интернациональных компонентов, но образуются носите-

лями русского языка как результат их особых лингвокреативных 

практик. Слово вакци-Nazi – ‘тот, кто стремится уничтожить 

людей неиспытанной вакциной’ является результатом наложе-

ния слова наци (нацист) на слово вакцинация. 

2.2. Проявление креативности в гибридном слово- и фра-

зообразовании  

Особенность современного слово- и фразообразования – гиб-

ридизация, под которой понимается процесс создания сложных 

или производных слов из компонентов, относящихся к разным 

языкам [Barz 2005; Нефедова 2018]. Креативность проявляется в 

соединении в разговорной русской речи иноязычных основ ко-

вид (COVID – аббревиатура англицизма COronaVIrus Disease), 

коронавирус, являющихся официальными названиями опасного 

заболевания с автохтонными словообразовательными аффикса-

ми. Такие дериваты, обращают на себя внимание своей необыч-

ной формой, например: ковидальня, ковидануть, ковидарник, 

ковидовщина, оковидеться – заболеть, отковидеться – перебо-

леть, ковидло, ковидыч; коронавирусня, коронавирусняк; локда-

ункнуть, локдаунский; пандемиец, пандемийкнуть. Среди слож-

ных слов – пример гибридного композита ковидоразгильдяй. 
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Обилие словообразовательных средств репрезентации эмо-

ций – одна из особенностей русского языка. Среди них ведущую 

роль играют суффиксы субъективной оценки, в частности ди-

минутивные (со значением уменьшительности) и аугментатив-

ные (со значением увеличительности) суффиксы [Попова, Гри-

горова 2021: 3786]. Креативны, например, словообразования с 

диминутивными суффиксами: -ик- (ковидик, коронавирусик), -

ёнок (ковидёнок), -ушк- (ковидушка, короновирушка), -к- (ковид-

ка); с аугментативными суффиксами -ище- (ковидище) и -ин- 

(ковидина). 

От слов корона и ковид образуются наречия: коронисто, ко-

рономуторно, ковидно – плохо, трудно; ковидимо-невидимо – 

очень много заболевших коронавирусной инфекцией. 

Креативны гибридные композиты с основой -вирус: пугало-

вирус, лоховирус, барановирус, фейковирус, макароновирус, ха-

роновирус (Харон – перевозчик душ умерших через реку Стикс 

(Ахерон) в подземное царство мёртвых), шашлыковирус (мода 

на пикники в России в период строгой изоляции в начале пан-

демии); дериваты, образованные от имени собственного Ухань: 

уханькаться – заразиться, уханька – о вирусе (от названия горо-

да Ухань в Китае, откуда началось распространение коронави-

русной инфекции); гибридные словосочетания ковидище Пога-

ное, змей Ковидыч (обращение к фольклорным мотивам). 

В рyсском языке с производными от слова ковид словами ко-

виднутый и ковиднуться созданы шутливые фразеологизмы с 

эмоционально-экспрессивной окраской: ковиднуться медным 

тазом (ковиднуться + накрыться медным тазом) – перестать 

существовать, ковиднутый на всю голову – человек, помешан-

ный на соблюдении противоэпидемических мер (ковиднутый + 

больной на всю голову – совершенно ненормальный, чокнутый), 

пирожок с ковидлом – коронавирус, получить пирожок с ковид-

лом, объесться пирожков с ковидлом – заболеть коронавирус-

ной инфекцией.  

В немецком языке слово COVID не получило такого широко-

го распространения, как в русском; в немецком языке коронави-

рус обозначается сокращенным словом Corona. Пример креа-

тивного гибрида – слово с уменьшительным суффиксом 
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Corönchen – «короночка». Среди композитов встречаются об-

разные гибридные наименования лиц, например: Seuchensheriff – 

«противочумный шериф» – политик, обвиняемый в принятии 

преувеличенных мер по сдерживанию и контролю пандемии 

COVID-19. 

2.3. Проявление креативности в номинативной плотности 

лексико-семантического поля 

В.И. Карасик понимает номинативную плотность как степень 

детальности языкового обозначения определенного концепту-

ального пространства, «детализацию обозначаемого фрагмента 

реальности, множественное вариативное обозначение и слож-

ные смысловые оттенки обозначаемого» [Карасик 2004: 112].  

Креативность проявляется в большом количестве языковых 

единиц, объективирующих тот или иной концепт, многие из ко-

торых оригинальны. Это находит отражение в продуктивности 

определенных словообразовательных основ при словосложении. 

В условиях пандемии коронавируса в русском языке слово ко-

вид-правило объединяет все правила, действующие во время 

пандемии. В немецком языке продуктивна словообразователь-

ная основа -Regel «правило»: создаются многочисленные номи-

нации, композиты с компонентом -Regel, создающие отдельное 

словообразовательное гнездо, когипонимы к гиперониму Regel 

«правило». Наряду с такими словами, как Abstandsregel, Distanz-

regel – правило соблюдения дистанции в общественных местах, 

созданы особые слова 15-km-Regel, Radiusregel – «правило 15 

км» (требование находиться в радиусе 15 км от места прожива-

ния); 15-Minuten-Regel – «правило 15 минут» (правило провет-

ривания закрытых помещений); 30-Sekunden-Regel – «правило 

30 секунд» (правило личной гигиены рук). Оригинальны номи-

нации с трех-, четырех- и пятибуквенными аббревиатурами 

AHA-Regel – правило соблюдения дистанции и гигиены (A – 

Abstand дистанция, H – Hygiene гигиена, A – Alltag mit Maske 

повседневное ношение масок); AHA+L-Regel – правило соблю-

дения дистанции, гигиены, а также проветривания помещений; 

AHA+C+L-Regel – правило соблюдения дистанции, гигиены, 

проветривания помещений и установки приложения Corona-

Warn-App. Создается оригинальная номинация Ein-Freund-Regel 
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– «правило одного друга» (во время пандемии ребенок должен 

встречаться только с одним другом). 

Оригинальны обозначения правил с буквенной аббревиату-

рой G. Правило 3G-Regel – «правило трех G» (от нем. geimpft, 

genesen oder getestet – привит, переболел или протестирован) – 

правило, в соответствии с которым только три группы лиц (при-

витые, перенесшие ковид или протестированные с отрицатель-

ным результатом) могли посещать определенные общественные 

мероприятия и пользоваться общественным транспортом. Осо-

бенность немецкого языка – образование причастий прошедше-

го времени с помощью приставки ge-. Поэтому все глаголы в 

форме причастия начинаются с буквы G. Вводились также пра-

вила 2G-Regel – «правило двух G» (от нем. geimpft oder genesen 

– привит или переболел) и правило 2G-плюс (плюс наличие от-

рицательного теста или бустерной прививки). 

Другие лексические единицы, также сложные слова, для обо-

значения правил: Niesetikette (досл. «чихэтикет») и Hustenetikette 

«этикет при кашле» – номинации, обозначающие особые прави-

ла поведения, препятствующие распространению инфекции по-

средством чихания или кашля. А номинации Hust-Nies-Etikette и 

Hust-und-Nies-Etikette обозначают правила, препятствующие 

распространению инфекции посредством чихания и кашля. 

В русском языке бросается в глаза многоообразие лексико-

семантического поля «алкоголь во время пандемии»: образова-

ны новые слова алкоизоляция, виноизоляция, карантейль – кок-

тейль в период карантина, карантини (шутл.) – алкогольный 

напиток, выпиваемый в одиночестве или во время виртуальных 

вечеринок, вакхцина – алкогольный напиток как возможное 

средство излечения от коронавирусной инфекции (Вакх – бог 

вина и виноделия в древнегреческой мифологии + вакцина), 

вакхцинация – употребление алкогольных напитков для излече-

ния. 

Культурно-маркированное словообразовательное гнездо в 

русском языке отражает роль гречки в коронавирусную эпоху. 

Результат лингвокреативной деятельности – большое количест-

во новообразований и их оригинальная форма: гречковирус, 

гречкодемия, гречкомания, гречкохайп – покупательский ажио-

https://www.dw.com/ru/kak-menjajetsja-nemezkij-jazyk/a-60048875
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таж, повышение спроса на гречневую крупу, шутливое слово 

гречник – тот, кто поддается панике и закупает товары впрок 

(гречка + грешник). 

3. Ситуативное проявление креативности в немецком и 

русском языках 

В заключение кратко отметим явление ситуативного прояв-

ления креативности, под которым понимается соотнесение из-

вестных слов и словосочетаний с необычной для их употребле-

ния ситуацией, с необычным контекстом. Носителям языка при-

ходит в голову идея обозначить новое явление каким-то извест-

ным, привычным словом. Так, слово 2020-го года в Австрии – 

шутливый коллоквиализм Babyelefant ‘слоненок’ в значении 

‘обязательное минимальное расстояние в один метр между 

людьми для защиты от заражения коронавирусом’, где стали 

выпускать слонят из пенополистирола, чтобы напоминать о не-

обходимой минимальной дистанции и измерять её слонятами. В 

немецком языке Германии для обозначения минимального рас-

стояния стали использовать слово Pony – пони. 

Слово Homeoffice (также раздельное написание Home Office) 

в значении ‘домашний офис, работа на дому’ – псевдоанглицизм 

в немецком языке, так как в Великобритании оно обозначает 

«Министерство внутренних дел». В Интернете можно увидеть 

шутливые картинки, изображающие полицейских и почтальо-

нов, работающих на дому: почтальон не доставляет письма кли-

ентам, а читает их по телефону; полицейский охраняет общест-

венный порядок из дома. Здесь налицо сотворческий вклад ав-

торов в создание значения слова Home Office. 

В условиях пандемии коронавируса нетривиален выбор слова 

«шашлычник» для обозначения того, кто нарушал режим само-

изоляции, устраивая пикники. В традиционном понимании 

«шашлычник» – это любитель шашлыка.  

Заключение 

Новая креативная лексика немецкого и русского языков 

2020–2021 гг. образуется в новой реальности пандемии корона-

вирусной инфекции, которая породила лингвокреативные дис-

курсивные практики коммуникации. Креативы являются резуль-

татом нарушения языкового стандарта в речевой деятельности, 

https://www.dwds.de/wb/Babyelefant
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различных девиаций, или отклонений, в процессах слово- и фра-

зообразования: контаминация, гибридное слово- и фразообразо-

вание. Креативная речевая деятельность находит отражение в 

количественном факторе новообразований, номинативной плот-

ности лексико-семантических полей, а также нетривиальном 

выборе лексики, соотнесении известных слов и словосочетаний 

с необычной ситуацией. 
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