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поговорки): 1. There's no such thing as a free lunch. 2. Never look a gift horse in the mouth. 3. 

A watched pot never boils. 

Описание ситуаций, в которых используются пословицы и поговорки, помогает уча-

щимся лучше понимать культурные особенности английского языка. Эти выражения 

имеют свою историю и играют важную роль в культуре, поэтому умение использовать их 

в правильном контексте может помочь улучшить коммуникацию на английском языке. 

Заключение. Таким образом, являясь отражением языковой картины мира, посло-

вицы и поговорки выступают методически целесообразными дидактическими сред-

ствами в процессе лингвообразования учащихся средней школы, способствуя лучшему 

пониманию мировоззрения и менталитета носителей английского языка. Работа с посло-

вицами и поговорками играет важную роль в формировании лингвокультурологической 

компетенции учащихся, помогает развивать коммуникативные навыки, улучшая способ-

ность к анализу и сравнению языковых единиц, что является необходимым навыком для 

понимания иностранной культуры и общения с носителями языка. 
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Всемирной организацией здравоохранения в марте 2020 года было объявлено 

начало пандемии коронавируса (COVID-19). Данная ситуация повлияла как на обще-

ственную и политическую ситуацию, экономику, так и на развитие языка в целом, по-

скольку язык не существует отдельно в обществе и не может жить своей независимой 

жизнью. Язык тесно связан со всеми областями жизни человека: политикой, экономикой, 

образованием, военной сферой, искусством и т. п., которые отражают менталитет и куль-

туру народа. 

Актуальность темы нашего исследования – огромное влияние эпохи пандемии ко-

ронавируса на лексический состав языков (в данной статье русский и немецкий языки). 

Данный вирус, будучи мировым явлением, оставляет свой отпечаток на особенности об-

щения всех национальностей и народов. В языках зарождаются неологизмы, которые так 

или иначе связаны с данным явлением. С помощью средств массовой информации они 

получают всемирную известность и распространяются мгновенно. 

Цель нашего исследования – проанализировать, насколько эпоха пандемии корона-

вируса повлияла на лексическую составляющую языка, основываясь на материалах 

немецких СМИ.  

Материал и методы. В данной работе были использованы материалы публицисти-

ческого стиля на основе газеты «Süddeutsche Zeitung», специализированная литература 

по данной теме. В качестве методов были использованы методы сплошной выборки, ана-

лиза и лингвистического описания. 
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Результаты и их обсуждение. Неологизмы, появляющиеся в немецком языке в ре-

зультате всемирной эпидемии коронавируса, можно разделить на пять тематических 

групп. Тематический корпус коронавирусной лексики представляет собой обширный 

пласт языкового и дискурсного материала, структурированного в зависимости от стра-

тегий и тактик, которые приходится учитывать в процессе коммуникации. 

В первую группу входят слова, которые можно охарактеризовать как «универса-

лии», принятые во всех языках: das Sars-CoV-2 – официальное название нового вируса 

на немецком языке, которое дала Всемирная организация здравоохранения, но в сред-

ствах массовой информации и в разговорном немецком используют слово Coronavirus 

(коронавирус); die (Corona-)Pandemie – необычно сильная эпидемия, охватывающая 

население значительной части страны или стран; (das) COVID-19 (аббревиатура от англ. 

COronaVIrus Disease 2019) – воспаление легких, в результате заражения коронавирусом; 

die Quarantäne – карантин, изоляция. 

Вторую группу составляет политическая лексика: das Koronakomitee – комитет по 

вопросам пандемии коронавируса; die Ausgangssperre – запрет на выход. Это слово по-

явилось в немецком языке, но такого запрета среди карантинных мер в Германии не 

было; die Kontaktsperre – запрет на контакт. 

К третьей группе неологизмов относятся слова из сферы здравоохранения: die 

Basisreproduktionszahl – базовое репродуктивное число – значение, сокращенное назва-

ние которого R0, показывает сколько людей заражено этой инфекцией, при условии, что 

никакие прививки и существующий иммунитет не замедляют этот процесс; die 

Nettoreproduktionszahl – чистое репродуктивное число – показывает, сколько людей мо-

жет заразить один инфицированный после того, как (определенная) часть населения бу-

дет иметь иммунитет; die Triage / das triage-System – сортировка, система сортировки – в 

случае большой загруженности или перегрузки медицинского учреждения, имеющего 

ограниченные медицинские ресурсы, все концентрируются на пациентах с наибольшими 

шансами на выживание. 

Большой синонимичный ряд понятий и обозначений связан с известным для всех 

словом «маска». В период пандемии это слово приобрело новое значение: der Behelfs-

Mund-Nasen-Schutz (MNS), также Mundbedeckung, Mund- und Nasen-Maske, Behelfsmaske, 

Gesichtsmaske. 

Четвертую группу неологизмов составляет лексика разговорного немецкого языка. 

Например, те, кто считает, что используются чрезвычайные меры по предотвращению 

распространения коронавируса, говорят о Corona-Hysterie (коронаистерии). 

После длительной самоизоляции ученые и медики прогнозируют рост деторожде-

ния, который будет обозначен понятием das Corona-Baby – поколение, рожденное после 

самоизоляции. Вместе с тем появились слова: die Corona-Party – вечеринка, проведенная 

в режиме изоляции с помощью средств видеосвязи; Lebensmittel bunkern, hamstern – де-

лать запасы, мешочничать; der Hamsterkauf, die Hamsterkäufe: (Toilettenpapier, Mehl, 

Hefe, Milch, Nudeln, Reis) – ажиотажная скупка продуктов, закупка на черный день; der 

Gabenzaun – забор, на который подвешивают пакеты с продуктами (пожертвования) для 

нуждающихся. 

Неологизмы встречаются и в сфере образования, которые можно отнести к пятой 

группе. К имеющимся уже словам, связанным с дистанционной формой обучения: die 

Video-Konferenz (видеоконференция), die Video-Schalte (видеовключение), der 

Fernunterricht (дистанционное обучение, заочное обучение), die Lernplattform (обучаю-

щая платформа) – добавились: die Corona-Ferien – каникулы у детей из-за пандемии ко-

ронавируса; Corona-Abitur – сдача выпускных экзаменов во время пандемии коронави-

руса; die Telko (Telefonkonferenz) видеоконференция; zoomen, streamen – вести прямую 

трансляцию. 
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Заключение. В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что на ди-

намику языковой системы оказывают влияние события, происходящие в мире. Лексиче-

ский корпус языковых единиц пополняется за счет новых слов и новых значений. В даль-

нейшем нам будет интересен тот факт, как надолго останутся коронавирусные неоло-

гизмы в языке. 
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С давних времен человек учился понимать окружающий мир, соизмеряя его с ча-

стями своего тела – с головой, руками, ногами и т. д. Используя названия частей тела в 

переносном значении, люди наиболее полно передавали свои мысли и чувства, поэтому 

фразеологические единицы (далее ФЕ), включающие в свой состав названия частей тела 

(соматизмы), являются важным объектом исследования современной лингвистики. Ак-

туальность данного исследования детерминирована следующими факторами: 1) необхо-

димостью сравнения и сопоставления соматических фразеологических единиц (далее 

СФЕ) в двух родственных языках: немецком и английском – с целью выявления общего 

и специфического у этих единиц, что продиктовано переводческими и методическими 

потребностями; 3) необходимостью решить вопрос, насколько СФЕ родственных языков 

близки друг другу в структурном и семантическом отношениях. Цель нашего исследова-

ния – выявить специфику функционирования соматизма голова как компонента СФЕ  

в немецком и английском языках. 

Материал и методы. Языковой материал – 112 немецких ФЕ и 94 английских ФЕ  

с соматическим компонентом голова, отобранные методом сплошной выборки из 

немецко-русского и англо-русского фразеологических словарей под редакцией д-ра Ма-

лиге-Клаппенбах и К. Агрикола [1] и А. В. Кунина [2], – исследуется с помощью описа-

тельно-аналитического, классификационного, сравнительно-сопоставительного методов. 

Результаты и их обсуждение. В рамках нашей работы рассматриваются ФЕ с ком-

понентом-соматизмом голова (нем. der Kopf / англ. head). Данный соматизм является 

многозначным как в немецком, так и в английском языках, а также участвует в создании 

образности и внутренней формы ФЕ. «Фразеообразовательный потенциал слова нахо-

дится в прямой зависимости от его смысловой структуры: чем больше значений имеет 

полисемантическое слово, тем больше количество ФЕ, в которых это слово выступает 

компонентом» [4, с. 6] На фразеобразовательную активность соматизмов определенное 

влияние оказывает и частотность их речевого употребления. Опираясь на выборку язы-

кового материала, мы пришли к выводу, что ФЕ с компонентом-соматизмом нем. der 

Kopf / англ. head широко представлены в немецком и английском языках, а сам соматизм 

голова в обоих языках является высокопродуктивным в плане фразеообразования. 
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