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русской пословицей без труда не вытащишь и рыбку из пруда, что можно 
объяснить различием в русской и английской картинах мира. Русская 
картина мира предполагает необходимость усердного труда для достижения 
положительного результата. А в английской картине мира положительный 
результат не достигается без особых усилий, возможно, сопряженных 
с болью, которую нужно преодолеть. Для выражения особых усилий и ста-
раний в английском языке используются фразеологизмы to take pains over 
‘стараться’, to spare no pains ‘делать все возможное для достижение 
наилучшего результата’. Отметим также идиому Genius is an infinitive 
capacity for taking pains ‘Гениальность – бесконечная способность прилагать 
усилия’. Таким образом, в английском языке семантика концепта «pain» 
ассоциируется со значением ‘труд’, ‘старание’, ‘усердие’ и ‘результат’ как 
следствие проделанной работы. 

В русском языке концепт «боль» передает другое значение. Так, фра-
зеологизм головная боль имеет не только прямое значение ‘физической боли 
в голове’, но и непрямое значение ‘постоянно или часто проявляющейся 
проблемы; того, что беспокоит’. Чтобы выразить неприятное чувство, 
вызванное ‘напоминанием о чем-то неприятном, позорном’, в русском языке 
есть фразеологизм бить по больному месту. А в словосочетаниях до боли 
нужен или до боли знакомый человек концепт «боль» несет в себе значение 
наречия меры и степени ‘очень’. Фразеологизм болеть душой значит 
‘беспокоиться, волноваться, переживать за кого-то или за что-то’. 

Отметим случай, когда концепт «pain» реализует свое первоначальное 
значение ‘боль’: to be racked with pain ‘сводить от боли’. Neck was racked with 
pain ‘Шею свело от боли’. В оригинале предлог указывает на причинно-
следственную связь – ‘быть сломленным из-за боли’. Адаптация фразеоло-
гизма под нормы переводящего языка предлагает вариант перевода ‘сводить 
что-то от боли’. 

Проанализированные английские и русские фразеологизмы с кон-
цептами «pain» и «боль» позволяет заключить, что данные концепты 
репрезентируют непрямые значения ‘усердный труд, стремление, результат’ 
в английском языке и значения ‘неприятное чувство, переживание, бес-
покойство’ в русском языке. 
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ЛЕКСЕМА КОРОНАВИРУС 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ И РУССКОЯЗЫЧНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

(АСПЕКТ ПЕРЕВОДА) 
 
Данное исследование посвящено изучению переводческого аспекта 

лексемы коронавирус в англоязычном и русскоязычном медиадискурсе. 
В начале 2020 г. мировая общественность столкнулась с эпидемией 

коронавируса, которая вскоре переросла в пандемию. Это заболевание имело 

глобальный охват и существенно повлияло не только на функционирование 
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медицинских систем и других социальных институтов, но также оказало

заметное влияние на лексический состав многих языков, включая английский

и русский. В результате распространения болезни возникли неологизмы,

новые слова и выражения, которые были созданы для описания различных

аспектов пандемии и связанных с ней явлений. Эти лексические новообразо-
вания внесли свою специфику в медиадискурс и сыграли важную роль

в точной передаче информации и эффективной коммуникации.
Целью работы является определение основных неологизмов группы

«COVID-19», которые стали употребляться в медийных текстах после начала
пандемии, и выявление приемов, которые наиболее часто используются для

перевода неологизмов выбранной тематики на русский язык. Материалом для

исследования послужили медиатексты о COVID-19, размещенные на сайтах

economist.com, nature.com, bbc.com, www.abc.net, help.unhcr.org, nytimes.com,
medscape.com, abcnews.go.com.

Анализ лексических новообразований английского языка, связанных
с распространением коронавирусной инфекции в обществе, показал, что

преимущественно к неологизмам относятся имена существительные или

неделимые словосочетания.

На основании таких примеров, как сoronanomics, coronacation,
doomscrolling, maskne и др., было установлено, что наиболее распространен-
ными способами перевода английских неологизмов понятийно-тематической
области «COVID-19», согласно анализу отобранного фактического материа-
ла, являются калькирование (54 %) и транскрипция (20 %). Следует отметить,

что при переводе неологизмов covidiot, quaranteam, caronely, covidient и др.
были также использованы такие приемы перевода, как транслитерация (16 %)
и описательный перевод (10 %).

Таким образом, с началом пандемии в медиадискурсе появилось зна-
чительное количество неологизмов понятийнотематической группы «COVID-
19», за которыми закрепились определенные способы перевода.

           

                                          

                                                                
                                                                        
                                                                      

                                                               
                                                                      
                                                                   
                                                                   
                                                                       
                                     


