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положительной оценкой больше, чем с негативной оценкой. Это связано с тем, что казахский 

народ воспитывает посредством актуализации хороших качеств мальчика, будущего воина, 

заступника семьи и страны. Казахский народ называет положительные, прививаемые качества, 

как будто они уже есть у мальчика. Так через актуализацию желаемых качеств формируются 

качества лидерства, заботы о младших, уважения к старшим, немногословие, конкретность, 

требовательность к себе, а потом к окружающим. 
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В конце 2019 года в мире стремительно распространилась коронавирусная инфекция, в 

связи с чем главной обсуждаемой темой стала «пандемия» и все, что связано с ней. Бесспорно, 

что это слово стало одним из самых употребляемых, обозначая распространение нового 

заболевания в мировых масштабах. Это болезнь, охватившая большую часть населения мира, 

принявшая массовый характер, и проявившаяся в таком виде, как «коронавирусная инфекция». 

В связи с масштабностью заболевания внесены изменения во все сферы жизнедеятельности, 

начиная с области коммуникаций людей и заканчивая работой компаний. Социальное 

дистанционирование, удаленный режим общения встали на повестку дня как главные 

приоритеты. Так или иначе, каждому человеку пришлось внести коррективы в устоявшийся 

жизненный распорядок и сформировать свою ассоциацию с этим словом. В результате, слово 

«пандемия» вызывает самые различные ассоциации в СМИ, среди населения, в научной среде, 

генерируя и достоверную, и ложную информацию, с использованием вербальных и 
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невербальных средств коммуникаций, стратегий и технологий, в первую очередь проявляясь на 

лексическом уровне.  

Проблематика данной темы актуализирована тем, что современная лингвистика проявляет 

закономерный интерес к изучению репрезентации различных объектов и явлений окружающей 

действительности, внутреннего мира человека в языке. Исследуемый нами термин «пандемия» 

приобрел в свете последних событий определенную социокультурную значимость, поэтому 

представляется актуальным выявить определенные исследовательские фокусы с учетом 

дискурсивных практик. 

Цель данной статьи – представить словарные определения лексемы «пандемия», 

произвести первичный лексикографический анализ слова в контексте глобальной эпидемии. 

Сразу следует уточнить, что работа выполняется «в режиме реального времени», т.е. данная 

работа относится к начальному этапу исследования по теме ассоциативного поля «пандемия». 

Лексикографический анализ предполагает выявление значений лексической единицы как 

элемента языкового сознания носителей того или иного языка. «Под лексикографическим 

значением понимается описание значения, полученное путем обобщения словарных дефиниций 

разных толковых словарей традиционного типа» [1, с. 23]. В нашем случае лексикографическое 

значение слова «пандемия» устанавливается с помощью метода обобщения словарных 

дефиниций. Важно проследить дифференциации в этимологии слова, выявить устаревшие и 

современные значения в смысловой структуре слова. 

На первом этапе лексикографического анализа выявляется внутренняя форма слова, его 

этимология. Слово «пандемия» имеет греческие корни и означает «весь народ». Тем самым 

этимологическое значение лексемы указывает на масштабы эпидемии, означая его 

распространение на все население, в периоды, когда у доминирующего количества людей еще 

не сформировался иммунитет к новому вирусу, инфекции. Слово имеет отношение к сфере 

медицины и широко представлено в медицинских словарях. Так, в медицинской популярной 

энциклопедии указано: «пандемия – необычайно большая эпидемия, распространившаяся на 

территории нескольких стран или континентов. Пандемии в прошлом были характерны для 

гриппа» [2].  

В словаре В.И. Даля анализируемое слово отсутствует. В словаре С.И. Ожегова значение 

слова пандемия определяется следующим образом: «Повальная эпидемия, охватывающая 

население целой области, страны или ряда стран» [3, с. 491]. Как видно, в данной словарной 

статье слово пандемия рассматривается в первую очередь как «повальная», то есть масштабная, 

всеобщая, автором значение употреблено очень близко к его этимологической основе. Кроме 

того, указывается на близость в значении со словом эпидемия. В рамках этой же идеи 

раскрывает значение слова и Д.Н. Ушаков: «эпидемия, принявшая широкие, всеобщие размеры» 

[4]. В данной дефиниции дополнительные семы не появляются. В словаре Т.Ф. Ефремовой 

указано: «Пандемия – распространение какой-либо инфекционной болезни на целые страны и 

материки» [5]. Значение лексемы раскрывается по аналогии с другими авторами. Однако Т.Ф. 

Ефремова использует дополнительные семы «инфекционная», конкретизируя ее заразность, 

быстрое распространение, и «болезнь», указывая на ее способность поражать организм 

человека.  

Все другие словари, которые были рассмотрены автором статьи (словарь русского языка 

под редакцией А.П. Евгеньевой, большая советская энциклопедия, Оксфордский толковый 

словарь общей медицины, русско-английский словарь, большой русско-французский словарь, 

исторический словарь галлицизмов русского языка, русско-новогреческий словарь, словарь 

медицинских терминов, экологический словарь, словарь исторических терминов, медицинская 

энциклопедия) приводили схожие значения рассматриваемого слова, связанные с эпидемией и 

большим масштабом ее действия среди населения.  
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Так, в большом медицинском словаре наблюдаются выделение таких сем, как «процесс» ‒ 

«ход, развитие какого-нибудь явления, последовательная смена состояний в развитии чего-

нибудь»; «массовый» ‒ такой, в котором участвуют широкие массы, большое количество 

людей»; «заразный» ‒ способный заразить, несущий в себе заразу» [6]. 

В большом энциклопедическом словаре, также как и в малом энциклопедическом словаре 

в дефиниции рассматриваемого слова появляется сема «контингент» ‒ «от лат. contingens, р.п. 

contingentis ‒ приходящийся на долю ‒ совокупность людей, образующих однородную в каком-

либо отношении группу» [7]. 

Иллюстрированный энциклопедический словарь расширяет значение лексемы за счет 

семы «карантин» ‒ «1) временная изоляция заразных больных, а также лиц, соприкасавшихся с 

такими больными; 2) пункт санитарного осмотра прибывших из местности, пораженной 

эпидемией» [8]. 

Таким образом, толкование слова пандемия с момента его появления в первых 

этимологических словарях, на наш взгляд, не претерпевает значительных изменений. 

Лексикографический анализ показал, что авторы толковых словарей схожи во мнении. Это 

связано с тем, что этимология слова имеет медицинские корни, четко очерченные в рамках 

медицинской науки и не имеющие эмоциональной окраски.  

Обобщая все приведенные выше дефиниции, можно сделать вывод, что пандемия – 

эпидемия, характеризующаяся массовым распространением инфекционной болезни, которой 

охвачено население страны, или еще больше, всего мира. 

События конца 2019 года вновь актуализировали значимость слова, обратили внимание на 

необходимость возможного пересмотра значения слова, расширения с учетом новых реалий. 

Факторы, связанные с пандемией, которые могли бы быть учтены в новом толковании слова: 

быстрая распространяемость; необходимость социального дистанцирования; поиск способов 

лечения; событие, вызывающее необходимость согласованных действий руководства стран, 

пострадавших от эпидемии; психологическую и моральную подавленность населения. 

Несмотря на длительность текущей пандемии, регистрация и выпуск вакцины разными 

странами, вселяет надежду на выход из сложившейся ситуации. Опыт, получаемый в результате 

пандемии, несомненно, будет использован учеными в различных сферах и направлениях 

деятельности человека. Лексикология, изучающая слово и значение, не останется в стороне. 

Толкование, предлагаемое автором статьи, видится более широким и актуальным: пандемия – 

процесс, связанный с эпидемией масштабного характера, приводящий к социальному 

дистанцированию, удаленному режиму работу, согласованию действий по поиску вакцины 

между странами, пострадавшими от действия пандемии, характеризующийся психологической и 

моральной подавленностью пострадавшего населения. На сколько правомерно такое мнение 

покажут результаты ассоциативного эксперимента. 
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В языке каждого народа различные лексико-семантические группы представлены 

неравномерно: в них преобладают обозначающие реалии, наиболее распространённые в обиходе 

носителей языка. Одной из общераспространённых групп является военная лексика. 

Военная лексика – это система лексических средств, которые отражают различные 

военные понятия и, которые употребляются в быту и специальном общении, в отличии от 

военных терминов. Она, как и лексика других отраслей науки и техники, относится к 

периферийным слоям лексического состава языка. Тем не менее, военная лексика имеет больше 

соприкосновений с общей лексикой языка. 

 Распространённость слов военной тематики объясняется тем, что частые войны, 

связанные как с завоеванием новых земель, так и с защитой собственной, требовали участие 

всего народа, ставили их перед необходимостью знакомства с военным бытом, основными 

военными понятиями. Несложность технического оснащения также способствовала тому, что 

лексика, относящаяся к военному делу, была близка и понятна большей части населения, т.к. в 

малых войнах использовались предметы в качестве оружия, которые использовались   и в 

домашнем хозяйстве, например: укрюк, аркан, камча, нагайка, корбач, арба, казарга, телега, 

шатер. 

Становление военной лексики в русском языке проходило в течение многих веков, 

продолжая пополняться и обогащаться по настоящее время. Наименования, которые обозначают 

военную лексику, тесно связаны с совершенствованием техники и появлением новых видов 

оружия. 

Присвоение наименований моделям (изделиям) типов и видов вооружений обычно 

производится в соответствии с одной из установившихся традиций: 

1. по названию научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР), конкурса или желанию конструкторов: «Грач», «Судья» и т.д.; 

https://enc.biblioclub.ru/Termin
https://www.efremova.info/search/?cx=partner
http://dic.academic.ru/contents.nsf/medic2/emic.ru
https://avidreaders.ru/book/bolshoy-enciklopedicheskiy-slovar.html
https://avidreaders.ru/book/bolshoy-enciklopedicheskiy-slovar.html
https://www.labirint.ru/books/220988/
mailto:madina_pgu@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%AF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_934

