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границы свободы не подвижные, а устойчивые, диктуются они нали-

чием или отсутствием QR-кода. Поэтому мы и можем говорить о 

новом представлении о свободе, постоянно изменяющемся и 

трансформирующемся с каждым новым этапом борьбы с пандемией 

коронавируса.  
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Языковая игра всегда ассоциируется с целенаправленным «балов-

ством», экспрессивными выражениями, единицами шутливого харак-

тера, изменением значений слов, языковыми шутками. Заметим, что с 

появлением пандемии коронавируса, игра со словами настолько акти-

визировалась, что, по мнению ученых, «такой языковой карнавал, 

такой лингвистический «пир», происходящий на страницах СМИ и 

интернета во время «чумы XXI века», как лингвопсихологическая 

реакция на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и особен-

но – на карантин и самоизоляцию, обусловленные ею, безусловно, 

заслужил самостоятельного, целенаправленного и обобщенного ана-

лиза» [1: 7]. 

mailto:didi_10_24_2000@mail.ru
mailto:dzhambayeva@gmail.com
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Термин «языковая игра» определяется по-разному, одним из его 

проявлений является прием, в основе которого лежит переосмысле-

ние отдельных слов или высказываний, приобретающих в пределах 

контекста яркую эмоционально-стилистическую окрашенность, 

актуализируя и сталкивая неожиданные смысловые ассоциации. 

Переосмысление значений слов – это когда привычные нам слова и 

их значения приобретают другой смысл. Ярким примером такого 

переосмысления стало появление антипословиц, т.е. употребление 

пословиц в трансформированном виде. Как отмечает Н.Н. Федорова, 

«трансформация пословиц – это не только отрицание сложившихся в 

обществе и языке стереотипов, но и ироническая репрезентация но-

вых жизненных «принципов» в новых социально-исторических 

условиях <…> образование таких единиц подчинено определенным 

языковым законам, а механизмы трансформаций объяснимы и исчи-

слимы» [2: 3]. Таким образом, антипословицы или пословичные 

трансформы – это «новые паремические единицы, созданные на 

основе традиционных пословиц» [3: 17], для них характерен «эффект 

узнавания». 

Нами предпринята попытка анализа и описания антипословиц, 

размещенных на страницах социальных сетей, в настоящей публи-

кации мы представим примеры из «Facebook». Так, нами найдено 

около 40 единиц, анализ которых показал, что наиболее продук-

тивными «заменителями» тех или иных слов в известных нам посло-

вицах выступили следующие лексемы и сочетания: 

– вирус (Вирус не воробей, вылетит – не поймаешь; Вирус в 

бороду, пневмония в ребро; Вируса бояться – на пробежку не хо-

дить; Кто про что, а инфицированные про вирус и др.). Как видим, 

замена определенного слова актуализирует происходящие в обществе 

события – пандемию коронавируса, однако выбор пословицы, на наш 

взгляд, не случаен, поскольку, несмотря на то что происходит пере-

осмысление значения, все же их интерпретация позволяет найти 

точки соприкосновения. Так, пословица Слово не воробей, вылетит – 

не поймаешь означает, что прежде, чем что-либо сказать, необхо-

димо подумать. Замена первого компонента лексемой вирус показы-

вает, что вирус (коронавирус), как и слово, не контролируем, и может 

вызывать последствия, а значит прежде, чем куда-либо выходить, 

следует подумать. Таким образом, эти выражения объединяет  

общий смысл – быть ответственным к словам и поступкам.  
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Обратим внимание на антипословицу Вируса бояться – на про-

бежку не ходить, которая создана на основе пословицы Волков 

бояться – в лес не ходить. Лексемы волк и вирус в этих выражениях – 

препятствие и риск. Прочтение этих пословиц также созвучно: если 

бояться какой-то трудности, то никогда ничего не добьешься, по 

антипословице – не совершишь пробежки (так необходимой для 

поддержания физической формы и общего здоровья), в пословице – 

не сходишь в лес.  

В антипословице Вирус в бороду, пневмония в ребро наряду со 

словом вирус актуализировался еще один характерный признак 

пандемии – пневмония. На первый взгляд, антипословица полностью 

трансформировала первоначальное значение оригинала – Седина в 

бороду, бес в ребро, однако проанализировав его смысл, мы видим, 

что ключевым в первоисточнике является представление резкое 

изменение привычного поведения; резкие неожиданные перемены у 

людей. При этом речь идет о пожилых людях. Обратимся к анти-

пословице: буквально вирус в бороду означает то, что вирус 

передается воздушно-капельным путем, через нос и рот (борода все-

таки находится на лице), а пневмония сравнивается с бесом, 

поскольку, как оказалось, эта одна из тяжелых форм коронавируса, 

которая приводит к резкому неожиданному изменению состояния 

человека, и особенно опасна для пожилых людей.  

Антипословица Кто про что, а инфицированные про вирус 

вводит еще одно актуальное в условиях пандемии слово – инфици-

рованные. Здесь также можно отметить схожесть первоначального 

значения, ведь в известном оригинале вшивый, как и инфициро-

ванный, тот, кто зациклен на совей проблеме и ищет поддержки, ни о 

чем другом он говорить и думать, кроме как о наболевшем, не может. 

Актуальность данной лексемы подтверждает и наличие таких анти-

пословиц, как Незваный гость хуже инфицированного; С инфици-

рованным жить, на карантине выть. В обоих случаях смысл, зало-

женный в традиционных пословицах (Незваный гость хуже тата-

рина; С волками жить, по-волчьи выть), отражает общее представ-

ление: в первом варианте – неодобрения внезапного, незаплани-

рованного визита инфицированного, которое чревато последствиями 

для хозяев дома, во втором – приспособления к окружающим, приня-

тия их образа жизни, правил, ведь, если один из членов семьи, 

коллектива заболел, заразился, то на карантин уходят все, кто с ним 

контактировал.  
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В составе последней паремии находим следующий «отпечаток» 

пандемии – карантин, который тоже активен при создании анти-

пословиц: Где родился – там и сиди на карантине (посл.: Где роди-

лся, там и пригодился); Один пашет, семеро на карантине пляшут 

(Один пашет, а семеро руками машут); На карантин надейся, а сам 

не плошай (На Бога надейся, а сам не плошай).  

Анализ и сравнение семантики традиционных пословиц и посло-

вичных трансформов показал, что переосмысление значения происхо-

дит на основе образной ассоциации, порой сохраняя лишь оттенки 

того или иного смысла. Так, в трансформе Где родился – там и сиди 

на карантине подчеркивается мысль о том, что введенные ограниче-

ния по выезду из страны призывают находиться в пределах родины, 

где ты буквально «пригодишься», т.е. тебе обязательно окажут необ-

ходимую медицинскую помощь, хотя в традиционном варианте лек-

сема пригодиться означает найти применение себе у себя на родине. 

Вторая пара пословичных выражений (Один пашет …), оставляя 

общий смысл, что дела делают лишь единицы, а большинство только 

создают видимость работы, резко отличается во второй части 

машут – пляшут, поскольку здесь подчеркивается бездействие, ведь 

на карантине часть коллектива сидит дома. В третьей антипословице 

(На карантин надейся …) отражается представление первоисточника 

о том, что каждый человек должен рассчитывать на себя и на свои 

силы, и напоминается об ответственности, так как находящемуся на 

карантине лицу в целях самосохранения запрещается перемещаться 

по городу.  

Интерпретация вышеназванных пословичных трансформов – это 

лишь малая часть нашего исследования. Кроме перечисленных лек-

сем в создании антпословиц активно участвуют слова и слово-

сочетания вакцина, ковид, корона, маски, пандемия, самоизоляция, 

социальная дистанция и др., анализ и описание которых мы пред-

ставим в последующих публикациях.  

Таким образом, появление антипословиц в коронавирусную эпо-

ху вполне закономерно, а анализ и описание механизмов их транс-

формации дает обширный материал для изучения паремической кар-

тины мира. 
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Лингвокультурология на сегодняшний день – одна из наиболее 

развивающихся научных дисциплин, которая определённый образом 

занимается изучением взаимосвязи языка и культуры. Именно благо-

даря лингвокультурологическому тезаурусу перед современными 

учеными открывается возможность изучить язык с точки зрения 

культурологического подхода, постараться провести параллели меж-

ду становлением и развитием языка и культуры того или иного 

народа. По заявлениям В.В. Масловой, лингвокультурология имеет 

тесные связи с другими науками, такими как философия, социология, 

психология, этнография и т.д.  

Важно отметить и тот факт, что становление лингвокуль-

турологии как научной дисциплины во многом связано с широким 

изучением фразеологических единиц языка. Это подтверждает В.Н. 

Телия, автор монументальной работы «Русская фразеология», кото-

рая считает, что фразеологизмы «способны служить эталонами и 

стереотипами обыденного менталитета русского народа и выпол-
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