
Доклады Башкирского университета. 2022. Том 7. №3 

 

177 

DOI: 10.33184/dokbsu-2022.3.8 

Репрезентация лексической группы «животные»  

в дискурсе пандемии 

О. Н. Новикова 

Башкирский государственный аграрный университет 

Россия, Республика Башкортостан, 450001 г. Уфа, улица 50-летия Октября, 34. 

Email: novikova58@bk.ru  

При языковом моделировании пандемии новой коронавирусной инфекции 

востребованными оказались названия животных как в прямом, так и в мета-

форическом употреблении, что влияет на векторы развития многих дискур-

сов и вовлекает в сферу смыслопорождения новые стороны индивидуального 

и коллективного опыта.  
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Самый беглый частотный и лексико-семантический анализ СМИ, материалов открыто-

го доступа в сети Интернет и научной литературы по теме начиная с декабря 2019 г. и 

по настоящее время показывает рост как прямого, так и метафорического употребле-

ния названий животных. Чаще всего, в прямом значении упоминаются летучие мыши, 

которых скоропалительно объявили источником новой коронавирусной инфекции.  

«В Китае одним из результатов хождения слуха стало превращение летучей мыши в 

символ диких животных, находящихся под угрозой из-за их употребления в пищу» [1, 

c. 210]. «Под раздачу» попали змеи, макаки, панголины. Оказавшись ключевыми сло-

вами нового тематического дискурса, они активизировали и/или установили новые 

векторы самых разных дискурсов – гастрономического, ветеринарного, экологическо-

го, философского, психологического и др.: использование в пищу летучих мышей и 

других животных (собак, в частности), содержание животных, их отношения с челове-

ком, их права в условиях глобальной эпидемии, связь здоровья и благополучия челове-

ка с состоянием окружающей среды [2, c. 89], восприятие и переосмысление социо-

культурной символики упоминаемых животных [3], и под. 

«Метафорические бури», сопровождающие кризисные ситуации [4, c. 89], естественно 

захватили названия животных как обладающих глубоким метафорическим потенциа-

лом с преобладанием негативной оценочности, востребованных в бытовом, политиче-

ском дискурсе, дискурсе СМИ (Н. А. Алания, Ю. И. Гурова, Р. Н. Кадиров, С. Линь, 

Е. Н. Нагорная, А. Ф. Сагитова, Ф. Г. Фаткуллина, А. П. Чудинов, Д. Р. Якубова, N. Haslan, 
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E. Holland, J. B. Ruscher, C. N. Tipler, M. P. Waśniewska и др.). Пандемия оказалась новым 

объектом для выявления установок его когнитивного восприятия через анималистиче-

скую, или зоометафору (animal metaphor). 

Комплексный характер дискурса пандемии, глобальность и контаминация дискурсив-

ных практик ожидаемо ведут к порождению разнонацеленных метафор с разными зо-

онимами в основе, с проявлением сходств или различий между лингво-культурными 

сообществами. Так, в дискурсе противников анти-ковидных мер активно эксплуати-

руются послушность и покорность, ассоциируемые с баранами и овцами. Если в «Слова-

ре русского языка коронавирусной эпохи» новые производные отнесены к разговор-

ному стилю речи и включены в перечень наиболее значимых для текущей языковой 

ситуации – барановирус, барановирусник, барановирусный, а семантика некоторых ме-

тафор неясна, ср.: ковидозаяц, ковидочервь, ковидособака [5], то в англоязычном сообще-

стве метафоры со словом sheep (“Don’t be a sheep!”, “Good Little Sheep Wear Their 

Masks”, и т.д. [6]) признаны очень сильными, поскольку нацелены на радикальную 

смену установок человека, его отношения к ситуации пандемии, затрагивая при этом 

сферу религии (Библейское заклание агнца, овцы и их Пастырь) [6]. С другой стороны, 

сами анти-ковидники, ковидиоты, анти-маскеры подвергаются настоящей дегуманиза-

ции и травле в социальных сетях через образные сравнения их умственного здоровья с 

инфицированными животными, что создает картину настроений в обществе [7]. 

Таким образом, назрела необходимость инвентаризации зоометафорики с показом ее 

участия в динамике репрезентации пандемии во всех ее составляющих на материале 

разных языков (животные-источники, сферы-мишени, актуализируемые ассоциации, 

изменение стереотипов, междискурсивное метафорическое взаимодействие), сочета-

ние вербальной и визуальной метафор; ср.: пандемия как черный лебедь (Black Swan) – 

в самом начале ее существования; положительный символизм животных в разных 

культурах и положительные метафоры на фоне общей пейоратизации через обраще-

ние к животным (например, тигр как символ и защиты, и агрессии в странах Азии); 

индивидуальная метафоризация пандемии. Полимодальное рассмотрение зоометафо-

ры будет способствовать углублению понимания самого явления метафоры как объ-

единяющего концептуальные, дискурсивные и национально-культурные факторы.  
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