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Abstract. The study seeks to explore the status of x-phemism as a dynamic phenomenon. Using an 
experiential approach, it emphasizes an ethnomethodological perspective, analyzing the variation of 
words and expressions through the lens of the “US – THEM” concept. Ethnomethodology investi-
gates the established norms governing interactions among individuals, which help to organize complex 
social realities. This social order is shaped by the creation of symbolic boundaries between different 
groups. While such an order may appear static, it is actually context-dependent, which makes it chal-
lenging to predict who will be perceived as “other” and who as “us” in the process of interaction. Thus, 
the differentiation based on the criterion “US – THEM” serves as a means of organizing the social 
world, and symbolic boundaries may depend, in particular, on national identity, cultural context, and 
situational factors. Analyzing linguistic material from contemporary English-language socio-political, 
marketing, autobiographical, and media discourses reveals that dictionary dysphemisms — such as 
ethnic pejoratives with negative connotations — can acquire euphemistic meanings within a group 
when there are no ethnic boundaries between communicators. Specifically, euphemization of a dic-
tionary dysphemism occurs when the statement is made by someone from their own ethnicity. This 
phenomenon underscores the importance of context and speaker identity in shaping meaning. Thus, 
the study demonstrates that negative and positive reactions to words cannot be predicted before the 
interaction, highlighting the fluidity and complexity inherent in language use and social dynamics. 
Understanding these processes enhances our awareness of how language operates in diverse social 
settings and influences perceptions across communities. Furthermore, the analysis underscores the 
relevance of x-feminism in contemporary society, particularly in the light of the increasing importance 
of political correctness. It is crucial to recognize that x-phemism is not a static concept; it evolves 
alongside shifting standards of political correctness that reflect changes in public consciousness. These 
transformations significantly affect how language is perceived, especially regarding terms related to 
marginalized groups. Ultimately, this study contributes to a deeper understanding of the interplay be-
tween language, identity, and social dynamics in today’s world.
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узуальных  дисфемизмов  на  оси   

«СВОЙ  –  ЧУЖОЙ»
Т.А. Фомина, Т.В. Алиева, А.Б. Корницкая

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Москва, пр. Вернадского, 76

Аннотация. Исследование, проводимое в рамках данной работы, ставит своей целью опреде-
лить статус икс-фемии как динамического феномена. В рамках экспериенциального подхода 
был выделен этнометодологический подход, который позволяет рассмотреть номинативное 
варьирование слова или выражения через призму концепции «СВОЙ – ЧУЖОЙ». Этнометодо-
логия как научная дисциплина занимается изучением закреплённых норм и правил взаимоот-
ношений между людьми, которые способствуют упорядочиванию сложной и многоуровневой 
социальной реальности. Эта иерархия возникает в процессе взаимодействия и является ре-
зультатом создания так называемых символических границ между различными группами лю-
дей, которые могут быть основаны на различных признаках, таких как этническое происхож-
дение / этническая принадлежность, социальный статус или культурные особенности. С одной 
стороны, такой порядок может показаться предсказуемым, с другой стороны, он обусловлен 
контекстом конкретной ситуации, а поэтому в процессе общения бывает крайне трудно одно-
значно определить, кто окажется «чужим», а кто «своим» для коммуниканта. Таким образом, 
разграничение по признаку «СВОЙ – ЧУЖОЙ» становится важным способом организации 
социального мира, при этом необходимо отметить, что зачастую в зависимости от контекста 
символические границы могут быть размытыми. Анализ языкового материала в современных 
англоязычных общественно-политических, маркетинговых, автобиографических и медийных 
дискурсах показывает, что узуальные дисфемизмы, в частности этнические пейоративы с от-
рицательной коннотацией, могут приобретать эвфемистические значения внутри группы при 
условии отсутствия чётких этнических границ между участниками коммуникации. Так, эв-
фемизация словарного дисфемизма происходит именно при условии, что высказывание при-
надлежит представителю «своего» этноса. Подобным образом словарные дисфемизмы, обо-
значающие проблемы со здоровьем, могут утрачивать негативные коннотации и приобретать 
не сколько нейтральное, сколько положительное значение внутри определённой группы лю-
дей, например, среди людей с инвалидностью. На основе этого анализа делается вывод о кон-
текстуальной обусловленности икс-фемизма, что является особенно актуальным в современ-
ных реалиях, когда вопрос о статусе политкорректности выходит на первый план. Необходимо 
также отметить, что икс-фемизм является динамическим феноменом ещё и потому, что нормы 
политкорректности постоянно меняются в связи с изменениями в общественном сознании, ко-
торое, в свою очередь, существенно влияет на восприятие слов и выражений, номинирующих 
уязвимые группы людей.

Исследовательская статья

Ключевые слова: дисфемизм, эвфемизм, икс-фемизм, этнический пейоратив, экспериенциаль-
ный контекст, этнические границы, коммуникативное взаимодействие

Для цитирования: Фомина Т.А., Алиева Т.В.,  Корницкая А.Б. (2025). Номинативное варьирова-
ние узуальных дисфемизмов на оси «СВОЙ – ЧУЖОЙ». Филологические науки в МГИМО. 11(2), 
С. 70–81. https://doi.org/10.24833/2410-2423-2025-2-43-70-81



72

ЛИНГВИСТИКА  И  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО   •   Том 11   •   № 2

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данного исследования обусловлена неоднозначным характером политкоррект-
ности. C одной стороны, прослеживается тенденция к отказу от стереотипов и дискриминиру-
ющих практик прошлого, что не может не находить своё отражение в языке [18]. Так, соглас-
но С.  Г.  Тер-Минасовой, политкорректность заключается в «стремлении найти новые способы 
языкового выражения взамен тех, которые… ущемляют его [индивидуума] человеческие права… 
языковой бестактностью и/или прямолинейностью…» [7, с. 216].

С другой стороны, чрезмерное следование политической корректности подвергается критике, 
так как зачастую противоречит здравому смыслу [1]. Это связано с тем, что представители мень-
шинств и уязвимых групп населения уже со своей стороны оказывают давление на лиц, кото-
рые, по их мнению, ущемили их права тем или иным высказыванием. Так, например, Бен Карсон, 
будучи министром жилищного строительства США, попал в затруднительную ситуацию после 
того, как на встрече с сотрудниками министерства выразил обеспокоенность по поводу того, что 
“big, hairy men” [15] / «большие волосатые мужчины» (перевод наш – Т.Ф., Т.А., А.К.) пытались 
проникнуть в женские приюты для бездомных. Один из участников встречи покинул зал в знак 
протеста, а позже это высказывание вызвало резонанс и в американском обществе, так как было 
расценено как дискриминация трансгендерных людей. Бен Карсон, со своей стороны, заявил, что 
люди, пытавшиеся проникнуть в женский приют, были в действительности мужчинами, а не жен-
щинами-трансгендерами, и что сама по себе концепция политкорректности в конечном итоге 
может «уничтожить американскую нацию» (перевод наш – Т.Ф., Т.А., А.К.), а поэтому призвал 
американцев быть более разумными в этом вопросе: “…[I]t’s going to destroy our nation and we need 
to be more mature than that.”

Таким образом, спорный и многомерный характер политкорректности свидетельствует о важ-
ности рассмотрения данного понятия и его способов выражения – эвфемизмов, дисфемизмов 
и ортофемизмов [3]. Важно также отметить, что язык как таковой не существует в вакууме; он 
является частью процесса коммуникации (это взаимодействие мы называем languaging [22]) 
и отражает социальные изменения, а также является одновременно и причиной и следствием 
дискуссий о равенстве и уважении. С одной стороны, эвфемизмы призваны служить средством 
смягчения жестоких реалий в обществе, с другой стороны, их использование может быть интер-
претировано адресатом как оскорбление или как попытка скрыть правду или уклониться от об-
суждения острых проблем. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Подходы к исследованию эвфемии и дисфемии
Выделяется несколько основных подходов к исследованию эвфемии, дисфемии и ортофемии. 

В этом исследовании мы берём за основу логико-семантический и экспериенциальный подходы, 
а также этнометодологический подход как часть экспериенциального подхода. В основе логико-
семантического подхода лежит свойство кореферентности знаков по отношению друг к другу на 
текстовом уровне, что даёт основание говорить о замене одних номинаций другими, а понятие за-
мещения как результат сопоставления знаков рассматривать как основу оппозиции ЭВФЕМИЗМ 
– ДИСФЕМИЗМ. Так, согласно данному подходу, эвфемизм – это «антиинвектива, основанная 
на преуменьшении степени отрицательного признака или на переключении оценочного знака 
с отрицательного на положительный» [10, с. 236]. Дисфемизм, соответственно, – «единица языка 
и речи, противоположная эвфемизму» [5, с. 96]. 

Согласно второму – экспериенциальному подходу [2], [4], [6], [9], [13, c. 240], [16], [17] – к эвфе-
мизмам, дисфемизмам и ортофемизмам применяется зонтичный термин «икс-фемизм», то есть 
коннотативное значение выражения зависит от экспериенциального контекста коммуникации 
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и  может меняться в зависимости от ситуации, участников общения и культурных факторов. 
Это подчёркивает динамичность коннотаций языковых единиц в зависимости от их использо-
вания в реальных условиях общения. Этнометодологический подход также акцентирует внима-
ние на том, как носители языка используют эвфемизмы и дисфемизмы в повседневной жизни, 
формируя социальные нормы и представления о них. Таким образом, исследование эвфемизмов 
и дисфемизмов должно носить холистический характер, то есть учитывать влияние культурных 
традиций и социальных норм на интерпретацию того или иного выражения. 

1.2. Этнометодологический подход как часть экспериенциального подхода
В рамках экспериенциального подхода нами выделяется так называемый этнометодологиче-

ский подход, в соответствии с которым номинативное варьирование икс-фемизмов рассматри-
вается на оси «СВОЙ – ЧУЖОЙ». Этнометодология занимается изучением моделей осознания 
людьми собственной социальной структуры, что позволяет глубже понять механизмы взаимо-
действия внутри групп. Под социальной структурой мы понимаем некие закреплённые нормы 
взаимоотношений между людьми, которые нацелены на «организацию» сложной социальной ре-
альности. Эта иерархия является результатом создания так называемых символических границ 
(symbolic boundaries) [4], [8], [19] между различными группами людей. Такая система, с одной 
стороны, статична, так как нацелена на обеспечение стабильности, в которой людям проще су-
ществовать благодаря уже «прописанным» различиям между собой и другими. С другой сторо-
ны, эта система динамична и обусловлена контекстуальными факторами, а поэтому в процессе 
общения бывает трудно предугадать, кто окажется «чужим», а кто «своим» для коммуниканта. 
Таким образом, разграничение по признаку «СВОЙ – ЧУЖОЙ» является способом упорядочи-
вания социального мира, а символические границы могут, например, зависеть от национальной 
принадлежности человека, уровня образования или даже его профессиональной идентичности. 
Примечательно, что в рамках одной и той же этнической группы, в условиях отсутствия этни-
ческих границ, то есть в контексте «СВОЙ – СВОЙ», узуальный дисфемизм может приобретать 
эвфемистическое значение. Это явление свидетельствует о том, что язык может служить инстру-
ментом не только для обозначения различий, но и для укрепления солидарности внутри группы. 

Эвфемизация в таких случаях будет происходить только при условии, если высказывание при-
надлежит представителю «своего» этноса. Это подчёркивает важность контекста и социального 
окружения при интерпретации слов и выражений. Таким образом, использование дисфемизмов 
и эвфемизмов становится не просто вопросом лексической семантики, но и отражает более глу-
бокие социальные механизмы, которые формируют наше восприятие идентичности и принад-
лежности к той или иной группе. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом исследования послужили современный англоязычный общественно-политиче-
ский, автобиографический, маркетинговый и медийный дискурсы. В данном исследовании был 
проанализирован материал, охватывающий период с 2002 по 2025 годы. Выбор временного пери-
ода обусловлен тем, что за два десятилетия возможно проследить так называемую «эволюцию» 
политкорректности, вследствие которой словарные дисфемизмы и эвфемизмы могут приобре-
тать новые коннотации в зависимости от контекстуальной составляющей, которая, в свою оче-
редь, обусловлена изменениями в общественном сознании, социально-экономическими, полити-
ческими и многими другими факторами.

При анализе материала применялся комплекс методов сплошной выборки, дискурс-анализ; 
методы теоретического анализа, дедукции и индукции применялись при рассмотрении суще-
ствующих научных подходов к явлениям эвфемии и дисфемии.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Варьирование оценочного знака узуальных дисфемизмов (на примере слов nigger 
и cripple) в различных типах дискурса 

Чтобы наглядно увидеть, каким образом узуальные дисфемизмы могут в зависимости от кон-
текста приобретать противоположную оценочность, то есть менять отрицательный знак на по-
ложительный, представляется целесообразным выбрать лексемы c очевидной негативной конно-
тацией, которые в словаре отмечены как “offensive” (оскорбительные). 

 В частности, в рамках данного исследования будут рассмотрены слова nigger и cripple, упо-
требление которых на протяжении последних лет традиционно считается неприемлемым и вос-
принимается обществом как агрессия и оскорбление. 

Прежде чем мы проанализируем функционирование слова nigger в различных дискурсах 
и контекстах, рассмотрим этимологию этого слова. Так, профессор права Гарвардского универси-
тета Рендалл Кеннеди в своей статье «Заметка о слове ‘ниггер’» [11] указывает на то, что «… слово 
«негр» (nigger) произошло от английского слова neger, которое, в свою очередь, произошло от 
испанского Negro, используемое для обозначения чёрного цвета» (перевод наш – Т.Ф., Т.А., А.К.). 
Кеннеди пишет: «Доподлинно неизвестно, в какой момент этот термин стал оскорбительным. 
Однако мы знаем, что к началу Х1Х века слово ‘негр’ уже стало достаточно распространённым 
оскорблением. В 1837 году в книге «Положение цветных людей в США и предвзятость, прояв-
ляемая по отношению к ним» Хосе Истон отметил, что «негр» − это «уничижительный термин, 
используемый для того, чтобы выразить своё презрение [к чернокожим] как к низшей расе... Сам 
термин звучал бы совершенно безобидно, если бы использовался только для различения классов; 
но он не используется с этой целью... он используется с целью оскорбления» (перевод наш – Т.Ф., 
Т.А., А.К.). В этой статье Рендалл Кеннеди также ссылается на высказывание Лангстона Хьюза, ко-
торый в своих мемуарах под названием «Большое море» (1940 г.) отмечает, «что само слово ‘негр’ 
для афроамериканцев − как красная тряпка для быка» (перевод наш – Т.Ф., Т.А., А.К.). Лангстон 
Хьюз также подчёркивает, что зачастую неважно, чем обусловлено использование этого слова − 
афроамериканцы в принципе не хотят видеть его ни в текстах книг, ни в сценариях, даже если 
автором книги или сценария является афроамериканец.

Тем не менее, несмотря на то, что данный термин зафиксирован как дисфемизм в словаре 
(в Кембриджском словаре уже само определение слова nigger указывает на дерогативный харак-
тер этого слова: “Nigger − an extremely offensive word for a Black person” / «Nigger – крайне оскорби-
тельное слово, обозначающее чернокожего человека» (перевод наш – Т.Ф., Т.А., А.К.)), а также яв-
ляется дисфемизмом в общепринятом понимании, в некоторых контекстах и при определённых 
обстоятельствах его коннотативное значение может меняться. 

Варьирование оценочного значения слова nigger на оси эвфемия – дисфемия эксплицитно 
проиллюстрировано в статье Дика Грегори, афроамериканского активиста, борца за права черно-
кожих. Грегори является автором автобиографии под названием “Nigger” [23], которая вызвала 
волну студенческих протестов после того, как декан колледжа предложила студентам прочитать 
эту книгу. В этой статье он отмечает, что “…some students became offended when Jodi Kelly, dean of 
Matteo Ricci College, recommended Nigger to a student to read.” / ‘…некоторые учащиеся колледжа 
были оскорблены, когда Джоди Келли, декан колледжа Маттео Риччи, порекомендовала одному 
из студентов прочитать книгу «Ниггер»’ (перевод наш – Т.Ф., Т.А., А.К.). При этом Дик Грегори 
в своём обращении к студентам, которые были оскорблены словом Nigger, увидев его в назва-
нии книги, поясняет, что оно не содержит уничижительного значения, поскольку играет другую 
роль. Nigger отражает прошлый опыт писателя, когда это слово было частью его жизни: “I am not 
offended by Dean Kelly’s use of the word nigger. In fact, I am pleased that she has the foresight to want 
to give these young men and women the knowledge, insight and experience of a civil rights activist that 
might just help them understand life a little better. I am disappointed that they seemed to have stopped 
at the title instead of opening the book and reading its contents. Years ago my mama told me, Son, sticks 
and stones can break your bones, but names will never hurt you. I grew up thinking that Richard was 
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what they called me at home, but my real name was Nigger. That’s why I named my autobiography Nigger, 
because it only echoes what they called me − it doesn’t define who I am. People called me nigger in 1964 
when I marched with Martin Luther King Jr., when I sat in the Birmingham jail with him and when I 
walked across the Pettus Bridge in Selma, Ala. When I fasted for 72 days protesting the Vietnam War, 
the white folks and even some black folks said, “Look at that crazy nigger.” / ‘Меня не оскорбляет ис-
пользование слова nigger деканом Келли. На самом деле, я рад, что она проявила дальновидность, 
воспитывая понимание и передавая этим молодым людям знания и опыт борца за гражданские 
права, которые могли бы помочь им лучше понять жизнь. Я разочарован тем, что они, кажется, 
остановились на названии вместо того, чтобы открыть книгу и прочитать её содержание. Много 
лет назад моя мама сказала: «Сынок, палки и камни могут сломать тебе кости, но слова никогда не 
причинят тебе вреда». Я рос, думая, что Ричард – это то, как меня зовут дома, но моё настоящее 
имя было Ниггер. Вот почему я назвал свою автобиографию «Ниггер»: потому что это слово всего 
лишь эхо того, как «они» меня называли; оно не определяет, кто я есть. Меня называли ниггером 
в 1964 году, когда я маршировал с Мартином Лютером Кингом-младшим, когда я сидел с ним 
в тюрьме Бирмингема и когда я шёл по мосту Петтуса в Сельме, штат Алабама. Когда я голодал 
72 дня в знак протеста против войны во Вьетнаме, белые люди и даже некоторые чёрные говори-
ли: «Посмотрите на этого сумасшедшего ниггера»’ (перевод наш – Т.Ф., Т.А., А.К.).

Примечательно, насколько эксплицитно в данном контексте актуализируется оппозиция 
«свой − чужой»: they called me; people called me nigger. Именно так автора называли «чужие» во 
время акций протеста, и здесь слово nigger выступает в роли дисфемизма, отрицательная оценоч-
ность которого усиливается за счёт лексемы crazy и указательного местоимения that, выполняю-
щего функцию дистанцирующего маркера. В то же время, столкнувшись с проявлением нетер-
пимости в отношении названия книги, Грегори призывает читателей переосмыслить это слово, 
и в следующем абзаце пишет: “I have frequently said that sometimes black folks focus on the wrong 
injustices.” / ‘Я часто говорил, что иногда чернокожие обращают внимание не на те проявления 
несправедливости, которые в действительности заслуживают внимания’ (перевод наш – Т.Ф., 
Т.А., А.К.). Таким образом, в макроконтексте nigger актуализирует значения с разным оценочным 
знаком – от отрицательного (студенты воспринимают его исключительно как пейоратив – “some 
students became offended”) до нейтрально-положительного – “I am not offended; I am pleased.”

Аналогично проявляется оценочность и в другой статье, где слово Nigger актуализирует как по-
ложительную, так и отрицательную оценочность. Автор статьи (также афроамериканец) обраща-
ется к историческому контексту, вспоминая времена рабства в Америке: “The way the negroes were 
separated was not House and Field Negroes. They were separated as Good or Troublesome Niggers. See, 
the good negroes bought into the concept and ideology of the enslavers and wanted to get others to accept 
the condition as normal. Then you had the troublesome nigger, who was always resisting and looking for 
his freedom and independence. What confused the human traffickers was the sophisticated Nigger who 
posed as a good nigger, but all the time was plotting and scheming for freedom and independence” [12]. / 
‘Чёрных разделяли не на «домашних» [работающих в домах рабовладельцев] и «полевых» негров 
[работников плантаций]. Их разделяли на «хороших» или «проблемных» ниггеров. «Хорошие» 
негры принимали идеологию рабовладельцев и стремились убедить других смириться с этим 
положением. В то же время существовали «проблемные» негры, которые постоянно сопротив-
лялись угнетению и искали свободы и независимости. Особенно смущали торговцев людьми те 
умные негры, которые выдавали себя за «хороших», но на самом деле втайне строили планы по 
освобождению и обретению независимости’ (перевод наш – Т.Ф., Т.А., А.К.).

В этом коротком отрывке слово Nigger меняет оценочный знак в зависимости от того, кому 
принадлежит высказывание. В первых предложениях Nigger напоминает о временах рабства, ког-
да это слово служило инструментом унижения, и в таком контексте оно как бы не принадлежит 
автору – так говорили рабовладельцы о чернокожих. Nigger здесь безусловно наделено отрица-
тельной оценочностью и представляет собой дисфемизм. Именно поэтому Good и Troublesome 
написаны с большой буквы, это своего рода эквивалент кавычкам, которые указывали бы на ци-
тирование. Кроме того, большая буква здесь является маркером противоположного значения 
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(«хороший ниггер» в данном случае – «послушный» работник, тот, кто охотно следует принципам 
рабовладельческого строя, а «проблемный ниггер» – «свободолюбивый» человек, противостоя-
щий рабству). В то же время далее мы видим, как слово переосмысливается и теряет отрицатель-
ный знак – sophisticated Nigger («умный ниггер») уже окрашено положительной оценочностью, 
когда «умный» означает «свободолюбивый и действующий во имя свободы и независимости». 
Лексема больше не является дисфемизмом и смещается по оси «дисфемия – эвфемия» в сторону 
эвфемии. 

Ещё одним любопытным примером изменения оценочного знака дисфемизма стала надпись 
на футболке чёрного цвета, выставленной на продажу на маркетплейсе: “This shirt is allowed to say 
NIGGER because it’s black” [26]. / Эта футболка может говорить ‘ниггер’, потому что она чёрная’ 
(перевод наш – Т.Ф., Т.А., А.К.). С одной стороны, эта надпись провокационна, но вместе с этим её 
можно расценить как форму солидарности среди афроамериканцев. В этом контексте слово nigger 
становится своеобразным символом, который принадлежит «своим» и не принадлежит «чужим». 
Можно также предположить, что потенциальными покупателями этого товара на маркетплейсе 
TALP (T-shirt at Low Price), где можно приобрести подарки с забавными надписями по низким 
ценам, будут именно афроамериканцы, для которых подобная надпись представляет интерес и 
звучит шутливо, а не обидно [27]. В таком контексте Nigger теряет дисфемистический характер и 
становится маркером «своих» [24]. 

 Примером смены оценочного знака узуального дисфемизма служит также высказывание из 
комментария в чате, посвящённом одному из эпизодов мультсериала “The Boondocks» («Гетто»): 
“When it comes to this argument, I only got one thing to say: what’s good y’all, you niggas is makin a 
whole lotta noise.” / ‘Когда дело доходит до этого спора, мне одно хочется сказать: «Всем привет, 
вы, ребята, поднимаете слишком много шума»’ (перевод наш – Т.Ф., Т.А., А.К.). Сериал, о кото-
ром идёт речь в чате, рассказывает о жизни двух чернокожих братьев, которые переезжают из 
неблагополучного района в пригород, преимущественно населённый белыми. Поскольку цити-
руемый пост заканчивается словами “oh and black power” / ‘да здравствует чёрная сила’ (перевод 
наш – Т.Ф., Т.А., А.К.), можно предположить, что автор этого поста афроамериканец, как, видимо, 
и остальные участники дискуссии. Таким образом, слово niggas употребляется в качестве обраще-
ния «своего» к «своим». Более того, автор высказывания и его адресаты являются, судя по всему, 
членами одного фан-клуба, то есть объединены не только по этническому признаку, но их также 
связывают общие интересы, из чего можно с уверенностью заключить, что в данном контексте 
слово niggas полностью лишено отрицательного смысла, приобретает эвфемистический характер 
и становится маркером группы «своих». 

Интересно отметить, что в рэп-дискурсе, основателями которого по праву считаются афро-
американцы, слово nigger практически всегда приобретает положительную коннотацию. Так, 
в композиции американского рэпера Канье Уэста под названием “Niggas in Paris” [25] / ‘Ниггеры 
в Париже’ выражение nigga не имеет отрицательной коннотации, а, наоборот, восхваляет как ис-
полнителя, так и его друзей: What’s Gucci my nigga? || What’s Louis my killa? Герой композиции, 
аффроамериканец по происхождению, обращается к «своим» друзьям, рассказывая слушателю 
об их общем пути к славе и к роскошному образу жизни, который они ведут в Париже. Канье 
Уэст упоминает дорогие бренды (Gucci, Louis / Louis Vuitton, Rolleys / Rolex watches), являющиеся 
атрибутами их богатой жизни, что свидетельствует о том, что он гордится своими достижения-
ми и достижениями «своих». Примечательно, что лингвистические параметры контекста также 
создают положительную коннотацию слова nigga – например, притяжательное местоимение my 
свидетельствует о принадлежности автора к группе niggas, являющимися адресатами этой песни. 
Таким образом, слово nigga приобретает эвфемистическое значение в этом контексте.

Аналогично слову nigger возможность изменения оценочного знака, обусловленная контек-
стом, обнаруживается у узуального дисфемизма cripple (калека). В словарной дефиниции Кем-
бриджского словаря cripple также определяется как «an extremely offensive word for a person whose 
legs or arms do not work in the usual way» / ‘крайне оскорбительное слово для человека, имеющего 
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проблемы со здоровьем’ (перевод наш – Т.Ф., Т.А., А.К.)) и воспринимается обществом как непри-
емлемое. Тем не менее, как и в случае с лексемой nigger, люди с ограниченными возможностями 
сохраняют за собой право употреблять cripple, говоря о себе и подобных себе, более того, инкор-
порируя в значение слова коннотации уважения к представителям этой группы и принятия инва-
лидности как таковой. Положительная оценочность этого слова проявляется в различных видах 
дискурса, в частности, в медийном. Ниже приведён отрывок из обсуждения в социальной сети 
допустимости использования cripple в речи: “Hi! Physically disabled here. I use the term crippled as a 
description of myself, I feel it quite strongly in my identity. I like it more than the term disabled because 
it encapsulates more of my experience, as disabled is very broad and could be a vast variety of different 
conditions. I am crippled. It’s helped lots for me for embracing my disability as my identity, as I’m not 
ashamed to be crippled” [20] / ‘Всем привет! Я – человек с инвалидностью. Я использую термин ‘ка-
лека’ для описания себя, я ощущаю его как часть своей идентичности. Он мне нравится больше, 
чем термин ‘инвалид’, потому что отражает больше моего опыта, а ‘инвалид’ – это очень широ-
кое понятие, которое может включать в себя огромное количество разных состояний. Я – кале-
ка. И это слово мне очень помогло принять инвалидность как часть моей личности, потому что 
я не стыжусь быть калекой’ (перевод наш – Т.Ф., Т.А., А.К.).

Автор с первых слов заявляет, что является человеком с ограниченными возможностями: 
«Я – человек с инвалидностью». Такая самоидентификация представляет собой важный элемент 
высказывания, поскольку определяет круг допустимых языковых средств, наделяя говорящего 
правом использовать выражение cripple – ведь о себе так говорить можно. Автор поста также 
пытается наполнить слово cripple положительным смыслом, нейтрализуя заключённую в нём 
стигматизацию: “… I’m not ashamed to be crippled.” / «…[Я] не стыжусь быть калекой». В то же 
время, поскольку сообщение опубликовано на форуме под названием Disability / Инвалидность, 
оно предположительно адресовано людям с ограниченными возможностями, то есть «своим». 
Таким образом, cripple в данном макроконтексте теряет свой дисфемистический характер, стано-
вясь маркером «своих».

Следующий пример также является иллюстрацией того, как в экспериенциальном макрокон-
тексте происходит утрачивание узуальным дисфемизмом своей отрицательной оценочности. 
Пенни Пеппер, человек с ограниченными возможностями, поэт, прозаик и активист, написала 
стихотворение, которое призвано изменить мнение читателя об инвалидах:

We don’t look like the king and queen of this, or any land,
But we’re staying and we’re shouting, sat firm to take a stand.
There’s deaf, there’s blind, there’s wailers, the war-hacked with their sticks 
We gather at old Cripplegate for a morsel by its bricks.
….
We are no bland homogeny – accept and celebrate.
Come to Cripplegate, come to Cripplegate, to my Cripplegate Town [14]. 

У нас совсем не королевский вид,
Но мы стоим и мы кричим, готовые отстаивать своё.
Глухие, слепые, вопилы и искалеченные войной с костылями в руках,
Мы собираемся у старого Крипплгейта, чтоб урвать крохи у его стен.
….
Мы не безликая однородная масса – принимайте и прославляйте нас.
Приходите в Крипплгейт, приходите в Крипплгейт, в мой город Крипплгейт
(перевод наш – Т.Ф., Т.А., А.К.).
Посредством метафоры о городе Крипплгейт и его жителях автор стремится создать образ 

людей, несчастных и отверженных обществом, и призывает признать и принять их во всем их 
разнообразии. Местоимение we / мы, повторенное многократно, выступает в роли маркера «сво-
их» – это стихотворение написано от лица всего сообщества людей с инвалидностью. В то же 
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время, в стихотворении присутствуют и «чужие», к которым обращён призыв, выраженный гла-
голами повелительного наклонения: accept and celebrate // сome to Cripplegate. Несмотря на то, что 
высказывание обращено за пределы «своей» группы, автор использует слово cripple в составе не-
ологизма Cripplegate, названия вымышленного города. И можно было бы предположить, что оно 
носит провокационный характер, но в одной из своих статей Пенни Пеппер пишет: “I’ve called 
myself a crip for a long time. We activists use the word among ourselves. We own it, we debate it, which 
is the healthiest approach on our journey” [21] / «Я давно называю себя «калекой». Мы, активисты, 
используем это слово между собой. Мы владеем им, мы спорим о нём, и это самый здоровый под-
ход на нашем пути» (перевод наш – Т.Ф., Т.А., А.К.).

Цитируемый отрывок демонстрирует, что употребление crip (сокр. от cripple) не табуируется, 
а напротив, приветствуется. В то же время, высказывание We own it / Мы владеем им указывает 
на границы группы, внутри которой действует данная норма, а поэтому cripple перестаёт быть 
оскорбительным, если используется «своими». Более того, оно обретает положительную оценоч-
ность, которая усиливается прилагательным в превосходной степени the healthiest. «Своих» на-
деляют правом произносить это слово, которое становится неким способом самоутверждения. 

Подводя итог анализа функционирования узуальных дисфемимов в процессе коммуникации, 
представляется важным подчеркнуть, что именно эксплицитный характер высказываний позво-
ляет сделать вывод о том, что они теряют дерогативность, если сам автор высказывания отно-
сит себя к той группе, которую данный дисфемизм номинирует. Например, в афроамериканском 
сообществе слово nigger иногда используется как форма самопринятия и переосмысления исто-
рического унижения. В таких случаях оно может служить средством сплочения внутри группы 
«своих». Подобным образом слово cripple, имеющее закреплённую в словаре негативную конно-
тацию, демонстрирует изменения в значении. Хотя оно традиционно считается оскорбительным 
по отношению к людям с ограниченными возможностями, в некоторых контекстах его исполь-
зование может быть оправдано, так как оно помогает им обозначить их позицию и права. Так, на 
примере функционирования словарных дисфемизмов можно увидеть, как восприятие слова или 
выражения может меняться в зависимости от социального и культурного контекста.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Применение этнометодологического подхода при анализе функционирования узуальных дис-
фемизмов в определённом контексте позволяет сделать вывод о том, что именно контекст вы-
сказывания влияет на интерпретацию значения слов и выражений. В частности, словарные дис-
фемизмы могут изменять свои коннотации в зависимости от социального окружения и группы, к 
которой принадлежит коммуникант. Важно отметить, что такие дисфемизмы, как nigger и cripple, 
могут приобретать положительные или нейтральные коннотации, если они используются пред-
ставителями одной и той же группы. 

Исследование показывает, что нейтрализация или даже эвфемизация дисфемизмов происхо-
дит в ситуациях, когда автор и адресат высказывания имеют общую идентичность. Это может 
происходить в различных типах дискурса − от общественно-политического до автобиографиче-
ского и медийного. В каждом из этих случаев именно контекст влияет на трактовку дисфемизма. 
Так, например, в автобиографическом дискурсе узуальные дисфемизмы могут использоваться 
автором для передачи личного опыта, и даже если этот опыт был негативен, дисфемизм может 
иметь нейтральную или положительную коннотацию для самого автора.

Таким образом, можно сделать вывод о контекстуальной обусловленности икс-фемии, что, в 
свою очередь, говорит о необходимости учитывать не только лексическое значение слов, но и со-
циальные, культурные и исторические факторы, которые влияют на их интерпретацию. Именно 
поэтому язык, являющийся частью культурных и социальных реалий общества, важно рассма-
тривать как динамический феномен и как взаимодействие (languaging).
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Следует также отметить, что использование дисфемизмов может быть частью процесса само-
идентификации группы. Когда члены группы используют термины, которые традиционно счи-
таются оскорбительными, это может служить способом сплочения внутри группы и заявления о 
своих правах. В этом смысле язык становится важным инструментом не только коммуникации, 
но и социальной идентичности.

© Т.А. Фомина, Т.В. Алиева, А.Б. Корницкая, 2025
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