
 16 

ную лексикографическую представленность. Тем важнее проанали-
зировать практику семантизации метонимической семантики в су-
ществующих авторитетных словарях по отношению к конкретным 
типам метонимии. 

Объектом наблюдений в данном случае послужила метонимия 
сценарного типа — особый тип переноса слова и трансформации 
его лексического значения, предопределенный принципом органи-
зации знания о мире в структуре концепта-сценария. Обозначение 
одного из актов многоактного события сценарного типа выступает 
в этом случае обозначением всего события, то есть вписывается в 
логику партитивных отношений.  

Глаголы движения наиболее часто выступают в речи в этой 
функции, называя в соответствующих контекстуальных условиях 
событие в целом. Приведем примеры использования некоторых 
слов с актуализацией метонимического значения, относящегося к 
сценарному типу, из Национального корпуса русского языка: … 
закончил Костромской педагогический университет; вернулся в 
Шарью, но учителем работать не захотел — мало денег; пошел 
на «Кронастар» охранником … (Ю. Ф. Флоринская, Т. Г. Рощина. 
Жизненные планы выпускников школ из малых городов (2004) // 
«Человек», 2005); Командир Бауэрсокс до МКС четырежды летал 
на орбиту, трижды выходил в открытый космос, дважды участ-
вовал в уникальных операциях по ремонту телескопа «Хаббл» (Сер-
гей Лесков. Наш космонавт здоров, но в космос не выйдет // «Из-
вестия», 2003.01.08). 

На характер и набор сценарных действий, известных из жиз-
ненного опыта, в составе высказывания чаще всего указывает су-
ществительное в локальной позиции: лексемы завод, космос, банк, 
театр, пляж, парикмахерская, магазин, ателье, ресторан и т.п., а 
также врач, парикмахер, директор, гадалка (в конструкциях ходил 
к врачу и под.), грибы, хлеб (в конструкциях пойдем за грибами и 
под.), море, горы, Памир и т.д. (в конструкциях ездили на море и 
под.) и многие другие. 

Целью доклада является показ того, какое отражение этот тип 
значения в структуре многозначного слова получает в лексикогра-
фической практике. 

Наблюдения показали, что этот тип метонимического значения 
применительно к глаголам движения получает фрагментарное отра-
жение, при этом — неодинаково последовательное в разных слова-
рях и различающееся статусами, среди которых — отдельный ЛСВ, 
оттенок, наличие иллюстрации в ряду других. В других случаях этот 
тип значения не получает в словарном описании какого-либо следа. 
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При фиксации метонимического значения сценарного типа 
применительно к глаголам движения сложились ключевые слова 
(например, лексема посетить) и определенные формулы (напри-
мер, начать либо прекратить ту или иную деятельность), описа-
тельно представляющие разновидности сложных событий.  
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ЭКСПРЕССИВНЫЕ ЭТНОНИМЫ В РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ: ОЦЕНКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

В докладе рассматриваются результаты опроса, посвященного 
оценке и интерпретации носителями русского языка 29 экспрес-
сивных этнонимов (≈этнических пейоративов). В число интересо-
вавших нас лексем вошли следующие единицы: итальяшки, чер-
ножопые, джамшуты, негритосы, бульбаши, лягушатники, узко-
глазые, америкосы, чурки, китаезы, белые, хачики, негры, макарон-
ники, чухонцы, янки, таджики, даги, англосаксы, черные, евреи, 
хачи, армяшки, ниггеры, пиндосы, жиды, азиаты, фрицы, азеры. 
От участников опроса требовалось оценить степень своего знаком-
ства с каждой лексемой, описать, по отношению к кому она упот-
ребляется, оценить слово по шкале грубости, приписать ему при 
необходимости некоторые стилистические характеристики, а так-
же, при желании, привести дополнительную информацию об упот-
реблении лексемы. В опросе приняло участие 200 человек; допол-
нительно анализировались употребления ряда единиц в социаль-
ных медиа. 

При анализе ответов респондентов были получены следующие 
результаты: 

— Были уточнены значения ряда слов. Так, например, несмот-
ря на распространенное восприятие слов хачи и чурки как синони-
мы, обнаруживается их семантическая дифференциация: денотат 
лексемы хачи тяготеет к жителям Кавказа, тогда как денотат этно-
нима чурки размыт и примерно поровну распределен между кав-
казцами и жителями Средней Азии, хотя и с некоторым смещением 
в сторону последних. При этом лексема чурки воспринимается как 
несколько более грубая, находясь на втором месте по итогам опро-
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са (слово хачи — на четвертом), но с большим отрывом отставая от 
наиболее грубой лексемы с близким денотатом — черножопые. 

— Были обнаружены корреляции оценки с гендером и возрас-
том респондентов. Так, в абсолютном большинстве случаев жен-
щины оценивают этноним как более грубый, чем мужчины (в сред-
нем на 6,32%). Возрастные различия релевантны, например, для 
слова чухонцы, которое лучше известно людям более старшего воз-
раста (при этом в трети случаев оно оценивается как устаревшее), а 
также для лексемы негры, которая получила все пять возможных 
оценок грубости (от «совершенно нейтральная» до «максимально 
оскорбительная»), но при этом последнюю оценку выбирают наи-
более молодые участники опроса, что может интерпретироваться 
как влияние политкорректности. 

— Были обнаружены экспрессивные этнонимы с низкой оцен-
кой оскорбительности, которые, соответственно, едва ли можно 
назвать пейоративами. Так, лексемы даги и азеры по шкале грубо-
сти расположились в середине списка, а их основной стилистиче-
ской характеристикой оказалась фамильярность, что подтвердилось 
также изучением употреблений в социальных сетях и рядом интер-
вью. При этом если слово даги используют и сами дагестанцы по 
отношению к себе, то среди азербайджанцев есть как те, кто упот-
ребляет слово азеры, так и те, кто относится к нему негативно (ве-
роятно, это также коррелирует с возрастом). 

— Были обнаружены формально нейтральные этнонимы с по-
тенциалом к экспрессивному употреблению с негативной оценкой. 
Так, этноним таджики в современном употреблении часто исполь-
зуется как пренебрежительное обозначение мигрантов из Средней 
Азии без реального уточнения их этнической принадлежности. Та-
кое изменение прагматики лексемы можно назвать негативным 
сдвигом. Фиксируется и обратный процесс — реклейминг, перепри-
своение пейоратива членами группы: например, в социальной сети 
Instagram*, где редко публикуются фотографии с негативным содер-
жанием, обнаруживается около двадцати тысяч публикаций с хэште-
гами #чурка и #хач, что свидетельствует о возможности ироническо-
го употребления этих пейоративов по отношению к самим себе. 

Результаты, полученные при анализе данных опроса — как ожи-
даемое подтверждение исходных гипотез, так и ряд неожиданных вы-
водов, — могут и должны использоваться и в лексикографических 
описаниях, и в анализе дискурса, насыщенного языком вражды. 

 

                                                 
* Организация признана экстремистской на территории РФ 
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА:  

НОВЫЕ ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ  
 
Очевидные для всех экстралингвистические причины, связан-

ные с событиями, начавшимися в России 24 февраля 2022 года, ак-
туализируют в том числе для теоретиков медиа (когнитологов, сти-
листов, лингвистов) проблему осмысления новых дискурсивных 
практик, эксплицирующих сложнейший лингвистический феномен 
— российский государственный политический пропагандистский 
медиадискурс. В фокусе нашего внимания находятся пропаганди-
стские медиаформаты, которые можно охарактеризовать как при-
меры, с одной стороны, реализации принципов инфотейнмента (то 
есть подачи информации в развлекательном ключе), а с другой — 
использования приемов и средств политической сатиры, «постав-
ленной на службу» государственной политической пропаганде.  

В связи со сказанным можно сформулировать цель нашего 
доклада — сквозь призму анализа содержательных и прагмастили-
стических доминант, объективированные в устных телевизионных 
текстах ведущего программы «Международная пилорама» Тиграна 
Кеосаяна, который характеризуется нами как пропагандист-
сатирик, выявить, какие когнитивные и языковые механизмы ис-
пользуются для достижения базовой цели любого пропагандиста — 
«управление массовым сознанием, формирование и/или рефрейми-
рование картины мира массового адресата, а также формирование 
сценариев политического поведения адресата, которые не допус-
кают альтернативной точки зрения, и побуждение адресата к соот-
ветствующим политически мотивированным действиям» [1].  

В результате проведенного анализа был сделан вывод о том, 
что базовая цель ведущего программы «Международная пилорама» 
— создать образ «идеального» президента России (в программе он 
всегда именуется «начальником», который «у России один»), наде-
ленного такими концептуальными характеристиками, как «муд-
рый», «самый главный», «справедливый», «влиятельный» и т.п.  

Кроме того, очевидно, что использование приемов комического, 
иронического и сатирического в речи ведущего, в закадровых тек-


