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Abstract. The article discusses the semantic and stylistic status of the English language words and word
combinations nominating a representative of the Negroid race. The authors also searched for functional analogs of
these designations in the modern Russian language. The research is based on the English-language and Russian-
language explanatory dictionaries. The decision to study this semantic group is due to its direct relation to the first
politically correct euphemisms. The relevance of the work is associated with researchers’ increased interest in
politically correct vocabulary and insufficient attention to the specifics of its use in scientific discourse. The authors
attempt to provide a preliminary classification of lexical units with regard to the scientific discourse, considering
their presence or absence in the selected explanatory dictionaries, as well as stylistic notes and comments. It is
recommended to assign each studied designation to one of three categories in view of its supposed compatibility
with the scientific discourse: 1) lexical units that can be used as common words and word combinations; 2) lexical
units which need to be clarified or justified within the given work; 3) lexical units not recommended for such texts.
Further research assumes a more detailed justification and possible refinement of the presented classification
within a separate scientific paper.
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Аннотация. В статье охарактеризован семантико-стилистический статус лексических единиц англий-
ского языка, обозначающих представителя негроидной расы, и проведен поиск аналогов данных номина-
ций в современном русском языке. Исследование осуществлено на базе англо- и русскоязычных толковых
словарей. Актуальность работы связана с повышенным исследовательским интересом к политкорректной
лексике при недостаточном внимании к специфике ее функционирования в научном дискурсе. Авторы
предложили классификацию обозначающих представителя негроидной расы слов и словосочетаний при-
менительно к научному дискурсу, построенную с учетом их наличия или отсутствия в используемых
словарях, принимая во внимание комментарии и стилистические пометы. И.С. Самохиным установлено,
что универсально приемлемыми номинациями людей, относящихся к негроидной расе, являются слово-
сочетание a black person и существительное негр. Н.В. Никашиной выявлены другие английские обозна-
чения и их русские аналоги, допустимые, в частности, в научном дискурсе: a representative of the Negroid
race и представитель негроидной расы, a person with black or dark brown skin и чернокожий человек.
Т.Г. Станчуляк определены номинации, неуместные в научном дискурсе: (a) black, colo(u)red, (a) Negro,
(a) non-white и субстантивированное прилагательное чернокожий.

Ключевые слова: политкорректность, научный стиль, толковый словарь, эвфемизм, представитель
негроидной расы.
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Введение

Идеология толерантности – терпимости
«к чужим мнениям, верованиям, поведению»
(Комлев, с. 357) – вызывает устойчивый ин-
терес представителей гуманитарного знания:
философов, социологов, культурологов, поли-
тологов, правоведов, историков, лингвистов.
Однако, по-видимому, не будет преувеличени-
ем сказать, что данная система взглядов ас-
социируется в первую очередь с ее лингвис-
тической составляющей, для обозначения ко-
торой, как правило, используется термин по-
литкорректность / political correctness [Тер-
Минасова, 2008; Ушакова, 2011; Шарапова, Ко-
бенко, 2014; Hughes, 2015; Kay, Kurthen, 1995;
Visson, 2013]. Авторы статьи будут верны этой
традиции с учетом того, что понимание по-
литкорректности как языковой стороны толе-
рантности доминирует в русскоязычной спра-
вочной литературе различной направленнос-
ти. В «Большой актуальной политической эн-
циклопедии» данный феномен трактуется как
«культурноповеденческая и языковая тенден-
ция, нацеленная на замену устоявшихся тер-
минов, могущих задеть чувства и достоинство
того или иного индивидуума, эмоционально
нейтральными и/или положительными эвфе-

мизмами» [Большая..., 2009, с. 242]. В «Сло-
варе иностранных слов» отмечается, что по-
литкорректность «имеет дело не столько с со-
держанием, сколько с символическими обра-
зами и корректировкой языкового кода» (Ком-
лев, с. 279).

Роль политкорректности оценивается
неоднозначно. Однако в большинстве публи-
каций этому явлению дается негативная оцен-
ка (см., например: [Ионин, 2009; 2017; Кораб-
лева, 2013; Шаров, 2019; O’Neill, 2011;
Seigenthaler, 1993; и др.]). Например, В.Н. Ко-
раблева считает, что такая «социальная прак-
тика» имеет цель ликвидировать языковые
средства, позволяющие обсуждать те или
иные общественные проблемы [Кораблева,
2013]. Схожей точки зрения придерживается
Л.Г. Ионин, сравнивающий политкорректность
с оруэлловским «новоязом» (Newspeak). Ав-
тор подчеркивает, что табуирование опреде-
ленной лексики и навязывание другой, якобы
более точной, всегда было характерно для
репрессивных политических режимов, стре-
мящихся к формированию у граждан или под-
данных «правильного» мировоззрения [Ионин,
2009, с. 248–249].

По мнению ряда ученых, цели сторонни-
ков политкорректности соответствуют идеа-
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лам толерантности, декларируемым в СМИ
и международных манифестах, или, по край-
ней мере, не вступают с ними в принципиаль-
ное противоречие [Жерновая, Петрукович,
2016; Кронгауз, 2018; Муллагалиева, 2012; Тер-
Минасова, 2008]. Однако многие из этих ав-
торов отмечают, что создаваемые эвфемиз-
мы не всегда удачны. В качестве иллюстра-
ции О.Р. Жерновая и Л.А. Петрукович приво-
дят такие конструкции, как negative patient
care outcome / отрицательный результат
заботы о пациентах (в значении «умершие
в больнице»), substance abuse survivors / пе-
режившие злоупотребление веществом
(в значении «алкоголики»), persons with
difficult-to-meet needs / люди с потребнос-
тями, которые трудно принять (в значении
«серийные убийцы») [Жерновая, Петрукович,
2016]. Первый пример даже упомянут в сло-
варе политически корректной лексики Г. Бир-
да и К. Серфа (Beard & Cerf). В монографии
Л.К. Муллагалиевой приводится список подоб-
ных номинантов (к сожалению, только в пере-
воде): вербально одаренный (о болтуне), аль-
тернативная зарплата (о взятке), ограни-
ченная потребность в труде (о лени) и т. д.,
а также упоминается решение Госдепарта-
мента США заменить в официальных блан-
ках существительные Mother и Father номи-
нантами Parent 1 (родитель № 1) и Parent 2
(родитель № 2) [Муллагалиева, 2012, с. 129].

Политкорректность также подвергают
критике за излишнюю директивность, навязы-
вание языковых норм. Отмечается, что та-
кой подход противоречит либеральному, созер-
цательно-описательному отношению к языку,
которое укоренилось в Великобритании и
США [Бойко, 2017, с. 13; Rossiter, 2020;
Shunnaq et al., 2018]. В этих странах нет спе-
циальных учреждений, официально занимаю-
щихся языковым планированием на государ-
ственном уровне. Употребление национально-
го языка традиционно курируют редакторы,
педагоги, составители справочной и учебной
литературы – энтузиасты с правом «рекомен-
дательного голоса». В странах, где сложилась
противоположная традиция, политкорректная
лексика распространяется не столь стреми-
тельно, но даже в таких условиях этот про-
цесс имеет стабильный и, вероятно, необра-
тимый характер. Например, в России слово

инвалид постепенно вытесняется эвфемизма-
ми человек с инвалидностью и человек с
ограниченными возможностями здоровья,
слово старик – словосочетанием лицо пожи-
лого возраста и т. д. Аналогичная ситуация
наблюдается и во Франции, где на страже чи-
стоты языка стоит облеченная властными
полномочиями l’Académie française.

Вызывает обеспокоенность то обстоя-
тельство, что политкорректность навязывает
обществу активное употребление неологиз-
мов, еще не включенных ни в один автори-
тетный и/или общеизвестный словарь. Ис-
пользование такой лексики органично для раз-
говорного, публицистического и художествен-
ного стилей. Однако в рамках двух других
стилей – научного и официально-делового –
ее следует применять с большой осторожно-
стью. Употребление слов и словосочетаний,
значения которых не закреплены в словарях,
может негативно отразиться на точности пе-
редаваемой информации – характеристике,
имеющей ключевое значение для данных раз-
новидностей литературного языка. Кроме
того, научный и официально-деловой дискур-
сы не допускают употребления отрицательно
окрашенной лексики – в частности, эвфемиз-
мов, затронутых процессом дисфемизации
(если речь не идет о примерах или прямых
цитатах). В связи с этим представляется зна-
чимым классифицировать политкорректные
обозначения представителей негроидной расы
в научном дискурсе с учетом фиксации в тол-
ковых словарях, наличия стилистических по-
мет и комментариев.

Материал и методы

В данной работе охарактеризован семан-
тико-стилистический статус лексических еди-
ниц, номинирующих представителей негроид-
ной расы в современном английском языке и
осуществлен поиск функциональных аналогов
этих обозначений в современном русском язы-
ке. Решение исследовать эту семантическую
группу обусловлено тем, что первые полит-
корректные эвфемизмы относятся именно к
ней. Кроме того, этой лексической группе уде-
ляется особое внимание в научной литерату-
ре, однако большинство опубликованных ра-
бот затрагивают употребление соответству-
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ющей лексики в разговорной речи и публици-
стике [Бондаренко, 2016; Brown, 2019; Langton,
Haslanger, Anderson, 2012; и др.]. Труды, по-
священные ее использованию в научном дис-
курсе, единичны, несмотря на богатый мате-
риал – большое количество социологических,
культурологических и других текстов о черно-
кожем населении отдельных стран и регионов.

Исследование проводится авторами ста-
тьи на базе следующих словарей: «Cambridge
Dictionary» (CD), «Longman Dictionary of
Contemporary English» (LDCE), «Macmillan
Dictionary» (MD), «Merriam-Webster Dictionary»
(MWD), «Oxford Advanced Learner’s Dictionary»
(OALD), а также «Большого толкового сло-
варя русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова,
«Большого универсального словаря русского
языка» под ред. В.В. Морковкина, «Новейше-
го большого толкового словаря русского язы-
ка» под ред. С.А. Кузнецова, «Толкового сло-
варя современного русского языка» В.В. Ло-
патина и Л.Е. Лопатиной и «Толкового слова-
ря русского языка» С.И. Ожегова под ред.
Л.И. Скворцова (мы обозначаем эти словари
как базовые, чтобы отделить их от других
изданий данного типа, использованных при
написании статьи). Отдельные авторитетные
труды – «Академический толковый словарь
русского языка» под ред. Л.П. Крысина, «Ак-
тивный словарь русского языка» под ред.
Ю.Д. Апресяна и «Большой академический
словарь русского языка» под ред. А.С. Гер-
да – не были использованы в связи с тем, что
на данный момент они опубликованы в непол-
ном виде. Например, доступен том «Большо-
го академического словаря русского языка»
со словом негр 2, но не изданы тома с корре-
лирующими словами темнокожий и черно-
кожий. Трехтомный «Современный толковый
словарь русского языка» Т.Ф. Ефремовой
(2005–2006, 2015) не доступен для читателей,
а положенный в его основу «Новый толковый
словарь русского языка» того же автора (2000)
может содержать устаревшую информацию.

В статье не рассматривались номинан-
ты, относящиеся к сленгу, жаргону и другим
разновидностям сниженной лексики (включая
даже слово (an) ebony (русский эквивалент
отсутствует) – семантически четкое, освоен-
ное англоязычными культурами и имеющее
положительные коннотации). Полагаем, что

невозможность их использования в авторской
научной речи очевидна не только для лингви-
стов, но и для всех образованных носителей
английского и русского языков.

Каждое исследованное обозначение
предлагается отнести к одной из подгрупп с
учетом его потенциального употребления в на-
учном дискурсе: 1) номинанты, являющиеся
общеупотребительными (нейтральными или
книжными); 2) номинанты, использование ко-
торых возможно только при наличии коммен-
тария (пояснения значения, обоснования упот-
ребления в данной работе и т. д.); 3) номи-
нанты, не рекомендованные для использова-
ния в научных и официально-деловых текстах
(обидные, разговорные и т. д.). Авторы также
уделяют внимание русским словам, которые
не обозначают чернокожих людей, но могут
быть ошибочно использованы в данном значе-
нии из-за сходства с английскими словами (на-
пример, при переводе научной статьи). Подчер-
кнем, что предлагаемая классификация распро-
страняется только на авторскую научную речь,
поскольку в примере и прямой цитате может
использоваться любая лексика, в том числе ос-
корбительная и табуированная.

Обязательным условием для включения
слова или словосочетания в первую подгруппу
является его фиксация как минимум в одном
базовом словаре (для слов и простых словосо-
четаний – в виде отдельной статьи; для слож-
ных словосочетаний – внутри определения, при-
мера или комментария). Лексическая единица,
рассматриваемая как табуированная или оскор-
бительная хотя бы в одном базовом словаре,
автоматически попадает в третью подгруппу.
Кроме того, учитываются семантические и
стилистические нюансы, а также факторы, ко-
торые могут не отражаться в справочной ли-
тературе: лексическая сочетаемость, форми-
рование ассоциативного ряда и др.

Предлагаемая классификация имеет
предварительный характер и допускает воз-
можную доработку в рамках отдельной науч-
ной статьи.

Результаты и обсуждение

В данном разделе исследуется потенци-
ал использования популярных обозначений,
применяемых к чернокожим людям, в англий-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2022. Vol. 21. No. 2 103

И.С. Самохин, Н.В. Никашина, Т.Г. Станчуляк. Номинации представителей негроидной расы

ском и русском языках. Лексические едини-
цы, созданные или «активированные» для
вытеснения слова (a) Negro, рассматрива-
ются в алфавитном порядке. В соответствии
со словарным принципом англоязычные су-
ществительные и все русскоязычные номи-
нанты приводятся в единственном числе,
хотя в научном дискурсе множественное
число для них более характерно. Получен-
ные результаты могут использоваться при
написании научных текстов и подготовке
выступлений; при переводе статей с англий-
ского языка на русский (и наоборот); при
работе над двуязычными, толковыми и си-
нонимическими словарями.

Слово (a) Negro, которое давно избега-
ют использовать авторы текстов различных
функциональных стилей, не следует употреб-
лять и в авторской научной речи. Во всех ба-
зовых словарях оно приводится как «offensive»
(«обидное»), «often offensive» («часто обид-
ное») или «sometimes offensive» («иногда обид-
ное») (перевод авторов статьи. – И. С., Н. Н.,
Т. С.); в большинстве – как устаревшее (CD;
LDCE; MWD; OALD). Те же стилистические
пометы имеет однокоренное прилагательное
negroid. Ситуации, в которых данные слова
(и производные от них) не воспринимаются
как обидные, – это разговор двух негров, об-
щение негра и белого, являющихся близкими
друзьями, а также самообозначение [Allan,
2016; Rahman, 2012; Whaley, 2005]. Эти ситу-
ации не имеют отношения к научному дискур-
су. Однако лексическая единица Negro вхо-
дит в целый ряд закрепившихся названий:
Negro Fort, Negro Lake, Negro Mountain, The
Negro Labor Committee, The Negro Motorist
Green Book, The Negro Project и многих дру-
гих. Они представляют собой исключение,
хотя в последнее время наметилась тенден-
ция к появлению вариантов, учитывающих
требования политкорректности: African Fort,
African-American spirituals, The United Fund
(вместо The United Negro College Fund) и т. д.

Русское существительное негр, пред-
ставленное в четырех базовых словарях из
пяти (Кузнецов, с. 617; Лопатин, с. 382; Оже-
гов, с. 610; Ушаков, с. 335), является много-
значным. В интересующем нас значении оно
не сопровождается какими-либо стилистичес-
кими пометами – и, следовательно, должно

рассматриваться как нейтральное. Это отно-
сится и к производным словам: негритенок,
негритянка, негритянский, негроид, негро-
идный. Вероятно, отсутствие у слов этого
словообразовательного гнезда устойчивых
отрицательных коннотаций связано с тем, что
российская история – в отличие от американ-
ской – не омрачена притеснением чернокожей
расы. Если речь идет о главном значении сло-
ва негр, исследователь, на наш взгляд, имеет
полное право использовать его в своем науч-
ном труде, но мы не рекомендуем употреб-
лять данное существительное при выступле-
нии с докладом в присутствии чернокожих
слушателей.

Обозначение African American / African-
American представлено в формате отдельной
статьи в четырех из пяти базовых словарей.
В каждом источнике оно истолковывается при-
мерно одинаково: «a person who lives in the US
and is a member of a race of people with dark skin
that originally came from Africa» (CD) – «чело-
век, живущий в США и являющийся предста-
вителем расы людей с темной кожей, имею-
щих африканские корни» (здесь и далее пере-
вод определений выполнен Н.В. Никашиной. –
И. С., Н. Н., Т. С.); «an American with dark skin,
whose family originally came from the part of
Africa south of the Sahara Desert» (LDCE) –
«американец с темной кожей, близкие родствен-
ники которого родились в Африке, к югу от пу-
стыни Сахары»; «an American of African and
especially of black African descent» (MWD) –
«американец африканского происхождения, осо-
бенно чернокожий»; «a person from America who
is a member of a race of people who have dark
skin, originally from Africa» (OALD) – «человек
из Америки, являющийся представителем
расы людей с темной кожей, имеющих афри-
канские корни». В трех словарях (CD; MD;
MWD) отдельные статьи посвящены соответ-
ствующим прилагательным. Отметим, что по
отношению к табуированному существитель-
ному (a) Negro это словосочетание выступает
не синонимом, а гипонимом – единицей с бо-
лее узким лексическим значением. Эвфемизм
African American обозначает лишь тех пред-
ставителей негроидной расы, которые живут в
США или родились на территории этой стра-
ны (даже для обозначения чернокожего чело-
века, проживающего в Канаде, нужно исполь-
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зовать другой эвфемизм – African Canadian,
хотя слово American имеет и широкое значе-
ние и может употребляться по отношению к
Северной, Центральной и Южной Америке).
С нашей точки зрения, данный момент нуж-
но учитывать при написании научной рабо-
ты, поскольку его игнорирование способно
привести к смысловой ошибке – и, следова-
тельно, к неверной интерпретации результа-
тов исследования.

Отдельная словарная статья посвящена
слову Afro-American только в одном слова-
ре – «Merriam-Webster Dictionary», где эвфе-
мизм представлен как абсолютный семанти-
ческий эквивалент словосочетания African
American (MWD). При этом во всех словарях
есть статья, посвященная компоненту Afro-,
который может ставиться перед любым су-
ществительным и прилагательным, обознача-
ющим расовую, национальную или этническую
принадлежность (в «Longman Dictionary of
Contemporary English» и «Cambridge Dictionary»
слово Afro-American приведено в качестве
примера как отдельное существительное
(LDCE) и в составе словосочетания Afro-
American literature (CD).

Русским языком был ассимилирован
только сокращенный вариант – Afro-
American. Слово афро[-]американец (во
множественном числе) зафиксировано в двух
словарях, вместе с толкованиями «Этнора-
совая группа негров США» (Кузнецов, с. 52)
и «Американцы (жители США) африканского
происхождения» (Ожегов, с. 58) 3. Полный ва-
риант – African American – иногда передает-
ся составным существительным африкано-
американец [Бондаренко, 2016; и др.] или
составным прилагательным африкано-
американский [Вишневский, 2004; и др.], од-
нако эти лексические единицы не зафикси-
рованы ни в одном базовом словаре. Вариан-
ты африканский американец и африканско-
американский используются еще реже и
также не упомянуты в задействованных нами
справочных изданиях.

Обратимся к эвфемизмам, основой ко-
торых является прилагательное black в зна-
чении «relating or belonging to people with black
or dark brown skin, especially people who live in
Africa or whose family originally came from
Africa» (CD) – «относящийся к людям с чер-

ной или темно-коричневой кожей либо связан-
ный с ними (особенно если речь идет о лю-
дях, живущих в Африке или имеющих афри-
канские корни)»; «belonging to the race of people
who originally came from Africa and who have
dark brown skin» (LDCE) – «принадлежащий к
расе людей, имеющих африканские корни и
темно-коричневую кожу»; «relating to black
people» – «связанный с чернокожими людь-
ми»; «belonging or relating to a race of people
with dark skin, especially people whose families
were originally from Africa» (MD) – «принад-
лежащий к расе людей с темной кожей либо
связанный с ними (особенно если речь идет о
людях, имеющих африканские корни)» или
такое же по написанию и звучанию существи-
тельное, обозначающее представителя негро-
идной расы. Прилагательное black представ-
лено как стилистически нейтральное, а суще-
ствительное – как стилистически маркирован-
ное. В «Cambridge Dictionary» оно имеет поме-
ту «offensive» (обидное, оскорбительное). Со-
ставители «Macmillan Dictionary» рекоменду-
ют избегать данного слова, поскольку оно иног-
да рассматривается как обидное. В «Merriam-
Webster Dictionary» отмечается, что существи-
тельное (a) black не имеет отрицательных кон-
нотаций лишь во множественном числе (в ко-
тором оно обычно используется применитель-
но к группе или сообществу, а не двум или трем
лицам). Таким образом, данный эвфемизм –
один из первых в языке политкорректности –
уже затронут процессом дисфемизации. По-
видимому, это слово не следует употреблять в
научных текстах (напомним, что во множе-
ственном числе его признает нейтральным
только один базовый словарь).

Важно учитывать, что применительно к
людям существительное (a) black не являет-
ся эквивалентом субстантивированного при-
лагательного черный. Использование после-
днего в авторской научной речи не только не
соответствует нормам этики и стилистики, но
и может искажать смысл высказывания: как
отмечается в лексикографических источни-
ках, носители русского языка употребляют
слово черный не по отношению к неграм, а по
отношению к приехавшим в Россию урожен-
цам среднеазиатских, кавказских и закавказ-
ских республик (Елистратов; Лопатин;
ПТСРЯ). Приблизительным эквивалентом



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2022. Vol. 21. No. 2 105

И.С. Самохин, Н.В. Никашина, Т.Г. Станчуляк. Номинации представителей негроидной расы

английского существительного (a) black выс-
тупает русское существительное черноко-
жий. В словаре С.А. Кузнецова оно марки-
руется как презрительное и иллюстрируется
таким контекстом: «Школы для чернокожих»
(Кузнецов, с. 1474).

Прилагательное чернокожий не имеет
стилистических помет и, следовательно, явля-
ется нейтральным, общеупотребительным сло-
вом, например: Чернокожее население ост-
рова, чернокожее лицо (Кузнецов, с. 1474).
Схожий статус имеет его англоязычный ана-
лог – прилагательное black, хотя составители
«Oxford Advanced Learner’s Dictionary» сове-
туют использовать его на территории Вели-
кобритании, а в США отдавать предпочтение
словосочетаниям black American и African
American (OALD). Если нет необходимости
подчеркивать гражданство или место прожи-
вания представителя негроидной расы, мы
рекомендуем использовать словосочетание
(a) black person: оно применяется для толко-
вания существительного (a) black в четырех
базовых словарях (в единственном или мно-
жественном числе) (CD; LDCE; MWD;
OALD). Словосочетание чернокожий чело-
век представляется допустимым, однако, по
нашему мнению, русское прилагательное чер-
нокожий лучше сочетается со словами, име-
ющими более узкое или более широкое значе-
ние, чем слово человек (чернокожие дети,
чернокожий президент, чернокожее насе-
ление). Вариант черный человек может зат-
руднить понимание текста, вызвав неумест-
ные ассоциации с поэмой С.А. Есенина. Та-
ким образом, прилагательное черный в зна-
чении «имеющий темный цвет кожи как при-
знак негроидной расы» (Кузнецов, 1476;
см. также Лопатин, с. 870; Морковкин, с. 1386)
желательно использовать в сочетании с гипо-
нимами (ребенок, женщина) или гиперони-
мами (раса, население). Наиболее точными
аналогами словосочетания (a) black person
являются слово негр и описательные вариан-
ты: представитель негроидной расы, пред-
ставитель чернокожего населения (Земли,
острова, страны и т. д.), человек с самым
темным типом кожи.

Словосочетание Black American в инте-
ресующем нас значении представлено в трех
базовых словарях как пример употребления

прилагательного black (CD; MWD; OALD).
Данное словосочетание является синонимом
эвфемизмов African American и Afro-
American и, следовательно, тоже выступает
гипонимом по отношению к существительным
(a) Negro и (a) black. Словосочетания черный
американец и чернокожий американец не
упомянуты в базовых словарях. Тем не менее
эти варианты иногда используются в текстах
ненаучного характера (Александров, 2017;
Млечин, 2015). На наш взгляд, их употребле-
ние в научной литературе желательно сопро-
вождать кратким комментарием.

Перейдем к обозначениям, не включаю-
щим в себя прилагательное black.

В двух базовых словарях есть статья с
существительным (a) brown в значении
«(a person) having brown skin» (CD) – «(чело-
век,) имеющий коричневую кожу», «a person
with brown skin» (MWD) – «человек с корич-
невой кожей». Слово не имеет стилистичес-
ких помет, однако номинирует не только не-
гров, но и других людей с темным типом кожи
или ярко выраженным загаром – в соответ-
ствии с определениями прилагательного
brown (MD; OALD). При этом следует при-
знать, что данное слово описывает внешность
представителей негроидной расы более точ-
но, чем (a) black (строго говоря, они имеют
не черный, а темно-коричневый цвет кожи).
На наш взгляд, существительное (a) brown
совместимо с научным дискурсом при усло-
вии уточнения специфики его использования:
1) только по отношению к неграм; 2) в связи с
отсутствием признаков дисфемизации, харак-
терных для существительного (a) black, и
меньшей цветовой условностью. Такой ком-
ментарий позволяет употреблять в тексте и
прилагательное brown (прежде всего, в слово-
сочетании (a) brown person).

Русское слово коричневый в значении
«человек негроидной расы» не зафиксирова-
но в базовых словарях (ни как отдельное при-
лагательное или существительное, ни в соста-
ве словосочетаний). Более того, в одном из
значений, зафиксированных в словаре под ред.
В.В. Морковкина, данная лексическая едини-
ца маркирует сторонников фашизма – «корич-
невой чумы» (Морковкин, с. 451).

Следующее наименование – прилага-
тельное colo(u)red – заслуживает особого
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внимания. Во всех базовых словарях оно пред-
ставлено как синоним прилагательного black
(CD; LDCE; MD) либо как его гипероним
(MWD; OALD). В последнем случае имеет-
ся в виду любой человек, не принадлежащий
к европеоидной («белой») расе. За несколько
десятилетий этот эвфемизм полностью дис-
фемизировался – и теперь является даже бо-
лее оскорбительным, чем (a) Negro, которое
он был призван вытеснить в середине XX сто-
летия. Прилагательное colo(u)red маркирует-
ся в словарях как устаревшее и обидное, при-
чем такая характеристика не сопровождает-
ся «смягчающими» наречиями often и
sometimes.  В «Longman Dictionary of
Contemporary English» данное обозначение на-
звано очень оскорбительным («very offensive»)
и табуированным («taboo») (LDCE). Состави-
тели «Macmillan Dictionary» подчеркивают
«коварство» этого слова, отмечая, что пожи-
лые представители белой расы иногда счита-
ют его нейтральным, даже вежливым (MD).
В южноафриканском варианте английского
языка прилагательное colo(u)red имеет дру-
гое значение: «of mixed race» («принадлежа-
щий к смешанной расе») (MWD), «having
parents who are of different races» («родивший-
ся от людей, которые принадлежат к разным
расам») (OALD) и т. д.

Значение лексической единицы цветной,
применяемой для характеристики человека,
соответствует гиперонимическому значению
colo(u)red в британском и американском анг-
лийском. «Цветными» называют людей, не
принадлежащих к европеоидной расе (Кузне-
цов, с. 1459; Лопатин, с. 861; Морковкин,
с. 1367; Ожегов, с. 1306) 4. Прилагательное
представлено в базовых словарях как стили-
стически нейтральное, но очень широкая се-
мантика, с нашей точки зрения, ограничивает
возможности его использования в качестве за-
мены лексических единиц, обозначающих
представителей негроидной расы.

Прилагательные dark-skinned (MWD) и
темнокожий (Кузнецов, с. 1314) также обо-
значают не только негров, но и людей другой
расовой принадлежности, включая потомков
от смешанных браков. Однако смысловой
спектр данных лексических единиц явно ýже,
чем у слова colo(u)red «цветной»: они не под-
ходят для описания внешности многих евро-

пеоидов, монголоидов и американоидов (ин-
дейцев). По нашему мнению, в научной рабо-
те прилагательные dark-skinned и темноко-
жий допустимо использовать как синонимы
прилагательных black и чернокожий, но по-
добное употребление нуждается в коммента-
рии. Например, автор может высказать со-
мнения в политкорректности слов black и чер-
нокожий, сославшись на отдельные научные
труды или публицистические материалы. Так-
же не будет излишним подчеркнуть, что лек-
семы dark-skinned и темнокожий ассоции-
руются в первую очередь именно с неграми
(поскольку относятся ко всем представителям
данной группы человечества – за исключением
альбиносов).

Прилагательное non-white и образован-
ное от него существительное употребляют-
ся по отношению к людям, не являющимся
представителями европеоидной расы. Со-
гласно «Macmillan Dictionary», данное слово
обычно считается оскорбительным, так как
в нем содержится намек на превосходство
«белой» расы над всеми остальными (MD).
Мы не рекомендуем обращаться к упомяну-
той лексеме при написании научных работ (как
и к единице небелый, отсутствующей в базо-
вых словарях).

Заключение

Авторами статьи охарактеризован се-
мантико-стилистический статус слов и сло-
восочетаний, обозначающих представителей
чернокожего населения Земли в английском и
русском языках. Предложен вариант класси-
фикации лексических единиц в рамках науч-
ного дискурса. В ходе исследования, прове-
денного на материале толковых словарей, мы
пришли к следующим выводам.

В английском языке наиболее приемле-
мым вариантом номинации людей, принадле-
жащих к негроидной расе, является словосо-
четание (a) black person: оно зафиксирова-
но во всех базовых словарях, не относится к
разговорной или субстандартной лексике и
не имеет отрицательных коннотаций. Кроме
того, представляется допустимым использо-
вать описательные варианты, основанные на
словарных определениях: a member of the
black race, a member of a race of people with
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dark skin, a member of population groups
having dark pigmentation of the skin, a person
with black or dark brown skin и т. д. Эвфе-
мизмы African American и Afro-American
предлагается использовать только по отно-
шению к чернокожим людям, родившимся
в США и/или проживающим на территории
данной страны. Семантико-стилистическим
аналогом словосочетания (a) black person
в русском языке является существительное
негр. Тем не менее его нежелательно исполь-
зовать во время публичных выступлений в
присутствии представителей соответствую-
щей расы (наряду с однокоренными словами).
Другими приемлемыми номинантами можно
считать описательные конструкции предста-
витель негроидной расы и человек, принад-
лежащий к негроидной расе, а также сло-
восочетания чернокожий человек, человек с
самым темным типом кожи и представи-
тель чернокожего населения (Земли, ост-
рова, страны и т. д.). Последние три обозна-
чения представляются оптимальными для
выступлений перед слушателями-неграми, так
как не содержат ни одного рискогенного эле-
мента: ни корня негр-, ни существительного
раса (созвучного с английским словом
(a) race – нейтральным согласно базовым сло-
варям, но неоднозначно воспринимаемым в
рамках идеологии толерантности). В целом к
существительному негр следует относиться
бережно: как мы видим, без него в русском
языке не останется универсального слова для
обозначения чернокожих людей. В английском
языке такие слова уже утрачены.

К лексическим единицам, которые мы
рекомендуем использовать лишь при условии
уточнения значения и/или обосновании исполь-
зования, отнесены (a) brown, dark-skinned и
темнокожий.

Пласт литературных слов, употребление
которых в научном дискурсе неуместно, со-
держит англоязычные номинанты (a) black,
colo(u)red, (a) Negro и (a) non-white и рус-
ское субстантивированное прилагательное
чернокожий. Слово цветной, используемое
по отношению к людям, обладает очень ши-
рокой семантикой, стилистически маркиро-
вано и поэтому имеет ограничение в упот-
реблении в научном дискурсе. Лексема ко-
ричневый не имеет значения, описывающе-

го представителя негроидной расы или дру-
гих групп человечества с темным цветом
кожи, и, кроме того, может обозначать сто-
ронников фашизма. Существительное чер-
ный чаще применяется к приехавшим в Рос-
сию уроженцам среднеазиатских, кавказских
и закавказских республик (при этом обладая
в данном значении выраженным негативным
оттенком).

Дальнейшее исследование предполагает
уточнение представленной классификации.
Планируется проанализировать случаи ис-
пользования рассмотренных обозначений в
научных работах, посвященных вопросам ра-
сово-этнической толерантности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Публикация выполнена при поддержке Про-
граммы стратегического академического лидерства
РУДН.

2 В «Большом академическом словаре русско-
го языка» приведено толкование слова негры, в це-
лом соответствующее толкованиям, представлен-
ным в базовых словарях: «народ, принадлежащий к
негроидной расе; представители этого народа»
(БАСРЯ, с. 580).

3 Согласно «Словарю эвфемизмов русского
языка» Е.П. Сеничкиной, существительное афро-
американец фиксируется как эвфемизм с начала
XXI века (Сеничкина, с. 60–61).

4 В более ранней справочной литературе –
«Новом толковом словаре русского языка» под ре-
дакцией Т.Ф. Ефремовой (2000) и «Толковом слова-
ре русского языка» под редакцией Д.В. Дмитриева
(2003) – слово цветной, употребляемое в интересу-
ющем нас значении, позиционируется как разговор-
ное и презрительное соответственно. Отсутствие по-
добных помет в базовых словарях позволяет гово-
рить о динамичном изменении стилистического ста-
туса данной лексемы, ее нейтрализации.
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