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В лингвистической литературе последнего времени проявляется повышенный интерес к изучению 
средств подачи и интерпретации политических, экономических, социальных событий, поскольку лексические 
единицы являются катализатором и механизмом моделирования отношений в обществе. В данном контексте 
интерес представляет феномен политических эвфемизмов в СМИ. 

Выпуск новостей на ТВ и радио явля-
ется типом информационных программ, по-
скольку именно новостные тексты реализу-
ют одну из основных функций массовой 
коммуникации – информативную. Информа-
ция в новостных программах способствует 
формированию общественного мнения, что 
отмечается в словах Т.А. ван Дейка: «Задан-
ные институциональные и социальные рамки 
или структуры обеспечивают производство 
новостей, как одну из форм «конструирова-
ния действительности»[2, с. 71]. 

В работах, посвященных исследова-
нию текстов массовой информации, часто 
оперируют понятием «медиатексты» и раз-
рабатывают различные классификации. 

Интересной представляется класси-
фикация Т.Г. Добросклонской, которая вы-
деляет: 

– новости;
– информационная политика и ком-

ментарий; 
– текст-очерк, тематические материа-

лы; 
– реклама [10, с. 42].
Новостные тексты определяются как 

базовые тексты массовой информации, т.к. 
обладают устойчивыми признаками на уров-
не формата, содержания и языка [3, с. 45-60]. 

Обычно выпуски новостей выходят в 
эфир 6-8 раз в сутки продолжительностью от 
5-10 до 30-40 минут. Тайминг воскресной 

информационно-аналитической программы 
на Первом канале – 1,5 часа, «Вести неде-
ли» – 2 часа. Традиционно 30-минутная но-
востная телепрограмма построена по сле-
дующей схеме. 

1. Вступление с анонсом главных со-
бытий, подробно освещаемым в следующей 
части выпуска. 

2. Основная часть – развернутая ин-
формация с включением репортажей коррес-
пондентов, интервью участников событий. 

3. Заключительная часть, в которой
подводятся итоги,  и дается оценка освещен-
ных событий [4, с. 76]. 

Логическое построение текста скла-
дывается из речи ведущего, сообщений кор-
респондентов, прямого диалога с участника-
ми событий с помощью устойчивых связок. 
Новостной текст имеет несколько уровней 
воздействия на аудиторию: видеосюжеты, 
звуковое сопровождение и тексты, все эти 
компоненты составляют единое информаци-
онное поле на уровне формата [13, с. 112]. 

Структура текста складывается из по-
следовательно вербализированных элемен-
тов, представляющих собой ментальные 
формы хранения и структурирования знаний 
о мире. 

Как отмечают многие авторы 
(М.А. Соловьев, Е.К. Павлова, Е.В. Кипрская 
и др.), новостные программы  должны отве-
чать следующим условиям: 
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– принцип новизны; 
– принцип пространственной и пси-

хологической близости; 
– участие известной личности; 
– значимость событий;  
– человеческий фактор; 
– неожиданность события, гаранти-

рующая его показ в выпуске новостей; 
– негативный фактор.Лучшие новости 

для телевидения – плохие новости; 
– уровень языка. Новости составляют 

важную часть национального культурно-
идеологического контекста. Новостные тек-
сты характеризуются  определенной идеоло-
гической интонацией, определенными кон-
нотациями, которые используются  для ин-
терпретации информации [6, с. 18-21]. 

Выбор оценочных и экспрессивных 
единиц призван привлечь аудиторию, выра-
зить отношение к передаваемой информа-
ции. Технологии воздействия на аудиторию 
средствами «телевизионного слова» изучены 
недостаточно, хотя представляют опреде-
ленный интерес для исследователей. Телеви-
зионное слово эмоционально, экспрессивно, 
обладает оценочностью, информативностью 
и возможностью сформировать мнение в 
пользу или против анализируемых событий. 

В системе лексико-стилистических 
характеристик текста особое место занимают 
эвфемизмы. 

Исследователи медиатекста отмеча-
ют, что целью подачи информации является 
скрытое психологическое воздействие, при-
нуждение к формированию определенного 
мнения, манипуляция. 

Эвфемизмы относятся к группе эмо-
ционально-оценочной лексики, которая 
употребляется  с целью формирования у ад-
ресата заданной оценки политических реа-
лий и, следовательно, при их восприятии-
коннотативные семы играют основную роль. 

Эмоционально-оценочная лексика  
подвижна, ситуативна и неоднозначна по 

своей сути. Так, политические эвфемизмы  
изначально предназначены для частичного 
или полного сокрытия неприятной истины 
[9, с. 98-110]. 

Еще в 1971 г. американский лингвист 
Ч. Освуд отмечал: «Одни и те же партизаны 
могут называться «борцами за свободу», 
«мятежниками» или «террористами» в зави-
симости от того, кто и в каком контексте 
употребляет языковые единицы». 

Эвфемия является одним из наиболее 
эффективных средств для создания полити-
чески корректной лексики. Политический 
дискурс наиболее приспособлен для приук-
рашивания действительности и сокрытия 
действительного положения дел, т.к. тенден-
ция к эвфемизации является одной из праг-
матических закономерностей функциониро-
вания политического языка. 

Под эвфемизмами понимается уни-
версальное лингвистическое явление, кото-
рое обычно обусловливается социально-
историческими и морально-этическими нор-
мами, национальными и языковыми тради-
циями того или иного общества.  Эвфемизмы 
относятся к языковым  универсалиям, по-
скольку их употребление обусловлено нор-
мами культуры речи и языкового этикета, 
присущими целой совокупности обществ, 
которые принадлежат к одному типу культу-
ры. 

Исследователи, занимающиеся изуче-
нием политических эвфемизмов (Е.И. Шей-
гал, Е.А.Земская, Р.Водок, Л.П.Крысин, Р.Р. 
Бахем, Е.В. Кипрская), считают, что основ-
ными мотивами при создании политических 
эвфемизмов являются: необходимость ми-
нимизации проблемы в социальной или по-
литической сфере во избежание конфликта; 
использование эвфемизмов  как способа со-
хранения лица у «субъекта политики»; 
стремление завуалировать действия, нару-
шающие права человека, желание избежать 
оскорбления субъекта с более низким соци-

 



4 Докучаева Л.П. 

альным статусом или другой расовой при-
надлежности, отрицание ответственности 
вследствие перераспределения вины [6, 
с. 12]. 

Эвфемизмы представляют собой  вто-
ричные наименования и поэтому обладают 
особым семантическим наполнением. 

Термин «политические эвфемизмы» 
«коррелируются» термином «политическая 
корректность». 

Л.П.Крысин считает, что процесс эв-
фемизации характерен  для современного 
состояния языка. В его терминологии суще-
ствуют две основные сферы употребления 
эвфемизмов:  

– личная;
– социальная.
Эвфемизации подвергаются различ-

ные темы, касающиеся социальной жизни 
человека, его деятельности, отношений с 
обществом, властью. Крысин считает, что 
основными сферами социальной жизни, в 
которых используются эвфемизмы, являют-
ся: 1) дипломатия (например, «конфликт» в 
значении локальная война); 2) сфера госу-
дарственных и военных тайн и секретов 
(«изделие» в значении ракета). В общем 
плане эвфемизмы используются для смягче-
ния отрицательного или нежелательного 
значения, для политических эвфемизмов бо-
лее характерна коммуфлирующая функция; 
3) деятельность силовых ведомств (напри-
мер, «объект», «задание»); 4) сфера распре-
деления и обслуживания, например, «това-
ры повышенного спроса»); 5) отношения 
между различными национальными и соци-
альными группами («лица кавказской на-
циональности»); 6) некоторые виды непре-
стижных профессий («оператор на бойне») 
[7, с. 28-49]. 

Основная цель процесса эвфемиза-
ции – избежать коммуникативных конфлик-
тов, завуалировать или намеренно исказить 

информацию о реальных событиях или фак-
тах. 

В данном контексте выделяется пласт 
эвфемизмов, используемый, по определению 
Н.П.Араповой, «с целью вуалирования, ка-
муфляжа  существа дела», так называемые 
политические эвфемизмы, цель которых, по 
определению И.П.Гальперина, «обмануть 
общественное мнение и выразить что-либо 
неприятное более деликатным способом». 
Исследователи феномена политических эв-
фемизмов (Е.К.Павлова, В.П. Москвин, 
Г.А. Заварзина, Л.П.Крысин, Е.В.Кипрская) 
считают, что основной целью создания по-
литических эвфемизмов является нейтрали-
зация истинного смысла прямых наименова-
ний, нежелательных по политическим или 
этическим соображениям, но понимание по-
добных лексем остается однозначным. 

Учитывая политическую активность 
населения, интерес к политическим и ново-
стным программам, немедленную реакцию 
на острые события, размещаемую в социаль-
ных сетях, правомерно утверждать, что 
именно политические эвфемизмы вызывают 
самый большой интерес, т.к. язык политиче-
ской коммуникации представляет собой одну 
из динамично развивающихся ветвей языка. 
Политическая коммуникация ориентирована 
на пропаганду тех или иных идей, эмоцио-
нальное воздействие на граждан страны, по-
буждение к принятию и обоснованию соци-
ально-политических решений в условиях 
множественных и часто конфликтных точек 
зрения. СМИ являются главным источником 
информации, а тексты, продуцируемые 
СМИ, превалируют над всеми другими ви-
дами текстов. Мы стараемся рассматривать 
функцию примеров политических эвфемиз-
мов, взятых из новостных программ телеви-
дения, в частности, информационно-
аналитической программы «Время», новост-
ных выпусков на ТВ. Особый интерес пред-
ставляет анализ телевизионного слова, отли-
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чие которого от печатного сводится в основ-
ном к силе воздействия: эмоционально оно 
намного сильнее. Функция эвфемизации 
сводится к минимизации негативных собы-
тий, зрителю надо дать надежду, что все не 
так плохо в нашей жизни. 

Сферы использования эвфемизмом 
разнообразны, но в основном они касаются 
политики (в сфере последних тревожных со-
бытий на Ближнем Востоке) и экономики 
(обвал рубля, тенденция к спаду в экономи-
ке). 

Остановимся на некоторых эвфемиз-
мах, характеризующихся наибольшей часто-
той употребления. Словосочетание «непопу-
лярные меры» имеет довольно расплывча-
тый смысл, но наполняется на практике кон-
кретным содержанием: увеличение налогов, 
урезание социальных расходов. Это слово-
сочетание стало популярным в использова-
нии, став клишированной единицей, т.к. ис-
тория его возникновения относится к перио-
ду 80-х годов. Феномен этого эвфемизма ис-
следовала Е.П. Сеничкина, указав, что се-
мантическая неопределенность словосочета-
ния понижает отрицательную коннотацию 
денотата, степень и содержание непопуляр-
ности мер зависит от конкретной ситуации 
[10, с. 98-111]. 

Интересным представляется эвфе-
мизм «турбулентные процессы в экономи-
ке», т.е. нестабильность, ухудшение и спад 
производства, непредсказуемые процессы и 
т.д. Стилистический эффект этого эвфемизма 
усиливается за счет метафоричности слово-
сочетания. Языковые способы и средства 
эвфемизации заслуживают отдельного ис-
следования, но надо отметить, что очень час-
то в качестве эвфемизмов используются сло-
ва иноязычного происхождения, а также 
термины, которые воспринимаются более 
нейтрально, чем исконные слова. Так, слово 
«санкции», очень употребительное в совре-
менных реалиях, наполняется разнообраз-

ным смыслом в зависимости от ситуации и 
контекста. «Железные птицы» (СУ-24) – 
метафоризированный эвфемизм; «охладить 
горячие головы» (применить жесткие меры 
противодействия); «воздушная операция»– 
боевой вылет атакующего действия; «раска-
призничались»– иронично-разговорная лек-
сика, не свойственная политическому языку 
(характеристика противодействия россий-
ской операции в Сирии); «подпитка» (до-
полнительное вооружение); «давление ис-
ламского мира» (массовый наплыв беженцев 
из стран Ближнего Востока); «ротация» 
(перемещения, увольнения, новые назначе-
ния в эшелонах власти);«поставить с ног 
на голову» (изменить контекст, дать новую 
неожиданную оценку событиям); «манев-
ренность» (изменение тактики, использова-
ние не только дозволенных приемов). 

Следует отметить, что возможности  
интерпретации эвфемизмов расширяются за 
счет использования метафор, эпитетов и да-
же клишированные словосочетания приоб-
ретают новый смысл. 

Семантическая редукция, направлен-
ная на смягчение отрицательной коннотации, 
достигается за счет таких слов, как «немно-
го», «несколько», «мягко говоря», «в неко-
тором смысле», «так сказать» и др. Кате-
горичность оценки понижают слова с диф-
фузной семантикой: известный, некото-
рый, определенный, соответствующий, 
надлежащий. Так, словосочетание «из-
вестные результаты» предполагает нега-
тивный смысл. Или «не лучшим образом 
распорядился ситуацией». 

В контексте новостных телевизион-
ных программравомерно говорить о полити-
ческих эвфемизмах, которые характеризуют-
ся следующими особенностями: 1) мотиви-
рованность; 2) наличие определенных цен-
ностных доминант; 3) способность к прояв-
лению магической функции языка; 4) вместе 
с дисфемизмами  способность образовывать 
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базовую оппозицию «свой – чужой»; 
5) лозунговость; 6) диалектичность эвфеми-
стического преобразования; 7) наличие ри-
торической стратегии к мобилизации обще-
ственного мнения; 8) принадлежность к 
классу атональных знаков наряду с дисфе-
мизмами. 

Функции политических эвфемизмов 
требуют дальнейшего изучения, т.к. они со-
держат скрытый смысл, расшифровка кото-
рого представляется социально значимым. 
Современные реалии способствуют возник-
новению новых тематических групп вслед-
ствие возникновения новых сфер в социаль-
но-политической жизни общества, требую-
щих сдержанных и корректных форм выра-
жения. 

Обновляющиеся форматы новостных, 
аналитических программ на телевидении, 
требуют новых подходов в изучении вопроса 
с опорой на социолингвистику, психолин-
гвистику, программатику языка и лингвис-
тику текста. Функции эвфемизмов  плано-
мерно рассматривать в контексте бинарной 
оппозиции– «эвфемизм – дисфемизм» в рам-
ках «свой – чужой». 
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