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Аннотация: Сборник статей «Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII» 
посвящен проблемам методики преподавания русского языка как иностранного, 
проблемам лингвистики, литературоведения и культурологии и является результатом 
работы международной научной конференции «Актуальные проблемы обучения 
русскому языку XIII», которая состоялась 16 -  18 мая 2018 г. в г. Брно (Чешская 
Республика).

Abstract: Collection of papers „Current issues o f the Russian language teaching XIII" is 
devoted to issues of methodology of teaching Russian as a foreign language, to issues of 
linguistics and literary science TO s collection o f papers is a result o f the international scientific 
conference „Current issues of the Russian language teaching XII", which took place on 16 - 1 8  
May 2018 in Brno (Czech Republic),
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ЮРИСПРУДЕНЦИИ

INVECTIVE VOCABULARY OF THE RUSSIAN LANGUAGE: INTERPRETATION IN LINGUISTICS
AND JURISPRUDENCE

Оксана Владимировна Зуга

Резюме: В статье приводятся аргументы, позволяющие обосновать необходимость включения в учебные 
планы по направлениям «Филология», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 
«Юриспруденция» такие дисциплины, как юрислингвистика, основы судебной лингвистической 
экспертизы и под. Предметом их изучения является активно развивающаяся сфера пересечения языка и 
права. Считаем, что особое внимание в рамках указанных курсов должно уделяться анализу 
стилистически окрашенной лексики, которая используется в разных контекстах и ситуациях общения. В 
статье рассматривается функционирование инвективной лексики в современной речи носителей 
русского языка, варианты её анализа лингвистами в ходе проведения лингвистических экспертиз и 
оценки юристами в ходе судебных разбирательств. Рассматривается понятие приличная/неприличная 
форма высказывания, так как наличие негативной оценки, которая содержится в значении большого 
количества эмотивов, приводит к тому, что носители языка воспринимают эти слова как обидные, а 
следовательно, оскорбительные, однако понятие оскорбления в обыденном понимании не совпадает с 
юридическим.

Ключевые слова: Инвективная лексика, нахалюга, бестолочь, юрислингвистика, приличная/неприличная 
форма высказывания

Abstract: The paper gives reasons which allow grounding of the necessity of introduction in the curricula in the 
lines "Philology", "Fundamental and applied linguistics", and "Jurisprudence" of such courses of study like 
juridical linguistics, basics of legal linguistic inquiry etc. The subject of their study is the actively developing 
sphere of intersection of the language and law. In our opinion the special attention in the frameworks of the 
above courses should be given to the analysis of connotative words which are used in different contexts and 
situations of communication. The paper deals with functioning of the invective vocabulary in the modern 
speech of Russian native speakers, variants of its analysis by linguists during linguistic examination and 
evaluation by lawyers in the course of judicial examination. There is considered the notion of decent/indecent 
form of expression, as the presence of negative evaluation which exists in the meaning of a great number of 
emotive meanings leads to the fact that native speakers perceive such words as offensive and hence insulting, 
however the notion of offense in ordinary perception does not coincides with the legal one.

Key words: Invective vocabulary, saucebox, bestoloch (wally), legal studies, decent/indecent form of expression

В настоящее время вузы активно включают в учебные планы по направлениям 
«Филология», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Юриспруденция» и др. 
такие дисциплины, как «Юрислингвистика», «Судебная лингвистическая экспертиза», 
«Лингвоэкология» и др. Это связано, в частности, с пониманием того, что знание 
особенностей функционирования русского языка -  важная составляющая подготовки 
дипломированного специалиста в указанных областях. Кроме того, речевой конфликт -  
естественное проявление противоречивой природы языка и речи. Каждый речевой 
а к т -  это преодоление противоречий, каждое речевое произведение, достигшее 
коммуникативного эффекта, -  это ситуативно снятое противоречие, не достигшее -  не 
снятое (Голев, онлайн). В последнее время не снятые противоречия приводят к 
возникновению речевых конфликтов, участники которых все чаще прибегают к 
правовому урегулированию разногласий посредством гражданского и уголовного 
законодательства. Иными словами, специалисты в области русского языка все чаще



привлекаются для разрешения речевых конфликтов в судебных и досудебных 
разбирательствах.

Особое внимание в рамках юрислингвистической науки уделяется изучению 
инвективной лексики, основная, но далеко не единственная функция которой -  
нанесение вреда оппоненту, то есть речевой акт оскорбления. Во многих ситуациях 
вопрос о том, считать ли то или иное слово оскорбительным, является спорным. 
Оценить то или иное высказывание с точки зрения наличия/отсутствия в нем 
оскорбительного компонента можно только в условиях конкретной речевой ситуации, 
так как, с одной стороны, любое слово, не являющееся эмотивом, но используемое 
применительно к конкретному человеку в определенной ситуации, может 
восприниматься как оскорбительное; с д р уго й - очень часто инвективная лексика 
является, например, средством установления контакта между равными людьми, 
средством дружеского подтрунивания или подбадривания, демонстрации половой 
принадлежности говорящего, используется при попытке представить себя «человеком 
без предрассудков», «сбить с толку» кого-либо. Не связаны с реализацией вербальной 
агрессии и такие функции инвективной лексики, как междометная, функция 
привлечения внимания и психологического облегчения (Жельвис 2007, 187; 
Жельвис 2001, 121; Комалова 2017, 71; Щербинина 2008, 27-31 и др.). Случаи 
осознанного неагрессивного применения инвективы подростками исследованы 
Ю. В. Щербининой и связаны, по ее мнению, с демонстрацией псевдовзрослости, 
самоутверждением или самореализацией языковой личности, с косвенным 
предупреждением адресата о собственной склонности к проявлению настоящей 
вербальной агрессии, с установлением коммуникативного контакта через 
отождествление (говорить «как все»), с попыткой привлечения внимания взрослых; 
случаи неосознанного использования эмотивов связаны с использованием их «просто 
по привычке» (в функции связок для заполнения пауз между фразами), по причине 
низкого уровня речемыслительной культуры, бедности словарного запаса и под. 
(Щербинина 2008, 28).

Самой известной классификацией инвективной лексики русского языка является 
классификация, предложенная в работе «Цена слова: Из практики лингвистических 
экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по искам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации», авторы которой выделяют следующие разряды инвективных 
языковых средств: 1) слова и выражения, обозначающие антиобщественную, 
социально осуждаемую деятельность (бандит, жулик); 2) слова с ярко выраженной 
негативной оценкой, фактически составляющей основной смысл их употребления (враг 
народа); 3) названия некоторых профессий, употребляемые в переносном значении 
(палач, мясник); 4) зоосемантические метафоры, отсылающие к названиям животных и 
подчеркивающие какие-либо отрицательные свойства человека (кобыла, свинья); 
5) глаголы с осуждающим значением или прямой негативной оценкой (украсть, 
хапнуть); 6) слова, содержащие экспрессивную негативную оценку чьей-либо личности 
(гадина); 7) эвфемизмы для слов первого разряда, сохраняющие их негативный 
оценочный характер (женщина легкого поведения); 8) специальные негативно
оценочные каламбурные образования (прихватизация); 9) нецензурные слова в 
качестве характеристики лица (обсценная лексика; нелитературная лексика, чаще всего 
взятая из жаргонов и диалектов) (Горбаневский 2002,146).

Список слов-инвектив постоянно обновляется, кроме того, происходят 
количественные и качественные изменения в содержательной структуре и



функционировании анализируемых лексем (Голев 2003, 94; Комалова 2017, 68), 
поэтому эмотивы активно исследуются учеными и эти исследования не перестают быть 
актуальными.

В данной работе мы рассмотрим функционирование двух инвективных единиц в 
современной речи носителей русского языка, варианты их оценки юристами в ходе 
судебных разбирательств. Материалом для исследования послужили судебные 
решения по делам, связанным с оскорблением.

Ситуация 1. Определением прокурора г. Черногорска отказано в возбуждении 
дела об административном правонарушении в отношении М. по статье 5.61 Кодекса 
административных правонарушений -  Оскорбление. (В обеих приведенных ситуациях 
вместо имен собственных приводятся условные обозначения: М. -  мужчина, Ж .-  
женщина). Не согласившись с решением прокурора, Ж. обратилась с жалобой, в 
которой просила определение прокурора отменить, так как, по ее мнению, тот 
необоснованно сделал вывод об отсутствии оскорбительного значения слова нахалюга, 
которым ее обозвал М. в здании суда. Рассмотрев жалобу, судья пришел к выводу о 
том, что прокурор правомерно отказал в возбуждении дела об административном 
правонарушении, указав на отсутствие у слова нахалюга неприличной формы (Решение 
суда, онлайн).

Ситуация 2. В 2015 году в ходе судебного заседания по гражданскому делу один 
из участников процесса, гражданин М., произнес в адрес другого участника процесса, 
свидетеля Ж., следующую фразу: ну ничего не знает, бестолочь ты, по-русски говоря. В 
отношении гражданина М. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ -  Неуважение к суду. Приговором суда первой 
инстанции от 26 июля 2016 года гражданин М. признан виновным в неуважении к суду, 
выразившемся в оскорблении участника судебного заседания- свидетеля Ж. Суд 
апелляционной инстанции признал приговор суда законным, обоснованным и 
справедливым, ссылаясь в том числе на заключение судебной лингвистической 
экспертизы, согласно которой в высказывании М. имеется негативная оценка 
свидетеля Ж., высказанная в утвердительной форме; в коммуникативной ситуации 
судебного заседания, относящейся к официально-деловому стилю речи, по лексико
стилистической окраске лексема характеризуется как бранная (Апелляционное 
постановление, онлайн).

Казалось бы, ситуации очень похожи: находясь в здании суда, один участник в 
адрес другого произносит инвективное высказывание; в обоих случаях услышавшие в 
свой адрес эмотив воспринимают его как речевую агрессию и чувствуют себя 
оскорбленными; и в том и в другом случае решается вопрос о наличии/отсутствии 
речевого правонарушения в форме оскорбления. Однако в первом случае в 
возбуждении дела отказывают, а во втором -  по уголовному делу выносят 
обвинительный приговор.

Согласно приведенной выше классификации инвекгивной лексики 
существительные нахалюга и бестолочь входят в группу слов, в самом значении 
которых заключена негативная (бранная) оценка кого-либо как личности 
(например, дурак, гадина), а значит, в силу своей семантики обладают оскорбительным 
потенциалом.

Наличие негативной оценки, которая содержится в значении анализируемых 
слов, приводит к тому, что носители языка воспринимают эти слова как обидные и 
даже оскорбительные. В то же время понятие оскорбления в обыденном понимании



часто не совпадает с юридическим пониманием этого термина: оскорбление в 
обыденном понимании гораздо шире, чем в юридическом (Матвеева, онлайн; 
Стернин, онлайн и др.).

Лексическое значение существительного нахалюга в словарях русского языка 
описывается следующим образом: усилительное к нахал: наглец, бесцеремонный, 
наглый человек (иногда о животном) (Химик 2017, 499). В некоторых толковых 
словарях (Ефремова, онлайн; Кузнецов, онлайн) слово имеет пометы разговорное, 
сниженное. В сферу сниженной, точнее, просторечной лексики слово переводит 
продуктивный суффикс -юг(а). Отметим, что этот суффикс не меняет значение 
производного слова: значение остается таким же, как у слова производящего (Краткая 
русская грамматика 2002, 77-78). (На этом основании мы посчитали возможным при 
дальнейшем анализе слова использовать примеры и с лексемой нахал.) Являясь 
просторечным, слово нахалюга входит в разряд ненормативной лексики русского 
языка, следовательно, по морально-этическому критерию является некультурным, 
допустимым в ограниченном числе ситуаций, неуместным и нерекомендуемым к 
использованию в общественном месте. Неприемлемой в речи с точки зрения культуры 
речи (но не неприличной) сниженную лексику делает не характер ее значения, а 
неуместность ее употребления в той или иной коммуникативной ситуации (Стернин, 
онлайн).

Многочисленные примеры из Национального корпуса русского языка, в которых 
инвективный заряд слова нахал нейтрализуется, также позволяют говорить о том, что 
лексема относится к разряду нежесткой инвективной лексики. Напомним, в 
соответствии с концепцией К. И. Бринева, нежесткими инвективными средствам языка 
являются слова, имеющие контексты, в которых инвективная интенция 
деактуализируется под воздействием пропозициональной установки (Бринев, онлайн), 
то есть в разных контекстах и ситуациях, по отношению к разным лицам и в 
употреблении разных лиц, одно и то же слово на шкале инвективности достаточно 
легко меняет свое место. Приведем лишь несколько примеров:

Не могу объяснить, все произошло как-то само собой, причем я ничего не 
испытывала, абсолютно ничего. Жданов же кряхтел, сопел, утробно рычал. Потом 
улегся поперек кровати, свалив на бок свой живот, и закурил. Я ему: «Какой вы все-таки 
нахал, Мишенька! А я вот захочу и влюблюсь в вас!» А он: «О чем вы? Я жену люблю, 
детей» (Михаил Шишкин «Всех ожидает одна ночь», 1993-2003). 
Обращение Мишенька указывает на отношение говорящего к собеседнику -  суффикс - 
еньк- придает слову уменьшительно-ласкательный оттенок.

А мы, что, раньше встречались? -поинтересовался Андрей, вытаскивая 
пальцами сигарету. -Что-то я не припомню, чтобы пили на брудершафт... -  А ты нахал,
-  заметил хозяин охраняемого тела, все так же по-лягушачьи улыбаясь. Из-за его тощей 
спины начал выдвигаться накаченный, как футбольный мячик. Батон, но легким 
движением руки Семен Аркадьевич удержал своего опричника. -  Нахал, -  заметил он 
вполголоса, -  это не так уж и плохо. Чем занимаешься, когда не пьешь?» (Николай 
Дежнев «Год бродячей собаки, 2002).
На отсутствие отрицательного значения слова нахал указывает сам говорящий: -  Нахал,
-  это не так уж и плохо.

...И он с задумчивым видом присел в кресло рядом с ней, как бы невзначай 
положив ладонь на округлое колено. — А вы нахал, — сказала она с поощрительным 
кокетством. -Конечно, нахал, —согласился Олег и двинул руку вверх по гладко



обтянутой чулком ноге. -  Но вы мне не ответили насчет трехдневного срока. -  Она 
положила свою теплую и чуть влажную ладонь поверх его руки, таким ласковым 
способом прервав поползновение» (Виктор Мясников «Водка», 2000). 
Поощрительное кокетство, с которым героиня произносит слово нахал вновь 
нейтрализует отрицательное значение лексемы, подчеркивает расположение героини.

«Представлю тебя экипажу. — Только знаешь, Васильич, спокойно давай, без 
церемоний. Вот, мол, товарищ Костюковский имеет честь влиться в наш славный 
трудовой экипаж, и все, тихонько так, без речей. — Нахалюга ты, — смеется он. — Ну, 
смотри... Чуть чего — на Шикотане высадим...» (Василий Аксенов «Апельсины из 
Марокко», 1962).

Нетрудно заметить, что во всех приведенных примерах у говорящего отсутствует 
намерение оскорбить своего собеседника.

Лингвистический анализ с учетом различных концепций определения 
приличной/неприличной формы слова бестолочь (глупый, бестолковый человек) 
показал, что лексема содержит негативную информацию, однако имеет разговорную 
форму выражения, то есть остается в разряде нормативной лексики, хотя, как и многие 
другие разговорные словоупотребления, может выглядеть стилистически неуместным 
в том или ином конкретном тексте (Зуга, онлайн).

Показательно также, что лексемы нахалюга и бестолочь не обнаружены нами в 
тематическом толковом словаре «Вербальная структура коммуникативного акта 
агрессии» (Потапова, Комалова 2015) и в Словаре стереотипных названий русского 
человека (Токарев 2014).

Анализ коммуникативных ситуаций, проведенный на основании данных, 
полученных из текста решения суда (ситуация 1) и апелляционного постановления 
(ситуация 2), свидетельствует о том, что использование лексем нахалюга и бестолочь в 
ситуации делового общения является неуместным и при определенных условиях 
произнесения (публично, адресно и т. д.) действительно могло входить в речевой акт 
оскорбления. Однако оскорблять истцов могло содержание, но не форма, так как слова 
нахалюга и бестолочь не имеют неприличной формы, а ее наличие является 
обязательным критерием состава правонарушения, предусмотренного статьей 5.61 
кодекса административных правонарушений РФ и статьей 297 уголовного кодекса РФ, 
отсутствие неприличной формы исключает квалификацию правонарушения как 
оскорбления. Именно поэтому и прокурор, и судья приняли решение об отказе в 
возбуждении дела по статье 5.61. (ситуация 1). Обвинительный приговор в ситуации 2 
объясняется следующим образом. Согласно комментарию к статье 297 УК РФ «ввиду 
особой роли в жизни общества судебной власти, участников судопроизводства, а также 
судебной процедуры судебной практикой признаются оскорбляющими судей и 
участников уголовного судопроизводства высказывания типа «дурак», «дебил», 
«ничтожество», «пустое место», которые в иных условиях не признаются имеющими 
неприличную форму» (Определения Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 
19.01.2009 N9 38-008-39, от 29.04.2009 № 16-009-11). Иными словами, оскорбление в 
данном случае рассматривается в соответствии с обыденным, более широким по 
отношению к юридическому, пониманием этого понятия: оскорбительными (по форме 
и содержанию) признаются любые слова с негативной семантикой. Очевидно, этим 
обстоятельством объясняется и отсутствие вопроса эксперту-лингвисту о наличии 
приличной/неприличной формы. Значит ли это, что, если бы гражданка Ж (ситуация 1)



написала заявление о возбуждении дела по статье 297 УК РФ, дело было бы 
возбуждено? Этот вопрос не входит в компетенцию лингвиста.

Таким образом, современная лингвоэкспертология представляет собой 
самостоятельное направление науки о языке, активно развивается и предполагает 
владение теоретическими познаниями и практическими навыками работы с такими 
языковыми явлениями, как конфликтное речевое произведение/ спорный текст, 
приличная/неприличная форма высказывания, угроза и др. Этим обусловлена 
необходимость получения дополнительных знаний, которые позволят будущему 
лингвисту решать профессиональные задачи, одна из которых в Федеральном 
государственном образовательном стандарте обозначена следующим образом: 
экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов в 
производственно-практических целях.

Знания о пределах компетенции лингвиста-эксперта, навыки формулировать 
экспертные задачи для проведения экспертизы по разным категориям дел; освоение 
современных методов решения экспертных задач; умение ориентироваться в 
современной правовой, лингвистической, справочной литературе- все это делает 
дисциплины юрислингвистического цикла полезными не только для 
лингвистов/филологов, но и для юристов (будущих следователей, дознавателей, судей, 
адвокатов и т. д.), которые таким образом повысят свою информированность не только 
в умении ставить на разрешение эксперта правильные вопросы, но и в умении 
оценивать экспертные заключения с точки зрения того, насколько объективно и 
доказательно оно написано, как оно способствует принятию тех или иных правовых 
решений. Именно в рамках данных курсов будущие эксперты-лингвисты и юристы 
научатся лучше понимать друг друга, а значит, быстрее и качественнее решать 
поставленные перед ними задачи.
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