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КРЫЛАТЫЕ  СЛОВА,  ПОСЛОВИЦЫ  И  ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, 
ОТРАЖАЮЩИЕ  СФЕРУ  ПРАВА, 

С  ПОЗИЦИЙ  РУССКОЙ  НАРОДНОЙ  КУЛЬТУРЫ 

WINGED  WORDS,  PROVERBS,  AND  PHRASEOLOGICAL  UNITS 
REFLECTING  THE  SPHERE  OF  LAW,  FROM  THE P ERSPECTIVE 

OF  RUSSIAN  FOLK  CULTURE

Аннотация. Предметом статьи явились главным образом крылатые слова, пословицы и частич-
но фразеологические единицы (далее – ФЕ), отражающие общественную сферу «право». Методом 
сплошной выборки из словарей были отобраны названные единицы речи и языка, содержащие семы 
«право», «закон», «нарушение закона», «нарушение этических норм», «несоблюдение профессиональ-
ных обязанностей». Цель статьи: на материале крылатых слов, пословиц и ФЕ выявить в диахронии 
общественную оценку противоправных деяний и аморальных поступков, сконцентрированную в на-
родных изречениях, в единицах языка и речи, обозначающих актуальные явления российской жизни в 
разные периоды, а также проанализировать особенности семантики и этимологии этих единиц. 

В результате проведения разных видов анализа речевого и языкового материала (семантического, 
этимологического и лингвокультурологического) были сделаны выводы о том, что с этимологической 
точки зрения, большая часть крылатых слов является метафорой, другая часть крылатых слов – 
это цитаты из текстов художественной литературы, кинофильмов, телесериалов; ФЕ рождаются 
в речи и закрепляются в языке как устойчивые единицы языка; пословицы, отражающие народный 
опыт, являются речевыми единицами, эксплицирующими особенности русской ментальности в раз-
ные периоды развития российского общества, связанные с законом, моралью, профессиональными 
требованиями и поступками, обусловленными сферой «право». По семантическому критерию было 
выделено шесть групп крылатых слов и ФЕ, а также три семантико-оценочные группы народных 
изречений и ФЕ, в которых доминирует оценка, а не смысл. Доказано, что пословицы, крылатые слова 
и ФЕ, отражающие сферу права в широком смысле, репрезентируют признание народом закона, мо-
рали, а также осуждение нарушения закона, моральных принципов, несоблюдения профессиональных 
обязанностей.
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Annotation. The article’s subject is mainly winged words, sayings, and partly phraseological units reflect-
ing the public sphere of «law». The named units of speech and language containing the seme «right», «law». 
«violation of the law», «violation of ethical standards», «non-compliance with professional standards» were 
selected from the vocabulary by the method of continuous sampling. The purpose of the article is to use winged 
words and phraseological units as the basis to identify in diachrony a public assessment of unlawful and im-
moral acts, concentrated in folk sayings, in units of language and speech, denoting the actual phenomena of 
Russian life in different periods, as well as to analyze the features of semantics and the etymology of these 
units.

As a result of various types of analysis of speech and linguistic material (semantic, etymological and of 
cultural linguistics), it was concluded that from an etymological point of view, most of the winged words are 
metaphors, the other part of winged words are quotations from the texts of fiction, films, TV series; the phra-
seological units are born in speech and are fixed in the language as stable language units; proverbs reflecting 
folk experience are speech units that explicate the features of the Russian mentality in different periods of the 
Russian society development, associated with law, morality, professional requirements and actions condi-
tioned by the sphere of «law». According to the semantic criterion six groups of winged words and phraseo-
logical units were identified, as well as three semantic-evaluative groups of folk sayings and phraseological 
units, in which assessment, rather than meaning, dominates. It has been proved that proverbs, winged words 
and phraseological units, reflecting the sphere of law in a broad sense, represent the people’s recognition of 
the «law», morality, as well as condemnation of the violation of the law, moral principles, failure to comply 
with professional standards.

Keywords and phrases: winged words, proverbs, phraseological units, semantics, etymology, the sphere 
of law, law, morality.

В русской народной культуре, отражаю-
щей жизнь людей с разных сторон (морали, 
быта, совершаемых деяний любым челове-
ком или человеком определенной профессии, 
не соответствующих этическим или профес-
сиональным нормам и пр.) демонстрирует-
ся общественная оценка всего названного, 
а также акцентируются реалии, актуальные 
в конкретную эпоху. Всё это запечатлено 
в фольклорных жанрах, к которым мож-
но отнести пословицы, а также в речевых 
единицах, которые называются крылатыми 
словами, образовавшихся на основе метких 
по смыслу фраз, шутливых высказываний 
персонажей художественных произведений, 
а также взятых из речи известных людей и 
средств массовой информации. 

Предметом данной статьи явились пре-
имущественно крылатые слова, пословицы 
и частично фразеологические единицы, со-
держащие семы «право», «закон», «наруше-
ние закона», «нарушение этических норм», 
«несоблюдение профессиональных обязан-
ностей», зафиксированные в словарях кры-
латых слов, пословиц и поговорок русского 

народа, во фразеологических словарях [1; 2; 
3; 4; 5; 6].

Цель статьи: на материале крылатых 
слов, пословиц и ФЕ выявить в диахронии 
общественную оценку противоправных де-
яний и аморальных поступков, сконцентри-
рованную в народных изречениях, в едини-
цах языка и речи, обозначающих актуальные 
явления российской жизни в разные перио-
ды, а также проанализировать особенности 
семантики и этимологии этих единиц. 

Прежде всего, следует разграничить 
языковые и речевые единицы. К языковым 
единицам мы относим выражения, равные 
слову или словосочетанию, зафиксирован-
ные в словарях (в парадигматике; как еди-
ницы системы языка), то есть фразеологи-
ческие единицы (далее – ФЕ). По нашему 
мнению, к речевым единицам принадлежат 
слова и выражения, являющиеся цитатами 
речи персонажей художественных текстов, 
высказываниями общественных и госу-
дарственных деятелей, фразами из текстов 
средств массовой информации, то есть обра-
зовавшиеся в процессе речи, коммуникации 
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(в синтагматике), в нашем случае – крыла-
тые слова и пословицы.

В исследовании языковых и речевых 
единиц мы использовали следующие ме-
тоды: метод сплошной выборки при сборе 
языковых / речевых единиц, сопоставитель-
ный, описательный, семантический методы, 
а также лексико-стилистический и этимоло-
гический анализ крылатых слов, высказыва-
ний и ФЕ.

Прежде всего, следует определить по-
нятия, обозначаемые терминами крылатые 
слова, пословицы и фразеологические еди-
ницы. 

Крылатые слова (выражения) – это рече-
вые единицы; устойчивые изречения, вошед-
шие в язык из определенного литературного, 
исторического и др. источника, например, 
меткие изречения писателей, политических, 
общественных и государственных деяте-
лей, литературные цитаты, цитаты из мульт-
фильмов, кинофильмов, получившие широ-
кое распространение в речи по причине их 
смысловой меткости, выразительности [7, 
с. 115]. В данном случае термин «крылатое 
слово» тождественно понятию «афоризм» в 
широком понимании.

Пословица – речевая единица; это за-
конченное по смыслу, образное изречение, 
содержащее назидание, поучение [7, с. 222].  

Фразеологическая единица (ФЕ) – это 
языковая единица; лексически неделимое 
словосочетание, устойчивое по структуре, 
грамматическому составу и воспроизводи-
мое в речи в готовом виде [7, с. 377–378]. 
Небольшое количество ФЕ с названными 
выше семами мы извлекли методом сплош-
ной выборки из фразеологического словаря 
русского языка [6].

Крылатые слова, пословицы и ФЕ мы 
исследовали с семантической, этимологи-
ческой и лингвокультурологической точек 
зрения. 

Следует заметить, что пословицы, по-
говорки и фразеологизмы как понятия и их 
особенности подробно изучались в ряде 
работ, например, Н. Ф. Алефиренко [8; 9], 
Н. Н. Семененко [9], Л. Б. Савенковой [10], 
В. М. Мокиенко [5]. Лингвисты О. В. Кли-

мович, Ф. Г. Фаткуллина описали особен-
ности ФЕ с семантикой «преступление» и 
«наказание» [11] и др. Мы также ранее ис-
следовали ФЕ в антиномии «закон – престу-
пление» [12], поэтому в данной статье боль-
ше внимания уделяем крылатым словам и 
пословицам. 

Учитывая особенности семантики, мож-
но классифицировать наш языковой и ре-
чевой материал, выделив несколько семан-
тических групп, отражающих сферу права 
в широком понимании, то есть отношение 
народа сквозь призму жизненного опыта к 
существующим законам, правам, обязан-
ностям представителей закона и граждан, а 
также к этическим нормам. Представим эти 
семантические группы крылатых слов, по-
словиц и ФЕ, изъятых нами из соответству-
ющих словарей [1; 3, 4; 5; 6].

1. Названия преступника или группы 
преступников, то есть тех, кто преступает 
законы, нарушает правовые или этические 
нормы. Это в основном речевые единицы – 
крылатые слова и выражения.

Али-баба и сорок разбойников – о нару-
шителях порядка, тех, кто создает неудоб-
ства кому-либо, и их предводителе; этимо-
логически фраза связана с героями арабской 
сказки [3, с. 28]. 

Старики-разбойники – о людях преклон-
ного возраста, нарушающих правовые и эти-
ческие нормы, законы; крылатое слово вос-
ходит к одноименному кинофильму, снятого 
режиссером Э. Рязановым (1971 г.) [3, с. 652], 
в котором друзья (люди преклонного возрас-
та) сознательно осуществляют кражу карти-
ны из музея, чтобы потом ее самим же, яко-
бы, найти и вернуть в музей и стать героями. 

Вооружен и очень опасен – 1) о бандите, 
2) о вооруженном человеке; этимологиче-
ски фраза связана с объявлениями милиции, 
которые давались в советский период в ру-
брике «Их разыскивает милиция», а также 
соотносится с названием одноименного при-
ключенческого фильма режиссера В. Вайн-
штока, снятого по мотивам произведений 
Ф. В. Гарта [3, с. 112].

(Александр Иванович) Корейко, подполь-
ный миллионер – о том, кто утаивает нажи-
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тые нечестным путем большие доходы; это 
одноименный персонаж романа И. Ильфа 
и Е. Петрова «Золотой теленок» (1931 г.) 
[3, с. 325]. В основе крылатого слова лежит 
метафора, образованная на сходстве по по-
ступкам человека.

Крестный отец – глава мафии; проис-
хождение крылатого выражения связано 
с названием известного кинофильма (1971), 
снятого по роману М. Пьюзо (1969 г.) 
[3, с. 334].

Раскольников – убийца; герой романа 
Ф. М. Достоевского «Преступление и на-
казание» (1866 г.) [3, с. 592], который убил 
старуху-процентщицу из-за денег, а потом 
мучился: «Кто я?! Тварь дрожащая или пра-
во имею?». Крылатое слово Раскольников, 
именующее  безжалостных убийц, является 
метафорой, основанной на сходстве по по-
ступку человека.

Фантомас – безжалостный и / или неу-
ловимый преступник; этимологически кры-
латое слово является метафорой и связано с 
именем героя одноименного романа П. Су-
вестра и М. Аллена; крылатое слово стало 
популярным в русской речи после появле-
ния фильмов о Фантомасе [3, с. 720].

2. Характеристика милиции (ныне по-
лиции) как людей, демонстрирующих от-
ветственность, профессионализм и высокие 
моральные качества, несмотря на опасность 
профессии. 

Большую часть названной группы со-
ставляют крылатые слова и выражения. 
Продемонстрируем это примерами.

Холодная голова, горячее сердце и чи-
стые руки – образная характеристика ума, 
высоких моральных качеств милиционе-
ров, сотрудников службы госбезопасности 
и – шире – любого человека [3, с. 725]. Вы-
сказывание принадлежит Ф. Э. Дзержинско-
му, наркому внутренних дел, председателю 
ВЧК, затем ГПУ и ОГПУ (1917–1923 гг.), 
который именно так определял качества че-
киста.

Моя милиция меня бережет – 1) выра-
жение уверенности в своей защищенности 
от противоправных действий, положитель-
ная оценка деятельности милиции; 2) о на-

казании или предупреждении милицией 
(полицией) за мелкие нарушения. С этимо-
логической точки зрения, фраза является 
цитатой из поэмы В. В. Маяковского «Хоро-
шо» (1927 г.), гл. 12 [3, с. 389].

Наша служба и опасна, и трудна (и на 
первый взгляд как будто не видна… Служ-
ба – дни и ночи) – 1) о милиции, 2) об опас-
ности профессии, которую обычно не вклю-
чают в число рискованных. Эта крылатая 
фраза является цитатой из советской песни 
«Незримый бой» (слова А. Горохова, муз. 
М. Минокова (1972 г.)) [3, с. 428].

Дядя Степа – о добром, справедливом 
милиционере, полицейском; этимологиче-
ски крылатое слово является метафорой, об-
разованной на основе сходства по профес-
сиональным качествам человека, – главного 
героя поэмы С. В. Михалкова «Дядя Степа – 
милиционер» (1954 г.), а также «Дядя Степа 
и Егор» (1968 г.) [3, с. 200].

Мегрэ – хороший следователь или де-
тектив; с точки зрения этимологии, крыла-
тое слово является метафорой, созданной 
по сходству с профессиональной чертой, 
связанной с именем героя детективных ро-
манов французского писателя Ж. Сименона, 
который раскрыл огромное количество пре-
ступлений [3, с. 375].

3. Действия представителей закона. 
В этой семантической группе можно вы-

делить два рода действий представителей 
правоохранительных органов: 

1) в отношении нарушителей порядка 
или общественной морали, например, ФЕ:

– выводить на чистую воду – раскры-
вать чьи-либо темные дела, замыслы, разо-
блачать кого-либо [6, с. 243].

– прижать (придавить, взять) к ногтю 
– сурово и безжалостно покарать, распра-
виться; совершить возмездие за проступки 
[6, с. 267].

2) действия в отношении потерпевших, 
например, крылатое выражение: Ищут по-
жарные, ищет милиция (ищут давно, но 
не могут найти) – о длительных, но безре-
зультатных поисках (обычно о поисковых 
действиях милиции и пожарных); этимоло-
гически фраза является цитатой из рассказа 
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С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном ге-
рое» (1937) [3, с. 285].

4. Неодобрение действий представите-
лей, связанных профессионально со сферой 
«право»: милиции (полиции), органов пра-
восудия. 

В названную семантическую группу мы 
включили следующие крылатые выражения:

Без вины виноватые – о несправедливо 
обвиненных; этимологически фраза восхо-
дит к названию комедии русского писателя 
XIX века А. Н. Островского «Без вины вино-
ватые» (1884 г.) [3, с. 49].

Казнить нельзя помиловать – крылатое 
выражение этимологически является фра-
зой из одноименной повести Л. Гераскиной 
«Казнить нельзя помиловать». Это цитата из 
приговора, вынесенного герою мультфиль-
ма «В стране невыученных уроков», Викто-
ру Перестукину: «Пусть он, наконец, пой-
мет, какое значение имеет запятая, – сказала 
Горбунья. – Запятая может даже спасти че-
ловеку жизнь. Вот пусть Перестукин и по-
старается спасти себя, если он этого хочет» 
[3, с. 289]. Следует отметить тот факт, что 
данная цитата в качестве прецедентного тек-
ста неоднократно встречалась в заголовках 
текстов современных СМИ, например: заго-
ловок: «Сажать нельзя помиловать?» Текст 
статьи: «Слышала, что суд приговорил пара-
лизованного москвича к шести годам лаге-
рей. Разве так можно? При этом пышущая 
здоровьем экс-оборонщица Васильева, об-
винявшаяся в краже миллиардов, «корота-
ет» арест в своей шикарной многокомнатной 
квартире!» По нашему мнению, актуаль-
ность этой крылатой фразы в современной 
речи можно объяснить частотностью не-
справедливых судебных решений с точки 
зрения не закона, а гуманности, когда люди, 
не зная законов, рассуждают и оценивают 
проступки, степень их тяжести, опираясь на 
общественную мораль, этические нормы, а 
не на «букву закона».  

Паспорта нету – гони монету – о требо-
вании представителями закона взятки, пла-
ты за безнаказанность с кого-либо (обычно 
в условиях паспортного режима). Крылатая 
фраза является цитатой из припева гимна 

анархистов «Цыплёнок жареный, цыплёнок 
пареный….» (XIX в.) [3, с. 523].

5. Угроза наказания кому-либо.
Данную семантическую группу состав-

ляют следующие крылатые выражения:
Будут бить, может быть, даже нога-

ми – угроза, предупреждение о жестоком 
наказании; этимологически фраза является 
цитатой из романа  И. Ильфа и Е. Петрова 
«Двенадцать стульев» (1928 г., гл. 8): «Ты 
кому продал стул?» – спросил Остап по-
званивающим шепотом. «Здесь Паша Эми-
льевич, обладавший сверхъестественным 
чутьем, понял, что сейчас его будут бить, 
может быть, даже ногами» [3, с. 68].

Тебя посадят (посодют), а ты не воруй 
– фраза имеет просторечную  окраску; зна-
чение «наказание неотвратимо»; с этимоло-
гической точки зрения, фраза является ци-
татой из речи героя кинофильма «Берегись 
автомобиля» (1966 г.) Сокола-Кружкина (ар-
тист А. Папанов) [3, с. 674].

Молилась ли ты на ночь, Дездемона? – 
предупреждение о наказании; фраза, произ-
несенная героем Отелло в трагедии В. Шек-
спира «Отелло» (1604 г.) [3, с. 387]; часто 
употребляется в шутливом тоне.

Под колпаком у Мюллера – под подозре-
нием у кого-либо; крылатое слово этимоло-
гически связано с выражением из речи пер-
сонажей романа Ю. Семенова «Семнадцать 
мгновений весны» (1945 г.) [3, с. 533]. Ген-
рих Мюллер – это герой 12-серийного те-
лефильма, снимавшегося с 1971 по 1973 г., 
шеф гестапо, сторонник нацистской фило-
софии, умудренный опытом профессионал, 
способный к анализу различных ситуаций, 
умевший создавать ситуации, в которых ра-
зоблачал кого-либо, главный противник еще 
одного главного героя, советского разведчи-
ка – Штирлица. 

6. Оправдание поведения человека, обу-
словленное нарушением законов, обязанно-
стей или этических норм.

В семантическую группу вошли следу-
ющие крылатые выражения:

Главное – вовремя смыться – самое важ-
ное после совершения какого-либо (обычно 
неблаговидного) поступка – исчезнуть, что-
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бы избежать наказания или нежелательных 
последствий [3, с. 154].

Если (от многого) взять немножко, это 
не кража, а просто дележка – оправдание 
говорящего, забирающего часть чего-либо 
без спросу; является фразой из итальян-
ской песни, которую произносит персонаж 
Пепе из «Сказок об Италии», написанных 
А. М. Горьким (1911–1913 гг.) [3, с. 212].

Он слишком много знал – 1) о причине 
убийства свидетеля, 2) о причине отстране-
ния от важных дел, увольнения; это слова 
Шефа из кинокомедии Л. Гайдая «Брилли-
антовая рука» (1969 г.) [3, с. 492].

Очень хочется кушать – оправдание 
сделки с совестью, оправдание воровства; 
это фраза из студенческого анекдота и про-
изведения А. П. Чехова «Осколки москов-
ской жизни» (1883 г.) [3, с. 515].

Выделенные нами выше шесть семанти-
ческих групп включают в  большей степени 
крылатые слова (выражения), в которых до-
минирует та или иная сема как компонент 
значения, то есть доминирует смысл, раци-
ональный компонент над эмоциональным, 
оценочным компонентом. 

Однако можно выделить и такие группы 
крылатых слов, пословиц, ФЕ, в которых до-
минирует оценка, то есть эмоционально-оце-
ночный компонент над рациональным. При 
этом в названных видах речевых и языковых 
единиц отражается как отрицательная оцен-
ка (осуждение чего-либо или кого-либо), так 
и положительная (одобрение чего-либо или 
кого-либо). Продемонстрируем несколько 
семантико-оценочных групп народных изре-
чений и ФЕ, связанных со сферой права.

1. Оценка преступных действий ко-
го-либо.

Давать / дать на лапу – ФЕ, неодобри-
тельная окраска, оценка отрицательная; под-
купать, давать взятку кому-либо [6, с. 246]. 

У каждого преступления есть свой «па-
ровоз» [1, с. 453].

Дуракам закон не писан даже в право-
вом государстве [1, с. 380; 4, с. 111].

2. Оценка законов и их нарушений
Например, крылатые выражения с отрица-

тельной оценкой, эксплицирующие иронию: 

Закон джунглей – о жестоком законе; об 
обществе, в котором права на стороне силь-
ного, имущего; с точки зрения этимологии 
фраза взята из книг Р. Киплинга «Книга 
джунглей», например, в книге 1, главе «Бра-
тья Маугли» и др. (1894–1895 гг.) [3, с. 244].

Закон что дышло: куда повернул, туда и 
вышло [2; 1, с. 181; 4, с. 123].

Где закон, там и обида – пословица; о не-
справедливости закона или решении суда [2].

В словарях отмечаются крылатые слова 
и с положительной оценкой, которая свиде-
тельствует о том, что народ по-своему чтил 
законы, он был на стороне правды: есть пре-
ступление, есть преступник – значит долж-
но последовать наказание.

Преступление и наказание – о проступ-
ке, нарушении закона и последующей соци-
альной оценке, мере наказания [3, с. 563]; 
данное крылатое выражение этимологиче-
ски соотносится с одноименным названием 
романа Ф. М. Достоевского, написанном в 
1865–1866 гг.

Кодекс надо чтить (Мы чтим уголов-
ный кодекс) – предупреждение о том, чтобы 
не нарушать уголовный кодекс; с этимологи-
ческой точки зрения фраза является репли-
кой героя Остапа Бендера из романа И. Иль-
фа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1928 
г.), глава 23 [3, с. 320].

Суров закон, но – закон (калька с латин-
ского: dura lex, sed lex) [4, с. 181].

Не бойся закона, бойся судьи – послови-
ца;  закон признается, но выражается опа-
сение по поводу того, что его истолкование 
зависит от решения судьи, который может 
поступить не совсем в соответствии с зако-
ном или строго следовать «букве закона», 
не учитывая моральные принципы, которые 
обусловливают нарушение, вступив в про-
тиворечие с законом [2]. 

Недолго той земле стоять, где учнут 
уставы ломать – пословица; о важности 
действия закона, без которого порядка в 
жизни народа не будет [2]. 

Всуе законы писать, когда их не испол-
нять – пословица; о важности справедливых 
законов, которые не ущемляют прав граж-
дан, а не тех, которые написаны без учета 
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интереса большинства граждан [2]. Как ви-
дим, в русской ментальности, в народной 
культуре отражается законопослушность и 
признание законов, не только регламенти-
рующих права граждан, но и предписываю-
щих обязанности. Данные выше пословицы 
и ФЕ, зафиксированные в словарях, отража-
ют мировоззрение и общественную оценку 
российского народа XVIII–XIX вв. [2; 4], а 
крылатые слова [3] – советского периода. 

В эту же группу можно включить но-
вые пословицы 1990-х – начала 2000-х гг., 
например, зафиксированные в словаре ан-
типословиц русского народа [1]. Исследова-
тели Х. Вальтер и В. М.  Мокиенко назвали 
новые пословицы антипословицами [1]. По 
нашему мнению, антипословицы – это фра-
зы, построенные на основе или по образцу 
соотносимых с ними по форме и частично 
по компонентному составу пословиц, отра-
жающих актуальные понятия, проблемы но-
вого времени, в частности, постсоветского. 
В так называемой «антипословице» импли-
цируется пословица, которая является пре-
цедентным текстом для новых пословиц, то 
есть адресат воспринимает антипословицу с 
учетом знакомой ему пословицы на основе 
речевой и культурной пресуппозиций. На-
пример, такие новые пословицы постсовет-
ского периода:

Одни преступают законы, другие выти-
рают о них ноги [1, с. 181]. В пословице де-
монстрируется разное отношение граждан к 
законам и порядку: одни редко преступают 
закон, другие в целом не считают необходи-
мым его соблюдать.

И право часто обходят слева! [1, с. 380]. 
Пословица имеет ироническую окраску и 
значение «избежать наказания за нарушение 
закона». 

Закон справедлив, но всех посадить нель-
зя [1, с. 181]. В пословице отражается факт 
частого нарушения законов людьми. 

3. Оценка противоправных деяний чело-
века

Дуракам закон не писан даже в правовом 
государстве [1, с. 380; 4, с. 111]. Пословица 
содержит, с одной стороны, оскорбительную 
оценку тех граждан, которые не соблюдают 

законы, зная, что последует наказание, с дру-
гой – эксплицируется невежество некоторых 
граждан, не знающих о существовании в об-
ществе законов, регулирующих поведение 
граждан в обществе. 

У каждого преступления есть свой «па-
ровоз» –  пословица; о мотиве или инициато-
ре преступления [1, с. 453].

Поскольку пословицы отражают народ-
ный опыт, основанный на стереотипности и 
повторяемости ситуаций, в которых оказыва-
ется человек, подобного рода речевые едини-
цы народной культуры свидетельствуют об их 
частотности в жизни общества, они в боль-
шинстве случаев выражают отрицательную 
оценку противоправных деяний кого-либо.

Следует особо отметить то, что неко-
торые крылатые слова (выражения) имеют 
несколько значений, в которых выражает-
ся противоположная оценка: общественная 
оценка действий человека с позиций нару-
шения закона или морали, а также оценка 
действий или человека со стороны преступ-
ника, например: золотая рыбка – 1) взят-
кодатель; 2) жаргонное: указ об амнистии; 
3) жаргонное: жертва шулеров; этимологи-
чески данное крылатое слово соотносится 
со сказкой А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (1833 г.) [3, с. 256]. Первое значе-
ние имеет отрицательную общественную 
оценку, ироническую окраску, а второе и 
третье жаргонные значения выражают отри-
цательную оценку, переходящую в иронию, 
явления (амнистии) и доверчивого человека 
как со стороны преступников, так и со сто-
роны законопослушных граждан. Именова-
ние амнистии и доверчивого человека золо-
той рыбкой содержит коннотацию «удача, 
везение», за счет чего отрицательная оценка 
переходит в иронию.  

За мелкие преступления можно попасть 
в тюрьму, за великие – войти в историю 
[1, с. 3]. В этой пословице совмещаются, с 
одной стороны, отрицательная общественная 
оценка преступлений, несоблюдения зако-
нов, а с другой – имплицируется шутка, пе-
рерастающая в иронию, по поводу того, что 
преступник может стать очень известным 
человеком не за истинные заслуги перед об-
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ществом, а за совершение дерзких, неорди-
нарных преступлений, за которые он часто не 
подвергается заслуженному наказанию.

Итак, подведем итоги проведенных нами 
разных видов анализа народных изречений 
и ФЕ: семантического, этимологического и 
лингвокультурологического. 

С этимологической точки зрения боль-
шая часть крылатых слов является мета-
форой, основанной на сходстве професси-
ональной черты, характеристики свойств 
человека, характера совершаемых противо-
правных поступков и др. Другая часть кры-
латых слов является цитатами из текстов 
художественной литературы, кинофильмов, 
телесериалов.

ФЕ рождаются в речи и закрепляются в 
языке как устойчивые единицы языка; посло-
вицы, отражающие народный опыт, мудрость, 
являются речевыми единицами, эксплициру-
ющими особенности русской ментальности в 
разные периоды развития российского обще-
ства, связанные с законом, моралью, профес-
сиональными требованиями и поступками, 
обусловленными сферой «право». 

По семантическому критерию нами 
было выделено шесть групп крылатых слов 
и ФЕ:

1) названия преступника и/или группы 
преступников, то есть тех, кто преступает 
законы, нарушает правовые или этические 
нормы;

2) характеристика милиции (ныне по-
лиции) как людей, демонстрирующих от-
ветственность, профессионализм и высокие 
моральные качества, несмотря на опасность 
профессии;

3) действия представителей закона; 
4) неодобрение действий представите-

лей, профессионально связанных со сферой 
«право»: милиции / полиции, органов право-
судия; 

5) угроза наказания кому-либо;
6) оправдание поведения человека, об-

условленное нарушением законов, профес-
сиональных обязанностей или этических 
норм;

Кроме семантических групп, связанных 
со сферой права, были особо выделены три 
семантико-оценочных группы народных 
изречений и ФЕ, в которых доминирует 
оценка: 

1) оценка преступных действий ко-
го-либо;

2) оценка законов и их нарушений;
3) оценка противоправных деяний чело-

века.
Как показал речевой и языковой мате-

риал, извлеченный из словарей, с XVIII по 
XX в. доминирует положительная обще-
ственная оценка закона, соблюдения этиче-
ской нормы и наблюдается отрицательная 
оценка преступлений, проступков человека.

Пословицы, крылатые слова и ФЕ, от-
ражающие сферу права в широком смысле, 
репрезентируют признание большей частью 
русского народа закона, морали, а также осу-
ждение нарушения закона, прав, моральных 
принципов, несоблюдения профессиональ-
ных обязанностей. Все это является частью 
ментальности русского человека, запечат-
ленной в речевых и языковых единицах рус-
ской речи, в целом – русской народной куль-
туры. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ИНВЕКТИВНОЙ  ЛЕКСИКИ
 В  КОНФЛИКТНОМ  ДИСКУРСЕ

THE  INVESTIGATION  OF  INVECTIVE  LEXICS
 IN  CONFLICT  DISCOURSE

Аннотация. В статье рассматриваются аналитические возможности новых парадигм внутри 
лингвистики, в частности, лингвокогнитологии, которая позволяет исследовать языковые единицы не 
только как инструмент коммуникации, но и как ментальные единицы, с помощью которых осущест-
вляется формирование мысли. Подчеркивается, что возникновения конфликтной ситуации и кон-
фликтного речевого действия обусловлено тем фактом, что коммуниканты вcтупают в словесную 
перепалку, тем самым умышленно унижая и оскорбляя друг друга. Акцентируется внимание на том, 
что конфликтному дискурсу присущи такие лексические единицы, как инвективы, содержащие в своей 
семе отрицательную коннотацию и представляющие собой субъективную оценочную логему. В этой 
связи  предлагается авторская парадигма классификации инвективной лексики. Исследуются когни-
тивно-ориентированные отношения, складывающиеся внутри конфликтного дискурса на примере 
инвектив, которые отражают познавательный аспект человеческой деятельности. Делается вывод 
о том, что инвективы представляют собой логико-речевые единицы. Отмечается, что наибольшее 
количество инвективной лексики отмечается в разряде зоосемантических фразеологизмов и метафор. 
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вективная лексика, инвектива, языковая единица, речевая коммуникация, коммуникант, коннотация, 
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