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Аннотация
Введение: в статье рассматриваются этимология понятия «насилие», его смысловое содержание и 

значение в толковых словарях русского языка, а также результаты современных лингвистических ис-
следований о нем в целях применения полученных знаний в области уголовного права.

Материалы и методы: статья основана на всеобщем диалектико-материалистическом методе по-
знания закономерностей объективных явлений и процессов реальной действительности, подлежащих 
уголовно-правовому регулированию. Применены также формально-логический, системный, функцио-
нальный, социологический методы, а также междисциплинарный (комплексный) подход с элементами 
этимологического, семантического анализа и экстраполяция.

Результаты исследования: на основе авторитетных источников устанавливается происхождение 
слова «насилие» от его производящей основы «сила»; определяются истоки и развитие представлений 
о его значении; дополняется ряд неологизмов, репрезентующих насилие в современном языке, учиты-
ваются результаты лингвистических исследований о рассмотрении эмоционального и языкового наси-
лия как самостоятельных видов.

Обсуждение и заключение: знания, полученные из другой области науки, оцениваются с позиции 
уголовного права, определяются перспективы развития концепции уголовно-правовой охраны прав и 
свобод человека. Обсуждаются вопросы пробельности и избыточности Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации через призму новых проявлений насилия, не связанных с применением физической 
силы, угрозами и шантажом.

Ключевые слова: этимология слова; толкование понятия; категория уголовного права; виды наси-
лия; уголовно-правовая охрана личности
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Abstract
Introduction: the author studies the etymology of the concept “violence”, its semantic content and 

meaning in etymological and meaning dictionaries of the Russian Language, as well as current Russian 
linguistic research on the subject matter to use acquired knowledge in criminal law. 

Materials and Methods: this research is based on the universal dialectical-materialist method of 
cognition of patterns of objective phenomena and processes of reality that are subject to criminal regulation. 
The author also universal and specific scientific methods such as: analysis, synthesis, comparison, analogy, 
logical, system, sociologic, as well as method of philological interpretation, functional method, method of 
conceptual analysis and extrapolation.

 Results: based on authoritative sources, the origin of the word “violence” from its initial term “force” is 
established; the origins and development of ideas about its meaning are determined; a number of neologisms 
representing “violence” in modern language are supplemented, the results of linguistic research on the 
consideration of emotional and linguistic violence as independent types are taken into account.

Discussion and Conclusions: knowledge obtained from another field of science is assessed from the 
perspective of criminal law, prospects for the development of the concept of criminal law protection of 
human rights and freedoms are determined. The issues of gaps and redundancy of the Criminal Code of the 
Russian Federation are discussed through the prism of new manifestations of violence not related to the use 
of physical force, threats and blackmail.

Keywords: etymology of the word; interpretation of the concept; category of criminal law; types of 
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Введение
Междисциплинарный подход требует разъ-

яснения ключевых направлений исследования. 
Этимоло́гия (др.-греч. ἐτυμολογία от ἔτυμον – 
истина, основное значение и λόγος – учение, 
суждение) – раздел лингвистики (сравнитель-
но-исторического языкознания), изучающий 
происхождение слов. Раздел языкознания, за-
нимающийся вопросами составления словарей 
на основе семантической структуры слов, их 
особенностей и толкования, называется лекси-
когра́фией (др.-греч. λεξικόν «словарь» и γράφω 
«пишу»). Лексикология (от др.-греч. Λέξις – 
слово, выражение, λόγος – наука, суждение) 
представляет собой раздел, направленный на 
исследование лексики, в котором выделяется се-
масиология, определяющая значение словарных 
единиц языка, типы лексических значений и се-
мантическую структуру лексемы.

Для уголовно-правовых наук, сталкивающихся 
с вопросами толкования понятия, встречающе-
гося в тексте закона либо отражающего явление 
объективной действительности, не получившее 
нормативного закрепления, обращение к этимо-
логии, лексикографии и лексикологии (особенно 
в части семасиологии) – к данным о происхожде-
нии и о развитии в языке слова и его значения – 
дает возможность уяснить суть исследуемого 
явления, получить о нем цельное системное пред-
ставление и обрести точку опоры, необходимую 
для формирования положений, касающихся со-
временного состояния и будущего развития той 
или иной сферы права.

В уголовно-правовых исследованиях такой 
подход оказывается особенно ценным для изуче-
ния категорий, не получивших в доктрине едино-
образного определения. К ним и относится иссле-
дуемое понятие «насилие».
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Обзор литературы
Вопросы происхождения и толкования поня-

тия «насилие» и его начального слова «сила» в 
том или ином объеме аккумулировались в лекси-
кографических работах – словарях русского язы-
ка, прежде всего, В.И. Далем, С.И. Ожеговым, 
М. Фасмером и П.Я. Черных.

На диссертационном уровне семасиологи-
ческое исследование указанного понятия про-
водилось К.В. Еленской. Лексическое изучение 
языкового насилия осуществлялось также в дис-
сертации Н.Е. Булгаковой и более ранних науч-
ных статьях, например, Б.Я. Шарифуллиным.

Развитие концепции уголовно-правовой охра-
ны личности после принятия УК РФ, ее сильные 
и слабые стороны оценивались Н.Э. Мартыненко.

Материалы и методы
Основу исследования составили основопола-

гающие законы и категории материалистической 
диалектики, общенаучные и частнонаучные ме-
тоды исследования, определенные междисци-
плинарным (комплексным) подходом к изучению 
объекта.

Результаты исследования
1. Этимология насилия и лексикография. 

В толковом словаре русского языка В.И. Даля 
понятие насилия не приводится1. В словаре 
ученого-лексикографа С.И. Ожегова оно рас-
сматривается в трех значениях, изложенных по-
следовательно от наиболее узкого к самому широ-
кому пониманию слова: применение физической 
силы; принудительное воздействие; притеснение, 
беззаконие. При этом «насильно» означает – про-
тив воли, силой; а «насильственный» – осущест-
вляемый путем насилия, притеснения2.

Морфемный разбор слова «насилие» указыва-
ет на его корень «сил»3. Это определяет необходи-
мость обращения к слову «сила» как некому на-
чальному термину. В толковом словаре В.И. Даля 
понятие сила трактуется как «источник, начало, 
основная (неведомая) причина всякого действия, 
движенья, стремленья, понужденья, всякой веще-
ственной перемены в пространстве»4. В качестве 
примера указываются: «силы природы, силы жиз-
ненные, сила духовная, сила ума, сила воли, сила 
нравственная, мочь, могута, способность» (также 
нисколько не объясняемая, но проявляющаяся без 
видимой вещественной силы, как будто незави-
симо от вещества). В механике: «напор, давленье 

1 Толковый словарь русского языка: иллюстрированное издание / В.И. Даль. Москва: Эксмо, 2010. 704 с.
2 Толковый словарь русского языка: ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов; под ред. 

проф. Л.И. Скворцова. 26-е изд., испр. и доп. Москва: Оникс, Мир и Образование, 2009. С. 323.
3 При этом «на» – префикс, «и» – суффикс, «е» – окончание (разбор слова по составу).
4 Толковый словарь русского языка: иллюстрированное издание / В.И. Даль. Москва: Эксмо, 2010. С. 578.
5 Толковый словарь русского языка: ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов; под ред. 

проф. Л.И. Скворцова. 26-е изд., испр. и доп. Москва: Оникс, Мир и Образование, 2009. С. 703-704.

или толчок; тяга, влеченье, позыв; незримая, но 
измеримая по последствиям сила движенья». В 
качестве синонимов называются «мочь, могута, 
крепость, весомый запас способности одолевать 
вещественное препятствие; власть, могущество, 
влиянье, владычество». Главное объяснение – ве-
сомый запас способности одолевать веществен-
ное препятствие (здесь и далее – курсив автора); 
множество, несчетное число, рать («несметная 
сила»); сила обстоятельств, обстановка, условия 
(«сторонние силы», «деньги – сила»); сущность 
дела, суть, сама причина; смысл, истинная важ-
ность, вес (в силу…, по силе указа); способы, 
средства (не в силах сделать). Приводятся приме-
ры глаголов: «силить», «силовать» – «неволить, 
приневоливать, нудить, принуждать, заставлять 
силою». «Насиловать» – неволить. «Силою» 
(нар.), «силом», «силком» – насильно, насиль-
ственно, своевольно, с бою, приневолив либо за-
ставив властью, нравственною силою или силою 
вещественною. «Сильничать» (стар.) – грабить, 
отымать силою; «насильничать», «изнасильни-
чать» – изнасиловать женщину. «Сильновладе-
лец» (стар.) – завладевший чем-либо насильно.

В толковом словаре С.И. Ожегова выделяется 
11 значений слова «сила»: способность и возмож-
ность действовать; воздействующая на матери-
альные тела энергия и степень ее интенсивности 
(сила тяжести, сила тока); начало и источник де-
ятельности (производительные силы, творческие 
силы); способность проявления напряженной де-
ятельности (сила воли, сила воображения); могу-
щество, влияние, власть; сущность, смысл; дей-
ственность (закон вступил в силу); общественная 
группа (классовые силы, демократические силы); 
войска (вооруженные силы); множество; способ, 
средство в значении при «помощи кого-нибудь, 
чего-нибудь» (своими силами). «В силах» – буду-
чи здоровым, иметь возможность. «Силою в (от и 
до)» – численностью (силою в пятьсот штыков)5.

В этимологическом словаре русского языка 
М. Фасмера, признаваемого в современной лекси-
кографии наиболее полным (нет другого, сравни-
мого с ним по глубине этимологических паралле-
лей, включающих в общей сложности более 200 
языков), указывается, что праславянское silа род-
ственно литовскому síela «душа, дух, чувство», 
древне-прусским seilin (ед.ч.) «прилежание» и 
seilins (мн.ч.) «чувства», nosēilis «дух» и древ-
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не-исландскому seilask «протягиваться, гнуть-
ся, стараться». Приводятся также близкие: укр. 
си́ла, блр. сíла, др.-русск., ст.-слав. сила δύναμις, 
ἰσχύς (Остром., Мар., Зогр., Супр.), болг. си́ла, 
сербохорв. си̏ла, словен. síla, чеш. sîla, слвц. sila, 
польск. Siła1.

В историко-этимологическом словаре совре-
менного русского языка П.Я. Черных, также от-
носящемуся к наиболее авторитетным этимо-
логическим словарям2, развернуто поясняется, 
что исследуемое слово является древнерусским, 
встречается с XI века и используется в значении 
«естественная способность, свойство», «сила 
телесная», «духовная сила», «могущество», 
«власть», «насилие», «средства», «множество», 
«войско» и др. При этом отмечается, что этимоло-
гия слова до конца не ясна. Обычно общеславян-
ский корень sila (сила) связывается с литовским 
siela (душа) при древнепрусском seilin (усердие, 
прилежание) и seilins (мн.ч.) (органы чувств, со-
знание). Но поскольку в других индоевропейских 
языках за пределами балто-славянской группы 
родственных образований при этом неизвестно, 
упомянутое сближение «мало помогает делу». 
И поэтому, может быть, пишет П.Я. Черных, 
более логичной является позиция других эти-
мологов, которые считают корнем только si (со-
единять, связывать), старшее значение – «соеди-
нение», «связь», «множество», отсюда и «сила» 3.

Такой подход представляется убедительным. 
В Древнем мире человек не мог выжить в одиноч-
ку, удовлетворение его жизненно важных потреб-
ностей зависело от других людей, социального 
навыка и в принципе было возможно только вме-
сте, в условиях общества (отсюда, в частности, 
изгнание из Полицы4 как наказание и выражение 
«один в поле не воин»). Только объединение, мно-
жество людей означало «весомый запас способ-
ности одолевать препятствие», то есть представ-
ляло собой «силу».

2. Лексикологические исследования понятия 
«насилие». На диссертационном уровне отмеча-
ется, что комплексных лингвистических исследо-
ваний указанного понятия крайне мало и поэтому 
оно остается нечетким в общественном сознании. 
Указывается также, что в современном русском 

1 Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера // Лексикографический интернет-портал: онлайн-сло-
вари русского языка. URL: https://lexicography.online/ etymology /vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%B8% D0% BB% D0% B0 
(дата обращения: 18.02.2024).

2 Вопрос № 242804: Какой этимологический словарь является самым авторитетным на сегодняшний день? // Портал Гра-
мота.ру. URL: https://gramota.ru/poisk?query=%D1%81% D0% B0%D0%BC%D1%8B% D0%B5%20%D0% B0%D0% B2%D1% 
82%D0% BE%D1% 80%D0% B8% D1% 82%D0%B5%D1%82%D0%BD% D1%8B%D0%B5%20%D1 % 81% D0% BB% D0% 
BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20% D1%8D% D1%82% D0%B8% D0%BC%D0%BE% D0%BB%D0%BE%D0% 
B3%D0%B8%D1%87%D0% B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&mode=spravka (дата обращения: 18.02.2024).

3 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2-х т. 3-е изд., стереотип. Том II: Пан-
цирь-Ящур. Москва: Рус. яз., 1999. С. 162.

4 Пространная Русская Правда // Официальный сайт МГУ. Исторический факультет МГУ. URL: https://www.hist.msu.ru /
ER/Etext/RP/prp.htm (дата обращения: 18.02.2024).

языке принципиальных изменений в области тол-
кования лексемы «насилие» (например, с пони-
манием в XIX веке) нет. Однако характер подачи 
значений лексической единицы «насилие» в раз-
личных источниках имеет свою специфику, обу-
словленную релятивностью восприятия явления, 
называемого указанной лексемой (это означает, 
что в политике насилие понимается в одной пло-
скости, а в психологии – в другой) [1, c. 4, 6].

Еленская К.В. выделяет три базовые инте-
гральные семы, входящие в план содержания 
лексемы «насилие» (и всех компонентов однои-
менного семантического поля): «принуждение», 
«противозаконность» и «общественное непри-
ятие» и отмечает, что наличие в любой лексеме 
всех трех сем позволяет оценивать ее как репре-
зентант понятия «насилие» и отличать от компо-
нентов смежных тематических рядов (в частно-
сти, ряда «агрессия») [1, c. 9, 11, 13]. При этом 
представляется важным ее вывод о динамике 
лексем, репрезентующих понятие насилия. «Из-
вестно, что лексика – наиболее чувствительный 
к изменениям в общественной жизни пласт язы-
ка. Говоря о лексической репрезентации понятия 
«насилие», следует учесть, что ряд лексем, фик-
сирующих в семантике некоторые формы наси-
лия, перешли в разряд историзмов, поскольку 
называемые ими явления исчезли из жизни со-
временного социума». Это лексемы: крестовый 
поход, инквизиция, четвертование, колесование 
и т.д. И можно наблюдать обратный процесс ак-
тивного проникновения в современный русский 
язык заимствованных лексем, которые следует 
отнести к репрезентантам понятия «насилие»: 
газлайтинг, абьюз, кэтколлинг, троллинг и др. «В 
большинстве случаев значение таких лексем вы-
ражает формы психического (эмоционального) 
насилия над человеком, однако далеко не все они 
репрезентируют противозаконные и в целом 
не принимаемые обществом явления. Вероятно, 
факт массового включения в национальный язык 
таких неологизмов может свидетельствовать о 
том, что в социуме возникла потребность в сло-
вах, способных точно и емко называть явления, 
ограничивающие свободу отдельных его чле-
нов» [1, c. 15].
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Здесь следует отметить, что в данном лингви-
стическом исследовании исключительно метко 
отмечается, что современные варианты насилия, 
обозначаемые неологизмами, в большинстве сво-
ем: 1. Не лежат в плоскости физического насилия. 
2. Не являются противозаконными и (как след-
ствие?) не являются социально неприемлемыми. 
Думается, что указанный ряд можно пополнить 
неологизмами «буллинг», «кибербуллинг», «моб-
бинг», «сталкинг», уже используемыми в рамках 
обсуждения вопросов о юридической ответствен-
ности, в том числе уголовной [см., например, 2, 3, 
4, 5].

Интересен также лингвистический подход к 
определению видов насилия. В частности, среди 
них выделяется насилие «психическое/эмоцио-
нальное/моральное» с примечанием о вынужден-
ности объединения нескольких видов в одном 
из-за невозможности с позиции изучения язы-
ка четко определить их границы [1, c. 17]. Это 
представляется важным, поскольку в некоторых 
источниках, в частности по психологии, поня-
тия психологического и эмоционального насилия 
действительно разводятся [6, 7] и при этом не 
приводятся ясные критерии разграничения.

В филологических науках как самостоятель-
ный вид выделяется также «языковое насилие» 
[1, c. 23; 8; 9], которое выражается, например, в 
навешивании ярлыков, переименовании населен-
ных пунктов, зданий, искусственном сотворении 
новых слов и изменении семантики существую-
щих, использовании специальных средств (иро-
нии, сарказма и др.) и фразеологических единиц 
с отрицательной оценкой, например, в политиче-
ском, идеологическом, массово-информационном, 
рекламном, педагогическом и административном 
дискурсах, суггестии (внушение посредством ис-
пользования особо сформированных словесных 
конструкций). Как не вспомнить здесь «перепи-
сывание истории» и новые нормы, в частности, 
ст. 2071 – 2073 УК РФ и др., в которых отражается 
запрет на подобные проявления. 

Обсуждение и заключение
1. За время, прошедшее с момента вступления 

в силу уголовного закона, действующая концеп-
ция противодействия преступлениям против лич-
ности, зарожденная в 90-е годы, несмотря на из-
менения и дополнения [10], значительно утратила 
свою актуальность. Через призму стратегической 
возможности обеспечения безопасности лично-
сти она малоэффективна.

В обществе произошли такие изменения, ко-
торые стали очевидными для ряда самых раз-
ных, в том числе далеких от права, наук. Их 
фиксация специалистами в других областях дает 

почву для размышлений, обозначает или снима-
ет вопросы о пробельности и избыточности уго-
ловного закона, подтверждает обоснованность 
суждений и объективность полученных выводов, 
и в этом смысле определяет перспективы раз-
вития науки уголовного права и практики про-
тиводействия преступности. В данном случае 
– показывает векторы необходимого обновления 
концепции противодействия преступлениям про-
тив личности в русле современных тенденций 
развития общества.

2. Общеизвестно и поэтому не вызывает со-
мнений появление новых вариантов насильствен-
ных действий, лежащих вне сферы физического 
применения силы и вне сферы угрозы и шанта-
жа, направленных на причинение вреда личности 
и иным благам. Настолько новых, что в россий-
ском обществе, по мнению автора, не вырабо-
тано четкое представление об их содержании и 
степени общественной вредности / опасности. 
К этим проявлениям насилия следует отнести, 
в частности, газлайтинг, абьюз, кэтколлинг, хей-
тинг (троллинг), буллинг (кибербуллинг), моб-
бинг, сталкинг.

Следует признать, что действия, характе-
ризуемые указанными неологизмами, отчасти 
не являются новыми. Так, травля в коллективе 
– в школе (буллинг), на работе (моббинг) в це-
лом давно известные социальные явления. Они 
нашли отражение, например, в мировой лите-
ратуре – в романе С. Кинга «Кэрри» (впервые 
опубликован в 1973 г.), в советском кинемато-
графе – в фильме «Чучело» с Ю. Никулиным и 
К. Орбакайте в главных ролях (снятому по од-
ноименной повести В. Железникова в 1983 г.), 
в российском фильме ужасов А. Стриженова – 
«Юленька» (2009 г.).

Языковое насилие, казалось бы, тоже извест-
ный вид (вербальное насилие). Однако современ-
ные представления о личных границах и пределах 
допустимого позволяют сегодня оценивать как 
насилие не только факты очевидного вреда (угро-
зы, шантаж), но и воздействие иного рода – влия-
ние одного человека на другого: на душевное со-
стояние, эмоциональную сферу и пр. И главным 
критерием в определении круга «опасного» здесь 
становится умысел на причинение вреда: прямой 
(желание) или косвенный (равнодушие), который 
подтверждается систематичностью действий ви-
новного в каждом из описываемых явлений, на-
пример, буллинг, моббинг, сталкинг и пр. Такое 
иное представление об опасном дает точку опоры 
для обновления прежнего подхода к оценке тех 
явлений из перечня, которые воспринимаются не 
новыми.
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