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Аннотация. В статье выделены основные подходы к описанию агрессии в языке. Полифонический статус речевой агрес-
сии связан с междисциплинарностью данного феномена и объясняется повсеместным распространением агрессии 
в современной речевой практике. Цель данной статьи – представление и сопоставление имеющихся в языкознании 
подходов к изучению агрессии и определение агрессии в рамках лингвокогнитивного подхода. Описаны направле-
ния научной лингвистической мысли в исследовании агрессии и установлены ее типологические различия, служа-
щие основой для концептуальных подходов к классифицированию ее видов. Рассмотрена типология вербальной 
агрессии в работах отечественных исследователей по следующим направлениям: 1) речевой акт, 2) форма речево-
го поведения, 3) коммуникативная стратегия, 4) речевое (коммуникативное) действие. Установлено, что вербальная 
агрессия включает в себя не только известные средства ее вербализации, но и все возможные условия коммуника-
тивного пространства, специфику дискурса, в котором она репрезентируется, состояние и статус коммуникантов. 
Это обусловлено комплексным подходом к пониманию вербальной агрессии, заключающейся в нанесении вреда 
адресату или объекту речи. Выбирая агрессивную форму речевого поведения, говорящий выполняет две функции: 
адаптации или защиты. Эти функции человеческой агрессии предопределяют ее существование в разных типах дис-
курса, обусловливают формы ее вербализации.
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Abstract. The article highlights the main approaches to describing aggression in language. The polyphonic status of speech aggression 
is associated with the interdisciplinarity of this phenomenon and is explained by the widespread spread of aggression in 
modern speech practice. The purpose of this article is to present and compare the approaches available in language to 
the study of aggression and the definition of aggression within the framework of a linguocognitive approach. The directions 
of scientific linguistic thought in the study of aggression are described and its typological differences are established, which 
serve as the basis for conceptual approaches to classifying its types. The typology of verbal aggression in the works of 
Russian researchers in the following areas is considered: 1) speech act, 2) form of speech behaviour, 3) communicative 
strategy, 4) speech (communicative) action. It is established that verbal aggression includes not only the known means 
of its verbalisation, but also all possible conditions of the communicative space, the specifics of the discourse in which 
it is represented, the state and status of communicants. This is due to a comprehensive approach to understanding verbal 
aggression, which consists in harming the addressee or the object of speech. Choosing an aggressive form of speech 
behaviour, the speaker performs two functions: adaptation or protection. These functions of human aggression determine 
its existence in different types of discourse, determine the forms of its verbalisation.
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Введение. Лингвистика всегда находилась в поис-
ке способов и средств выражения в языке различных 
проявлений чувств, оценок и эмоциональных состоя-
ний субъекта, современная лингвистика занимается 
выявлением языковых инструментов оказания рече-
вого воздействия. Актуальность темы исследования 
обусловлена необходимостью поиска универсально-
го механизма терминообозначения агрессии в язы-
ке с учетом многоаспектности и распространенно-
сти данного феномена в речевой практике. Широкая 
представленность проблемы агрессии в лингвисти-
ческих исследованиях последних десятилетий, с од-
ной стороны, расширяет и дополняет объем научных 
знаний в данной области, а с другой – вносит некото-
рый диссонанс в толкование термина. Так, отсутству-
ет единый теоретический подход к проблеме агрес-
сии в языке, а вопросы о ее составляющих, способах 
объективации, о границах данного понятия остают-
ся дискуссионными. Следовательно, одной из важ-
ных задач лингвистических исследований является 
выработка единого системного подхода к обозна-
чению агрессии в языке для дальнейшего развития 
и приращения научного знания в области персуазив-
ной лингвистики. 

Цель данной статьи – представление и сопоставле-
ние имеющихся в языке подходов к изучению агрес-
сии и определение агрессии в рамках лингвокогни-
тивного подхода.

Материалы и методы исследования. В ходе ис-
следования нашли применение следующие методы: 
общенаучный индуктивно-дедуктивный метод, позво-
ливший сформулировать гипотезу о полифоническом 
статусе агрессии в языке; метод анализа теоретиче-
ских подходов, послуживший основой для сопоставле-
ния имеющихся направлений исследования феномена 
вербальной агрессии; метод когнитивно-дискурсивно-
го анализа, нашедший применение в объяснении ус-
ловий и способов вербализации агрессии.

Результаты исследования. Полифонический ста-
тус термина агрессии объясняется различными под-
ходами к описанию данного феномена в смежных 
с лингвистикой научных областях: философии, соци-
ологии, психологии и др. Так, в Большом толковом 
психологическом словаре дается следующее опре-
деление: «Агрессия – очень общий термин, исполь-
зуемый для обозначения разнообразных действий, 
включающих нападение, враждебность» [Ребер: 22]. 
В Словаре общественных наук под агрессией пони-
маются «незаконные, запрещенные международным 
правом насильственные действия, направленные про-
тив территориальной целостности государства» [По-
дольская: 15]. Толковый социологический сло-
варь определяет агрессию как «враждебное 
отношение или действие, в основе которых лежат 
гнев или страх» [Джери: 17]. Приведенные дефини-

ции демонстрируют сходство взглядов на осмысле-
ние агрессии общественными науками.

Первоисточником научных воззрений на агрес-
сивное считается психология, где З. Фрейд положил 
начало исследованиям агрессии как врожденного 
свойства личности и как обязательного условия вы-
живания организмов, их форме адаптации к внешней 
среде. Последователи фрейдизма выделяли агрессию 
враждебную, побуждаемую злостью и являющуюся 
самоцелью, и инструментальную, служащую сред-
ством достижения какой-либо цели. Целенаправ-
ленность как главная определяющая характеристика 
агрессии лежит, в частности, в основе методики из-
мерения уровня агрессии (опросник Басса – Дарки).

В психологических же исследованиях для про-
явлений агрессии в речи избирается термин «вер-
бальная агрессия». Остановимся на данном термине, 
устанавливающем противопоставление «физическая 
агрессия – вербальная агрессия».

В лингвистике конца XX – начала XXI ве-
ков психологический термин «вербальная агрес-
сия» претерпел ряд изменений и дополнений, о чем 
свидетельствует появление терминологических со-
четаний «языковая агрессия» [Апресян 2003], «ре-
чевая агрессия» [Воронцова 2006], «словесная 
агрессия» [Дашковский 1995], нередко взаимозаме-
няемых в современных научных работах (см., напри-
мер: [Щербинина 2013]). В зарубежной лингвисти-
ке, наряду с «verbal aggression» [Agar-Hutton 2003; 
Infante, Wigley 1986], встречаются термины «obscene 
language» [Baudhuin 1973; Dreizin, Priestly 1982] 
и «hate speech» [Baker 2008; Strossen 1996]. 

Понятие «вербальная агрессия» [Шейгал 1999] ста-
новится объектом рассмотрения в различных лингви-
стических областях, отражающих междисциплинар-
ный подход к данному языковому феномену. Следует 
отдельно сказать о наиболее значимых направлениях 
научных исследований. Среди них: 1) медиалингви-
стика, решающая задачу изучения речевой агрессии 
с точки зрения воздействия на массовую аудито-
рию [Воронцова 2006; Черкасова 2011 и др.]; 2) юрис-
лингвистика, фокусирующаяся на проблеме речевой 
агрессии в аспекте правового поля и соблюдения норм 
законодательства [Баранов 2007; Бринев 2009; Галяши-
на 2020 и др.]; 3) контрастивная лингвистика, иссле-
дующая сопоставительные характеристики проявле-
ний речевой агрессии в разных языках [Лазебная 2007; 
Маковский 2006; Файзуллина 2008 и др.]; 4) коммуни-
кативная лингвистика, выявляющая агрессию в ком-
муникативных стратегиях и тактиках [Иссерс 2008; 
Пекарская 2009; Федорова 1991 и др.]; 5) дискурсоло-
гия как направление коммуникативной лингвистики, 
определяющее условия и особенности проявления ре-
чевой агрессии в различных типах дискурса [Темирга-
зина, Бачурка 2017 и др.].

Феномен агрессии в языке: проблема терминообозначения
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Каждая из областей лингвистического знания, раз-
рабатывая собственную терминологию, стремится 
описать те составляющие агрессии, которые отража-
ют проблематику конкретной области. 

В результате анализа работ отечественных ис-
следователей, обращающихся к феномену вербаль-
ной агрессии, нам удалось выделить несколько ос-
новных интерпретант данного термина, прежде всего 
в рамках коммуникативно-прагматического подхода.

1. Вербальная агрессия – речевой акт. Описа-
ние вербальной агрессии как речевого акта основа-
но на характеристиках общеязыкового и ситуацион-
ного контекста. Например, в работе Т.С. Шахматовой 
под речевым актом вербальной агрессии подразуме-
вается оскорбление – «речевой акт прямого действия, 
направленный на подавление интеллектуальной со-
ставляющей сознания личности с целью отрицания 
ее социальной значимости» [Шахматова: 268]. Це-
леустановка речевого акта агрессии посредством 
оскорбления заключается в нанесении вреда, пони-
маемого также как языковое насилие. К категориаль-
ным признакам вербальной агрессии как речевого 
акта, выделенным О.В. Масловой, относятся следу-
ющие: форма, целевая установка адресата, коммуни-
кативная ситуация, оценка предмета речи [Маслова: 
23]. Таким образом, речевой акт агрессии отличается 
персональной направленностью, основанной на на-
рушении социальных запретов говорящим, а изме-
нения в психоэмоциональном состоянии адресата 
являются результатом реализации данного речевого 
акта. Вербальная агрессия может быть также репре-
зентирована и другими речевыми актами, например: 
враждебным замечанием, угрозой, грубым требова-
нием, грубым отказом, порицанием (упреком), об-
винением, иронией. Данная классификация, предло-
женная Ю.В. Щербининой, нашла свое применение 
в лингвистических работах последних лет, в которых 
подробно описывается каждый вербально-агрессив-
ный акт как в свете коммуникативно-прагматическо-
го подхода [Сидорова 2009; Гузенко 2012 и др.], так 
и в сопоставительном [Денисова 2021], когнитив-
ном [Кошкарова 2012; Ларионова 2017 и др.] и линг-
воэкологическом аспектах [Самкова 2022; Сирот-
кина 2016 и др.]. В перечисленных исследованиях 
вербально-агрессивный акт рассматривается как це-
ленаправленное нанесение вреда с учетом изменения 
протекания самого процесса коммуникации за счет 
умаления коммуникативных прав речевого партнера. 
Например, враждебное замечание, часто проявляю-
щееся имплицитно через отрицательное сравнение, 
перенаправляет коммуникацию в негативную сторону, 
делая ее невозможной для продолжения. Например: 
«Некоторые мои друзья – это друзья детства, кото
рых я знаю очень давно и которые говорят мне, если 
я веду себя, как придурок» [Национальный корпус].

Прямые вербально-агрессивные акты подкрепле-
ны иллокутивной целью участника коммуникации – 
нанесением вреда объекту воздействия средствами 
речи. Происходит манифестирование агрессии по-
средством вербальных актов угрозы, грубого требо-
вания/отказа, упрека, обвинения, которые способны 
перенаправить коммуникацию в негативный сцена-
рий протекания, вовсе прекратить ее или служить 
причиной эскалации агрессии.

Примерами вербально-агрессивного акта в бы-
товом межличностном и в публичном взаимодей-
ствии также могут служить шейминг, флейминг, ки-
бербулинг, троллинг – формы вербальной агрессии 
в интернет-коммуникации. Отмечается, что трол-
линг – это «речевая провокация с целью эскалации 
конфликта», флейминг – «агональный диалог, спор 
ради спора» [Воронцова: 112]. Данные явления рас-
сматриваются как способы дестабилизации коммуни-
кации в интернет-пространстве, а также как формы 
нарушения этико-речевой нормы. Вербально-агрес-
сивные акты в сетевом взаимодействии обусловлены 
открытостью медиапространства, в котором форма-
ми реализации агрессии являются и отдельно взятые 
табуированные единицы, и целые коммуникативные 
приемы, развертывающиеся и функционирующие 
во временном континууме. Каждый агрессивный ре-
чевой акт сопровождается целенаправленным нане-
сением вреда коммуниканту средствами речи, спо-
собными спровоцировать ответную агрессию.

2. Вербальная агрессия – форма речевого по-
ведения. Понимание вербальной агрессии как фор-
мы поведения предложено в 1961 году психологом 
А. Бассом: «Вербальная агрессия – это выражение не-
гативных чувств как через форму (ссора, крик, визг), 
так и через содержание словесных ответов (угроза, 
проклятия, ругань)» [Buss: 11]. Ряд исследователей 
сходится во мнении о том, что вербальная агрессия 
имеет целью выражение негативных реакций, состо-
яний, однако точного представления о способах экс-
пликации агрессивного речевого поведения не дает-
ся. Ю.В. Щербинина трактует вербальную агрессию 
как «проявление грубости в речи, негативное рече-
вое воздействие и взаимодействие» [Щербинина: 13], 
О.Н. Быкова – как «форму речевого поведения, наце-
ленного на оскорбление» [Быкова: 97]. В.Ю. Апресян 
дает самое широкое определение и включает в вер-
бальную агрессию все типы негативного или крити-
ческого отношения говорящего к адресату [Апресян: 
33]. Агрессивную форму речевое поведение приоб-
ретает, когда говорящий использует негативные вер-
бальные средства передачи чувств и отношений.

По нашему мнению, при определении вербальной 
агрессии необходимо учитывать не столько типоло-
гию способов передачи негативного или отрицатель-
ного намерения говорящего, сколько весь возможный 
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арсенал речевых средств выражения агрессии, к ко-
торым исследователи относят инвективную и стили-
стически сниженную лексику, жаргонную лексику, 
иронию, агрессивную метафору [Петрова, Рацибур-
ская: 31]. 

Выбирая агрессивную форму речевого поведения, 
говорящий выполняет две функции: адаптации (би-
хевиористская теория) или защиты (фрустрационная 
теория). Эти функции человеческой агрессии пре-
допределяют ее существование в разных типах дис-
курса, обусловливают формы ее вербализации. На-
пример, использование жаргонизмов и сленгизмов 
играет роль в формировании групповой идентично-
сти говорящего – делает его носителем молодежной 
или иной субкультуры. 

Определение термина «вербальная агрессия» как  
формы речевого поведения обусловлено ведущими 
функциональными характеристиками: формальной – 
словесное оформление высказываний, включаю-
щее оценку вербальных и невербальных (интонация, 
тембр и пр.) средств ее репрезентации; содержатель-
ной – анализ темы и цели текстов (высказываний); 
структурной – комплексного описания дискурсивных 
условий коммуникации/текстов и экстралингвистиче-
ских факторов, влияющих на них. 

Частным случаем агрессивной формы речевого 
поведения является агрессия как речевое действие.

3. Вербальная агрессии – речевое (коммуника-
тивное) действие. Вербальная агрессия в форме ком-
муникативного действия представляет собой различ-
ные речевые проявления, неоднородные по своему 
содержанию. К таким, например, относится комму-
никативный саботаж – намеренное речевое действие, 
при котором говорящий «отбирает информацию, при-
дает ей определенную форму и излагает в соответ-
ствии с целями высказывания» [Андреева: 5]. Вер-
бальная агрессия служит одной из форм выражения 
коммуникативного саботажа, в то время как номен-
клатура коммуникативных действий, основанных на  
ней, довольно широка. Так, К.Ф. Седов выделяет че-
тырнадцать агрессивных субжанров, среди которых – 
злопожелание, колкость, констатация некомпетент-
ности, грубое прерывание коммуникативного акта 
и др. [Седов: 36].

В современных исследованиях вербальная агрес-
сия, репрезентированная в форме коммуникативного 
действия, определяется как один из лингвистических 
феноменов, связанных с нанесением коммуника-
тивного вреда. К.Ф. Седов определяет вербальную 
агрессию как «целенаправленное коммуникативное 
действие, ориентированное на то, чтобы вызвать не-
гативное эмоционально-психологическое состояние 
у объекта речевого воздействия» [Седов: 88]. Л.Р. Ко-
малова рассматривает агрессию как «многоаспектный 
феномен, в том числе и как комплекс реализуемых 

и воспринимаемых деструктивных эмоциональных 
и эмоционально-модальных состояний, манифести-
руемых в наборах коммуникативных действий» [Ко-
малова: 9]. Данные действия задают вектор развер-
тывания коммуникации и определяют в этом случае 
вербальную агрессию как установку на антидиалог. 

Вербальная агрессия как коммуникативное дей-
ствие рассматривается Т.В. Ларионовой в свете пси-
холингвистического подхода, который предопределяет 
контекстные условия (в первую очередь психологи-
ческое и эмоциональное состояние участников обще-
ния) в возникновении вербальной агрессии [Ларио-
нова: 117].

Коммуникативное действие, эксплицирующее 
вербальную агрессию, определяется дискурсивными 
условиями, индивидуально-личностными особенно-
стями коммуниканта, фрустрирующими обстоятель-
ствами и др., которые в комплексе предопределяют 
коммуникацию как агрессогенную.

4. Вербальная агрессия – коммуникатив-
ная стратегия. Рассмотрение вербальной агрес-
сии как стратегической коммуникации предпринято 
в работе П.Н. Горелик, где автор классифицирует ее 
по следующим сценариям: «просьба», «обвинение», 
«жалоба», «оправдание речевой агрессии», «враждеб-
ная интонация», «поток агрессивной речи» [Горелик: 
1243]. По мнению Ю.В. Яковлевой, коммуникатив-
ная агрессия – это «использование языковых средств 
для выражения враждебности, негативных эмоций 
и намерений в неприемлемой в данной коммуника-
ционной ситуации форме, преследующее цель ока-
зать отрицательное воздействие на адресата» [Яков-
лева: 54]. Т.А. Воронцова подчеркивает, что в основе 
коммуникативной агрессии находится конфликтоген-
ное речевое поведение, «нарушающее межличност-
ное взаимодействие и приводящее к противостоянию 
участников коммуникации» [Воронцова: 84]. Следова-
тельно, коммуникативный акт как акт познания, осно-
ванный на агрессии, заключает в себе противоречие, 
реализующееся в установке на антикоммуникацию.

Вербальная агрессия как коммуникативная стра-
тегия может быть репрезентирована коммуникатив-
ными приемами, реализующими цели коммуникатив-
ного дисбаланса, например: перебивания, перехваты 
речевого хода, демонстративный отказ от коммуни-
кации, враждебная интонация и др. Комплекс дис-
курсивных условий и экстралингвистических фак-
торов при реализации агрессии в коммуникативных 
стратегиях является определяющим при выборе ре-
презентирующих ее приемов. Например, А.В. Ка-
рякин рассматривает стратегию дискредитации 
как вид речевой агрессии, нацеленный на пониже-
ние статуса оппонента [Карякин: 166]. О.С. Иссерс 
выделяет тактики, в которых раскрывается страте-
гия дискредитации: тактика «прямого оскорбления», 
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тактика «навешивания ярлыков», тактика «косвен-
ного оскорбления» [Иссерс: 90]. Каждая из них на-
правлена на негативную характеристику, реализуе-
мую через прямые и косвенные оценочные суждения, 
и может быть вербализована как прямыми негатив-
ными номинациями, так и посредством иронии, ме-
тафоры, гиперболы и пр.

Выводы. Итак, в современных лингвистических 
исследованиях отмечается тенденция, состоящая в от-
казе от абсолютизации какого-либо одного фактора 
в определении агрессии в языке, речи и коммуника-
ции. Интеграция подходов к изучению вербальной 
агрессии продиктована самой ее природой, заключа-
ющейся в сложной многоуровневой структуре, мно-
гофакторных условиях зарождения и экспликации.

Вербальная агрессия включает в себя не только 
известные средства ее вербализации, но и все воз-
можные условия коммуникативного пространства, 
специфику дискурса, в котором она репрезентирует-
ся, состояние и статус коммуникантов. Это обуслов-
лено комплексным подходом к пониманию вербаль-
ной агрессии, заключающейся в нанесении вреда 
адресату или объекту речи. 

В рамках данной статьи вербальная агрессия была 
рассмотрена со следующих позиций: 1) речевой акт, 
2) форма речевого поведения, 3) речевое (комму-
никативное) действие, 4) коммуникативная страте-
гия. Определены типологические характеристики 
каждого подхода к описанию вербальной агрессии 
в лингвистических исследованиях последних лет. 
Установлено, что вербальная агрессия как речевой 
акт определяется целенаправленным нанесением 
вреда коммуниканту средствами речи; вербальная 
агрессия – форма речевого поведения – обусловле-
на формальной, содержательной и структурной ха-
рактеристиками, сопровождающими ее; вербальная 
агрессия – коммуникативное действие – предопре-
деляется дискурсивными условиями, индивидуаль-
но-личностными особенностями коммуниканта, фру-
стрирующими обстоятельствами, характеризующими 
ее репрезентацию; вербальная агрессия как коммуни-
кативная стратегия эксплицируется тактиками и при-
емами, имеющими цель оказать отрицательное воз-
действие на адресата.
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