
150 

Северо-Кавказский юридический вестник. 2023. № 3. С. 150–155 
North Caucasus Legal Vestnik. 2023;(3):150–155 

Уголовное право как феномен культуры  
(Материалы Всероссийского круглого стола с международным участием)1 

 
Научная статья 
УДК 343+81 
https://doi.org/10.22394/2074-7306-2023-1-3-150-155                                                                                       EDN YAFSJO 

В. А. Бикмашев, И. А. Савенко 

Культура речи в уголовно-правовой сфере:  
акцентологический, юридический и правовой аспекты 

Виталий Абдулхаевич Бикмашев1, Ирина Алексеевна Савенко2 

1, 2Краснодарский университет МВД России, Краснодар, Россия 
1bikmashev@gmail.com 
2irinaasavenko@mail.ru 

Аннотация. В научной статьерассматривается состояние культуры речи в реалиях сегодняш-
него дня среди молодых юристов и обывателей, юридический и правовой подходы к исполь-
зованию юристами профессиональной терминологии при общении друг с другом, а также по-
казаны наиболее типичные ошибки, которые допускаются в разговорной и письменной речи. 
Поднятая в статье проблематика направлена на дальнейшее укрепление культуры использо-
вания государственного и юридического языка.  
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                                  «… законность не может быть калужская и казанская, 
а должна быть единая всероссийская…» – В. И. Ленин1 

 
Уметь правильно говорить и писать – это, на наш взгляд, не дань моде, а элементар-

ная внутренняя культура каждого из нас. С незапамятных времен российские юристы счи-
тались наиболее образованными и культурными представителями общества. В истории 
XIX века это Анатолий Федорович Кони, Федор Никифорович Плевако, Михаил Михайло-
вич Сперанский, Николай Степанович Таганцев... В памяти криминалистов советского  
периода яркими личностями остались незабвенные Анатолий Иванович Алексеев, Лев  
Давидович Гаухман, Генрих Михайлович Миньковский, Эдуард Филиппович Побегайло, 
Давид Вениаминович Ривман. 

С уходом их эпохи, к сожалению, утрачиваются и определённые ценности. Книги и 
прочие классические источники знаний2 заменяются планшетами, ноутбуками, компью-
терами, отчего меняется и даже корежится язык – простолюдинов, политиков и, к сожале-
нию, юристов.  

В обиход разговорной речи все чаще врываются непонятные на слух особенно стар-
шему поколению слова: мессенджер; промоутер; клатч; хилисы; худи; панкейк; шортбред; 
дистрибьютор; ритейлер; эйчар; юзер; лузер; саммит; селфи; тюнинг и т.д.,и т.п.  

Подрастающее поколение, при общении друг с другом, стало употреблять выраже-
ния, которые зачастую искажают логическую смысловую нагрузку сказанного. К часто 
употребляемым жаргонным новоязам можно отнести:  

Байтить – копировать, заниматься плагиатом. 
Синг – планерка. 
Зашарить линк – дать доступ к документу. 
Расшарить – дать доступ к онлайн документу. 
Получить промоушн – получить продвижение по службе. 
Баг – ошибка. 
Скилл – навык, умение. 
Трабл – проблемы.  
Флексить – без стеснения, вызывающе себя вести на публике. 
Форсить – навязывать, продвигать какую-то идею. 
Читер – жульничать. 
ЧВС – сокращение фразы «чувство собственной важности». 
Юзать – использовать что-либо. 
Пруфы – (как) доказательство. Данное жаргонное слово применяется к большому 

удивлению даже юристами. Например, при разговоре оппонента с диссертантом первый 
сказал, что пока второй не предъявит «аргументированные пруфы», произойдет рандом. 
Рандом – не непредсказуемая вероятность совершения какого-либо действия. 

                                                           
1 ПСС В. И. Ленина. 5-е издание. 45 том. С. 198 – МАРКСИЗМ.ОНЛАЙН» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://marxism.online/lenin-v-i/volume-45/198/ (дата обращения 15.05.2023). 
2 «Любите книгу – источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать вас  
духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренне любить человека, 
уважать его труд и сердечно любоваться плодами его непрерывного великого труда». – Максим 
Горький (цитата из книги «Как я учился») [Электронный ресурс]. Режим доступа: livelib.ru (дата 
обращения – 15.05.2023). 

https://marxism.online/lenin-v-i/volume-45/198/
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В ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации» (в редакции от 28 февраля 2023 г. № 52-ФЗ) содержится  
положение, в соответствии с которым при использовании русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений,  
не соответствующих нормам современного русского литературного языка за исключением 
иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и 
перечень которых содержится в нормативных словарях1. 

В данной статье авторы поставили перед собой цель показать типичные разговор-
ные ошибки, которые часто допускают и студенты, и курсанты, и аспиранты, и адъюнкты, 
и даже представители профессорско-преподавательского состава. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 УК РФ новые законы, предусматривающие уголовную от-
ветственность, подлежат включению в Уголовный кодекс. Например: Федеральным зако-
ном от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ в него была включена статья под номером 1581 «Мелкое 
хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию», а также 
нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному нака-
занию и лишённым права управления транспортными средствами, – в декабре 2021 г. под 
номером 2642; организация диверсионного сообщества и участие в нем – в декабре 2022 г. 
под номером 2631. 

Как только юристы не комментируют номера новых статей. И «ст.158 прим 1»,  
и «ст. 264 прим 2», и «ст. 281 бис 3». Слово «прим» означает примечание к статьям Особен-
ной части УК РФ. Таких примечаний в УК по состоянию на 01.04.2023 г. – 52. Например, 
примечания к статьям 122, 126 и 134 УК, содержание которых предусматривает освобож-
дение от уголовной ответственности. А если текст кодекса не сверен с официальным  
источником и в нем приводится номер статьи в виде 159.1, 205.2, 215.3, то юристы так и 
воспроизводят увиденное: «статья 159 точка 1, статья 205 точка 2, статья 215 точка 3». 
Следуя добрым традициям старой советской школы, привитых нам Учителями, вспомним 
их советы: ссылаясь на ст. 1272, надо говорить «статья 127 со значком два, а не прим  
или бис». 

Согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности выступает «деяние, 
содержащее все признаки состава преступления»2. Почему мы акцентировали внимание 
на термине «состав»? Да потому, что раскрывая и комментируя состав преступления в раз-
личных и многочисленных учебниках по уголовному праву, комментариях к Уголовному 
кодексу, научных статьях и диссертациях авторы не придерживаются единообразия в под-
ходах к изложению объективных и субъективных признаков состава, а именно его объ-
екта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны преступления, допускают 
вольности в отношении последовательности изложения и точности раскрытия содержа-
ния элементов состава преступления.  

Чаще всего молодые юристы не задумываются о культуре и чистоте своей речи и до-
пускают ошибочные высказывания. Например, заявление о том, будто общим объектом вы-
ступает всё то, что закреплено в ч. 1 ст. 2 УК РФ «Задачи уголовного кодекса Российской  
Федерации», не соответствует действительности, поскольку внимательное прочтение тек-
ста данного фрагменты уголовного закона свидетельствует, что законодатель ограничился 
неполным перечнем родовых объектов, предусмотренных Особенной частью УК РФ.  
                                                           
1 Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ (ред. от 28. 02. 2023) «О государственном языке 
Российской Федерации») [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/12140387/ 
(дата обращения 15.05.2023) 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [ред. от 
18.03.2023] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954; 2023. № 12, ст. 1895. 

https://base.garant.ru/12140387/
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Таким образом, ч. 1 ст. 2 УК РФ носит общий не конкретизированный характер и требует, 
на наш взгляд, уточнения. 

Что касается объективной стороны преступления, то юристами применяются раз-
ные формулировки относительно определения вида состава преступления относительно 
его описания в диспозиции уголовно-правовой нормы. Одни авторы применяют выраже-
ние «по конструкции состав преступления формальный», другие утверждают, что  
«по своей юридической конструкции состав материальный». В том и другом случае речь 
идет об описании объективной стороны в статьях уголовного закона. В приведенных  
высказываниях допускается подмена понятия законодательной конструкции описания 
состава. 

По-разному преподносится субъект преступления: одни пишут и говорят, что субъ-
ектом может быть дееспособное лицо, другие полагают, что любое лицо, третьи считают, 
что это физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности.  
Но ведь легальное и потому обязательное для правоприменителей понятие даётся в ст. 19 
УК, которая констатирует, что уголовной ответственности подлежит только вменяемое 
физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности1. На первый взгляд, по-
зиция выделенной нами третьей группы специалистов совпадает с точкой зрения законо-
дателя. Однако они не соблюли последовательность установления и оценки правового 
значения признаков субъекта посягательства, что имеет глубокий юридический смысли, 
нарушили известное логическое требование «что первично, а что вторично». 

При раскрытии субъективной стороны преступления также нет единообразия.  
Режет слух выражение «субъективная сторона в форме прямого умысла». Согласно ст. 24 
УК закон выделяет две формы вины: умышленную и неосторожную. В свою очередь ст. 25 
УК предусматривает два вида умышленной формы вины – прямой и косвенный умысел. 
Таким образом, раскрывая субъективную сторону преступления с опорой на тексты  
статей 24 и 25 УК, следует говорить «субъективная сторона данного преступления характе-
ризуется умышленной формой вины, а вид умысла прямой (либо косвенный)». Также нужно 
характеризовать и неосторожную форму вины: «субъективная сторона характеризуется  
неосторожной формой вины, а вид неосторожности легкомыслие (либо небрежность). 

В тех случаях, когда речь заходит о смертной казни, «знатоки» употребляют слово 
«мораторий». В словарях иностранных слов «мораторий» означает отсрочку, временное 
прекращение или приостановление выполнения обязательств, устанавливаемые прави-
тельством вследствие каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Как видим, правовое  
содержание этого слова никоим образом не относится к уголовно-правовой тематике.  
Но, начиная с 1996 г., его регулярно употребляют в профессиональной речи. 

Зачастую возникают сомнения относительно правильности постановки ударения в 
слове: `aрест или арѐст; осу̀жденныи  – осужде нныи ; про̀токол – протоко̀л. 

Нарушение правил ударения порождает неправильные грамматические формы  
выражения мысли, отвлекает собеседника, слушателя либо читателя от предмета обсуж-
дения. Главным инструментом профессионального труда юриста является правильно  
поставленная речь, поэтому авторы посчитали своим долгом поделиться солидным мате-
риалом по акцентологическим ошибкам, накопленным за долгие годы работы в юриспру-
денции. Приведём многочисленные примеры неправильного (слева в строках) и правиль-
ного (справа в строках) ударения в словах: 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [ред. от 
18.03.2023] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954; 2023. № 12, ст. 1895. 
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А̀лкоголь – алкого̀ль 
А̀рест – арѐст 
Арестова̀нныи  – аресто̀ванныи  
А̀спект – аспѐкт 
Аудито̀р – аудѝтор 
А̀ффект – аффѐкт 
Ба̀ндгруппа – бандгру̀ппа 
Ба̀нкрот – банкро̀т 
Без вѐсти пропа̀вшии  – без вестѝ пропа̀вшии  
Беско̀рыстныи  – бескоры̀стныи  
Бѐспаспортныи  – беспа̀спортныи  
Беспрекословны̀и  – беспрекосло̀вныи  
Вероисповеда̀ние – вероисповѐдание 
Верхо̀венство – верховѐнство 
Вза̀ем – взаѐм 
Вза̀перти-взапертѝ 
Взя̀ткодатель – взяткода̀тель 
Вѝдеозапись – видеоза̀пись 
Внѐбрачныи  – внебра̀чныи  
Внѐ закона – вне зако̀на 
Внесу̀дебныи  – внесудѐбныи  
Возбу̀дить – возбудѝть 
Воору̀женныи  – вооружѐнныи  
Вымогательство̀ – вымога̀тельство 
Гемофѝлия – гемофилѝя 
Гѐноцид – геноцѝд 
Гермафро̀дит – гермафродѝт 
Гла̀дкоствольныи  – гладкоство̀льныи  
Глу̀миться – глумѝться 
Да̀ктилоскопия – дактилоскопѝя 
Дѐеспособность – дееспосо̀бность 
Дѐликт – делѝкт 
Дѐтоубии ца – детоубѝи ца 
До̀говор – догово̀р 
До̀пьяна – допьяна̀ 
До смѐрти – до̀ смерти 
Душѐвнобольнои  – душевнобольно̀и  
Ду̀шегуб-душегу̀б 
Законноро̀жденныи  – законнорождѐнныи  
Зако̀нопроект – законопроѐкт 
Зло̀умышленник – злоумы̀шленник 
Идио̀тия – идиотѝя 
Ѝмбецильность – имбецѝльность 
Истѐрия – истерѝя 
Казу̀с – ка̀зус 
Ка̀морра – камо̀рра 
Касса̀ционныи  – кассацио̀нныи  
Ката̀лог – катало̀г 
Категория̀ – катего̀рия 
Квалифицирова̀ть – квалифицѝровать 

Классѝфикация – классифика̀ция 
Клѐвета – клевета̀ 
Клѐптомания – клептома̀ния 
Кля̀твопреступление – клятвопреступлѐние 
Кодѐкс – ко̀декс 
Ко̀дификация – кодифика̀ция 
Ко̀ллизия – коллѝзия 
Конво̀ир – конвоѝр 
Ко̀нтракт – контра̀кт 
Ко̀рыстныи  – коры̀стныи  
Кра̀мола – крамо̀ла 
Крѝминал – кримина̀л 
Кро̀воизлияние – кровоизлия̀ние 
Легко̀мыслие-легкомы̀слие 
Лѐтальныи  – лета̀льныи  
Лжѐсвидетель – лжесвидѐтель 
Лишениѐ – лишѐние 
Ма̀локалиберныи  – малокалѝберный 
Ма̀родер – мародѐр 
Ма̀тереубии ца-матереубѝи ца 
Междо̀усобица – междоусо̀бица 
Мертворо̀жденныи  – мертворождѐнныи  
Мно̀годетныи  – многодѐтныи  
Му̀жеубии ца – мужеубѝи ца 
Му̀мифицированныи  – мумифицѝрованныи  
На̀говор – нагово̀р 
Налга̀ла – налгала̀  
Нало̀гоплательщик – налогоплатѐльщик 
Намерѐние – намѐрение 
На̀ркоман – наркома̀н 
Насмѐрть – на̀смерть 
Невоенно̀обязанныи -невоеннообя̀занныи  
Неврастѐния-неврастенѝя 
Недеѐспособныи  – недееспосо̀бныи  
Незаконноро̀жденныи  – незаконнорождѐнныи  
Ненаказу̀емы̀и  – ненаказуемы̀и  
Непра̀вомерныи  – неправомѐрныи  
Нѐрвнобольная-нервнобольна̀я 
Несовершѐннолетнии  – несовершеннолѐтнии  
Несо̀размерныи  – несоразмѐрныи  
Новоро̀жденныи  – новорождѐнныи  
Обоснова̀нныи  – обосно̀ванныи  
Олигофрѐния – олигофренѝя 
О̀перуполномоченныи  – оперуполномо̀ченныи  
Осквернениѐ – осквернѐние 
Осу̀дить – осудѝть 
Осу̀жденныи  – осуждѐнныи  
Отцѐубии ство – отцеубѝи ство 
Пато̀логоанатом – патологоана̀том 
Поглу̀миться – поглумѝться 
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Понудѝть – пону̀дить 
По̀рнография – порногра̀фия 
Пра̀воведение – правовѐдение 
Пра̀вомерныи  – правомѐрныи  
Пра̀вонарушение – правонарушѐние 
Пра̀восудие – правосу̀дие 
Прѝговор – пригово̀р 
Пригово̀ренныи  – приговорѐнныи  
При смѐрти – прѝ смерти  
Про̀токол – протоко̀л 
Психопатѝя – психопа̀тия 
Разору̀женныи  – разоружѐнныи  
Раско̀нвоированныи  – расконвоѝрованныи  
Ра̀ссекретить – рассекрѐтить 
Ра̀схищение – расхищѐние 
Рево̀львер – револьвѐр 
Само̀надеянность – самонадѐяность 
Са̀мооборона – самооборо̀на 
Са̀мосожжение – самосожжѐние 
Са̀мосуд – самосу̀д 
Са̀моубии ство – самоубѝи ство 
Са̀моуправство – самоупра̀вство 
Сла̀боумие – слабоу̀мие 

Совершѐннолетнии  – совершеннолѐтнии  
Су̀доустрои ство – судоустро̀и ство 
Су̀деи  – судѐи  
Сы̀ноубии ство – сыноубѝи ство 
Тѐлохранитель – телохранѝтель 
Тра̀ссология-трассоло̀гия 
Тяжело̀больнои  – тяжелобольно̀и  
Угнанны̀и  – у̀гнанныи  
У̀мершии  – умѐршии  
Фальшѝвомонетчик – фальшивомонѐтчик 
Феномѐн – фено̀мен 
Ча̀стноправовои  – частноправово̀и  
Чѝстосердечныи  – чистосердѐчныи  
Шизофрѐния – шизофренѝя 
Эи фо̀рия – эйфорѝя 
Э̀ксгумация – эксгума̀ция 
Э̀ксперт – эспѐрт 
Э̀кстрадиция – экстрадѝция 
Э̀кстремизм – экстремѝзм 
Э̀ксцесс – эксцѐсс 
Эпѝзоотия – эпизоо̀тия 
Ю̀риспруденция – юриспрудѐнция. 

 
Подводя итог вышеизложенному, полагаем, что подготовленная нами статья  

не оставит равнодушными и безучастными никого, кто так или иначе имеет отношение  
к обучению и подготовке юристов-правоведов. 
 Особую благодарность выражаем Бойко Александру Ивановичу и дружному коллек-
тиву его единомышленников по кафедре уголовно-правовых дисциплин Южно-Россий-
ского института управления РАНХиГС за внимание к культурным основам уголовного 
права и предоставленную возможность высказаться о наболевшем в соответствии с тема-
тикой Круглого стола. 
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