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Аннотация. Статья посвящена репрезентации наглости в русской языковой картине мира, которая осуществляется через 
фрейм, включающий основные и дополнительные компоненты. Наглость обозначается разными видами предикатов, для 
которых ключевым типом парадигматических отношений является синонимия. Синонимы с семантикой наглости, относя-
щиеся к различным частям речи, различаются между собой оттенками значения и стилевой окраской.
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Введение (Introduction)
В последнее время продолжают оставаться актуальными 

лингвистические исследования, выполненные в русле антропо-
центрической парадигмы. По мнению Н. В. Орловой, «в исследо-
ваниях языка во весь рост встала фигура человека» [1, с. 11].

Согласно М. П. Одинцовой, «мерка человека, в соот-
ветствии с которой создан и функционирует язык, — это 
позиция человека рефлектирующего, философствующего, 
мучительно переживающего антиномии собственной при-
роды и несовершенства мира» [2, с. 12]. И действительно, 
человек — воплощение и средоточие добра и зла, силы 
и слабости, справедливости и несправедливости, скром-
ности и бесстыдства. 

Настоящая статья посвящена языковым репрезентаци-
ям наглости в русской языковой картине мира. Материалом 
исследования послужили отдельные высказывания и язы-
ковые единицы с семантикой наглости, отобранные из сло-
варей различных типов.

Методы (Methods)
Как отмечает Е. С. Кубрякова, на современном этапе 

антропоцентрическая парадигма включает когнитивный 

подход, при котором «делается попытка рассмотреть все 
изучаемые явления и процессы, единицы и категории по 
их связям с другими когнитивными процессами — с вос-
приятием и памятью человека, его воображением и эмо-
циями, мышлением» [3, с. 9]. Сегодня известны различ-
ные типы структур представления знаний: схема, фрейм, 
гештальт, скрипты и т. д. Эти типы структур объединяет 
то, что они обозначают информацию, хранимую в памяти, 
которая обеспечивает когнитивную обработку стандарт-
ных ситуаций. Для нас наибольший интерес представляет 
фрейм, который позволяет изучить языковой материал во 
взаимосвязи «язык — человек». По мнению В. И. Караси-
ка, фрейм является моделью для измерения и описания 
знаний (ментальных репрезентаций), хранящихся в памяти 
людей [4, с. 127].

Наглость — отрицательное качество человека, которое 
имеет очень широкий спектр средств выражения. Репрезен-
тация наглости может осуществляться через фрейм. Рас-
смотрим способы репрезентации наглости в семантических 
единицах и структурах. 

Фрейм наглости включает в себя основные компоненты: 
предикат и субъект. Например: Он наглец; Петя наглый. 
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Кроме того, фрейм может содержать и дополнительные 
компоненты, которые носят факультативный характер: при-
чину, оценку, поведение, внешний вид человека.

Рассмотрим основные компоненты фрейма. По мне-
нию Е. С. Кубряковой, предикаты представляют собой «ком-
пактные наименования ситуаций и структур деятельности» 
и могут более емко, но с наименьшими затратами лексики, 
представить ситуацию [5, с. 140]. Наглость обозначается 
разными видами предикатов: глаголами, прилагательны-
ми, существительными. По мнению У. Л. Чейфа, глагол рас-
сматривается как основной предикат, выступающий в ка-
честве ядра предикатных выражений и предложений [6, 
с. 116].

Второй основной компонент фрейма наглости — субъ-
ект. Семантический субъект наглости может быть выражен 
личным местоимением, именем собственным или нарица-
тельным.

Фрейм наглости может содержать также дополнитель-
ный компонент «оценка»: субъект определяет те или иные 
фрагменты жизни как положительные или отрицательные, 
правильные или ошибочные, справедливые или несправед-
ливые. Что касается наглости, то она воспринимается как 
однозначно отрицательное свойство человека.

Другим дополнительным компонентом фрейма нагло-
сти может быть причина, которая выражается чаще всего 
эксплицитно. Причиной наглости могут быть вседозволен-
ность, безнаказанность, отсутствие воспитания, неуверен-
ность в себе.

К дополнительным компонентам фрейма наглости 
отнесем, кроме того, поведение и внешний вид человека. 
Наглый человек может вести себя агрессивно, бесцере-
монно, дерзко, с чувством превосходства, с попыткой чем-
нибудь смутить собеседника. Поведение наглого челове-
ка связано с его внешним видом. Наглый человек может 
иметь пронзительный взгляд, взгляд в упор, повышенный 
тон, ухмылку.

К языковым характеристикам фрейма наглости относят-
ся семантико-синтаксические структуры, в которые могут 
быть включены следующие модели: 1) глагольная, 2) суб-
стантивная, 3) адъективная.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Согласно «Толковому словарю живого великорусско-

го языка» В. И. Даля, наглый — это «дерзкий, нахальный, 
бесстыжий» [7, с. 393]. В «Толковом словаре русского язы-
ка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой наглый определяется 
как «крайне нахальный, дерзко бесстыдный человек» [8, 
с. 320]. «Этимологический словарь русского языка» М. Фас-
мера содержит указание на то, что древнерусский корень 
праславянского -нагл- означает «внезапный, быстрый, ско-
рый», иначе говоря, «напористый, требующий быстрого 
исполнения желаний, не считающийся ни с чем», «крайне 
нахальный человек» [9, с. 556]. 

На материале словарей и отдельных высказываний 
рассмотрим основные и дополнительные компоненты 
фрейма.

Предикат. Первая группа предикатной лексики с семан-
тикой наглости — глаголы. Словарь синонимов русского 

языка дает следующие глагольные синонимы с семантикой 
наглости: наглеть, хамить, нахальничать. 

Глагол наглеть (обнаглеть) — доминанта синоними-
ческого ряда — может сочетаться с наречиями постоянно, 
редко, всегда, иногда; с существительными на глазах, от 
безнаказанности, до крайности. Глагол наглеть допускает 
позицию субъекта и причины. Субъект выступает в формах 
существительного или местоимения: Подросток наглеет 
от безнаказанности. Он окончательно обнаглел.

Глагол хамить (нахамить), имеющий значение «вести 
себя грубо, нагло, по-хамски», является просторечным, 
может сочетаться с наречиями постоянно, редко, всегда, 
иногда и т. п., с существительными в лицо, в ответ. Гла-
гол хамить допускает позицию субъекта, занятую сущест-
вительным или местоимением: Он постоянно хамит.

Глагол нахальничать со значением «вести себя нахаль-
но, беззастенчиво, бесцеремонно» также является просто-
речным и может сочетаться с наречиями, например слиш-
ком, немного. Данный синоним допускает позицию субъекта, 
который выступает в формах существительного и место-
имения: Он слишком нахальничает.

Вторая группа предикатной лексики с семантикой наглос-
ти в русском языке — прилагательные. «Словарь синони-
мов русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой дает 
следующий ряд прилагательных с семантикой наглости: 
наглый, дерзкий, нахальный, бесстыдный, бессовестный, 
бесцеремонный, беспардонный, хамский [10, с. 345].

Прилагательное наглый является доминантой и обоз-
начает «крайне нахальный, дерзко бесстыдный». Речь 
идет о человеке, его поведении, поступках, отличающихся 
крайней дерзостью, доходящей до бесстыдства. Соглас-
но «Новому объяснительному словарю синонимов русско-
го языка» под редакцией Ю. Д. Апресяна, прилагательное 
наглый может использоваться и тогда, когда на первом пла-
не оказывается содержание действий и слов субъекта: Мне 
передали, он говорил. Вот наглый тип! [11, c. 185] При-
лагательное используется в ситуации нарушения правила 
скромности: субъект ведет себя напористо, выдвигает свои 
требования, вмешивается в чужие дела: В Бориса вцепи-
лись две цыганки: наглые, крикливые, они что-то требо-
вали от него, что-то предлагали, не давая ему пройти 
(Н. Шмелев. Презумция невиновности). В том же словаре 
антонимами слова наглый являются скромный, стесни-
тельный [11, c. 188]. 

Наглый указывает также на нарушение правил уважи-
тельности: Как ты разговариваешь со мной, наглая девчон-
ка! (А. и Б. Стругацкие. Трудно быть богом). Прилагательное 
используется в случаях, когда субъект ведет себя откровен-
но грубо и неуважительно, когда под наружной вежливостью 
скрывается внутреннее хамство: Приехал темноликий, жел-
чный писатель, похожий на профессора, которого Дани-
левский прозвал наглым джентльменом (И. Бунин. Зойка 
и Валерия). Наглый предполагает внешние проявления 
(усмешку, взгляд в упор) и резко отрицательную оценку.

Прилагательное наглый чаще всего сочетается с сущес-
твительными, обозначающими человека или характеризу-
ющими какое-либо негативное действие: наглый парень, 
наглый завоеватель, наглые холопы, наглый поступок, 
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наглая ложь, наглое нападение, наглая грубость. Напри-
мер: Прежде у каждого боярского дома, у ворот, зубоскали-
ли наглые холопы в шапках, сбитых на ухо (А. Н. Толстой. 
Петр Первый). Наглая девка, как танк (В. Кунин. Интер-
девочка).

Синоним дерзкий указывает на манеру субъекта 
держаться чрезмерно свободно и небрежно. Это прояв-
ляется в тоне, движениях, жестах, позе субъекта. Дерзкий 
предполагает, что статус субъекта ниже, чем статус парт-
нера по общению, а возможные причины дерзкого поведе-
ния — гордость и смелость [11, c. 185]. Дерзкий подчерки-
вает отсутствие страха. Она никогда ничего не боялась, 
была всегда дерзкой, иногда даже насмешливой (Ф. М. До-
стоевский. Бесы). 

Прилагательное дерзкий сочетается с существительны-
ми, обозначающими человека, действие, например дерзкий 
мальчишка, дерзкий поступок, дерзкое нападение.

Синоним нахальный обозначает крайнюю беззастенчи-
вость, бесцеремонность человека, который не считается 
с принятыми нормами поведения и предполагает нарушение 
правил скромности, указывая на то, что субъект ведет себя 
очень активно, выдвигает требования, неуместные в его 
положении [11, c. 186]. Однажды его остановил нахальный 
нищий с золотым зубом. — Нищий схватил Александра 
Ивановича за руку и быстро забормотал: «Дай мне мил-
лион!» (И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок). Кроме того, 
синоним нахальный всегда указывает на то, что нахальный 
человек вторгается в личную сферу другого человека, не 
испытывая смущения, сохраняя невозмутимость. Нахаль-
ная Наташка сунула в рот жвачку и давай жевать, корова 
(В. Кунин. Интердевочка).

Прилагательное нахальный сочетается с существи-
тельными, обозначающими человека, например нахаль-
ный парень, нахальная толпа. За ними шла дюжина нахаль-
ных парней, обвешанных оружием (А. Н. Толстой. Хождение 
по мукам).

Синонимы бесстыдный, бессовестный, бестыжий 
(простореч.) преимущественно характеризуют людей по 
каким-либо отрицательным признакам, свойствам, а также 
определяют предосудительные действия, поступки людей 
и указывают на неприкрытость, чрезмерность проявления 
этих свойств или действий.

Третья группа предикатной лексики с семантикой наглос-
ти в русском языке — существительные.

«Словарь синонимов русского языка» под редакцией 
А. П. Евгеньевой дает синонимический ряд наглец, нахал, 
хам [10, c. 346].

Существительное наглец является доминантой и обоз-
начает человека, который ведет себя крайне дерзко, нагло. 
Наглец имеет укоренившуюся привычку любым спосо-
бом стремиться получать всё желаемое, не брезгуя даже 
агрессивными методами; он всегда ставит свои интересы 
выше интересов других людей вне зависимости от ситу-
ации, возраста, пола или состояния здоровья его оппо-
нента. Его первейшая и основная цель — удовлетворение 
собственных желаний (не следует путать их с потребнос-
тями), а для достижения этой цели наглый человек приме-
няет все доступные ему средства, не считаясь с моралью 

и общепринятыми правилами. Да и откуда этот безы-
мянный наглец может знать о некоторых моих пригово-
рах, которые я выносил единолично, будучи еще мировым 
судьей?.. (И. Любенко. Слепень). И этот наглец еще имел 
смелость утверждать, будто у нас в доме неприятно пах-
нет! (Е. Малиновская. В погоне за женихом).

Синоним нахал обозначает человека, который демон-
стрирует крайнюю бесцеремонность, нежелание считаться 
с принятыми нормами поведения. Зато Павел Петрович 
всеми силами души своей возненавидел Базарова: он счи-
тал его гордецом, нахалом, циником, плебеем; он подоз-
ревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не 
презирает его — его, Павла Кирсанова! (И. С. Тургенев. 
Отцы и дети). 

Синоним хам обозначает человека, который ведет себя 
не только нагло, но и невежливо, грубо. Данное слово упо-
требляется как бранное. Хам! — крикнула она и плюнула 
через решетчатую калитку в лицо парню. — Как ты сме-
ешь оскорблять офицера императорской армии (К. Паус-
товский. Далекие горы).

«Словарь синонимов русского языка» З. Е. Александ-
ровой дает синонимический ряд существительных с семан-
тикой наглости как свойства/качества: наглость, цинизм, 
бесстыдство, бессовестность, нахальство, беспардон-
ность [12, c. 256].

Синоним наглость является доминантой и обозначает 
качество характера человека, склонность действовать без 
моральных, нравственных или законных оснований. Сущес-
твительное наглость может сочетаться:

1) с прилагательными: неслыханная, человеческая, 
откровенная; 

2) существительными (главное слово): наглость чело-
века, наглость незнакомца;

3) существительными (зависимое слово): предел чело-
веческой наглости;

4) с глаголами: набраться наглости, проявить 
наглость, граничить с наглостью.

Синоним цинизм обозначает «наглое, бесстыдное пове-
дение и отношение к чему-нибудь, проникнутое пренебре-
жением к нормам общественной морали, нравственности». 
Существительное цинизм может сочетаться с прилагатель-
ными (собственный цинизм), с существительными (цинизм 
ситуации), с глаголами (простить за цинизм).

Синоним беспардонность является разговорным и обоз-
начает «крайне бесцеремонное, беззастенчивое поведение 
человека». Напротив, местные, привыкшие к обтекаемой 
вежливости XIX века, были не сколько возмущены, сколь-
ко шокированы беспардонностью британского заявления 
(А. Михайловский. Мир царя Михаила). Данное существи-
тельное образовано от сложения русского предлога и фран-
цузского существительного: без пардона. Любопытно, какое 
значение было у этого слова во времена Даля: «нещадный, 
не дающий пощады, жестокий; отчаянный». Теперь же его 
значение — бесцеремонный, нахальный.

Основным компонентом фрейма наглости является так-
же субъект, который может быть обозначен: 

1) местоимением: Они были дерзки и наглы на язык и не 
очень-то чтили власть (О. Ларин. Блудное лето); 
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2) именем собственным: Вика нахальна, решительна, 
способна на всё (А. Рыбаков. Дети Арбата); 

3) именем нарицательным: Нахальный баритон в бе-
шеном темпе уговаривает девушку (В. Аксёнов. Звезд-
ный билет).

В русском языке наглость содержит оценку с отрица-
тельным значением, например: Кому нужны эти наглые 
молодые люди!

Фрейм наглости может содержать причину, например: 
С неизреченным злорадством набрасываются эти блуд-
ницы на облюбованную добычу, усиливаясь довести ее до 
степени падали, и когда эти усилия, благодаря общей 
смуте, увенчиваются успехом, они не только не чувс-
твуют стыда, но с бесконечным нахальством и пол-
нейшею уверенностью в безнаказанности срамословят: 
это мы сделали! мы! эта безмолвная, лежащая во пра-
хе падаль — наших рук дело! (М. Е. Салтыков-Щедрин.  
Письма к тетеньке).

Поведение наглого человека сразу бросается в гла-
за. К типичной особенности склонного к наглому поведе-
нию индивидуума относят отсутствие стыда, ведь наглецу, 
в принципе, всё равно, что думают о нём окружающие. Так-
же подобные личности могут предъявлять к другим людям 
необоснованные, а часто и невыполнимые требования. Они 
предельно настойчивы и бесцеремонны, способны вме-
шиваться в дела посторонних людей, поучать их и даже 
навязывать им собственную точку зрения, например: Нет, 
вы знаете, он такой наглец, этот Гаррис… Начал, пони-
маете, расспрашивать, что едим, на кухню лезет, в кас-
трюлю заглядывает (П. Павленко. Счастье).

Наглый человек имеет определенный внешний вид и уз-
наваемое невербальное поведение: повышенность тона, 
громкость голоса, взгляд в упор, без отведения взгляда, 
ухмылка, демонстративный смех. Например: Утром реке-
тиры были совсем наглые. Начали кричать, махать рука-
ми перед глазами, угрожать (А. Житинский. Параллельный 
мальчик); Смелость, наглость и бесстыдство составля-
ют, как известно, неминуемые отличительные свойства 
ловласов вообще; природа щедро снабдила ими Захара; 
в его серых глазах, равно как и во всей наружности, было 
что-то ястребиное, невообразимо нахальное (Д. Григо-
рович. Рыбаки).

В русском языке есть пословицы с семантикой наглости, 
которые выражают: 1) причину наглости (Человек наглеет 
до тех пор, пока ему позволяют); 2) сущность наглости 
(Наглому дай волю, он захочет и боле); 3) бессмыслен-
ность наглого поведения (В лихости и наглости ни проку, 
ни зависти); 4) последствия наглого поведения (Наглость 
до добра не доводит); 5) поучение (В работе не робей, 
с людьми — не наглей); 6) невозможность перевоспитать 
наглого человека (Горбатого да наглого не переделаешь; 
Наглого обычая не переменишь) [13, c. 44].

Про нахального человека говорят: Пусти его погреть-
ся, а он и на печь лезет; Нахального гостя и пивом не 
выживешь; От него ни крестом, ни пестом не отобьешь-
ся; Наглец любит брать взаймы без отдачи; Наглец памя-
тью слаб: если кто ему должен, помнит, кому он задол-
жал — забывает [13, c. 44].

Кроме того, в русском языке есть пословицы, которые 
звучат как бы от лица самого наглеца, но в них люди иро-
низируют над ним: Что мое — мое, что твое — тоже мое; 
Сперва ты меня повезешь, а потом я на тебе поеду; Спер-
ва ты меня в гости пригласишь, а потом я к тебе приду 
[13, c. 45].

Выражение Наглость — второе счастье полностью 
звучало следующим образом: Наглость — второе счас-
тье для тех, у кого нет первого. В последующем его 
сократили, и оно потеряло свой изначальный смысл. 
Смысл этой поговорки заключается в том, что наглые 
люди — это люди, думающие только о себе, идущие 
напролом, невзирая ни на что. И таких людей, как пра-
вило, никто не любит, а значит, обычного человеческого 
счастья они не знают. Первое — это то счастье, к которо-
му все мы стремимся и которое желаем, оберегаем, а на-
глые люди добиваются счастья, порой даже причинив боль 
другому человеку.

В русском языке существуют следующие модели с се-
мантикой наглости: 1) глагольная (Он наглеет); 2) субстан-
тивная (Он наглец); 3) адъективная (Он наглый). Названные 
модели располагают целым рядом модификаций: 

1) грамматическими (Он наглел, не наглейте); 
2) структурно-семантическими: 
а) фазисные реализации: Он вдруг стал сильно 

наглеть, услышав голос ненавистного Шурика (Ю. Кры-
мов. Инженер); 

б) модальные реализации: Он опять может позволить 
себе хамское поведение, если не остановить его (П. Пав-
ленко. Счастье).

Заключение (Conclusion) 
Итак, фрейм наглости — результат отражения типизи-

рованной ситуации. 
В русском языке наглость обозначается разными вида-

ми предикатов. Ключевой тип парадигматических отно-
шений, характерных для предикатов наглости, — синони-
мия. Синонимы с семантикой наглости различаются между 
собой оттенками значения и стилевой окраской. Синонимом 
наглый обозначается привычка индивида любым спосо-
бом получать всё желаемое, рассматриваемая как прямое 
следствие безнаказанности, самоуверенности, вседозво-
ленности. Синоним дерзкий указывает на манеру субъекта 
держаться чрезмерно свободно и небрежно, что проявляет-
ся в его тоне, движениях, жестах, позе. Синоним нахальный 
подчеркивает крайнюю беззастенчивость, бесцеремонность 
человека, который не считается с принятыми нормами пове-
дения. Все синонимы с семантикой наглости, относящиеся 
к разным частям речи, имеют широкий спектр сочетаемос-
ти с другими словами. К языковым характеристикам выде-
ленного фрейма наглости относятся семантико-синтакси-
ческие структуры, выраженные глагольной, субстантивной  
и адъективной моделями.

Наглость как отрицательное качество человека — явле-
ние многоаспектное, многогранное. Мы рассмотрели только 
незначительную часть его. За скобками пока остался праг-
мастилистический, психолингвистический аспекты, с кото-
рыми связаны перспективы исследования.
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