
ИНВЕКТИВА 

Коммуникативный феномен, проявляющийся в агрессии по отношению к участникам и 

нормам общения через употребление табуированных лексических единиц и узуально-

неприемлемых грамматических форм. Инвектива является родовым понятием по отношению к 

таким терминам как мат, жаргон, сленг, феня, арго, обсценная лексика, бранная лексика и т.п.  

Основные характеристики: универсальность (может использоваться во всех ситуациях и 

сферах общениях); полезность (достигает неограниченное количество коммуникативных целей 

из-за возможности выражения большого спектра чувств и смыслов при ограниченном выборе 

лексических средств); стабильность (80% случаев инвективного словоупотребления составляют 

10 корневых основ, которые остаются неизменными на протяжении нескольких десятилетий). 

Функции инвективы: создание новой коммуникативной реальности, где сметаются 

всякие конвенции норм (все, что было запрещено, становится разрешенным) и смыслов (каждая 

инвективная корневая основа имеет не менее 10 значений, что позволяет инвектуму творить 

свой мир смысла); катарсис как психологическое облегчение при осознании возможности 

нарушения табу; коммуникативная функция: инвектива стягивает на себя негативные смыслы и 

коннотации, оставляя «чистыми» остальные слова; цивилизационная функция: инвектива 

позволяет выразить агрессию, не прибегая к физическому насилию. 

Теории происхождения: 1. инвектива – всегда нарушение определенного табу, которое 

является продуктом региональной культуры. Таким образом, культура санкционирует каждое 

действие человека, что противоречит естественному стремлению индивида к тотальному 

удовольствию [2]. Это стремление заставляет человека во избежание неврозов нарушить эти 

табу. Инвектива и есть коммуникативный способ преодоления таких табу. Вопрос 

бытийствования инвективы стоит в прямой зависимости от возможности функционирования 

культуры, в основе которой не лежали бы запреты-табу. 2. инвектива – нейро-психо-лингво-

социо-культурный феномен [3]. Продуцирование и функционирование инвективы связывается с 

деятельностью группы зон коры головного мозга. Частота использования индивидом инвективы 

зависит от ряда психосоматических факторов (например: тип агрессии, акцентуации характера 

и др.) и той социокультурной среды, в которой воспитывался инвектум. Отбор лексических 

единиц зависит от регионального культурного типа коммуникации. 

Основу современной русскоязычной инвективы в плане отбора языковых средств еще в 

XIX веке составили идиш и язык офеней и цыган. 
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