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Abstract. The article deals with the problem of “roughness” of some legal terms used in the pension legislation of
the Russian Federation, as well as in the legislation establishing rules for people with disabilities. There are extracts from
various legal sources, where such incorrect terms as “period of survival”, “age of survival”, “grandfather”, “grandmother”,
“invalid”, “old age pension”, “age”, etc. The incorrect use of those terms is analyzed from the point of view of modern
linguistic and social developments. The positive and negative aspects of the use of diminutive forms as a way to mitigate
the “rough” legal terminology are substantiated. As a means of adaptation of outdated and having become discordant
terms such stylistic device as euphemization is considered, which allows to construct a neutral or positive connotation
of the legal term. Examples of the use of euphemisms in legislative texts are given, and their adequacy in terms of political
correctness and modern language trends is analyzed. It is noted that the tendency to euphemization is peculiar to the
Russian pension legislation, however, today it is not fully realized. Examples of  “smoothing” of rough terms in legislative
acts are given, in particular, softening of the term “old age” in Federal laws “on labor pensions in the Russian Federation”
and “on state pension provision in the Russian Federation”. Social factors (increase in life expectancy of people, period
of their working capacity, quality of life) influencing change of understanding of connotative meaning of the term “old
age” are pointed out. Possible variants of the euphemization of the term “old-age pension” in the pension legislation are
proposed allowing to replace this term with a more harmonious word.

Key words: legal term, euphemism, the old-age pension, period of survival, the disabled, people with disabilities,
the “third age”, political correctness.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема «грубости» некоторых юридических терми-
нов, используемых в пенсионном законодательстве Российской Федерации, а также в законодательстве, уста-
навливающем правила в отношении людей с ограниченными возможностями. Приводятся выдержки из
различных нормативных источников, в которых встречаются такие некорректные термины, как «срок дожи-
тия», «возраст дожития», «дед», «бабка», «инвалид», «пенсия по старости», «старость» и т. д. Некоррект-
ность использования упомянутых терминов анализируется с точки зрения современных языковых и соци-
альных тенденций. Обосновываются позитивные и негативные стороны использования уменьшительно-лас-
кательных форм как способа смягчения «грубой» нормативно-правовой терминологии. Как средство адап-
тации устаревших и ставших неблагозвучными терминов рассматривается такой стилистический прием, как
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эвфемизация, которая позволяет конструировать нейтральную или положительную коннотацию юридичес-
кого термина. Приводятся примеры использования эвфемизмов в законодательных текстах, а также анализи-
руется их адекватность с точки зрения политкорректности и современных языковых тенденций. Отмечается,
что российскому пенсионному законодательству свойственна тенденция к эвфемизации, однако на сегод-
няшний день реализована она не в полной мере. Приводятся примеры «сглаживания» грубых терминов в
законодательных актах, в частности, смягчения термина «старость» в федеральных законах «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции». Выделяются социальные факторы (увеличение продолжительности жизни людей, периода их работос-
пособности, качества жизни), оказавшие влияние на изменение понимания коннотативного значения терми-
на «старость». Предлагаются возможные варианты эвфемизации термина «пенсия по старости» в пенсион-
ном законодательстве, позволяющие заменить данный термин более благозвучным словом.

Ключевые слова: юридический термин, эвфемизм, пенсия по старости, срок дожития, инвалид, люди
с ограниченными возможностями здоровья, «третий возраст», политическая корректность.

Важным направлением исследований на
стыке социологии и права является законода-
тельная социология, основоположниками ко-
торой считаются Г. Спенсер [22, с. 131] и
Ж. Карбонье [7, с. 338], а среди отечествен-
ных ученых – В.П. Казимирчук, В.Н. Кудряв-
цев, В.В. Лапаева, С.В. Поленина и другие [6;
10]. Социологические исследования, в том
числе на предзаконодательном и постзаконо-
дательном этапах, позволяют выбрать опти-
мальный вариант правового регулирования,
обеспечить позитивное восприятие населени-
ем новых законов, норм, правил и тем самым
повысить эффективность правотворческой
работы. В числе многих факторов, оказыва-
ющих существенное влияние на то, как обще-
ством воспринимаются законодательные тек-
сты, какие дополнительные коннотации может
видеть гражданин, читая выдержки из нового
законопроекта, изучая содержание приказа,
распоряжения или справки, выданной ему го-
сучреждением, значительное место занима-
ет языковое качество данных текстов. Более
или менее удачный подбор терминов и тща-
тельная проработка их контекстного окруже-
ния может не только повлиять на понятность
правовых велений для людей, но и запрограм-
мировать их положительное или отрицатель-
ное отношение к самим этим велениям.

Юридический термин обладает прагма-
тическими свойствами, которые содержатся в
его эмоциональной составляющей [17, с. 26].
Соответственно в зависимости от того, как
данная эмоциональная составляющая воспри-
нимается социумом, реализуется прагматичес-
кий компонент термина. Восприятие обществом
того или иного слова или словосочетания, выс-

тупающего в законодательном тексте в каче-
стве термина, также зависит от общих лингви-
стических тенденций, господствующих в лите-
ратурном языке в конкретный период време-
ни. Лексический стиль любых текстов (в час-
тности юридических документов) меняется с
течением времени, что детерминируется ком-
плексом различных лингвистических и экстра-
лингвистических факторов, связанных с мен-
талитетом, культурой и традициями носителей
конкретного языка, а также с процессами и
явлениями, происходящими в обществе и от-
ражающимися на речевом поведении граждан
и системе языка, функционирующей в данном
социуме. Тогда как отдельные черты и лекси-
ческая наполняемость любого стиля меняют-
ся с течением времени, некоторые особеннос-
ти и требования, предъявляемые стилем к тек-
стам, остаются неизменными.

Тексты нормативно-правовых актов из-
лагаются в официально-деловом стиле, чер-
тами которого являются объективность, точ-
ность, безоценочность и безэмоциональность.
Соответствуя данным критериям, многие
юридические термины, однако, звучат доста-
точно грубо по отношению к тем или иным
группам лиц. Проблема заключается в том,
что для адекватного звучания и восприятия
языка закона массовым сознанием необходи-
мо также соответствие его таким критериям,
как понятность, образность, стабильность,
самобытность, близость к обиходному языку
[23, с. 18]. Так, термины, используемые в за-
конодательных текстах, должны соответство-
вать не только критериям, задаваемым офи-
циально-деловым стилем, но также быть бо-
лее-менее понятными, благозвучными.
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Говоря об адекватности и благозвучно-
сти юридических терминов и об их соответ-
ствии критериям, упомянутым выше, следу-
ет также принять во внимание тот факт, что в
настоящее время широкое распространение
получает мощная культурно-поведенческая
тенденция, именуемая «политическая коррек-
тность» [3]. Обозначая стиль речи, миними-
зирующий оскорбление или притеснение каких-
либо групп и исключающий любого рода дис-
криминацию, политкорректность оказывает
существенное влияние на лексическую напол-
няемость текстов, предназначенных для ши-
рокой аудитории, и в особенности текстов, ка-
сающихся политических, социальных и эконо-
мических аспектов жизни общества. По ут-
верждению С.Г. Тер-Минасовой, политическая
корректность языка выражается в стремлении
найти новые способы языкового выражения
взамен тех, которые задевают чувства и дос-
тоинство индивидуума, ущемляют его челове-
ческие права привычной языковой бестактно-
стью и/или прямолинейностью в отношении
расовой и половой принадлежности, возраста,
состояния здоровья, социального статуса,
внешнего вида и т. д. [24, с. 137].

Перечислив те факторы, которые могут
оказывать влияние на употребляемость опре-
деленных юридических терминов в законода-
тельных текстах, перейдем к рассмотрению
примеров из различных нормативно-правовых
актов, которые можно расценить как небла-
гозвучные или грубые по отношению к опре-
деленной группе лиц.

Так, например, в постановлении Прави-
тельства РФ № 531 от 2 июня 2015 г. исполь-
зуется термин «срок дожития» [14]. Данный
термин определяют как устанавливаемый го-
сударством на основании статистики средний
срок жизни гражданина после выхода на зас-
луженный отдых [19]. С лингвистической точ-
ки зрения слово «дожитие» обладает негатив-
ной коннотацией, ставящей под сомнение пол-
ноценность жизни людей почтенного возраста.
Вместо представления о том, что человек на-
ходится на заслуженном отдыхе, при воспро-
изведении термина всплывает ассоциация того,
что человек будто бы «доживает» отведенный
ему срок, то есть близок к смерти. Вследствие
данной ассоциации тот самый жизненный пе-
риод, обозначаемый термином «срок дожития»,

истолковывается в первую очередь негативно,
как некий неполноценный период жизни чело-
века, находясь в котором, он «доживает», буд-
то бы пребывая в ожидании смерти, а не жи-
вет и радуется жизни. Таким образом, данный
термин можно считать достаточно грубым по
отношению к пожилым людям.

Схожее словосочетание встречается и в
методических указаниях «Состояние здоровья
населения в связи с состоянием природной сре-
ды и условиями проживания населения...»: «мак-
симальный возраст дожития» [21]. В данном
документе рассматриваемый нами термин ис-
пользуется для обозначения переменной в фор-
муле расчета коэффициента избыточного пожиз-
ненного радиационного риска онкологической
заболеваемости. В страховом законодательстве
также используется термин с подобным конно-
тативно отрицательным компонентом: «показа-
тель дожития» [13]. Подобные термины могут
задевать чувства определенной категории лиц,
поэтому их стилистически нейтральные эквива-
ленты были бы более приемлемы для исполь-
зования в законодательных текстах.

Стоит отметить, что в действующем рос-
сийском законодательстве последних лет про-
слеживается тенденция замены некоторых гру-
бых и неблагозвучных терминов на более нейт-
ральные. Как уже было ранее замечено, язык
под действием множества факторов меняется
с течением времени, меняется и актуальный
лексический состав юридического дискурса, что
вызывает необходимость вносить изменения в
нормативно-правовые акты. Некоторые слова
или словосочетания, вполне благозвучные ранее,
сейчас содержат отрицательные компоненты,
появившиеся вследствие определенных языко-
вых тенденций, а также под действием многих
экстралингвистических и социальных факторов.
Подобные отрицательные компоненты или кон-
нотации формируются в сознании общества го-
дами, вследствие чего нейтральный термин по-
степенно начинает восприниматься как грубый.
Во многих случаях, когда слово приобретает
негативный оттенок значения, трудно сказать,
что именно стало тому причиной и когда имен-
но слово стало вызывать негативные ассоциа-
ции. Тем не менее в законодательстве такой
термин употребляться уже не может, и на сме-
ну ему приходит нейтральный эквивалент, не
вызывающий отрицательных ассоциаций.
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Так, например, термины «дед» и «бабка»,
которые ранее часто встречались в законода-
тельных актах, сейчас можно увидеть только
в некоторых международных договорах:
«Осужденный, а также его представитель или
близкие родственники (супруг, родители, дети,
усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дед, бабка, внуки) вправе обратиться
к компетентным органам любой из Договари-
вающихся Сторон с просьбой о рассмотрении
возможности направления запроса о передаче»
[4]. В Семейном кодексе Российской Федера-
ции данные термины заменены на «дедушка»
и «бабушка» соответственно [18]. В соответ-
ствии с господствующими языковыми тенден-
циями и распространением культурно-поведен-
ческого принципа политической корректности
на все сферы социальной жизни, такие вариан-
ты более приемлемы для использования в за-
конодательных текстах. Для адаптации тради-
ционно использовавшихся терминов «дед» и
«бабка» к современной языковой и социальной
картине потребовалась их трансформация в
уменьшительно-ласкательную форму, что, од-
нако, далеко не во всех случаях применимо в
качестве средства смягчения ставшей грубой
нормативно-правовой терминологии.

Лексикология выделяет следующие тен-
денции изменения лексического значения сло-
ва: сужение или расширение значения слова;
улучшение или ухудшение (pejoration) значения
слова [12, с. 362]. Все упомянутые тенденции
так или иначе сказываются на восприятии слов
и словосочетаний обществом. Подвергшиеся
ухудшению значения слова со временем ста-
новятся менее благозвучными. Именно данная
тенденция изменения лексического значения,
наблюдаемая в ситуации с терминологией за-
конодательных текстов, рассматривается в
рамках затронутой нами проблемы наряду с
тенденцией усиления политической корректно-
сти во всех сферах жизни общества.

Так, например, слово «инвалид» ранее не
имело каких-либо отрицательных коннотативных
компонентов в своем значении. В XIX в. в Рос-
сии инвалидами называли старых солдат, неспо-
собных к строевой военной службе. Часто это
означало то же, что ветеран (у А.С. Пушкина:
«Гарнизон крепости состоял из нескольких де-
сятков старых инвалидов» [16, с. 293]). Значе-
ние физической увечности появилось у данного

слова позже. При этом сейчас в обыденном язы-
ке слово может иметь уничижительное значе-
ние «калека», «слабый», «убогий» [20, с. 114].
Если ранее данный термин использовался в за-
конодательных текстах как нейтральный, в со-
временном восприятии он обретает некие отри-
цательные коннотации неполноценности, ущем-
ленности. Вследствие этого как в международ-
ном, так и в российском законодательстве сей-
час для данного термина подобраны более при-
емлемые и отвечающие современной языковой
картине и требованиям политкорректности си-
нонимы. Прежде чем привести данные синони-
мы, представляется целесообразным рассмот-
реть языковое средство, с помощью которого
они были образованы.

Когда некоторые слова постепенно ста-
новятся менее употребляемыми, им на смену
приходят их более нейтральные и благозвуч-
ные эквиваленты, образованные с помощью
различных языковых средств. Помимо упоми-
наемой ранее трансформации в уменьшитель-
но-ласкательную форму такими средствами
часто выступают эвфемизмы. Эвфемизм –
стилистически нейтральное слово или выраже-
ние, употребляемое вместо синонимичной язы-
ковой единицы, которая представляется гово-
рящему неприличной, грубой или нетактичной.
Использование эвфемизмов «позволяет завуа-
лировать истинную сущность явления в связи
с возможностью создания нейтральной или
положительной коннотации» [1, c. 614]. При
помощи эвфемизмов мысль выражается мяг-
че, негативный эффект оттеняется, что помо-
гает более нейтрально выразить какое-либо
понятие или сместить акцент с негативной
смысловой составляющей термина.

В случае со словом «инвалид» пробле-
ма отрицательных коннотаций, имеющихся на
настоящее время в данной языковой единице,
решилась путем эвфемизации данного поня-
тия: слово теперь заменяет стилистически
нейтральное словосочетание «человек с ог-
раниченными возможностями здоровья». Дан-
ный эвфемизм был очень активно воспринят
деловой культурой и вошел в обиход. Термин
«человек с ограниченными возможностями
здоровья» широко используется в междуна-
родных актах (disabled people), а также в рос-
сийском законодательстве. Например, в Фе-
деральном законе «Об образовании в Россий-
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ской Федерации» [25], Федеральном законе
«О физической культуре и спорте в Российс-
кой Федерации» [30] и т. д.

Однако следует заметить, что российс-
кое законодательство, приняв современный
политкорректный эвфемизм «люди с ограни-
ченными возможностями здоровья», не ис-
ключило из своих текстов слово «инвалид».
Мы можем обнаружить следующие примеры
употребления данного слова, имеющего нега-
тивный компонент: «физическая реабилитация
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья» [30]; «доступность для ин-
валидов и других групп населения с ограни-
ченными возможностями передвижения» [31];
«Содержание образования и условия органи-
зации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья оп-
ределяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реа-
билитации инвалида...» [25].

То, как законодательство разграничива-
ет термины «инвалид» и «человек с ограничен-
ными возможностями здоровья», остается не-
понятным. Критерием подобного разграниче-
ния могло бы стать наличие специального пра-
вового статуса человека, обозначаемого в за-
конодательстве как «инвалид», однако в дефи-
ниции, закрепленной в Федеральном законе «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», специфические юридические ха-
рактеристики понятия «инвалид» не упомина-
ются: «Инвалид – лицо, которое имеет нару-
шение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболева-
ниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельнос-
ти и вызывающее необходимость его социаль-
ной защиты» [28]. В отсутствие юридических
различий между понятиями «инвалид» и «че-
ловек с ограниченными возможностями здо-
ровья» сочетание двух стилистически нерав-
ных терминов в российском законодательстве
представляется нам неоправданным. Однако
сам факт появления в нормативных текстах
эвфемизма подтверждает тенденцию к смяг-
чению грубости нормативных текстов и ис-
пользуемых в них юридических терминов.

Необходимо заметить, что описываемая
выше тенденция к эвфемизации неблагозвучных

юридических терминов пока еще не затронула
пенсионное законодательство. Так, в Федераль-
ном законе «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» [29] и Федеральном законе «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации» [27] широко используется
термин «пенсия по старости». На фоне общей
тенденции к усилению политкорректности, в том
числе нормативных текстов, встает вопрос о
приемлемости данного термина. Нет сомнения
в том, что слово «старость» в настоящее время
не вызывает положительных ассоциаций у граж-
дан РФ, в особенности у людей, уже достигших
пенсионного возраста. Для иллюстрации того
факта, что слово «старость» обладает отрица-
тельной коннотацией и воспринимается людьми
ХХI в. как нечто пугающее, нам представляет-
ся целесообразным привести определение дан-
ного слова, представленное в энциклопедии прак-
тической психологии «Психологос»: «Старость –
период жизни человека от утраты способности
организма к продолжению рода до смерти. Ха-
рактеризуется ухудшением здоровья, умствен-
ных способностей, угасанием функций организ-
ма» [8, с. 324]. Данное определение не оставля-
ет сомнений, что термин «пенсия по старости»
является грубым для соответствующей кате-
гории граждан, и поэтому в настоящее время не
может считаться приемлемым к использованию
в законодательстве.

Рассматривая же этимологическое зна-
чение слова «старость», мы не видим отри-
цательного компонента. Согласно этимологи-
ческому словарю Г.А. Крылова, слово «ста-
рый» является общеславянским, имеет индо-
европейскую природу (в древнеиндийском
sthiras – «крепкий»), восходит к той же осно-
ве, что и глагол «стать» [9, с. 336]. Изначаль-
ное отсутствие отрицательной коннотации в
слове «старость» свидетельствует о том, что
термин «пенсия по старости» приобрел отри-
цательное коннотативное значение со време-
нем, потеряв свою нейтральность вследствие
языковых тенденций смещения лексического
значения в сторону ухудшения.

В изменении понимания обществом сло-
ва «старость» также играет роль социальный
фактор: продолжительность жизни людей уве-
личивается, дольше сохраняется их работос-
пособность, люди дольше остаются молоды-
ми, ведут здоровый образ жизни, активно про-
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являют себя в социуме. Тот возраст, который
сто лет назад можно было назвать старостью
(55–60 лет), сейчас ею не является. Многие
люди, выходя на пенсию, занимают еще бо-
лее активную гражданскую позицию, а бла-
годаря появлению массы свободного време-
ни продолжают заниматься общественной
деятельностью или только начинают прояв-
лять себя в каких-либо инициативах, находят
хобби, путешествуют, занимаются самораз-
витием, воспитанием внуков, что характери-
зует их как социально активных граждан. Рас-
сматриваемый нами возраст, грубо именуе-
мый в законодательстве старостью, следовало
бы обозначить более положительным словом
или словосочетанием, вызывающим ассоци-
ации со сменой основной деятельности чело-
века, предполагающей больше отдыха, или
вовсе нейтральным, более абстрактным сло-
вом. Также мы полагаем, что термин «пен-
сия по старости», используемый в законода-
тельстве, было бы приемлемо заменить бо-
лее благозвучным эвфемизмом.

Безусловно, попытки «сглаживания» гру-
бых терминов в юридических текстах пред-
принимались и раньше: провозглашенный на
45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Международный день престарелых в русско-
язычных документах ООН был заменен на
Международный день пожилых людей (отме-
чается 1 октября). Конечно, слово «пожилой»
несколько мягче по сравнению со словом «ста-
рый», однако его нельзя назвать стилистичес-
ки нейтральным, так как в нем присутствует
отрицательный коннотативный компонент (по-
жилой – уже достаточно поживший). В англо-
язычных документах для обозначения Меж-
дународного дня престарелых был подобран
эвфемизм: International Day of Older
Persons. Словосочетание Older Persons яв-
ляется стилистически нейтральным и не со-
держит таких отрицательных коннотаций, как
русскоязычные синонимы «пожилой» и «пре-
старелый». Также в английском языке суще-
ствует словосочетание senior citizen, являю-
щееся еще более благозвучным и мягким по
отношению к людям «третьего возраста» и по-
степенно входящее в широкое употребление.

В последнее десятилетие в английском
языке усилилась тенденция замены слов, не со-
ответствующих политически корректным пред-

ставлениям общества, «инклюзивными» терми-
нами [5, с. 48]. Так называемые инклюзивные
термины, образованные путем эвфемизации,
смягчают различные виды дискриминации. Тен-
денция смягчения возрастной дискриминации в
английском языке заслуживает особого внима-
ния: существует даже термин ageism, опреде-
ляемый как притеснение людей определенного
возраста. Термин third age, который также мож-
но считать инклюзивным, обозначает период
жизни от 65 лет и далее. Во избежание употреб-
ления слова old (старый) для обозначения лю-
дей почтенного возраста в английском языке
употребляются в последнее время такие эвфе-
мизмы, как senior, mature, seasoned [3].

Процессы и явления, происходящие в
обществе, находят свое отражение в речевом
поведении граждан, что спустя какое-то вре-
мя также оказывает влияние на лексическую
наполняемость юридических текстов и упот-
ребляемость определенных терминов в зако-
нодательстве. Как еще один более благозвуч-
ный вариант слова «старый» в Федеральном
законе «О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» используется эвфемизм «преклонный
возраст» [26]. Однако в лексическом значе-
нии слова «преклонный» содержатся такие
компоненты, как «перешагнувший через зре-
лые года», «приближающийся к глубокой ста-
рости, к смерти». В силу наличия подобных
отрицательных коннотаций в значении слово-
сочетания данную попытку заменить слово
«старый» более благозвучным и нейтральным
эвфемизмом можно считать неудачной.

Следует также обратить внимание на су-
ществующую в русском языке практику назы-
вать пожилых людей людьми «третьего возра-
ста» по аналогии с англоязычным политкоррек-
тным эвфемизмом third age [2]. Данный эвфе-
мизм является наиболее благозвучным в срав-
нении с ранее упомянутыми. Однако для зако-
нодательных текстов его использование было
бы не оправдано: словосочетание метафорич-
но и стилистически окрашено, что препятству-
ет его использованию в юридических докумен-
тах, стиль которых предполагает объектив-
ность, точность, безоценочность и безэмоцио-
нальность лексических средств.

Как видим, достаточно строгие рамки офи-
циально-делового стиля препятствуют употреб-
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лению некоторых эвфемизмов в законодатель-
ных текстах. Язык, откликаясь на тенденцию
усиления политкорректности, открывает массу
возможностей для людей именовать явления и
факты новыми терминами, создавать более
благозвучные словосочетания, подбирать более
мягкие синонимы, эвфемизировать ставшие гру-
быми термины. Однако сдержанный стиль юри-
дических текстов позволяет использовать в за-
конодательстве только те нейтральные терми-
ны, которые также отвечают таким критериям,
как объективность, точность, безоценочность и
безэмоциональность.

Вероятно, оптимальным вариантом с
точки зрения современного звучания, сообра-
жений политкорректности и тех требований,
которые предъявляются к языку правовых
актов, стоит признать конструкцию «люди
старшего возраста» [11], используемую в
официальной риторике последних лет наряду
со словосочетаниями «люди пожилого возра-
ста» и «люди старшего поколения».

Возвращаясь к термину «пенсия по старо-
сти», необходимо также констатировать, что он
нуждается в замене компонента, со временем
потерявшего свою благозвучность и подверг-
шегося ухудшению лексического значения. Од-
нако заметим, что данный термин продолжает
употребляться в законодательных актах, напри-
мер, в недавно вышедшем проекте Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты пен-
сий» [15]. Как нами уже было ранее замечено,
наличие отрицательных коннотаций в значении
термина требует его замены благозвучным си-
нонимом. В рамках официально-делового стиля
следует подобрать наиболее нейтральный ва-
риант, подходящий как по сочетанию коннота-
тивного и денотативного значения, так и по сти-
листическим характеристикам. На сегодняш-
ний день наиболее приемлемым вариантом дан-
ного термина может служить, на наш взгляд, сло-
восочетание «пенсия по возрасту». Данная язы-
ковая единица является стилистически нейт-
ральной, отвечает требованиям официально-де-
лового стиля, не предполагая оценки или некого
эмотивного компонента, а также вполне соот-
ветствует нормам политической корректности.

Проанализировав некоторые употребля-
ющиеся в российском законодательстве тер-

мины на предмет политкорректности, мы по-
старались разобраться в том, какие факто-
ры влияют на приемлемость употребления
того или иного термина в нормативно-право-
вых актах, что является причиной присут-
ствия грубых терминов в законодательных
текстах, а также предположили, какими ней-
тральными и более благозвучными эквива-
лентами можно их заменить. Однако важно
понимать, что и термины, рассмотренные
выше, как и другие – вполне знакомые и
адекватно звучащие – со временем могут
существенно измениться в восприятии лю-
дей под влиянием языковых или социальных
тенденций. Юридический язык, несмотря на
свойственную ему консервативность, в ко-
нечном итоге не может игнорировать эти
тенденции, поэтому нуждается в периодичес-
кой актуализации терминологии.
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