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Влияние сквернословия на здоровье человека  
Вдумайтесь в факты! За 20 последних лет число детей с отставанием в 

умственном и физическом развитии выросло в 10 раз. Более 80% 
новорожденных больны, здоров лишь каждый 10 выпускник школы. 
Увеличилось количество девушек, имеющих хронические заболевания, а это 
будущие матери, носители генофонда нации. 

На эту беду есть много причин, но не последнюю роль среди них играет и 
наша словесная распущенность. Сегодня “матом” разговаривают дедушки и 
бабушки, мужчины и женщины, юноши и девушки, мальчики и девочки. 

Фильм о воде (краткое содержание)  .................................................................................................4

Практическая часть Квест «Ну, ты, сказал…»  ................................................................................5

О квесте  ...............................................................................................................................................5

Карточки для ответов  .........................................................................................................................6

Ответы  ...............................................................................................................................................12

Старинные слова и ругательства, невероятно забавные и меткие  ..............................................18

Бабайка  ..............................................................................................................................................18

Балагта  ...............................................................................................................................................18

Вакация  .............................................................................................................................................18

Вуй  .....................................................................................................................................................19

Выдень  ...............................................................................................................................................19

Дерибать  ............................................................................................................................................19

Ендовочник  .......................................................................................................................................19

Клоб  ...................................................................................................................................................19

Мимозыря  .........................................................................................................................................19

Странь  ................................................................................................................................................19

Рюма  ..................................................................................................................................................19

О человеке, не блещущем умом:  .....................................................................................................19

О людях, из которых гвоздей не наделать:  ....................................................................................20

Граждане, ныне именуемые «хейтерами» да «абьюзерами»:  ......................................................20

О тех, кто ради красного словца не пожалеет и отца:  ..................................................................20

Использованные материалы: ...........................................................................................................20

 2



Сквернословие негативно влияет не только на здоровье тех, кто ругается, но и 
кто вынужден слушать ругательства. 

Так ли безобидна эта вредная привычка? Почему люди сквернословят? 
В связи с изменением ценностей, идеалов и установок общества 

молодежная культура считает сквернословие нормой повседневной жизни. В 
подростковом возрасте проблема нецензурной лексики становится особенно 
острой, ведь для подростка очень часто сквернословие – это проявление 
независимости, способности не подчиняться запретам, то есть чувство 
взрослости. 

Но мало кто из ребят знает, что сквернословие, как и хамство, - оружие 
неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им скрыть собственную 
уязвимость, ведь обнаружить слабость и неуверенность в этом возрасте 
равносильно полному поражению. 

Что такое сквернословие? 
Сквернословие - это речь, наполненная неприличными выражениями, 

непристойными словами, бранью. У этого явления много определений: 
«нецензурная брань», «непечатные выражения», «матерщина», «нецензурная 
лексика». Но издавна нецензурное слово в русском народе именуется 
сквернословием, от слова «скверна». В словаре В. И. Даля, который является 
результатом глубокого изучения живого русского языка, сказано: Скверна – 
мерзость, гадость, всё гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что 
мерзит плотски и духовно; грязь и гниль, тление, нравственное растление, все 
богопротивное». 

В русском языке бранные слова называют матерными. Корень этого слова – 
мать. Произносить такие слова – значит, посягать на самое родное, самое 
святое, что есть у человека – на мать. В «Словаре русского языка» С. И. 
Ожегова написано: Мат (прост.). Неприлично-гнусная брань с упоминанием 
слова «мать». Матерные слова – неприличные слова. 

Откуда к нам пришли «бранные слова»? 
В древней Руси мат являлся заклинанием, формулой против нечистой 

силы. Наши предки произносили их, призывая себе на помощь демонов зла. 
Ведьмы и колдуньи использовали сквернословие в своих заговорах, насылая 
проклятие. Но все знали, что бранить детей такими словами нельзя: они будут 
мучимы бесами. Сквернословить в доме нельзя: бесы будут жить в этом 
жилище. Также нельзя было ругаться в лесу: леший может, обидится, на берегу 
реки или озера – оскорбится водяной. Матерные слова были внесены в нашу 
речь не монголо-татарами, как утверждают многие, они, к сожалению, имеют 
исконно русские корни. В древней Руси считалось неприличным уподобляться 
скоту и орать благим «матом» о том, что принадлежало к сфере интимных 
отношений. 
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Заблуждением является общепринятое мнение, что сквернословить — это 
славянская традиция. Сквернословие на Руси примерно до середины XIX века 
не только не было распространено, но являлось уголовно наказуемым. Во 
времена царя Алексея Михайловича Романова услышать на улице мат было 
просто невозможно. И это объясняется не только скромностью и деликатностью 
наших предков, но и политикой, проводимой государством. За сквернословие 
человека подвергали публичной порке: на рынках и по улицам ходили 
переодетые чиновники со стрельцами, хватали ругателей и тут же, при народе, 
для всеобщего назидания секли их розгами. 

При Петре I была выпущена книга "Юности Честное Зерцало", где 
писалось, что приличное поведение людей может быть признано лишь с 
полным воздержанием бранной ругани. 

Самым важным и научно подтверждённым является то, что матерные слова 
опасны для здоровья, они не только способствуют снижению интеллекта, 
провоцируют преступления, обворовывают людей духовно, унижают и 
оскорбляют, но и, впитывая в себя словесную грязь, калечат людские судьбы, 
приводит к раннему старению и преждевременной смерти. 

Группа учёных под руководством кандидата биологических наук П.П. 
Гаряева пришла к ошеломляющему выводу, что с помощью словесных образов 
человек созидает или разрушает свой генетический аппарат. Исследователи 
доказали, что бранные слова как бы взрываются в генетическом аппарате 
человека, вследствие этого происходят мутации, которые с каждым поколением 
ведут к вырождению человека. И это сказано в свете нынешней 
демографической ситуации в России. 

Фильм о воде (краткое содержание) 
Ученые многих стран пытались доказать необычное влияние 
слов на воду. Например, американский исследователь Перл 
Лаперла проводил эксперимент с кровью. Он брал ее из пальца и 
наблюдал за каплей под микроскопом. Кровяные тельца 
потеряли электрический заряд, что говорит наличии серьезных 
заболеваний. После этого пациент выпивал структурированную 
жидкость, и у него вновь брали кровь на анализ. 
Опыт показал, что клетки восстановили электрический заряд и 
вновь начали переносить кислород. 
Еще один эксперимент связан с мнением ученых о том, что 
большее число тяжких преступлений происходит в тех регионах, 
где население много сквернословит. 
Исследователи доказали отрицательное влияние мата на воду. 
Для этого использовали зерна пшеницы, которые обработали 
разными растворами. Их поместили в колбы в зависимости от 
того, какие фразы произносили:  
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• мат,  
• слова неодобрения с выраженной агрессией,  
• читали молитву и произносили слова благодарности. 

Через несколько дней колбы проверили, и оказалось, что в 
третьем случае проросли практически все зерна. Во второй 
партии ростки дали чуть меньше половины зерен, а в третьей - 
только 15%. В колбах, где использовалась жидкость с 
агрессивным матом, к тому же появилась плесень. 

 

Практическая часть Квест «Ну, ты, сказал…» 

О квесте 
2022 год был объявлен по Указу Президента Российской Федерации был 

объявлен «Годом культуры». Работа по сохранению культурного наследия 
народов России, по профилактике сквернословия и формированию социального 
интеллекта продолжается. Проводим Квест «Ну, ты, сказал…»  

Квест призван популяризировать русский язык, как объективную форму 
аккумуляции, сохранения и передачи человеческого опыта.  

Язык, как средство человеческого общения выполняет коммуникативную 
функцию обеспечивающую социальное поведение человека.  

Язык, традиции и обычаи выступают как культурные универсальные 
навыки социума. 

Эта разработка будет полезна тем педагогам, которые занимаются не 
только вопросами языковой коммуникации, но формированием социального 
интеллекта подрастающего поколения. 

Квест можно проводить как в формате онлайн и офлайн. Для проведения 
квеста в офлайн формате можно воспользоваться карточками-вопросами.  

Для организации проверочной работы можно воспользоваться ответами, 
расположенными в конце. 

За каждый правильный ответ игрок получает 1 балл. 
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Карточки для ответов 

1 ВАНДЫШ 

o Мелкая рыбка семейства 
корюшковых 

o Лесной цветок белого цвета 

o Разновидность косы 

o Пастух 
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2 САЛЬНИК 

o Торговцы провизией на Руси 

o Металлический инструмент на 
кузне 

o Гречневая каша с добавлением 
печенки 

o Прокладки, благодаря которым 
масло и другие продукты остаются 
в системе, а не просачиваются 
сквозь нее.

3 ДУШЕГРЕЯ 
o Женская одежда на Руси - 
короткий пиджак 

o Русская печь - старинный вариант 
горчичников. От хвори вылечит и 
душу согреет 

o Самовар - незаменимая вещь в 
славянском быту 

o Любезная хозяюшка с доброй 
душой

4 МРАЗ 

oМороз, холод 

oСказочный герой - жених 
Снегурочки 

oПаук 
oАбсолютно неприятная личность 
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5 СТУД  

o Студент в древней Руси 

o Студень, холодец, заливное 

o Стыд, смущение 

o Студеная пора 

   6 ХУХРЯ 

o Грязный, неумытый замарашка 
o Хрюшка 
o Лесная птичка 
o Золушка
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  7 ЯЗЫК 

o Печенье из слоенного теста 

o Подвижный мышечный орган в 
полости рта, воспринимающий 
вкусовые ощущения, у человека 
участвующий также в 
артикуляции 

o Народ, племя 

8 БРАТИНА 

o Несколько кровных братьев 

o Сосуд, черпак для напитков 

o Орудие, с которым ходили в 
старину на медведя 

o Лодка особой формы, на которой 
плавали древние славянские 
воины 
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   9 СТАМЕД 

o Врач-стоматолог в Древней Руси 

o Шкаф в аптеке, в котором 
хранилось более ста 
наименований медикаментов 

o Шерстяная косотканая ткань на 
подкладку 

10 ПРЕЛЕСТЬ  
o Красивый пейзаж 

o Русская красавица 

o Лжец и обманщик 

o Лак для волос 
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  11 ТЩИВЫЙ  

o Праздник, когда ходят к теще на 
блины 

o Усердный, щедрый и заботливый 
человек 

o Ленивый, никчемный человек 

12 СБИТЕНЬ  

o Плотный, упитанный человек 

o Медовый напиток 

o Избитый, сломленный человек 
или животное 
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Ответы 
1. Вандыш - мелкая рыбешка семейства корюшковых 
Название "вандыш" употребляется в разных местностях по отношению не 

к одной, а к нескольким различным рыбам. Вот сколько значений этого слова 
можно найти в "Словаре названий пресноводных рыб СССР" (авторы Г. У. 
Линдберг и А. С. Герд): уклейка, пескарь, гольян и, наконец, молодь хариуса. А 
если заглянуть в "Толковый словарь" Владимира Даля, то к этому списку 
придется еще добавить еще и снетка, и других мелких представителей рода 
колюшек (Osmerus).  

Откуда же пошло это название - "вандыш"? И здесь на помощь приходит 
толковый словарь Даля. Читаем: "Ванда - род небольшой верши, морды из лозы 
для ловли рыбы в ярах и омутах". А вот, что писал о гольяне известный 
ихтиолог Г.В. Никольский в книге "Рыбы бассейна верхней Печоры": "Он в 

13 УРОД  
oСтарый, некрасивый человек, у 
которого на лице бородавки 

oРебенок-первенец, наследник 

oЧеловек, который запугивает 
маленьких 

oКоренной житель, уродившийся в 
этих местах и никогда их не 
покидавший 
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большом количестве вылавливается волокушками из редкой материи и 
плетеными вершами и используется в свежем или соленом виде в пищу 
местным населением, а также на корм собакам. Следует отметить, что прилов 
других рыб при ловле гольяна волокушами в течении всего лета совершенно 
ничтожен.". Понятно, стало быть, что при ловле рыбы вандами больше всего, 
по-видимому, в улове оказывалось гольянов. Отсюда и пошло его название - 
вандыш, то есть, хорошо попадающий в ванды. 

2. Сальник - гречневая каша, с добавлением сала 
Сначала немного истории: Мясо русский любит, только мало его видел. Мало 
давали цари и помещики. Церковь запрещала есть мясо 216 дней в году. 
Поэтому даже самая обычная говядина считалась в России праздничным 
блюдом. Готовили мясо плохо, примитивно, просто отваривали. Русское 
национальное блюдо – разварная говядина с кашей. Жадина-говядина… Все 
остальные «наши» мясные блюда – иностранные, начиная с котлет и эскалопов. 
А почему? Да потому, что в крепостном хозяйстве при забое скота народу и 
дворне отдавали только требуху, ноги и голову. А саму тушу несли на стол 
помещика, французскому повару, для бифштексов, ромштексов, антрекотов, 
фрикасе и т.п. Или просто на продажу на рынок. Из субпродуктов и готовили, 
кто как придумает. Поэтому, после отмены крепостного права исчезли такие 
шедевры как «сальник», «перепеча» и «няня». Где они теперь, в каком 
ресторане найдешь? Из народных блюд остался только холодец, студень, из 
ножек и прочих отходов. И все. Что для вас Гоголь, Николай Васильевич? 
Интересный, великий, русский (малоросский) писатель. Писал на русском 
языке, сейчас хохлы его переводят на «мову» (мдя…). Никто, кроме него так не 
описал русское застолье. Его литературные герои не ели, у него угощались. Сам 
был капризный гурман. Из Италии, почтой заказывал невиданные у нас 
макароны, был завсегдатаем ресторанов. Ирония судьбы, помешался рассудком, 
сжег «Мертвые души» и умер от голода в 43 года. Просто перестал есть и умер 
от истощения! 
  

3.Душегрея - Женская одежда на Руси - короткий пиджак 
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Душегрея. Душегрея – самобытная русская одежда, которую носили 
женщины разных сословий. Это короткая, чуть ниже талии, и редко до 
середины бёдер, одежда. Шили душегреи из дорогих и нарядных тканей, в 
основном это были бархат, парча. 

Душегреи вышивались золотыми и серебряными нитями растительными 
узорами, цветами, гроздьями винограда. Край обшивался золотой бахромой. 
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Надевали их поверх сарафана. Для небогатых женщин душегрея не была 
повседневной одеждой. Её надевали только на праздник. 

Душегрею называли ещё по-другому – «шугай». Это была уже короткая 
зимняя шубка. Наш русский язык чрезвычайно богат и чуток, ведь иногда есть 
очень похожие слова, а означают они разные предметы. В старину женская 
одежда чаще всего была просторной, а шугай, можно сказать, чуть ли не 
единственная приталенная одежда. 

4. Мраз – мороз, холод 
Мраз —1. Холод, стужа, мороз; 
 2. разг. Место, где сильный холод, стужа; мороз или температура воздуха 
значительно ниже нуля; мороз II. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова 
… 
Происходит от праслав. morzъ, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск., 
ст.-слав. мразъ (др.-греч. κρύσταλλος, πῆξις), укр. моро́з, белор. мароз, болг. 
мраз, сербохорв. мра̏з, словенск. mràz (род. п. mráza), чешск. mráz, словацк. 
mráz, польск. mróz (род. п. mrozu), в.-луж. mróz, н.-луж. mroz «иней». Связано 
чередованием гласных с мерзкий, мёрзнуть. 

5. Студ - стыд, смущение 
Стыд муж. студа пск. стыдоба, стыдобушка жен. костр. чувство или внутреннее 
сознание предосудительного, уничиженье, самоосужденье, раскаянье и 
смиренье, внутренняя исповедь перед совестью (срам, позор, посрамленье, 
поругание, униженье в глазах людей; застыванье крови от унизительного, 
скорбного чувства). 
Одно из первых упоминаний слова «студ»: «Да облекутся в студ и срам 
велеречующим на мя, Псалмы. Стыд пал на седую голову мою. Я со стыда 
сгорел. Стыдом покрылся. Со стыдом уплелся». Стыд истинный, стыд совести, 
укор, угрызение совести в дурном поступке; ложный стыд, стыд суетности, 
тщеславия, досада, негодованье на изобличенье, на нарушенье пустых или 
превратных светских понятий и пр.  
Даль. Словарь Даля.  

6. Хухря - грязный, неумытый замарашка 
Хухря означает нечесу, растрепу, замарашку. Происходит оно от слова хухрить – 
растрепывать, клочить. 

7. Язык – народ, племя. 
Народ, нация. Нашествие двунадесяти (т. е. двенадцати) языков (об армии 

Наполеона во время Отечественной войны 1812 г.). 

8. Братина – сосуд, черпак для напитков.  
Братина - образ единения, а также один из древнейших сосудов славян. 

Братина несомненно достойный образец русского мастерства. Этот сосуд 
характерен повышенной устойчивостью и прочностью. Сотворялся он как из 
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дерева (чаще липа), так и из металла (золото и серебро). На раскопках древних 
городищ также были найдены братины глиняные и костяные. Талантливые 
мастера добивались того, что сосуд становился произведением искусства: 
деревянные братины расписывались диковинными узорами, металлические - 
украшали драгоценными камнями, гравировкой, цветной эмалью, причудливым 
орнаментом. Все они могли быть как гладкими, так и с различными 
выпуклостями, именуемыми «яблоками» и «ложками». 

9. Стамед – шерстяная косотканая ткань на подкладку 
Легкая шерстяная материя; употреблялась между прочим для оболочки 

пушечных зарядов. 

10. Прелесть – лжец и обманщик. 
Обман, соблазн, заблуждение, коварство… Это не пересказ бульварного 

романа, нет. Это исторический смысл русского слова «прелесть». Даже Пушкин 
употреблял его в двух значениях: в то время как раз началось искажение. 

Изначально «прелесть» — это «пре» + «лесть», то есть лесть в 
превосходной степени. Поэтому и «прелестный» был «льстивым, коварным, 
вводящим в заблуждение». За комплимент «какая у вас прелестная дочь» вас бы 
точно по голове не погладили. 

Во время крестьянских волнений слово «прелестный» говорили в 
отношении призывов бунтующих. Эти призывы по определению считали 
лживыми, обманными, побуждающими к нарушению закона. 

Семантический сдвиг в слове «прелесть» начался в XVIII–XIX веках. Во 
многом благодаря светской литературе у слова появляется милый смысл: 
«очарование, обаяние, привлекательность». Негативная окраска постепенно 
исчезает. 

Однако у Пушкина вы можете увидеть двойственность, поскольку тогда 
наряду с новым у слова сохранялось прежнее значение. Сравните «ещё ты 
дремлешь, друг прелестный» и «во лжи прелестной обличу». Вряд ли герой 
стихотворения будил красавицу, которую считал льстивой и коварной. 

Сейчас о старом значении нам напоминают лишь фразы вроде «льщу себя 
надеждой» (=обманываю) и «зря обольщаюсь» (=обманываюсь). 

11.  Тщивый - усердный, щедрый и заботливый человек. 
Чивый, щедрый, тороватый, великодушный, милостивый; начально 

точивый, или точащий, источающий обилие; доселе производилось от тощий и 
тщиться; но коли встарь писали тчан и тшан вместо дщан, досчан, а ныне чан, 
то могли писать и тщивый вместо точивый. что ныне чивый. У скупого ино со 
тчивого выйдет. Ольха чивое к росту дерево. Что беднее, то тчивее. Он тчив на 
чужое добро. Тчивая, чивая рука. Русь тщиви суть на брань, •стар. Тчивого (или 
тороватого) от богатого не распознаешь.  
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12.  Сбитень – медовый напиток     Горячий напиток, отвар нескольких 
пряностей и пряных трав, подслащенный медом, патокой или сахаром. 
Известен с начала XV в. Продавался в основном только в Москве на рынках 
и в местах больших скоплений людей. Был русским национальным зимним 
напитком, в то время как квас - летним. До конца XVII в. сбитень был 
распространен и в общественном, и в домашнем питании, но затем стал 
постепенно уступать место чаю. 
      Иностранцы, посещавшие Россию во времена Петра Первого, с 
восторгом отзывались о сбитне, называя его русским глинтвейном. Это 
сравнение возникло, очевидно, потому, что заезжие голландские и 
английские мореплаватели знакомились с этим напитком в заведениях, где 
его готовили с вином. 
Сбитень, а вернее, его рудименты, сохраняются до сих пор, это так 
называемые травяные чаи из липы, мяты, зверобоя.  
      Рецепт настоящего русского (московского) сбитня.  
      Состав. 1 кг белой патоки, 200 г меда, 2 г корицы, 5 бутонов гвоздики, 2 
ч. ложки имбиря (молотого), 10 горошин черного перца, 5 ст. ложек сухой 
мяты, 6-8 капсул кардамона, 3 звездочки бадьяна, 5-6 л воды (кипятка). 
      Приготовление. Распустить в кипятке патоку, мед или сахар и 
прокипятить 15 минут. Всыпать пряности, прокипятить еще 10 минут. Пить 
горячим, как чай. 
     (Кулинарный словарь В.В. Похлебкина, 2002)  

13. Урод - ребенок-первенец, наследник. 
Древние славяне считали, что быть под покровительством Рода — все 

равно что получить мощнейшую из всех существующих защит. Именно 
поэтому мальчика-первенца любящие и заботящиеся о сохранении родовой 
преемственности родители посвящали Роду. Бог-отец должен был уберечь 
ребенка, а вместе с ним и все последующие поколения от гибели и вырождения. 
Слова «род», «родил» и «урод» одного корня. 

Изначально слово «урод» использовалось и для обозначения освященного 
человека, которому покровительствуют боги. За много веков однозначно 
положительная окраска этого понятия постепенно сменилась на отрицательную. 
Сначала «уродом» называли посвященных. Затем так стали именовать святых 
людей не от мира сего, всех, кто был отмечен печатью святости. Еще позднее к 
ним стали причисляться и те, кто был немного не в себе, то есть «юродивых». 

Юродивых наши предки считали людьми божьими, теми, кто после смерти 
попадет в рай и наследует Царство небесное. Но чем дальше русичи уходили от 
своих языческих верований и приобщались к христианству, тем вопреки 
ожиданиям понятие «юродивый» сильнее окрашивалось в черные краски. 
Постепенно оно приобрело значение «дурачок, полоумный, ненормальный». 
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Подобная смена эмоционально-смысловой окраски с позитивной на 
негативную произошла и с некоторыми другими словами русского языка. 
Например, со словом «ведьма»: раньше это была ведающая, мудрая женщина; 
теперь это злая, склочная старуха, которая знается с нечистой силой 

Помимо посвящения Роду слово «урод» означало в Древней Руси и 
красоту. Недаром славяне говорили, что человек «уродился хорош собою, 
пригож да румян». Это была однозначно положительная характеристика слов 
«урод», «родиться». Она сохранилась в некоторых родственных русскому 
языках. 

Старинные слова и ругательства, невероятно забавные и меткие 

Бабайка  
У слова «бабайка» сразу два значения. Во-первых, это барочный руль, 

весло из целого бревна, для управления плотом. Второе значение – чурка или 
болванчик (схожи с чурками для игры в бабки). 11. Байдак Байдаком называли 
небольшое речное судно, около 15-25 локтей в длину. Байдаком также называли 
большую чашку, ставец для кирпичного чая. 

Балагта  
Балагтой называли болото или кого-то, живущего на болоте. 13. Босовики 

Босовиками называлась обувь без голенищ, надевающаяся на босую ногу или 
домашние туфли. 

Вакация  
Вакацией называли разгульную пору, а во множественном числе вакации 

значили каникулы или зимние праздничные дни Рождества. Близко по слову и 
происхождению к слову вакансия. 15. Гребля Гребля – это не только вид спорта. 
Это еще и насыпь на топкой дороге, или небольшая запруда на реке. Произошло 
это слово, в данном случае, от способа возведения сооружения, которое 
нагребли. 

 18



Вуй 
Вуй или уй – дядя по материнской линии, материн брат. 

Выдень  
Выденем в старину называли рабочий день, будень, рабочее время или 

срок в сутках, рабочие часы.  

Дерибать  
Дерибать – драть когтями или ногтями, сильно чесаться, царапать. От этого 

слова произошло слово теребить.  

Ендовочник  
Ендовой называли широкий сосуд с отливом или носком, для разливания 

напитков или медную посудину в виде чугуна, с рыльцем. Слово «ендовочник» 
происходит от него и означает человека, охочего до пива, браги и попоек.  

Клоб  
В XIX веке вместо привычного для нас «клуб» употребляли слово «клоб». 

Слово исказилось в процессе заимствования.  

Мимозыря  
Мимозырями в старину называли безалаберных и нерасторопных людей, 

разинь или зевак.  

Странь  
Странью на Руси называли чужаков, странствующих и просто странных 

людей, чудных и непонятных.  

Рюма  
Рюма – слово звукоподражательного происхождения. Оно обозначает 

плаксу, рыдающего человека. 

О человеке, не блещущем умом: 
•Баламошка – дурачок, полоумный, бестолковый 
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•Божедурье – природный дурак. 
•Межеумок – человек весьма среднего ума. 
•Младоумень – глуп смолоду. 
•Мордофиля – чванливый дурак. 
•Суемудрь – ложно премудрый, а также всякая высокопарная ерунда. 
•Остолбень – дурак. 
•Негораздок – недалекий человек. 

О людях, из которых гвоздей не наделать: 
•Баляба – рохля, разиня. 
•Беспелюха – неряха, рохля, разиня. 

Граждане, ныне именуемые «хейтерами» да «абьюзерами»: 
•Ащеул – пересмешник, зубоскал. 
•Ерохвост – задира, спорщик. 
•Куёлда – сварливый, вздорный. 
•Елдыга – любящий разводить споры и ссоры на ровном месте. 
•Огуряла – безобразник («огурство чинить всякое» – безобразничать). 
•Тартыга – пьяница, буян («тартыжничать – безобразить). 

О тех, кто ради красного словца не пожалеет и отца: 
•Белебеня – пустоплет. 
•Коломес – вздор говорящий. 
•Лябзя (лябза) – болтун, пустомеля. 

Использованные материалы: 

1. Немного из истории русского языка   https://www.rodnovery.ru/stati/541-nemnogo-iz-
istorii-russkogo-yazyka  

2. Влияние сквернословия на здоровье человека http://budzdorov-kaluga.ru/
statyi_i_materialy/vliyanie-skvernosloviya-na-zdorovye-cheloveka 
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