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Пётр Петрович Червинский (РШг СгегтпяЩ, профессор, доктор 
филологических наук, зав. кафедрой русского языка Силезского университета, 
специалист в области семасиологии, этносемантики, этимологии, семантического языка 
фольклорных традиций, автор учебников, словарей, монографий, компьютерных 
курсов. Имеет около 450 опубликованных научных работ (в Польше, России, Германии, 
Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии, Испании, Румынии, Литве, Белоруссии, Украине, 
Грузии, Латвии; около 100 из них помещено в Интернете, в международных журналах 
гуманитарного профиля). Основные (книжные) публикации: "Семантический язык 
фольклорной традиции", "Семантика слова в системе стихотворного целого (на 
материале поэзии С. Есенина и Д. Кедрина)", "Ступени Храма. Этапы этнического 
сознания. Эскиз модели Священной еврейской истории" (серия из пяти книг), 
"Номинативные аспекты и следствия политической коммуникации", "Наречие. 
Дидактический словарь", "Фольклор и этимология. Лингвоконцептологические 
аспекты этносемантики", "Семантико-операциональный язык для диалога с машиной", 
"Словари толкования сновидений. Заметки к строению интерпретативной модели"; а 
также написанные в соавторстве: "Логика курса «Русский язык»", "Русский язык. 
Введение", "Русское произношение и правописание", "Теория и практика русской 
речи", "Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика", 
"Большой толковый словарь иностранных слов" (в 3-х тт.), "Энциклопедический мир 
Владимира Даля" (в 6-ти тт.), "Иностранные слова и словосочетания с ними" (в 2-х 
частях), "Лингвопсихологический учебник здоровья", "Иноязычная лексика русского 
языка (с методикой дидактической игры и творческих заданий)", "Мой язык и 
компьютер. Этимологический словарь иноязычной лексики русского языка" (в 2-х 
частях), "Ме1арЬегп ёез гизз1зспеп зехиеНеп ЕОО. Е т Нп§иорзуспо1о§1зспез \УбЯ:егЬисп 
с1ез акШеИеп 8ргасЬ§еЬгаисКз." (серия выпусков), "Наречие. Семантика, правописание, 
речевое употребление" (в 2-х частях), "Аспекты лингвопсихологической диагностики 
партнерских отношений", "Язык сознания в его вербальных и невербальных 
реализациях", "Метафоры русского сексуального ЕОО: концептуальный подход к 
описанию лексики и составлению словаря". Научные интересы связаны с 
этнолингвопсихо логическими проблемами языка и сознания: сопоставительная 
лексикология, словообразование, ономастика, язык политики и средств массовой 
коммуникации, язык поэзии и художественной литературы, современный речевой узус, 
развитие речи и интеллекта, прогрессивные методики обучения. 
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Предисловие 

Одной из определяющих черт советской идеологии, как известно, было особое 
отношение к человеку. Отношение как к средству, цели, объекту и материалу 
проводимых в жизнь социальных идей, называемых, тогда и впоследствии, утопией и 
экспериментом. Далекими от реальности и осуществления, по мнению одних. 
Реальными и достижимыми, согласно твердой вере других. Третьи, кто с интересом, 
кто с опасениями, приглядывались к тому, что получится, что делается и что из этого 
эксперимента выходит. Теперь, когда путь созидания этой псевдореальности, будем 
надеяться, пройден и советское время ушло, становится, стало ясно (во многом гораздо 
раньше, но далеко не многим), что то, что хотели создать идейные и политические 
создатели, отчасти им удалось. От той части, которая интересовала в первую очередь 
их самих. Всё остальное должно было им эту часть обеспечить и обустроить, и потому 
представляло собой то поле социально-психологического переделывания, которое 
укладывается в идею «формирование нового человека». Человеческий материал, как 
оказалось, особенно в массе, если за это дело приняться как следует, преобразованию 
поддается. Режимами (не только советским), базирующимися на общей для всех, а 
потому и единственной, признаваемой правильной, идеологии, в прошедшем веке, 
впрочем, как и во всей истории, данное положение удалось доказать. Особенностью 
советского социально-психологического эксперимента над человеческим естеством 
следовало бы считать поэтому не столько самоё такую задачу, не столько 
используемые для этого методы и приемы, не столько даже сам получившийся 
результат, сколько его историческую (в одно поколение) мгновенность, такую же, в 
одно поколение, сменяющуюся, переходящую во что-то другое, типологическую 
нестабильность и, при каком-то неясном, не планировавшемся, единстве, все же какой-
то свой специфический, сугубо советский вид и типаж. Точнее было бы определить его 
галереей типов, поддающихся выявлению и описанию. 

Сказанное, представляя собой итог размышлений над выбранным языковым и не 
только языковым материалом, может вызвать недоумение. Привычно думать, что всем 
известный советский социологический эксперимент не имел прецедентов - ни в смысле 
стоявших задач, ни в смысле методов и приемов, и уж тем более не в результате. Своей 
обнажающей откровенностью, установкой на полное разрушение, уничтожение 
прежнего во всех возможных его областях, на окончательно-бесповоротное 
искоренение всего препятствующего во имя нового, поражая умы, одних притягивая 
этим и завораживая, других отвращая, сам он, этот эксперимент, становился почвой, 
примером для подражания либо, напротив, отталкивания и неприятия - как 
беспокоящий, поскольку возможный, опасный либо желательный прецедент. 
Опасность его и возможность таились в природе податливого на обработку материала -
человеческой массы, которую всегда, постоянно, тысячелетиями истории использовали 
все те, кто имел такую возможность, кто умел и знал, как это делать, и кто, не 
отказываясь от этого, для себя, своих выгод и целей, это делать хотел. Неожиданность 
советского прецедента в его отношении к человеку и обществу состояла (если 
воспользоваться подходящим для данного случая лингвистическим языком) в смене 
модальностей - модальности объективной на субъективную. С тем, чтобы использовать 
для своих субъективных, индивидуальных целей не тот объективно имеющийся 
материал, что есть, как это делалось раньше, а тот, который следовало, переработав, 
создать, из идейно воображаемой, субъективно желательной и ирреальной формы 
переведя его в форму объективную и реальную. И этот переработанный, 
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приспособленный для себя, своих целей материал в дальнейшем использовать, по 
возможности непреходяще и перманентно. 

Такое пересоздание, с необходимой для этого сменой модальностей, не могло 
протекать постепенно, перерастая одно в другое, эволюционируя, развиваясь, 
накапливаясь, с переходом количества в качество (если воспользоваться терминологией 
диалектического материализма). Это было бы невозможно - модальности так не 
меняются, один полюс не переходит в другой. Их необходимо не эволюционно, а 
революционно, вторгаясь, вмешиваясь, т.е. насильственно, переставлять. И 
производиться должно это сразу, в один момент - только что было одно, а вот сейчас 
уже, на глазах, другое. Сущность советского социологического эксперимента, в этом 
ключе, таким образом, можно было бы представлять как подобного рода вторжение, 
смысл которого состоял в перемене имевшихся полюсов реальности. 

Перевод воображаемого субъективного в объективное неизбежно предполагал 
другой, с ним связанный, перевод существующего реального в нереальное и небытие, 
замену интересовавшего каждого его личного и индивидуального в не интересующее 
никого коллективное и всеобщее свое-несвое, а тем самым, упразднение 
индивидуального, замещение единицы массой и растворение единицы в массе, т.е. 
получение единицы с признаками и свойствами массы внутри себя. Механизм, который 
также предполагал в своем задуманном осуществлении два полюса, два совершенно 
различных счета. Один для этой самой массы, для всех, которым отводилась роль 
образуемых, с навязываемой им субъективностью объективной реальности, 
коллективностью индивидуального, массовидностью единиц. Другой - для себя, для 
субъекта-распорядителя, эксперимент весь этот задумавшего и осуществлявшего. С 
объективностью (для себя) навязанной остальным субъективной реальности, 
присвоением (индивидуальным) коллективного общего, отчужденного для всех 
остальных, единичностью и единственностью себя, с обособлением себя из массы, 
отделением, изоляцией от нее. Простая перестановка общественных полюсов - а 
сколько следствий для всех, для отдельных и каждого... 

Начавшаяся игра с полярной сменой порядков и опиравшаяся в основном на 
двух механизмах - лишения (упразднения, удаления) и растворения (замещения, 
перемещения, перемешивания) - не могла быть произведена во всех своих 
составляющих, т.е. полностью и целиком. Возможно, такая задача перед ней не стояла 
- субъективно ли и сознательно, объективно ли и подсознательно, что, впрочем, 
неважно, поскольку суть оказалась не в том. Суть происшедшего перераспределения 
произвелась путем расщепления существовавшей реальности на ту (объективную), что 
для всех, которой словами, в идеях и в пропаганде, т.е. в сознании и в языке, 
приписывался не свойственный ей и никогда не могущий осуществиться (а потому 
ирреальный и субъективный) вид. И ту достигнутую, но не для всех и потому 
субъективную, не существовавшую в общем, публичном, сознании и языке. 
Получившийся парадокс - то, что существовало, в общественном представлении не 
отражалось, а потому как бы и не существовало для понимания и языка, а то, что 
навязчиво и последовательно отражалось и объявлялось, в действительности не 
существовало и не могло в ней существовать, - сей парадокс имел свои следствия. Не 
называемые в языке фантомы реальности бродили отдельно от совсем других -
фантомов, имеющих обозначающие их словесные оболочки, но лишенных своего 
воплощения в этой реальности. Механизмы лишения и растворения затронули, таким 
образом, не только сам человеческий материал, но и характер, условия, виды 
взаимодействия языка, общественного сознания и действительности, приведя к до сих 
пор до конца не осознанным языковым и ментальностным, семантическим результатам. 

Новый общественный формируемый человек, в задачу и смысл объявляемого 
(вслух, в языке) существования которого входило строительство того, что построить 
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нельзя, но которого следовало в массе ему подобных (не объявляя при этом вслух) для 
себя использовать, должен был получиться в результате вторгающегося, 
организующего воздействия на условия его существования (быта и бытия, отторгаемых 
от него в свою пользу) и на характер, способ его сознания, т.е. знания и мышления - о 
себе самом, о своей действительности, о таких же, как он, и совсем не таких же, и не 
своей действительности, разведя все это, расставив по разным, для каждого 
отведенным и каждому предназначенным, идейно правильным, взвешенным и 
проверенным полюсам и местам. Задача, в известном смысле, шахматная и 
арифметическая, получающая свое воплощение на воображаемом поле-доске и 
выражающая себя в языковых, лингвистических по природе своей, представлениях и 
единицах. 

Следствием производившихся над умами, действительностью и языком 
преобразующих операций были некие производные этих самых умов, действительности 
и языка - из сплава исходного и навязываемого, которые, соединяясь, давали новый, 
возможно, не запланированный и не предвидевшийся преобразователями, итог-
результат. Непросто понять, оценить и исследовать случившиеся итоги этого 
эксперимента, имевшего к тому же свои этапы и корректировки, но обладавшего при 
этом цельностью и не менявшегося по своему существу. Возникает также вопрос - а 
стоит ли? Бередить фантомы не того реального прошлого, которое было, - это бы еще 
как-то можно было понять, - а того, им реально не бывшего, воплощенного в языке, от 
которого, надо бы думать, что отошли, отказались, ушли вперед и почти забыли? 
Вопрос, имеющий в себе много идей и сторон. Психологических, социальных, 
исторических, политических, философских. Безусловно, важных, но не о них речь. Речь 
о том (хотя далеко не просто что-то одно отделить от всего остального), что собой 
представляет активно вторгающийся в человеческое сознание воздействующий 
идеологический механизм, осуществляемый и реализуемый в языке. Языке как орудии 
управления и власти. 

Одна из особенностей советского социологического эксперимента (коль скоро 
речь все же о нем), как первого в последовавшем за этим ряду, состояла в том, чтобы, 
создавая нужного ей человека, делать это, прежде всего, при помощи языка и внутри 
языка. В языке и средствами языка такой человек был создан, своеобразно и 
неоднозначно соотносящийся с реальными социальными типами существовавших 
советских людей. Желание подчинить социальную и психологическую 
действительность преобразуемого государством общества в лице принявшихся за это 
дело вождей всегда было важной, ведущей, если не первоочередной, задачей, на разных 
этапах советской истории приобретая различную силу и напряжение. Но одно дело 
желать, а другое - что получалось. Язык властей, официальный язык, язык пропаганды 
отражал, создавал, воплощал один, продуцируемый, субъективно-модальный, 
реальностный вид. Язык другой, не бывший Пропагандистским и официальным, 
воплощал и передавал другой, свой собственный, каким-то неуловимым образом 
соотносимый с официальным. Языки эти взаимодействовали, будучи в общем 
пространстве и социальном времени, порождая различные ниши и сферы, как два 
встречающиеся потока, смешиваясь и не смешиваясь в принятии и неприятии своем, в 
каждой такой какой-то сфере и нише, в разное социальное время, откладывая еще 
какие-то воображения и представления о советской действительности и ее человеке. 

Все это давало бы лишний повод к этим проблемам и с языковой стороны 
подойти. Как в осколках разбившегося зеркала, если собрать, отразится нечто 
совместное, целостное, рассыпанное по частям, так через эти языковые сферы и ниши 
двух основных потоков советского языка - официального и неофициального, а не 
только в них и исключительно через них, можно бы получить какой-то, в меру свою 
более или менее целостный, вид. Вид представления о человеке - каким он мог быть, 
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кому-то хотелось или каким он в действительном общественном воображении был. 
Потому что из этого воображаемо действительного вырастает потом уже не 
воображаемое, а реально действительное, хотя также, от части своей, отражаемое в 
языке, постижение которого составляет задачу как философскую, так и известным 
образом дидактическую, при освоении чужой и своей культуры, чужой и своей 
истории, чужого и своего языка. Соотношение воображаемого и действительного, 
важное для понимания национальной культуры, сознания и языка, далеко не всегда 
достижимо и удается, скорее интуитивно и чувственно воспринимаясь теми, кто к 
этому обращается и над этим задумывается. На примере идеологизированного языка 
советской действительности, в контексте недавней истории, в ставшем общественным 
достоянием различении реального, бывшего, происшедшего, с одной стороны, и того, 
как и что представлялось в языке эпохи, с другой, - такое соотношение может стать 
понятным и объяснимым. И приобрести, таким образом, не только свой 
познавательный, но и методологический смысл. 

Автор далек от мысли противопоставлять два характерных для советского 
времени языка (по крайней мере, два), рассматривая их как противоборствующие и 
взаимно себя отрицающие, своего рода структуру и антиструктуру. Отношения между 
ними нет оснований определять как полярные и враждебные. Взаимодействуя, они 
отражались один в другом, давая разные, но далеко не всегда противоположно 
заряженные эффекты, часто используя средства того другого, но в ином смысловом и 
оценочном оформлении и ключе. Воздействующий характер пропагандистского 
официоза менялся на что-то совсем иное, если производимое на его основе 
высказывание обращалось не к массам и публике, а к кому-нибудь из своих или в своем 
кругу, приобретая характер не всегда очевидной и в разной степени уловимой иронии 
или какой-то еще оценки. Менялся характер изначально нейтральных или иначе 
окрашенных и общеупотребительных слов в зависимости от того, кем и в каких 
условиях, не говоря о том, в каком языке, точнее было бы сказать, в какой 
коммуникативной и узуальной сфере, акт речи происходил. Изменения эти, 
требовавшие от говорящего большого внимания и напряжения, поскольку их 
несоблюдение могло быть рассмотрено не только как коммуникативная и 
стилистическая, но и как идейная и политическая ошибка, не следовало бы 
рассматривать как своеобразную мимикрию, особую гибкость и приспособляемость 
используемых для различных целей общеупотребительных слов. И из этого делать 
выводы о какой-то их исключительной, советскими обстоятельствами обусловленной, 
подвижно преобразуемой природе. Слова советского языка, во всех возможных его 
проявлениях, - это те же, за небольшим исключением, слова русского языка, которые 
вне советских особенностей, тем и контекстов употреблялись и продолжают 
употребляться всеми, на нем говорящими, в привычных своих коммуникативных целях 
и функциях. Природа слов не менялась от этого их специфического использования и не 
изменилась впоследствии, после него. 

Что же тогда можно было бы определять как такую их, советского языка, 
специфику? Не вдаваясь в серьезные рассуждения и подробности, безусловно 
заслуживающие своего основательного, а поэтому и особого, рассмотрения, специфику 
эту, скажем так, советского употребления, советской проекции, аппликации русского 
языка можно представить в трех расслоениях. Первое составляет язык. Русский язык, 
его материал - лексический, словообразовательный, синтаксический, а также 
коммуникативно и композиционно текстовый, в том отношении, в котором владение 
языком предполагает создание и восприятие (адекватное понимание) определенных, в 
данном случае советских, текстов. Второе следовало бы отнести к характерным для 
советской действительности ситуациям и контекстам, определяющим фон социальных 
знаний, общих для всех внутри нее находящихся и регулируемых новыми, 

8 



возникающими, либо, напротив, уходящими и исчезающими или только меняющимися 
в какую-то сторону обстоятельствами. Третье составляет, также меняющаяся своими 
гранями, сторонами, акцентами в исторических и политических переходах, советская 
идеология. В двух своих проявлениях. Как то, что внушается, вслух говорится, 
транслируется, передается средствами массовой информации и пропаганды, в печати и 
в издаваемых книгах, чему обучают в школах, в вузах, в детском саду. И как то, что 
другое, но тоже советское, возникающее на базе второго, уже упомянутого, -
социальных условий и эмпирических знаний, т.е. того, что есть или искренне кажется, 
что так есть, и третьего в первой ее составляющей, - официальной идеологии, т.е. того, 
как надо, как полагается, как считается правильным и как то, что не есть, даже если в 
это искренне верят и хочется, чтобы так было. 

Язык (то первое) проникает и обеспечивает способность быть выраженными, 
стать объективными, передаваемыми и понятными для носителей двум другим -
социальным знаниям и советской идеологии в обеих ее составных частях. Проникая и 
обеспечивая, сам он пропитывается, начинает вбирать, включать в себя всевозможные 
стороны социальных знаний и существующей идеологии. Необходимо лишний раз 
подчеркнуть, что советской, поскольку другие и самые разные, характерные для 
советского общества в целом, идеологии в данном случае не могут браться в расчет. 
Тем самым, русский советский язык (но не русский язык советского времени в целом 
как таковой) становится все же каким-то другим, каким-то специфическим образом 
нагруженным и заряженным, по сравнению с тем же русским языком, но не советским, 
до советским, вне или после. И когда, наконец, наступает это новое состояние после, 
что же тогда происходит с рассмотренными нами тремя позициями и с самим языком? 
Понимание этого важно, поскольку могло бы дать представление об искомых его 
советских, точнее было бы сказать советизированных, своеобразии и специфике. 
Второе и третье, так или иначе, уходят, социальные знания и идеология общества 
изменяются, советскими постепенно быть перестают. Язык остается, но переставая 
собой выражать и обслуживать то, что до этого (помимо прочего) выражал, сворачивая 
поле предыдущего действия, убирая, если так можно выразиться, свою советскую 
функцию, и освобождаясь в себе от нагрузок, заряженностей и наслоений, которые он в 
себя перед этим вобрал и которые в новых условиях становятся лишними, не 
требующимися, а потому избыточными. 

Вместе с тем эти нагрузки, заряженности и наслоения как раз и составляют его 
специфику как советского языка. Увидеть, понять и почувствовать эту специфику 
можно, лишь восстановив соответствующие условия, в проекции к социальным 
знаниям советского времени и к советской идеологии. Советский язык без того и 
другого просто не существует, он прочно связан с ними. Задача подобного 
представления, помимо своих социальных, идеологических, политических, морально-
нравственных, поучительно-воспитательных и т.п. сторон и аспектов, дающих знание и 
понимание предмета, имеет не только и даже не столько собственно историко-
лингвистический или историко-культурологический заряд и смысл, сколько прямо и 
непосредственно смысл дидактический и языковедческий. Успешное овладение, будь 
то своим или чужим, языком предполагает знание и понимание не только его 
ближайшей истории, в чем-то к тому же себя до конца не изжитой (период в одно 
поколение слишком короткое время для этого), но и типичных условий, тенденций и 
форм как его изменения, нередко происходящих на наших глазах, но не замечаемых, 
так и функций, коммуникативных сфер и особенностей речевого употребления. 
Предлагаемый словарь как раз и рассчитан на то, чтобы представить язык в его 
употреблении и ближайшем, еще недавнем, развитии. Задачей подобного 
представления было на примере отобранной группы слов, наглядно, по мере 
возможности, но без допустимых в подобных случаях схематизации и обобщения, с тем 
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чтобы дать материал к самостоятельным размышлениям и выводам, показать, проявить 
в нем то, что уходит, обладает способностью становится историей, уходя в пассив, и 
что также его, языка, природа, определяющая его способность передавать, выражать -
желаемое и действительное, идеи и впечатления, наши знания и условия жизни, тот или 
этот общественный, исторический, нравственный, оценочный, системоценностный и 
другой какой-то опыт, вид и контекст. Язык при этом сам по себе не меняется, он 
остается тем же, только что-то меняется в нем, его регистры и механизмы, связи, 
позиции, отношения, проявления, переходы, семантика и коннотации его остающихся 
после этого, хотя и меняющих свои виды и положения, единиц. И все это, составляя его 
природу, в конечном счете, происходит в нем для того, чтобы, внутренне преобразуясь 
и перестраиваясь, он мог служить новым целям и новым потребностям человека. 

Необходимо было бы объяснить в связи с этим (поскольку снова мы подошли к 
идее языка и его человека) выбор описываемого в словаре материала и показать, 
объяснив, особенности такого, а не иного какого-то его представления. Выбор 
диктовался не объявляемой и намечаемой к последующему исполнению задачей 
представить фрагмент языковой советской картины мира, вращающийся вокруг идеи 
советской концепции человека. Но не концепции советского человека, определяемого 
то как кото зоугеНкиз, ТО как просто совок, а в свое время как простой советский 
человек или настоящий советский, противопоставляясь другим, не советским, которые 
под такое определение не подходили. Все эти три (может, четыре?) его разновидности 
довольно детально, подробно в обширной литературе по теме представлены и хорошо 
описаны. Речь в данном случае идет о советской концепции человека, но не той 
объявляемой, которая себя отразила в советской печати, статьях идеологов и 
воспитателей, средствах массовой пропаганды, и даже не той, которая выводилась в 
исследованиях, воспоминаниях, разысканиях, книгах, работах, высказываниях не 
советской идейной ориентации. Речь о той не объявляемой и ни из прямых 
высказываний, ни из событий, ни из знания обстоятельств не выводимой концепции, 
которая была (а может, и продолжает быть) заложена в эксперименте, называемом 
советской действительностью. О той концепции, которая, может быть, даже и не 
осознавалась полностью в своем детально реальном и окончательно достижимом виде, 
во всяком случае не представлялась, ни теми стоявшими у руля, ни теми, кто по их 
указанию проводил соответствующие кампании, воздействие и политику, но, которая, 
не осознаваясь, присутствовала где-то и в чем-то подспудно и все это общество куда-
то, склоняя, неизменно и неотступно вела. О той концепции, которая себя воплощает 
невидимо, прежде всего и в основном, в языке - словах советского языка, характерных 
для него словоупотреблениях, высказываниях по случаю и не по случаю, но в своем, 
узнаваемо советизированном виде и отпечатке. То есть в том, что, проговариваясь в 
речи, словах, говорится, но что при этом намеренно не имелось в виду прямо выразить, 
не намеревалось и даже не подразумевалось сказать. 

Первым подходом к такому ее представлению, этой концепции, могло бы быть 
определение того, что порицается, отвергается, отрицается, исключается, с советской 
точки зрения и советской позиции, в человеке. То, что оценивается в нем как его 
негативное, от чего необходимо избавиться и чего не должно и не может быть. Отсюда 
выбор - негативно оценочные лексемы советского языка, называющие, обозначающие, 
характеризующие человека. Из отрицания, вследствие удаления, лишения, избавления, 
возникает некое представление о том, что, если не до конца желательно, все-таки 
допустимо и разрешается, т.е. что может быть. Задача искусственная, но о 
естественности процесса никто и не говорит, на то это и эксперимент. То позитивное, 
положительное, которое желательно, которое предписывается и навязывается, что 
интересно и показательно, прямо не следует из отрицаемой части. То и другое не 
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соотносимы прямо и непосредственно и далеко не всегда симметричны. И это еще 
дополнительный повод для рассмотрения негатива и позитива в отдельности. 

Негативно оценочные лексемы в предлагаемом словаре представлялись не 
только в привычных лексикографических дефинициях, дающих определение значений 
рассматриваемых слов, но и как словоупотребления, с представлением в ряде случаев 
некоторых влияющих на понимание обстоятельств, с уточнением семантики 
употребления к условиям и особенностям советской действительности. Такое более 
развернутое, конкретизируемое и не столько языковое, сколько узуально-речевое, 
определение семантики слова служило целям лучшего понимания и усвоения 
материала. 

Трудно было бы до конца понять и представить особенности негативной оценки 
советского языка, равно как и слов, ее выражающих, без обращения к основным 
лексикографическим источникам, причем не только и даже не столько последнего 
времени, но на ряде этапов. Для этих целей словарные статьи предлагаемого словаря 
содержат выбранный, по возможности последовательно, обязательный материал из 
Толкового словаря русского языка под ред. Д.Н. Ушакова (1935-1940 гг.), из Словаря 
русского языка в четырех томах, гл. ред. А.П. Евгеньева (1981-1984 гг.) и Большого 
толкового словаря русского языка, гл. ред. С.А. Кузнецов (2000 г.). Словарей, 
отражающих основные во времени этапы функционирования советского языка - в его 
формируемой, начальной фазе, отражаемой словарем под ред. Д.Н. Ушакова, в фазе 
оформленной и завершающей (словарь 1981-1984 гг.) и в его состоянии послесоветской 
фазы, на том этапе развития, который, наследуя прежний, советский, багаж языка, 
иногда возвращает его к досоветскому состоянию, иногда не совсем, оставляя в нем 
что-то от определяемого как идеологизированное наследия (Большой толковый 
словарь). Цель такого поэтапного представления состояла в том, чтобы показать 
происходящие во времени изменения (либо их отсутствие), нередко, чтобы не сказать, 
как правило, не столько в самом языке, сколько в способе принятой интерпретации его 
единиц, в первых двух фазах намеренно, может быть даже вынужденно, 
ангажированной, в третьей, уже постсоветской, стремящейся от этого отойти. 
Насколько удачно, последовательно и основательно, с помощью каких применяемых 
средств, как именно, по каким путям, может, не происходит, а производится, то, что 
определяют как деидеологизация лексического состава, - можно представить, если не 
теоретически, поскольку это потребовало бы анализа и обобщений, то, по крайней 
мере, практически, из сопоставления дефиниций словарей советского времени с 
дефинициями словарей последних двух десятилетий. Для более полного и 
объективного представления семантики слов привлекались, по мере надобности, также 
другие, помимо названных трех, словари, как общеязыковые, так и не только (см. 
список источников). 

Словарная статья предлагаемого лексикона состоит из заглавного слова, 
узуально-коммуникативных, эмоционально-оценочных и экспрессивных, помет, 
описания значений, не столько, как уже говорилось, языковых значений, сколько 
значений устойчивых словоупотреблений, обусловленных речевой ситуацией, 
советскими обстоятельствами, а также вкладываемым в них типовым отношением 
субъекта речи. Дополняют статью словаря 

0 Краткая информация об образовании и в ряде случаев происхождении слова. 
° Производные - слова, более или менее последовательно образуемые и 

образованные от описываемого, как зафиксированные, так и не зафиксированные в 
словарях литературного и не только литературного языка. То есть, помимо собственно 
языковых, речевые и узуальные, коммуникативные и функциональные (редко 
окказиональные) формы, в основном разговорного языка. 
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0 Слова, в смысловом или понятийно-коннотативном отношении близкие 
описываемому, некоторые из которых, но их немного, можно было бы определять как 
синонимичные. Другие, их большинство, представляли бы собой что-то вроде 
понятийно-смысловой или лексико-семантической группы, каким-то образом 
организованной внутри себя и представляющей собой в своей общей семантике 
минимальный набор того, что можно было бы относить (при последующей 
аналитической обработке) к соответствующему фрагменту, подфрагменту, его детали, 
части, советской языковой картины мира. Картины мира, связанной с 
мировоззренческими, идейно-философскими, установочными, воспитательно-
дидактическими, морально-нравственными, социальными, политическими, 
историческими, житейскими, бытовыми, психологическими, производственными, 
геопространственными, темпоральными и т.п. представлениями, составляющими 
особенность советской идеологии и советского взгляда на мир. В том числе и для нас в 
первую очередь - взгляда на человека и отношения к человеку, не только и даже не 
столько советскому, сколько как таковому. Но человеку не как биологическому, а как 
социальному виду, точнее сказать единице и элементу советской картины мира, 
советского отношения, советского действия и воздействия и советского взгляда на мир, 
действительность, общество, человечество, его настоящее, прошлое и его будущее. 

0 Дефиниции из других словарей - прежде всего трех названных как 
обязательных и основных, но также и из других, уточняющих, дополняющих либо 
дающих то, чего нет в обязательных, в ряде случаев, там, где это необходимо, с 
примерами, иллюстрациями словоупотреблений в контекстах. Отсутствие информации 
из основных словарей при словарной статье, там, где это специально не оговаривается, 
может обозначать либо отсутствие в том или ином, иногда во всех трех словарях 
самого этого определяемого слова, либо (хотя значительно реже) избыточность его 
дефиниции, не вносящей ничего нового в то, что было представлено на материале 
других. Отсутствие информации из необязательных словарей ничего такого не 
предполагает, поскольку ее включение имело иной, уточняющий и расширяющий, а не 
репрезентативный, смысл. 

0 Для ряда слов, далеко не для всех и далеко не всегда последовательно -
примеры более или менее устойчивых словосочетаний, редко других синтаксических 
единиц, с характеризуемым словом в составе. Задача подобного представления, в силу 
своей непоследовательности и неполноты, состояла не в том, чтобы показать типичные 
случаи устойчивых словоупотреблений (это не было целью предлагаемого словаря), а в 
том, чтобы отметить, тем самым, наиболее употребительные, активные и типичные 
лексемные единицы советского языка, имевшего, как и всякий язык, свой актив и 
пассив, свои ядро и периферию. Однако о различении и изучении того и другого можно 
было бы говорить в условиях и рамках специально посвященного этим вопросам 
исследования. В задачу данного словаря подобное не входило, автор не стремился 
также к тому, чтобы как-то одно и другое последовательно обозначить и выразить, 
однако для внимательного читателя это разграничение, следующее из представления, 
на эмпирическом и поверхностно-приблизительном уровне не составит труда. 
Подсказкой будет само описание. Слова массивно, подробно, разносторонне и 
многозначно представленные, слова, наиболее иллюстрируемые, имеющие наибольшее 
число производных и семантически близко связанных форм, определяемые в контексте 
типично советской оценочности и коннотациях, наконец, в дополнение к сказанному, 
те, которые, если не прямо, то актуально и по существу определяют ядро советского 
существования, - такие слова, очевидно, и будут словами ядра и актива. Разнесение 
того и другого, различение и разграничение ядра советского существования, ядра 
советской языковой картины мира и ядра, актива лексического состава советского 
языка, связанных между собой, но не прямо, не непосредственно, не симметрично, -
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такое распределение требует специальных усилий, исследований прежде всего 
теоретического, целенаправленного характера и на широком и полном материале, а не 
одной, отдельно взятой для представления, как в данном случае, оценочно-
тематической группы слов. 

Ряд словарных статей, однако также скорее репрезентативно, а не 
последовательно, включает описания значений устойчивых единиц с данным словом 
как компонентом. Делается это в том случае, если данная единица была устойчива, 
употребительна и предполагала какой-то, если не полностью собственный, то 
несколько специфический смысл, не прямо следующий из значения определяемого 
слова в его сочетании с другими словами состава либо требующий дополнительных 
объяснений: авантюрист и политический авантюрист, враг и враг народа, 
нарушитель и нарушитель границы, к примеру. 

Поскольку советский язык представлял собой живую, подвижную, изменчивую 
во времени и социальном пространстве, форму, можно было бы даже сказать материю, 
употребления языка, задача описывающего в малом фрагменте эту материю словаря, а 
отсюда его особенности, несколько отличалась от общепринятых и привычных для 
лингвистических словарей. Коротко эти особенности можно было бы обозначить 
следующими позициями (отчасти при таком обобщении придется кое-что из ранее 
сказанного повторить): 

1. Статьи словаря не содержат, как правило, если это существенным образом не 
влияет на употребление данного слова и его смысл, примет грамматического характера. 
В ряде случаев также субстантивируемые и не всегда субстантивируемые 
прилагательные, использовавшиеся для обозначения человека, описываются в общем 
ряду существительных (бывших основой для описания в словаре), без специального 
обозначения, когда и в каких случаях они используются как субстантивированные. 
Предполагалось, что для поставленных в словаре задач такое разграничение не 
настолько важно, чтобы уделять ему специально внимание, а различение будет 
следовать из описаний и приводимых примеров, цитируемых по другим словарям. 

2. Учитывая указанные особенности советского языка, для более адекватного 
представления пришлось применить ряд помет, не типичных и не общепринятых 
(наряду с общепринятыми), имеющих отношение к характеристике сферы и формы 
употребления слова, а также особенностям его коннотации и оценки. Автор не 
претендует при этом на точность и основательность в этом вопросе, требующем 
серьезного и отдельного изучения, видя свою задачу лишь в том, чтобы обозначить, 
скорее в рабочем порядке, и дать понять, что то или иное словоупотребление следует 
как-то так, а не иначе, типичным, но, возможно, что далеко не единственным, образом 
воспринимать. Ряд из этих помет поэтому требует объяснения. 

Помета общеразг. (общеразговорное) отмечает, что данное слово в его 
советском употреблении не является специфичным в отношении функциональных и 
узуальных своих предпочтений. Оно могло использоваться как в официальных 
средствах массовой информации и пропаганды, так и в речи представителей советского 
общества, не специально привязываясь к какой-то его социальной группе. Иными 
словами, помета обозначает что-то вроде лексемы общеупотребительной. Но, 
поскольку советский язык не был единственной формой общения для советских людей, 
а был языком особого, специфическим образом, советской идеологией пропитанного, 
оценочно-речевого словоупотребления, т.е. узуса близкого к разговорности, к стихии 
подвижного, коммуникативно отмеченного, функционирования (даже в книжно-
письменной, оценочно категоричной, экспрессивно усиленной и окрашенной, форме 
своей), постольку уместнее показалось эту особенность подчеркнуть пометой, 
специально для этого предназначавшейся. 
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Пометы оф.-проп. (официально-пропагандисткое) и разг.-проп. (разговорно-
пропагандисткое) различают не только возможных две сферы употребления - в 
книжно-письменном, публично-ораторском и прокламационном либо обиходно-
разговорном и более непосредственном варианте (если понятие непосредственности 
применимо, но, видимо, применимо, во всяком случае к языку агитации и пропаганды), 
- но и характер, точнее регистр, тон, коннотации и оценки. Приподнято-обличающий, 
скажем так, наряду с какими-то также другими, но верхнего, не нижнего тона, и 
откровенный, прямой, заниженный, возможно резкий и грубый, тяготеющий к 
просторечности, разговорности. 

Особого внимания требуют еще две пометы - разг.-спец. (разговорно-
специальное) и разг.-сред. (разговорно-средовое). Первая отмечает предпочтительное 
употребление данного слова в какой-то сфере - производственной, партийно-
бюрократической либо какой-то иной, представление о которой легко выводится из 
описания его значения (или значений). Вторая помета обозначает, что предпочтительно 
либо единственно и в основном данное слово употреблялось в какой-то среде -
интеллигентской, студенческой, диссидентской (?), каких-то компаний и 
неформальных групп. Уточнение, какой из них именно и одной ли из них, не всегда 
можно было бы получить из предлагаемого описания. Разработка сложного 
социолингвистического вопроса коммуникативно-средового распределения 
(пересекающегося и взаимодействующего) никак не могло входить в число 
разрешаемых нами задач, оставляя все это общему представлению и языковому чутью. 

Остальные используемые пометы можно было бы отнести к разряду привычных 
и общепринятых или прозрачных в своем значении, а тем самым, не требующих 
дополнительных пояснений. Особый разряд составляют пометы цитируемых 
источников, не подвергавшихся унификации и сохраненных в их изначальном виде. Из 
чего следовали в ряде случаев вариативность (прост., просторен, или презр., презрит.; 
ист., истор.), разность при обозначении общего (прост., просторен, и разг.-сниж., 
разг.-прост.) либо омонимия (поел. - последний, пословица; гл. - глава и глагол; лит. -
литовский язык и литературный, литература), снять которые автор не посчитал 
необходимым, поскольку изменение в цитатах искажали бы вид и идею цитируемых 
источников, в то время как указанные отклонения никак не мешают адекватному 
пониманию, к вариативности и разнообразию можно легко привыкнуть, в этом есть 
даже свой аромат, а омонимия снимается в минимальном контексте. 

3. Дефиниции, как уже говорилось, в значительном ряде случаев имея довольно 
развернутый вид, предполагали дать представление об условиях и ситуациях, иногда о 
времени и смысловой, идейной и коннотативно-оценочной характеристике и нагрузке 
возможного употребления слова. В тех случаях, когда такой развернутости не 
обнаруживается, автору к сказанному не виделось ничего добавить. Представленное 
описание воспринималось как необходимое и достаточное, а что-нибудь 
дополнительно объясняющее и характеризующее можно было бы вывести на основе 
других статей словаря. 

4. Создание либо появление в языке определяемой лексемы выводится на основе 
представленной информации о производящем слове (способ образования при этом, как 
правило, следует из структуры производящего и производного, если специально не 
оговаривается) либо слове, заимствуемом из иностранного языка. В тех случаях, когда 
это имеет смысл для понимания значения слова описываемого, дается определение 
семантики слова производящего (заимствуемого). Для этих же целей некоторые слова 
сопровождаются краткой этимологической справкой из соответствующих словарей с 
указанием источника. 

5. Слова производные от данного слова, как уже говорилось, включают в себя 
единицы не только языковые, но и имевшие (или имеющие) хождение в живом речевом 
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использовании. К ним не следует поэтому относится как к словам советского или 
просто русского литературного языка, это, скорее, использованная в речи, в том числе и 
советского времени (но при этом не как советизм), языковая потенция, реализовавшая 
себя, таким образом, в употреблении. 

6. О словах, даваемых как семантически связанные, уже говорилось. Их задача -
представить смысловое и понятийное поле, к которому можно было бы определяемую 
лексическую единицу, в советском, как правило, употреблении, отнести. 

7. Материал других словарей уже также определялся. Необходимо только 
добавить, что в ряде, довольно редких и ограниченных, случаев там, где нет 
представления других словарей, словарные статьи такого рода описывают слова, 
использованными словарями не зафиксированные. Слова подобного типа нередко 
имеют помету разг.-сред, и характеризуются, даже если ее не имеют, как не 
общепринятые и ограниченные - какой-то сферой, каким-то особенным образом, 
условиями, ситуацией, речевым, смысловым, предметным контекстом. Подробная 
характеристика данного типа слов, с их различиями и возможными видами, в связи с 
тем, что в предлагаемом словаре они были представлены в количестве слишком малом 
и ограниченном, в частности выбором темы «негативные обозначения человека», не 
могла входить и не входила в задачу. Попавшие в данный словарь указанные слова 
следует рассматривать как репрезентативные и выборочные явления, далекие от 
необходимой подробности и полноты. 

8. Примеры устойчивых словосочетаний или других синтаксических единиц 
(редко когда предложений, если это не поговорки, пословицы или цитаты, имеющие 
свою «советскую» специфичность и актуальность) также далеки, как уже говорилось, 
от необходимой подробности и полноты. Их задача - дать представление о бывшем как 
о возможном, но не единственном, и отметить слова, обладающие большей 
активностью и частотностью в русском советизированном языке. 

И, наконец, в завершение и в пояснение необходимо сказать о включенном в 
издание разделе Семантика негативно оценочных категорий при обозначении лиц в 
языке советской действительности, написанном с мыслью о будущем словаре и 
опубликованном в виде статей в журнале «Политическая лингвистика» (3)23'2007 и 
1(24)'2008. Главный ред. А.П. Чудинов, Екатеринбург. Цель его включения состояла в 
том, чтобы дать более полное представление о материале, отразить авторский взгляд на 
рассматриваемые явления. 

9 июля 2008 г. 
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Список сокращений 

авиац. - авиация 
адм.-хоз. - административно-хозяйственная (часть) 
АиФ - «Аргументы и факты» (еженедельник) 
англ. - английский язык 
анс. - англосаксонский язык 
биол. - биология 
бол. говор. - более говорится 
бран. - бранное 
букв. - буквально 
бывш. - бывший, -ая, -ое 
ВКП(б) - Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) [с 1925 по 1952; с 1918 
по 1925 -РКП(б): Российская коммунистическая партия (большевиков); до 1918 г. -
РСДРП; после 1952 - КПСС] 
вм. - вместо 
воен. - военное дело 
возм. - возможно 
вор. - воровское 
вост. -восточное 
вост.-слав. - восточнославянские языки 
встр. - встречается 
вульг. - вульгаризм, вульгарное 
ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем 
высок. - высокое 
газет. — газетное 
герм. - германские языки 
гл. - глава 
гл., глаг. - глагол 
гл. обр. -главным образом 
голл. - голландский (язык) 
гос. - государственный, -ая, -ое 
гот. - готский (язык) 
гр., греч. - древнегреческий язык 
гражд. - гражданский, -ая, -ое 
груб. - грубо, грубое 
грубо-оскорбит. - грубо-оскорбительное 
губчека - губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем 
дел. - деловое 
доп., дополн. - дополнительно, дополнительный, -ая, -ое 
дореволюц. - дореволюционный, -ая, -ое 
др. - другой, -ая, -ое 
др.-евр. - древнееврейский язык 
др.-прусск. - древнепрусский язык 
др.-рус, др.-русск. - древнерусский язык 
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ед., ед. ч. - единственное число 
ж. - женский род 
жарг. - жаргонное 
ж.-д. - железнодорожное дело 
загр. - заграничный, -ая, -ое 
злобн. - злобное 
злобно-неприязн. - злобно-неприязненное 
знач., зн. - значение 
избират. - избирательный, -ая, -ое 
изд. - издание 
ИКПСС - История Коммунистической партии Советского Союза, изд. 4-е, Москва: 
Политиздат, 1972. 
ипр. - и прочее 
ирон. - ироническое 
исп. - исполнительный (орган, комитет) 
ист., истор. - историзм, история 
и.-е. - индоевропейские языки 
ит. - итальянский язык 
казах. - казахский язык 
КГБ - Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР (1954-
1992) 
книжн. - книжное 
комп. - компьютерный жаргон 
контрреволюц. - контрреволюционный, -ая, -ое 
КПС - Краткий политический словарь. Сост. и общ. ред. Л.А. Оникова и Н.В. 
Шишлина, Москва: Политиздат, 1980. 
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза (1952-1992) 
КПСС в рез. - КПСС в резолюциях съездов, конференций и пленумов ЦК. В 3-х тт. 
Москва: Политиздат, 1954. 
крим. - криминальное 
к-рый - который 
л. - лицо (грамматическое) 
лаг. - лагерное 
лат., латин. - латинский язык 
лит. - литовский язык; 
лит. - литература, литературный, -ая, -ое 
лтш. - латышский язык 
м. - мужской род 
масс. - массовый, -ая, -ое 
м. б. - может быть 
МВД - Министерство внутренних дел 
мед. - медицина 
межд. - междометие 
места. - местный, -ая, -ое 
мн., мн. ч. - множественное число 
мол. - молодежное (молодежный сленг) 
мор., морск. - морское дело 
м. р. - мужской род 
мск. - московское 
наз. (так наз.) - так называемый, -ая, -ое 
назв. - название 
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напр. - например 
нар. - народное 
нар.-разг. - народно-разговорное 
нар.-трад. - народно-традиционное 
нареч. - наречие 
насмешл. - насмешливо, насмешливое 
насмешл.-ирон. - насмешливо-ироническое 
насмешл.-недовольн. - насмешливо-недовольное 
насмешл.-пренебр. - насмешливо-пренебрежительное 
насмешл.-снисход. - насмешливо-снисходительное 
насторож. - настороженно, настороженное 
негодующе-обличит. - негодующе-обличительное 
недовольн. - недовольное 
нем. - немецкий язык 
неодобр., неодобрит. - неодобрительно, неодобрительное 
неприязн. - неприязненно, неприязненное 
неприязн.-враждебн. - неприязненно-враждебное 
неприязн.-ирон. - неприязненно-ироническое 
неприязн.-насторож. - неприязненно-настороженное 
неприязн.-недовольн. - неприязненно-недовольное 
неприязн.-осужд. - неприязненно-осуждающее 
неприязн.-предупрежд. - неприязненно-предупреждающее 
неприязн.-презр. - неприязненно-презрительное 
неприязн.-пренебр. - неприязненно-пренебрежительное 
несов. - несовершенный вид 
ниж. - нижегородское 
ниж-сем. - нижнесеменовское, нижегородское семеновское (?) 
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел (1917-1930; 1934-1946) 
нов. - новое 
новолатин. - новолатинское 
нпр. - например 
об., обл. - областное 
общ.-полит. - общественно-политическое 
общеразг. - общеразговорное 
обществ. - общественный, -ая, -ое 
ОГПУ - Объединенное главное политическое управление СССР (1923-1934) 
одобр.-снисходит. - одобрительно-снисходительное 
озлобл. - озлобленно, озлобленное 
озлобл.-негодующ. - озлобленно-негодующее 
окказ. - окказиональное 
опр. - определение (грамматическое) 
осн. - основной, -ая, -ое 
особ. - особенно 
осуд. - осудительно 
осужд. - осуждающее 
отм. - отмечается 
относит. - относительно 
оф.-делов. - официально-деловое 
оф.-прав. - официально-правовое 
оф.-проп. - официально-пропагандистское 
офиц. - официальное 
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первонач. - первоначально 
перен. - переносно 
погов. - поговорка 
позднелат. - позднелатинское 
полит. - политика, политическое 
политэкон. - политэкономия 
полн. - полная форма (о прилагательных) 
польск. - польский язык 
поел. - последний, -яя, -ее 
поел. - пословица 
почтит. - почтительное 
пр. - прочий, -ая, -ее 
представл. - представленный, -ая, -ое 
презр., презрит. - презрительно, презрительное 
преимущ. - преимущественно 
пренебр. - пренебрежительно, пренебрежительное 
пренебр.-уничиж. - пренебрежительно-уничижительное 
прил. - прилагательное 
примеч. - примечание 
прич. - причастие 
происх. - происходит, происхождение 
проп. - пропагандистское 
прост., простореч. - просторечное 
противоп. - противоположно 
проф.-разг. -профессионально-разговорное 
прош. вр. - прошедшее время 
пек. - псковское 
ПСС - полное собрание сочинений 
публ., публиц. - публицистическое 
разг. - разговорное 
разг.-неодобр. - разговорно-неодобрительное 
разг.-проп. - разговорно-пропагандистское 
разг.-прост. - разговорно-просторечное 
разг.-сниж. - разговорно-сниженное 
разг.-спец. - разговорно-специальное 
разг-сред. - разговорно-средовое 
раздраж. - раздраженно 
Рев. и яз. - Селищев А.М. Революция и язык. В: Селищев А.М. Избранные труды, 
Москва: Просвещение, 1968, с. 141-146. 
резко-неприязн. - резко-неприязненное 
резко-осужд. - резко-осуждающее 
религ. - религия, религиозный, -ая, ое 
ритор. - риторическое 
Р.С.-Д.Р.П. (РСДРП) - Российская социал-демократическая рабочая партия (1898-1918) 
РСФСР - Российская советская федеративная социалистическая республика 
рус. - русский язык 
ряз. - рязанское 
с , стр. - страница 
св. - совершенный (вид) 
сев. - северное 
сиб. - сибирское 
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словац. - словацкий язык 
см. - смотри 
смл. - смоленское 
снисходит.-ирон. - снисходительно-ироническое 
соб. им. - собственное имя 
собир., собират. - собирательно 
собр. соч. - собрание сочинений 
собств. - собственно 
сов., советск. - советский, -ая, -ое 
совр. - современное 
соц. - социальный, -ая, ое 
социол. - социология 
спец. - специальное 
Ср. (Азия) - Средняя 
ср. - сравни 
ср. - средний род 
ср.-в.-нем. - средневерхненемецкий диалект 
сскр. - санскрит 
ст. - статья 
стар. - старинное 
страд. - страдательный залог 
ст.-сл., старосл. - старославянский язык 
суф. - суффикс 
сущ. - существительное 
с.-хорв. - сербохорватский язык 
т. - том 
тмб. - тамбовское 
т. наз., так наз. - так называемый, -ая, -ое 
торг. - торговля, торговое 
торж. - торжественное 
трад. - традиционное 
трад-нар. - традиционно-народное 
тюрк. - тюркские языки 
угол., уголовн. - уголовное 
узб. - узбекский язык 
УК - уголовный кодекс 
укор. - укоризненно 
укр. - украинский язык 
уменын. - умешьшительное 
уменьш,-уничиж. - уменьшительно-уничижительное 
уничиж. - уничижительное 
уп. - упомянутое (сочинение, произведение) 
употр. - употребляется, употребление 
устар. - устаревшее 
устар.-проп. - устаревшее пропагандистское 
фам. - фамильярное 
филос. - философия 
фин. (с.) - финский (суоми) 
фр. - французский язык 
церк. - церковное 
церк.-слав. -церковно-славянский язык 
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ЦИК - центральный исполнительный комитет 
цит. - цитируется 
ЦК - центральный комитет 
ч. - часть 
чеш. - чешский язык 
ЧК - чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
шутл. - шутливое 
шутч. - шуточное 
экон. - экономия 
юж. - южное 
юрид. - юридическое 
Яз. рев. эп. - Селищев А.М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским 
языком последних лет (1917-1926). Москва 1928. 
саиз. - саиза11Уит (каузатив) 
88 - 8спи12-51айё1п 'охранные отряды' (в гитлеровской Германии); «СС» 

данного словаря 
< производящее слово 
> производное от предшествующего слово (слова) 
* словообразовательные производные от заглавного слова 

Ср.: синонимичные и семантически близко связанные с заглавным слова 
~ цитируемые дефиниции словарей, определяющие заглавное слово 
~/ дефиниции словарей, определяющие словообразовательно близкое к заглавному 

слово, в случае отсутствия в них последнего 
' ' определение значения по цитируемым словарям 
• устойчивые единицы с заглавным словом в своем составе 

« » дословные цитаты источников 

цитируемых источников 
0 материалы из словарей, поясняющие определение семантики слова 
0 фразеологический, иллюстрирующий либо комментирующий материал 
= тождество значения данного слова с определяемым 
|| оттенок лексического значения слова 
| заметный сдвиг в значении (символическое, образное и т.п. употребление слова) 

[ ] краткая этимологическая справка либо вставки, имеющие поясняющий смысл -
как в цитируемых источниках, так и авторские 

1 особенности употребления слова (в Толковом словаре русского языка конца X X 

Условные обозначения 

в.) 

Словари-источники 

Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С.А. Кузнецов. 
Санкт-Петербург 2000 
Словарь русского языка в 4-х томах. Гл. ред. А.П. Евгеньева, 2-е изд. 

БТС 

МАС 
Москва 1981-1984 
Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова (т. 1-1V). ТСУ 
Москва 1935-1940 
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Русский семантический словарь. Толковый словарь, РСС 
систематизированный по классам слов и значений. Под общей ред. 
Н.Ю. Шведовой. Т. I (III). Москва 1998 (2003) 
Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково- Ефр. 
словообразовательный (т. 1-2). Москва 2000 
Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. ТСЯС 
Санкт-Петербург 1998 
Толковый словарь русского языка конца X X в. Языковые изменения. ТСРЯХХв 
Гл. ред. Г.Н. Скляревская, Санкт-Петербург 1998 
Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. В двух частях. Изд. 2-е, доп. Росси 
Москва 1991 
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В четырех Даль 
томах. Москва 2000 (по 2-му изд. 1880-1882 гг.) 
Химик В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной Хим. 
речи. Санкт-Петербург 2004 
Елистратов В.С. Словарь русского арго (материалы 1980-1990-х гг.). Елистр. 
Москва 2000 
Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический СТЛБЖ 
портрет советской тюрьмы). Авторы-составители Д.С. Балдаев, В.К. 
Белко, И.М. Исупов. Москва 1992 
Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского Квес. 
языка. Москва 2003 
Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. БСЖ, БСРЖ 
Санкт-Петербург 2000 
Никитина Т.Г. Молодежный сленг. Толковый словарь. Москва 2003 МС 
Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Словарь русской брани. Матизмы, СРБ 
обсценизмы, эвфемизмы. Санкт-Петербург 2004 
Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. Слова, с которыми мы все Ерм.Зем.Роз. 
встречались: Толковый словарь русского общего жаргона. Москва 
1999 
Флегон А. За пределами русских словарей. 3-й е± Ьопёоп (1973) Флегон 
Словарь иностранных слов. Гл. ред. Ф.Н. Петров. 9-е изд. Москва СИС 
1982 
Словарь современного русского литературного языка. Под ред. В.И. БАС 
Чернышева. Т. 1-17. Москва-Ленинград 1948-1964 
Большая советская энциклопедия. Гл. ред. СИ. Вавилов - Б.А. БСЭ 
Введенский. Т. 1-51. Москва 1949-1958 
Малая советская энциклопедия. Энциклопедический словарь в трех МСЭ 
томах. Гл. ред. Б.А. Введенский. Москва 1955 
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1-4: пер. с Фаем, 
нем. и доп. О.Н. Трубачева. Под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. 2-е 
изд. Москва 1986-1987 
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного Черных 
русского языка. 3-е изд. (т. 1-Й) Москва 1999 
Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. 2-е Преобр. 
изд. (т. 1-И) Москва 1959 
Срезневский И.И. Материалы словаря древнерусского языка (т. 1-Ш). Срезн. 
Москва 1958 
Латинско-русский словарь. Сост. И.Х. Дворецкий и Д.Н. Корольков. ЛРС 
Под общ. ред. СИ. Соболевского. Москва 1949 
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Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. Репринт 5-го изд. 1899 г. Вейсм. 
Москва 1991 
Виноградов В.В. История слов. Москва 1999 Виноградов 

1999 
Большой англо-русский словарь. Под общ. рук. И.Р. Гальперина, 3-е 
изд. (т. 1-2) Москва 1979 
Французско-русский словарь. Сост. К.А. Ганшина. 6-е изд. Москва 
1971 
Немецко-русский, русско-немецкий словарь. Под ред. И. Бёме и В. 
Байкова. Санкт-Петербург 2000 
Скворцова НА., Майзель Б.Н. Итальянско-русский словарь. 3-е изд. 
Москва 1977 
Старославянский словарь (по рукописям Х-Х1 веков). Под ред. Р.М. 
Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. 2-е изд. Москва 1999 
Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. 
Словоизменение. Москва 1977 
81о\уп1к \уугаг6\у оЬсусЬ Р\\ТЧ. Оргас. Ь. ^зшакоуузка. ^агзга^а 2004 
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Семантика негативно оценочных категорий при обозначении лиц в 
языке советской действительности 

(1) 

Изучение всякой функциональной формы национального языка предполагает, по-
видимому, началом (и завершением) определение ее специфики, с характеристикой 
сходств и отличий от того общего, частью которого она является. Язык советской 
действительности, рассматриваемый в данной статье с точки зрения семантических 
категорий, сопровождавших оценку в нем человека, может быть интерпретирован как 
такая форма по отношению к русскому языку. 

Не вдаваясь в теоретические подробности и не стремясь его как-то более или менее 
точно определить - как язык (или только дискурс) политизированный, 
идеологизированный, тоталитарный, пропагандистский, официальный, партийный, как 
новояз (по\\гото\уа, петезреек), квази-, псевдоязык [8епо1 1986], [\Уе153 1986], 
[О1ошп5к1 1990], [Купина 1995], [Земская 2000], не возражая в принципе, но и не 
принимая для себя никакого из этих определений, попробуем подойти к явлению 
несколько с иной стороны, точнее, двух разных сторон. Во-первых, как к узуальной 
форме национального, русского в данном случае, языка, поскольку таковым он в 
известный период времени был 1, а во-вторых, изнутри его самого, на выбранном для 
анализа материале постаравшись определить, на основе каких смысловых и оценочных 
механизмов он действовал. А поскольку идеологизованность, во многом сознательно 
создаваемая и вводимая, политическая и оценочная ангажированность его единиц 
[Ермакова 2000], несомненно, являлись определяющим и характеризующим свойством 
данного языка, определение указанных механизмов может дать представление не 
только о нем самом, но и о возможном действии всякой идеологически, 
мировоззренчески и когнитивно заряженной узуальной формы национального языка, к 
каковым относятся языки политики в любом из своих проявлений. 

Подходя к языку советской действительности как к узуальной форме русского 
языка, следует оговориться в том отношении, что интересовавший нас материал 
интерпретировался, с одной стороны, как материал языка советского времени в целом, 
не только в его официально-публицистическом представлении, а с другой, как 
материал языка, заряженного «советским» в языковых своих формах и речевых 
проявлениях. Степень и виды такого пронизывающего вхождения советского языка в 
русский язык, пропитанности его советскостыо, различны, неоднозначны и далеко не 
всегда очевидны в своих результатах и оформлениях. Исследователи, обращая 
внимание в первую очередь и в основном на броские или уродливые внешние признаки 
языка советской эпохи [Шарифуллин 1990], [Горбаневский 1992], [Зильберт 1994], не 
замечают, как правило, скрытого, незаметного действия его особым образом 
ориентированных парадигм языкового сознания, языковой ментальности, воплощаемых 
далее в формах и способах порождения и восприятия языка. Не стоит, по-видимому, 
преувеличивать названное явление, неизбежно себя изживающее вместе с 
меняющимися общественными условиями [Клемперер 1998], но, не преувеличивая и не 
демонизируя, имеет смысл выявлять и описывать. Для самых разных причин и целей, 
но хотя бы уже потому, что произведенный, беспрецедентный в своих социальных 
последствиях и масштабах, эксперимент, в данном случае над языком, следует 
объективно представить и осознать. 
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Советский язык (точнее было бы сказать, советизированный) по отношению к 
русскому языку соответствующего периода в определенном смысле оказался 
одновременно надстройкой и базисом, если использовать терминологию того времени. 
Базисом в силу того, что порождал в языке как средстве общения, т.е. в узусе, 
соответствующие, им вводимые, заряженные, единицы, структуры и механизмы, делая 
это одновременно авторитарно и натурально. Надстройкой - по отношению к 
материалу национального языка, используя его, обрабатывая и аранжируя в своих 
видах и целях, формируясь внутри него, с тем, чтобы, входя в него (а может, и не 
выходя из него), также естественно и натурально, занять в нем место и нишу, врасти в 
него, угнездиться, заметно и незаметно, в нем. 

Заметность не требует сложного поиска, анализа и глубоких подходов. 
Обнаруживая себя лексемно, она очевидна: колхоз, октябренок, пионер, комсомолец, 
дружина, линейка. Проблема может состоять в различении видов и степени 
советизированной заряженности единицы, в ряде случаев практически не отличаемой 
от единицы общеязыковой, точнее отличаемой от нее лишь в контексте и узуально (ср.: 
книжн., возв., возм. устар. пламенная любовь, охваченный пламенной страстью, 
пламенные признания, клятвы и советское пламенный борец за мир, пламенный 
революционер, с пламенным приветом или светоч, факел, луч, маяк, костер как 
нейтральные в идеологическом отношении общеупотребительные слова языка и светоч 
партии, светоч коммунизма, поднять факел социализма, факел революции, светлый 
луч, наши маяки, маяки соревнования, пионерский костер как советизмы). 

Что же касается незаметности, не обнаруживаемое™: присутствия, с этим сложнее. 
Это требует системного рассмотрения, без какового оказывается не точным, 
поверхностным, приблизительным, а часто и не представимым. Чем отличается, 
скажем, в оттенках значения и коннотациях, пламенный в сочетании с любовью, 
страстью, признаниями, клятвами от пламенный в сочетании с революционер, борец и 
привет? Общие характеризующие определения 'пылкий', 'страстный' и уточнения 
типа «В советск. время: употреблялось как эпитет коммуниста» [Толковый словарь 
1998], встречаемые по словарям, дают представление, но отличия не объясняют. Равно 
как и не объясняют их используемые в работах характеристики типа политизированное, 
идеологизированное, советизм, пропагандистское, публицистическое и т.п. При всем 
оживлении интереса к проблеме советского языка и явления советизма в его отношении 
к русскому языку, месту, роли и современному положению в нем, необходимо 
отметить, что с точки зрения смыслового и коннотативно-оценочного анализа 
собственно языкового материала проблема эта не только не решена, но еще не 
поставлена. Не поставлена в силу своей, с одной стороны, казалось бы, очевидности 
для того, кто пишет, и того, к кому это обращено: достаточно привести всем знакомый 
(пока или все еще) из недавнего прошлого публицистический советский пример, и все 
станет ясно без объяснений. И не поставлена в силу, с другой стороны, своей 
неуловимости, не поддающейся скорому объяснению, поскольку проблема подобного 
определения требует основательного системного и типологического подхода. 

Суть такого подхода, как представляется, заключается в первую очередь в том, 
чтобы выявить парадигматику советизированных семантических и коннотативных 
признаков и оснований. На этой основе, с одной стороны, возможным будет 
определение советизированности как свойства и как когнитивной, оценочной и 
генеративно-перцептивной системы. С другой же, установление отличий в видах и 
степени соответствующей заряженности у языковых единиц. И то, и другое -
определение советизированности как свойства и характеристика вида и степени у 
единицы - в значительном ряде случаев может оказаться задачей сложной и 
неоднозначной. Скажем, такие общеупотребительные слова, как вымпел, награда, 
премия, значок, поощрение, благодарность, программа, пример, образец и т.п., бывшие 
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активными и заряженными в языке советской действительности, существуя до него и 
оставаясь после, чем отличаются в этих двух своих проявлениях - как 
идеологизированные и как нет? Речевой контекст, фразеологизованность как внешние 
признаки оформления соответствующих употреблений в данном случае не 
обязательны, достаточна сама отнесенность к действительности, мысль о ней как 
советской, до- или постсоветской, и изменяется смысл, коннотация и оценочное 
сопровождение у слова. Возможно пойти еще дальше. Слова, которые трудно 
представить себе заряженными, т.е. как советизмы, нейтрально общеупотребительные 
слова языка, бывшие таковыми также в советское время, могут, и не случайно, 
восприниматься по-разному в зависимости именно от того, о советской или не о 
советской действительности идет в связи с ними речь. Школа, семья, воспитание, 
собрание, учителя, педагоги, директор, ученики, юноши, девушки, руководитель, 
деньги, очередь, магазин, касса, работа, завод, деревня, село, улица, площадь, 
умственный и физический труд, развитие, путь, судьба, звание, крестьянин, рабочий, 
работник, интеллигент, пенсия, конституция и т.п., попадая в поле действие 
советское™, семантизируются и коннотируются совершенно иначе, чем вне его. С 
другой стороны, возможны слова, появившиеся в советское время и самим этим 
фактом, казалось бы, долженствующие иметь на себе соответствующий отпечаток, 
вовсе не обязательно могут его и в дальнейшем иметь, ср.: зарплата, милиция, 
электричка, заочник, дипломник, вуз, выпускник, аспирант, стажер, физкультура, 
подсобка, роддом. 

Процессы, которые переживают слова с изменением общественно-исторической 
обстановки и определяемые, в частности, как процессы деидеологизации, 
деактуализации, деполитизации, разрушения прежней смысловой корреляции и 
установления новой [Ермакова 2000], как процессы трансформации лексической 
семантики и сочетаемости [Какорина 2000], можно сравнить с различиями 
тематического и лингвокультурологического характера, концептуально-
типологическими в своей основе. На примере советского языка (впрочем, не только 
советского) это можно представить довольно наглядно. Одно дело рабочие, школа, 
семья, образование, наука, пенсия, медицина, деревня, магазины, люди, врачи, учащиеся, 
рынок, торговля, человек, руководитель, любовь, преданность, патриотизм и пр. у 
себя и совсем другое где-то и у кого-то еще, для чего потому и использовались 
необходимые в этом случае определения наш, наши, советский, советские, 
социалистический, подлинный, настоящий, действительный, неподдельный, высокий, с 
большой буквы, искренний, полный, широкий, прямой, непосредственный и т.п. Чем 
отличается, скажем, советский руководитель от просто руководителя, подлинный 
интерес от такого же интереса, но без уточнения, пристальное внимание от внимания, 
которое по смыслу предполагает обращение на объект и тем самым пристальность, 
глубокая озабоченность от озабоченности без этого определения? Или, скажем, такое, 
может, с другой стороны, как советские магазины, советский рынок, социалистическая 
торговля, социалистическая любовь, советский патриотизм или подлинный 
патриотизм! Избыточность либо направленность уточнения имеет смыслом снять 
нежелательную коннотацию, приписав желательную, поместив значение слова в ряд и 
систему необходимых для говорящего концептуально-оценочных связей и отношений. 
Обозначенные отличия можно было бы объяснить по принципу советский 
руководитель - это такой, который обладает такими-то и такими-то свойствами, а 
подлинный интерес - интерес неподдельный, не показной, вызванный внутренним 
побуждением, направляемый потребностью со стороны лица. Но подобные объяснения, 
оставаясь в пределах порождающих их идеологем, не показывают и не отражают их 
концептуального смысла. Что означает подлинный патриотизм в данной системе, 
поскольку в другой он будет чем-то другим, означает ли сочетание советский врач, 
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советская школа, советские юноши и девушки нечто большее, чем отношение к 
определенной стране и ее политической и социальной системе? Видимо, да, но что 
кроме идеологических и оценочных коннотаций? Смена смысловой корреляции, таким 
образом, трансформации семантики и сочетаемости обусловлены тем, что стоит за 
словом и является частью тех отношений, которые связаны, как представляется, с 
пресуппозициями и модальной рамкой лексического значения [РШтоге 1969], 
[Арутюнова, Падучева 1985: 31], [Крысин 1989: 146]. Однако все это требует 
обстоятельного и всестороннего рассмотрения. 

Объектом исследования в настоящей работе были названия лиц в языке советской 
действительности. Те из них, которые можно определять как оценочные. Выбор был 
обусловлен несколькими причинами. Советский период развития языка, что отмечают 
как словари, так и многочисленные исследования, сопровождался значительным и 
постоянным ростом количества наименований лиц [Протченко 1975: 272-273]. Явление, 
вызванное, по мнению И.Ф. Протченко, воздействием социальных факторов, 
порождающим спрос на наименования, отличительной чертой которых является 
разнообразие, предполагающее «обозначение человека по множеству признаков (по 
отношению отдельной личности к природе и обществу, по политическим убеждениям и 
идейно-нравственным показателям, а также по трудовому, профессиональному 
признаку, по внешним качествам, душевным, моральным свойствам и т.д.)» [Протченко 
1975: 272]. Социоцентристская природа советской агитационно-массовой пропаганды 
предполагала необходимость обращения к человеку, с одной стороны, как к объекту 
воздействующего влияния, с другой, как к предмету необходимой дескрипции и 
надлежащей оценки. Контроль и распределение как ведущие механизмы 
провозглашенного в самом начале социалистического строительства в конечном итоге 
и в первую очередь касались общественного и человеческого ресурса. Новое общество 
должно было строиться на основе ясного представления о том, кто есть кто, с кем и как 
предстоит иметь дело и каким, в связи с этим, должно быть совместное, выработанное 
и оценочное отношение к нему. Категоризация признаков, определяющих отношение к 
человеку, по этим причинам, в немалой степени должна была связываться с 
когнитивным ядром формируемого языка, а системы оценки отображать его 
внутреннее, воздействующее, направленное на личность и общество, существо. 

Как и в любом ином случае, советский язык в данной сфере формируется и 
создается на базе национального языка, заимствуя из него, используя и перерабатывая в 
своих интересах и целях средства и механизмы, которые характерны, как экспрессивно-
оценочные в рассматриваемом отношении, в целом для русского языка. Отсюда 
отмеченная ранее проблема неоднозначного разграничения в материале общеязыкового 
и специфического, не имеющих строгих границ и не располагаемых полярно. Наряду с 
типично советскими, возможно при этом новыми и(ли) собственными, образованиями, 
существуют, с одной стороны, единицы русского языка, советскому языку не 
свойственные, для него не типичные и им избегаемые, а с другой, такие, которые, 
напротив, ему присущи, используются им, в нем встречаются, в большей или меньшей 
степени активны и свойственны для него, равно как и в большей или меньшей степени 
прошедшие в нем обработку. Поскольку трудно при первом подходе к материалу 
возможные виды, формы и степени подобного адаптивного отношения различить (но 
что желательно было бы сделать в последующем), обратим в настоящем исследовании 
внимание на две взаимонаправленных стороны. Во-первых, сам языковой материал, 
пытаясь понять в нем и выявить прямо не обнаруживаемый критерий советскости. А 
во-вторых, систему, набор семантических категорий оценки, типичных и характерных 
для отношения к человеку, проявляющего себя в соответствующих единицах 
советского языка. Руководящим стремлением на этом этапе анализа было, могло быть, 
не обобщение, а поиск, желание подобрать ключи к не совсем обычному материалу. Не 
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совсем обычному в тех отношениях, о которых уже говорилось: органической 
связанности при внутренней чуждости общему языку, создаваемое™, формируемое™ 
из него, на его материале, с одновременным отторжением и отрицанием его и в нем; 
малоисследованное™, почти неизученности, в известном смысле закрытости, при 
внешней своей очевидности, узнаваемости и общепонятаости2, уходе в пассив, но 
каким-то замедленным, обращаемым, с постоянным присутствием, образом3. 
Потенциальные эти, растянутые во времени, устаревание и уход, с одной стороны, 
создавая иллюзию избавления, дают ощущение отсутствия необходимое™ и право не 
заниматься, не интересоваться себя неизбежно уже изживающим языковым состоянием 
не слишком приятного прошлого. С другой, не изжитое до конца, не осознанное, оно 
незаметно присутствует где-то в глубинах его породившего языка и языкового 
сознания. А с третьей, все-таки уходя, отдаляясь в своем ощущении и во времени, оно 
все более теряет возможность остаться замеченным и описанным необходимо должным 
образом, с надлежащей подробностью, основательностью и глубиной. Таковыми 
отчасти были предпосылки обращения к интересовавшему материалу. 

Теперь о нем уже непосредственно. Объектом исследования были слова типа 
аллилуйщик, зажимщик, перестраховщик, халтурщик, авральщик, срывщик, 
фарцовщик, прогульщик, трутень, перебежчик, анекдотчик, антисоветчик, валютчик, 
попутчик, волокитчик, доносчик, аппаратчик, растратчик, антиобщественник, 
клеветник, саботажник, единоличник, мешочник, взяточник, отказник, подкулачник, 
пособник, шабашник, двурушник и т.п., служившие материалом выявления когнитивной 
системы оценок поведения, позиции, общественной роли и прочего применительно к 
человеку. Предполагаемым итогом такого подхода может быть, как уже говорилось, 
внутренний категориальный критерий советское™ в отношении языковой единицы и 
также категориальные основания концепции человека во внутреннем представлении 
(т.е. не обязательно осознаваемом, явном и очевидном) советского языка. Проблемы 
идеологизации, идеологизированное™, пропагандистской политизированности, 
публицистичности официоза, унитарности, однопартайности, деперсонализированной 
мифологичное™, этатизма, социоцентризма советского языка, равно как и прочей его 
направленности, при подобном подходе, как-то с ним, безусловно, связанные, не 
играют, однако, определяющего значения. Выводом и результатом должны быть 
семантизированные категории порождения и восприятия вербального выражения, 
то, что имеет свое непосредственное отношение к когнитивному направлению в 
лингвистике и изучению языковой картины мира, тех или иных ее сторон и 
фрагментов, в данном случае не столько национального, сколько советского языка как 
его узуальной проекции. Окончательным выходом может быть выявление отношения 
языковой картины национального и советского языка, с определением общего и 
различного между ними. Однако это задача глубокой и основательной перспективы. 

Для начала и ясности представления подразделим интересовавший нас материал на 
группы, позволяющие представить характер возможных соотаошений в нем советски 
отмеченного и нейтрального. Временной показатель, связанный с периодами 
активности тех или иных негативно-оценочных советизорованных лексем, с различной 
степенью их идеологической и политической актуализации и с возможным затем 
вытеснением на периферию или уходом в пассив, на данном этапе анализа во внимание 
не принимался. Равно как не брался в расчет критерий происхождения - советское 
новообразование или используемая единица национального языка, с тем чтобы, 
отвлекаясь от любых дополнительных, хотя бы и важных, критериев, обратиться в 
самом начале к представлению вероятных различий советское™4. 

Первую группу составят слова с очевидной и явной советскостью, почти 
исключительной и резко направленной, характерные по преимуществу для 
публицистической речи, с оттенками обличения и острого осуждения: аллилуйщик, 
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зажимщик, прижимщик, перестраховщик, перегибщик, авральщик, штурмовщик, 
срывщик, загибщик, лакировщик, перевертень, трутень, перебежчик, анекдотчик, 
антисоветчик, валютчик, антиобщественник, саботажник, единоличник, мешочник, 
взяточник, переносчик (слухов), аппаратчик, растратчик, комитетчик, отказник, 
подкулачник, пособник, церковник, частник, лабазник. 

Вторую группу - слова разговорные, со «вставляемой» советскостью, 
фигурирующей в них как оттенок коннотативного замещенного дополнения, при этом 
сила и острота обличения и осуждения имеют в них регулятивный характер, т.е. могут 
быть более или менее резкими, в зависимости от условий употребления и 
политического периода: фарцовщик, прогульщик, халтурщик, порубщик, жалобщик, 
потаковщик, подтасовщик, анонимщик, погромщик, самогонщик, перекупщик, 
половинщик, волынщик, поклепщик, подговорщик, притворщик, потворщик, 
алиментщик, комплиментщик, приживальщик, неплательщик, самовольщик, 
прихвостень, оборотень, фальшивомонетчик, начетчик, попутчик, волокитчик, 
бюрократ, потатчик, мошенник, законник, низкопоклонник, склочник, сутяжник, 
законник, кляузник, клеветник, наемник, собственник, шкурник, изменник, 
матерщинник, карманник, рвач, наушник. 

Третью группу - слова с укрытой, неявной советскостью, точнее было бы 
определить ее термином «смазанной», нередко намеренно двойственной и(ли) 
затемненной, и таким же характером негативной оценки: глубинщик, гуталинщик, 
керосинщик, сыщик, понукальщик, дурилъщик, добытчик, лудильщик, захребетник, 
наплевист, локатор, куратор, мирилъщик, заводила, подпевала, обирала, вельможа, 
зверь, вепрь. 

И четвертую группу - слова, своего рода притягиваемые, не советские по своему 
значению и характеру, но, будучи советизированы, способные приобретать 
специфический смысловой и коннотативный оттенок: морильщик, бурильщик, 
удильщик, пилильщик, строгальщик, заговорщик, разносчик, хозяин, хозяйчик, 
затейник, нахлебник, кутила, фигурант, прохиндей, живодер, мандарин, чиновник, 
сановник, барин, миротворец. 

За пределами перечисленных групп, своего рода пятую группу составляют слова, 
советскому языку не свойственные, не используемые и не коннотатируемые в нем, как 
правило: бабник, придирщик, наговорщик, субчик, молодчик, господчик, указчик, 
немчик, турок, фетюк, господинчик, попрыгунчик, дворянчик, купчик, доносчик, 
висельник, крамольник, кромешник, богохульник, подонок, вертопрах, ловелас, фифа, 
фигура, фря, пустозвон, фанфарон, прощелыга, бахвал, мазила. 

Группы находятся в отношениях корреляции (первая со второй, третья с четвертой) 
и противоположения первых двух двум последующим. Основу коррелятивности 
составляют признаки отношения к формируемой советской системе. В первой группе 
слова называют и характеризуют тех, кто является по отношению к ней потенциальным 
ее деструктором, негативно, нередко намеренно и сознательно, воздействуя на 
различные внешние или в!гутренние ее составляющие. Во второй представлены лица, 
определяемые и характеризуемые как агенты нежелательного или мешающего 
нужному направлению образа действия и проявления. Корреляция между первыми и 
вторыми состоит в характере обращенности проявления - от действователя или 
носителя признака как объекта оценки на систему-объект (объявляемый строящийся 
социализм, советский строй) в первой группе и в носителе признака или действователе, 
в нем самом, по отношению к множеству ему подобных и равных во второй. То есть, 
тем самым, направленного не прямо к системе и действующего не в ней самой, не 
внутри ее, а через множество тех, от которых зависит потенциальный успех ее 
осуществления, реализации. Первая группа, тем самым, предполагает позицию 
отношения лица к системе как проекцию на субъекта ведущего для советской 
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действительности финитного отношения, если под финитностью понимать категорию 
направления на систему-цель - объявляемый строящимся социализм и советский строй 
как объект общественного стремления (ррш /1пИит). Вторая группа - позицию 
отношения лица ко множеству-социуму и внутри него, с проявлением категориального 
отношения деформации в социальных массивах. 

Слова третьей группы определяют и называют лиц «от системы», как ее 
нежелательные продукты, проводники ее действия и влияния в социальных массивах, 
подстраивающиеся под нее и к ней приспосабливающиеся, в своем поведении, образе 
действия, отношении к окружению, ближним, среде. Позицию эту и эту 
направленность можно определить в отношении «от системы к лицу», в категориях 
продуцирующего формирования (своего рода измененного состояния) искаженной 
системой структуры субъекта-лица. 

Четвертую группу составляют слова, определяющие и характеризующие лиц, 
подстраивающих, приспосабливающих свое поведение, образ действия и отношение, 
но не к системе, а к социальному множеству. Отсюда их не прямое, а только 
притягиваемое в советский язык положение. Это слова с позицией «от социума, 
множества к субъекту-лицу» и нейтрализованное, безразличное в своем семантическом 
представлении, отношение к категориям советского языка. Так, если первую группу 
составляют деструкторы по отношению к финитной системе, вторую - деформаторы ее 
социальной базы и почвы-массива, третью - продукты ее „искаженного" социального и 
психологического воздействия как состояния, то четвертую - стоящие вне ее, как 
таковым образом ей не свойственные, но и не чуждые в целом, не отрицаемые ею 
(последнее как определяющий признак можно было бы отнести к группе пятой). 

Дополнительным категориальным признаком, дифференцированным по четырем 
представленным группам, можно ввести показатель активности или пассивности, с 
уточнением к потенциальности того и другого. Активность или пассивность субъекта-
лица в своем характеризуемом как негативное отношении-состоянии зависит во многом 
от выделяемой направленности. Деструкторы первой группы, с направленностью 
своего проявления к финитной системе, представляют потенциально активное 
состояние в отношении к ней. Не в отношении, что важно, характерного действия 
(действий), их типа и вида, а в предполагаемо-достигаемом результате, направленном 
на систему-объект. 

Возьмем для примера несколько слов первой группы. Аллилуйщик характеризуется 
по словарям [Большой толковый 2000], [Мокиенко, Никитина 1998] как 'тот, кто 
чрезмерно восхваляет кого-л., что-л.'. Интересующий нас категориальный 
семантический показатель потенциальной активности заключен не в признаках 
'чрезмерно' и 'восхвалять', предполагающих интенсивность и, может быть, 
необоснованность определяемого действия-проявления, характеризующего лицо, а в 
том, что в приведенном определении не названо, но что будет иметь отношение к 
предмету данного рассмотрения. Любой ли объект, характеризуемый в дефиниции как 
кто-л., что-л., может быть предметом такого предполагаемого восхваления? Поскольку 
речь идет о слове советского языка, типичный выбор такого объекта исходно окажется 
ограничен. Это или система, советский строй в различных ее составляющих или то, что 
прямо и непосредственно, а может быть и косвенно, связано с ней - представители 
власти, деятели советской культуры, искусства, их произведения, строители 
социализма и пр. Аллилуйщик и аллилуйщина обусловлены в употреблении тем, что 
связывается в советском языковом представлении с тем, что подходит под определение 
наши успехи и достижения, тем, чем может гордиться страна. Наши, при этом, равно 
как и слово страна, следует воспринимать как советские. Невозможно себе 
представить, чтобы льстецов, готовых к чрезмерному восхвалению, скажем, 
российского императора, его вельмож и министров, равно как и царский режим, или 
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какого-нибудь зарубежного политического деятеля, диктатора, владыку, руководителя, 
лидера и их системы, со свойственной разбираемому слову иронией и осуждением и в 
рамках того же советского языка, могли бы назвать аллилуйщиками, а их действия 
аллилуйщиной. Объект восхваления должен быть, тем самым, определен как такой, 
который связан с советской системой как ори» ЛпНшп, т.е. как достигаемая советским 
обществом в его стремлении и развитии цель. Аллилуйщик по отношению к этой 
видимой цели общественного движения оценивается и преподносится как агент, а 
аллилуйщина как явление, разрушительные и потенциально активные в предполагаемом 
своем результате. Потенциально - поскольку заложенные в результате не прямо, не в 
разрушении состоит направленность данного вида деятельности. Активные - поскольку 
результатом предполагается не строительство, не развитие и создание советской 
системы, а ее остановка, стагнация и торможение, т.е. то, что обратно созданию, а тем 
самым, как результат, перерождение и разрушение в своих закладываемых, 
предполагаемых основах. 

Аналогичным образом такие слова, как зажимщик, прижимщик 'тот, кто 
препятствует свободному проявлению чего-л.' [Большой толковый 2000], 'мешающий, 
препятствующий чему-л.' [Мокиенко, Никитина 1998] - зажимщик критики, хлеба;, 
перестраховщик, 'проявляющий чрезмерную осторожность, ограждающий себя от 
принятия ответственных решений' [Мокиенко, Никитина 1998], перегибщик, 
'допускающий перегибы (нарушения правильной линии, вредная крайность в какой-л. 
деятельности)', авральщик, штурмовщик, 'выполняющие работу наспех по причине 
отсутствия планомерности и организованности в деле социалистического 
строительства', что неизбежно влияет на ее качество и результат и потому оценивается 
как деятельность потенциально вредная и разрушительная, равно как и другие слова 
этой группы, следует понимать и интерпретировать в отношении действий к советской 
системе, имеющих непрямым результатом (потенциальность) нарушение принципов ее 
объявляемого функционирования, в конечном итоге ее искажение и разрушение 
(активность). 

Слова второй группы следовало бы определить в отношении дополнительного 
категориального признака как характеризующиеся пассивностью и потенциальностью, 
следующих из их направленности в семантике не к финитной системе, а к социальному 
множеству. Фарцовщик тот, кто занимается фарцой, т.е. незаконной продажей 
антиквариата и импорта, прежде всего одежды', прогульщик, халтурщик, порубщик, 
жалобщик, потаковщик и др. тем отличаются от слов первой группы, что, представляя 
собой нарушения, деформацию в области устанавливаемых общественных отношений, 
не напрямую, а через эту сферу, тем самым, пассивно, а не направленно, влияют на 
достигаемую цель советского общественного стремления. Потенциальность как 
признак связывается, как и в словах предыдущей группы, с отсутствием прямой и 
открытой направленности к деформации общественных отношений у называемых и 
характеризуемых соответствующим образом лиц. Соотношение дополнительных 
категориальных признаков у слов этой группы, в отличие от слов предыдущей, имеет 
поэтому соположенный, а не взаимно включенный характер, поскольку пассивность 
относится к опосредованно-неактивному действию на систему, а потенциальность - на 
предполагаемый результат. В то время как в первой группе потенциально активными 
полагаются действия в результате, имея, тем самым, направленность на общий актант. 

Третью группу, представленную словами, называющими лиц, характеризуемых как 
продукты системы, отмечает признак активности, связанный с их воздействием на 
другое лицо, других лиц, окружение в целом. Система, намеренно и ненамеренно, 
воспроизводит таких, как глубинщик 'сотрудник КГБ (копающий на глубину, в том 
числе в чужих секретах, жизнях и душах)', гуталинщик 'Сталин (черный душой и 
телом, сын сапожника, всеобщий чистильщик)' 5, керосинщик 'подстрекатель и 
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провокатор (как „поджигатель", подливающий масло в огонь)' , сыщик 'тот, кто 
вынюхивает, доискивается, интересуется чужими секретами, вещами и 
обстоятельствами, ищейка, сексот', понукальщик 'тот, кто понукает, подгоняет к 
работе', бурильщик 'тот, кто обманывает, водит за нос, отлынивает, прикидывается не 
тем, кем есть', локатор 'тот, кто подслушивает, возможно, с намерением доносить', 
добытчик, захребетник, наплевист и т.п. Испытываемое от них негативно оцениваемое 
воздействие воспринимается как активное, являясь сознательным и направленным, а не 
косвенным, случайным и опосредованным с их стороны. 

Четвертая группа характеризуется изначальной противоречивой двойственностью, 
активной пассивностью со стороны лица. Активность связана с характером, отчасти 
осознаваемостью, осуществляемых им действий и проявлений, пассивность - с их 
ненаправленностью, проявлением не нацеленным, а как таковым. Морильщик 'тот, кто 
долгим и нудным повествованием о чем-нибудь, однообразием и монотонностью 
способен уморить, занудить', бурильщик 'тот, кто забуривается, т.е., увлекаясь, теряет 
способность оценивать ситуацию, реакцию окружающих на себя', удильщик 'тот, кто 
вольно или невольно кого-то на чем-то пытается подловить, выжидает, следит', 
пилильщик 'тот, кто изводит, донимает других моралью, попреками, занудствует', 
хозяин 'тот, кто держится высокомерно, пренебрежительно, властно, не считаясь с 
мнениями, желаниями, обстоятельствами других', затейник 'тот, кто выдумками, 
обманом, хитростью пытается выгадать себе что-нибудь за счет других; плут, мудрила, 
хитрец', нахлебник 'тот, кто живет за чужой счет' и т.п. являются таковыми по 
добровольному выбору и характеру, стали такими под действием окружения, 
воспитания (социального множества), выработав это в себе как линию поведения, -
активно со своей стороны, но не активно и не направленно в отношении своего 
окружения. 

Отношения, связывающие выделенные четыре группы негативно оценочных слов7, 
определенные ранее как отношения корреляций и противопоставлений, можно 
представить следующим образом: 

1. от субъекта-лица к системе (с 
потенциальной активностью действия-
проявления в результате) 

3. от системы к субъекту-лицу 
(с активностью действия) 

2. от субъекта-лица к социальному 
множеству (с пассивностью к 
действию и потенциальностью к 
результату) 

4. от социального множества к 
субъекту-лицу (с активной 
пассивностью действия) 

Различия в выборе, степени и предпочтении советизированной оценочности, 
отражающие себя в неравном и дифференцированном отношении к лексике 
общенародного языка, дают возможность говорить о регулятивной определенности 
искомых оценочных оснований. Если первую группу составляют слова, 
характеризующиеся значительной степенью подобного предпочтения, должны быть в 
них какие-то свойства и признаки, его обусловливающие. Будучи выявлены, они могут 
дать представление о направленности оценочных оснований. Замещенный, 
«вставляемый» характер советской оценочности, характерный для разговорной лексики 
общенародного языка второй группы, способен дать свое представление об этой 
оценочности, пополнив его соответствующим образом. Неявность, укрытость и 
двойственность третьей группы могут позволить определить те свойства и признаки, 
которые предполагают подобное отношение в системах советской негативной 
оценочности. Аналогичным образом лексика группы четвертой может дать повод для 
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рассмотрения действия советизированного «притяжения», проявляющего себя в 
узуальном контексте, типичных конструкциях, употреблениях и сочетаниях. И группа 
пятая, наконец, по принципу от противного, может дать материал для исследования 
того, что в лексике и языке не использовалось, оказалось недейственно и неприменимо 
в парадигматике советизированной негативной оценки. 

Открытость соотношений, равно как и открытость оценочной лексики, в том числе 
характерной для советского языка, предполагает возможность перемещений. 
Представленные соотношения следует интерпретировать как такие, которые 
определяют концептуальные основания использования языкового материала, а не 
конкретно входящие в него и его определяющие лексемы и семантемы. Сами слова, т.е. 
рассматриваемая в ее отнесенности к языку советской действительности лексика 
негативной оценки, могут быть определены в известном соположении ядра и 
периферии - того, что почти бесспорно и очевидно относится к советизированной, в 
своем составе, оценочности, и того, что в разных, все более удаляющихся от очевидной 
бесспорности, степенях и пропорциях может ее содержать. При этом степень эта и эти 
пропорции переменчивы и могут зависеть от разных причин - узуальных, контекстных 
и темпоральных. Слова по-разному, случается, что и индивидуально, переживают свои 
отношения с приписываемой им советской оценочностью. Покажем это на примере 
слов с общим суффиксом -ун, постаравшись попутно также определить оценочную 
нагрузку и смысловую функцию данного суффикса в интересующем нас материале. 

Из возможного перечня слов с указанным суффиксом типа игрун, лизун, хохотун, 
хлопотун, пачкун, ворчун, молчун, потаскун, бормотун, вьюн, баюн и т.п. 
советизированными можно считать несун, летун, писун, крикун, топтун / топотун, 
шептун, говорун, болтун, хрипун, пачкун, попрыгун, плясун. Количество слов с 
суффиксом -ун (-юн), обозначающих человека, согласно «Грамматическому словарю 
русского языка» [Зализняк 1977] выводится около ста. Соотношение лексем советских 
и общеупотребительных, таким образом, на примере выбранной группы можно было 
бы определить приблизительно как один к десяти, т.е. нельзя сказать, чтобы слишком 
значительное. Необходимо учесть при этом и то, что выбранные как советские 
лексемы, прежде всего, оценочны и по-разному, в разной степени могут быть в этом 
своем отношении определены. Сам суффикс -ун (-юн) в отглагольных образованиях, 
поскольку таковые будут интересовать нас в связи с анализируемым материалом, 
характеризуется как продуктивный и разговорный8 [Русская грамматика, I: 146]. 
Образований, не отмечаемых словарями, тем самым, может быть намного больше 
(разговорная речь, просторечие, сленг, жаргоны). Тип представляет открытый, 
незамкнутый ряд, в его составе возможны потенциализмы. Обозначает суффикс 
предмет (одушевленный или неодушевленный), производящий действие, названное 
мотивирующим словом, часто с оттенком «склонный к действию» [Русская грамматика, 
I: 146]. ' 

Преобладают слова со значением лица. В этой группе, наряду с такими, как, 
скажем, бегун, прыгун, опекун, колдун, в основном не окрашенными, довольно 
значительное число составляют оценочно-экспрессивные слова типа потаскун, харкун, 
фыркун, храпун, едун, шатун, брехун, шаркун, пискун, хапун, скрипун и т.п. При этом 
вид и степень такой негативной в целом оценки могут быть разными, а характер ее 
зависеть в первую очередь от мотивирующего глагола. Одно дело исходно нейтральные 
бегать, прыгать, опекать, колдовать и другое - (по)таскаться, харкать, брехать, 
хапать, шататься, шаркать, жрать. Хотя подобное равновесие может не 
соблюдаться, ср.: нейтр. есть, стряпать и насмешл.-пренебр. едун 'тот, кто много ест', 
стряпун 'тот, кто плохо готовит, негодный повар' или ездить и неодобр, ездун. 
Расхождения в окраске могут зависеть также от различий в семантике: хрипеть нейтр. 
'издавать хриплые, сиплые, нечистые звуки' и разг., часто неодобр, 'говорить, петь 
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хриплым, нечистым, сдавленно неприятным, раздражающим голосом' > хрипун 
неодобр, 'тот, кто говорит, поет таким образом', ревун нейтр. 'обезьяна' и неприязн. 
'человек, ребенок, который много и часто ревет, кричит', грызун нейтр. 'животное' и 
неприязн. 'человек, ребенок, грызущий, не могущий удержаться от того, чтобы не 
грызть, любящий это делать', шатун разг.-нейтр. 'медведь' и разг.-неодобр. 'тот, кто 
любит шататься, бродяга', неодобр.-осужд. 'бездельник, гуляка', неприязн.-осужд. 
'редко ночующий дома, часто меняющий женщин, потаскун', вьюн нейтр. 'рыба', 
'растение' и разг., шутл.-ирон. 'юркий, вертлявый, непоседливый человек', неприязн. 
'ловкий проныра', неприязн.-осужд. 'подхалим, угодник, подлиза, приспособленец', 
насмешл.-неприязн. 'назойливый ухажер', неодобр, 'потаскун, любитель женщин'. 

Определяемое по «Русской грамматике» словообразовательное значение 
«производящий действие», с выделенным оттенком «склонный к действию», может 
быть интерпретировано в отношении «носитель характеризующего признака, 
выступающего как его отличительная черта». На этом строится характерная для 
данного суффикса оценочность: производимое действие, склонность к данного рода 
действию как постоянному проявлению-признаку, становясь характеризующей для 
своего производителя особенностью, отличительной его чертой, воспринимаются как 
избыточные или неправильные, вытесняющие в нем представление обо всем 
остальном. Оценочность эта может поэтому проявить себя также для слов, изначально 
ею не обладающих. Молчун, певун, шалун, игрун легко могут стать словами, 
передающими неприязненно раздраженное или насмешливо пренебрежительное 
отношение к производителю соответствующих действий, обусловливаемое контекстом 
и ситуацией, но способное, закрепившись, стать постоянным: И долго ты будешь так 
молчуном сидеть? Нашла себе какого-то там певуна. Да угомоните вы своего шалуна! 
Ну, из тебя и игрун! Действия эти - молчать, петь, шалить, играть — в своем 
обычном, т.е. не характеризующем отношении (как излишние или не так 
совершаемые), не предполагают насмешки и раздражения, пренебрежения и неприязни. 
Не то, что, скажем, такие действия, как храпеть, сопеть, сморкаться, копаться, орать, 
трясти, брыкаться и пр. 

Выявленная особенность становится основанием негативной оценочности у 
соответствующих советизированных слов, включая в себя, помимо общей оценки, те 
признаки, которые связывают их с отношением к советской действительности по линии 
несоответствия ее создаваемому образу, желательно-позитивному представлению о 
ней. Говорун в контексте советского языка — это не просто 'тот, кто любит много 
говорить' [Большой толковый 2000], а тот, кто делает это в ущерб работе, 
социалистическому труду, кто вредит своим говорением обществу, делу социализма, 
советской стране, говорит не то, что следует, не тем, кому можно, обещает 
невыполнимое, болтает лишнее. Крикун, соответственно, не просто 'тот, кто много 
кричит' и не только 'человек, много и попусту говорящий; демагог' (Митинговые 
крикуны) [Большой толковый 2000], а тот, который (что подразумевается, но не 
формулируется), привлекая к себе своим выступлением внимание масс, говорит не то, 
что можно и нужно, что одобрено, идеологически правильно, политически выверено, 
кто идет против намеченной линии и вразрез с тем, что требуется моментом. Крикун, 
тем самым и прежде всего, возмутитель и нарушитель общественного спокойствия, 
потенциальный вредитель, пособник и проводник враждебной политики и идеологии. 
Хрипун, соответственно, поющий и говорящий хриплым, сдавленно-сиплым, нечистым 
голосом, проводник не советского образа жизни и отношения, не принимающий, не 
одобряющий, осуждающий существующую действительность и советский строй 
(проводник-представитель уголовно-блатного мира и бунтарской культуры Запада). 

Советизация, таким образом, состоит в узуальном сужении лексического значения, 
в наращении соответствующих семантических и коннотативных признаков. Структура 
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семемы начинает включать в себя те признаки и элементы смысла, которые можно 
интерпретировать как элементы и признаки советской картины мира. Отсюда 
возможность, а также желательность определения этих признаков. Однако прежде чем 
постараться представить их в имеющем отношение к разбираемому материалу 
категориальном виде, имеет смысл обратить внимание на следующие особенности: 

1) мотивационное (структурно-словообразовательное и семантическое) отношение 
советизированных единиц к материалу общенародного языка; 

2) выделяемые степени советизированности характеризуемых единиц а) в связи с 
рассмотренными четырьмя группами, основанными на отношении лица к системе и 
социальному множеству или системы и социального множества к называемому словом 
лицу, б) в связи с другими какими-то признаками; 

3) условия и границы советизированного перехода лексемы общенародного языка, 
механизм ее становления языковой (речевой) единицей советского узуса, пути 
приобретения ею данного узуального статуса. 

Из двенадцати выбранных с суффиксом -ун советизированных слов одно (несун) 
можно интерпретировать как новообразование языка советской эпохи; два (летун, 
топтун / топотун) - как в значительной степени оторвавшиеся, в известном смысле 
омонимичные и параллельные образования в отношении к общенародным словам; три 
(болтун, крикун, хрипун) — как развившие на базе общенародных значений отчетливую 
советизированную семантику, позволяющую их рассматривать как самостоятельные 
лексические значения советского языка; три следующих (шептун, плясун, попрыгун) -
как своего рода словоупотребления, использующие семантику общенародных слов с 
включением, добавлением к ней скрытых советизированных смысловых, но, в первую 
очередь, коннотативно оценочных оттенков и компонентов; и, наконец, два 
остающихся (пачкун, писун) — как значения-словоупотребления, представляющие собой 
проявления словесной игры, построенные на обыгрывании и использовании 
общенародных, во втором случае (писун) также омонимичных, значений, совмещающие 
в связи с этим в себе признаки слов типа летун, топтун / топотун и шептун, плясун, 
попрыгун. 

Несун появляется, видимо, к концу 70 гг. X X века (Русская грамматика 1980 г. 
отмечает это образование как новое [I: 146]) и обозначает 'того, кто совершает мелкие 
кражи, уносит что-л. оттуда, где работает' [Большой толковый 2000], 'который выносит 
с производства часть производимой продукции, сырья и т.п.'. [Мокиенко, Никитина 
1998] Слово, образуясь по типу бегун, лгун, молчун, предполагает использование 
основы настоящего времени в качестве мотивирующей основы (нес-у - нес-ун), 
представляя собой образование регулярное и продуктивное для разговорной речи 
[Ефремова 1996: 476-477]. Непосредственными предшественниками его в языке 
советской действительности можно считать три оценочных слова с тем же суффиксом -
болтун (разглашающий тайну), летун (часто меняющий место работы), попрыгун (то 
же, что летун, но более с оттенком 'не могущий усидеть, удержаться на месте'), с 
первыми двумя из которых данное слово можно было бы отнести к группе с наиболее 
ярко проявленной советизированностью. В то время как два последних (летун, 
попрыгун) обнаруживают с ним наиболее тесную мотивационную связанность, в 
наибольшей мере, как представляется, повлияв на возникновение слова несун, не в 
последнюю очередь обусловленное расширением общей для них тематической группы 
и наличием такой же оценочной характеристики: все три слова имеют отношение к 
производству и обозначают лиц, приносящих ему своим поведением вред. Объединяют 
эти три слова еще ряд признаков. Прежде всего, характер действия, связанный с 
перемещением, пересечением, нарушением устанавливаемых стабильных границ 
(отношение к локусу, признак места). Действием неодобряемым и самовольным, 
совершаемым нередко в обход существующих правил и необходимо-желательных норм 
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отношения к труду, объявляемым пропагандой как нравственные9. Из чего следует 
общая для этих трех слов оценочная характеристика. Летун, попрыгун, несун 
воспринимаются как не слишком значительные, но неприятно-досадные вредители на 
производстве. Их действиями руководит эгоистическое стремление к собственной 
выгоде и мелкособственнический интерес. Характеризует пренебрежение к интересам 
общества (социального множества), непонимание важности и глобальности 
социалистического строительства и, что из этого следует, своей роли на производстве 
как единицы данного множества, участвующего в этом строительстве своим 
объединенным трудом. 

Появление слова несун обусловлено также негативными ассоциативными 
представлениями, связанными с глаголом нести. Помимо прямого и основного 
значения 'взяв в руки или нагрузив на себя, перемещать в определенном направлении, 
доставлять куда-л.' [Большой толковый 2000], проявляющего три признака -
прихватывание с собой, перемещение с этим в пространстве и доставление к месту, 
внутри которых скрыто уже заложена идея присваивания, прибирания к рукам с 
последующим изменением местоположения в пространстве того, что взято, прихвачено 
в качестве груза, - помимо этих соотношений и связей, глагол нести проявляет также 
другие, ассоциативно и коннотативно значимые. Немотивированность, допускающая 
вмешательство неконтролируемых, стихийных, потусторонних сил и отсюда 
нежелательность и неожиданность возникновения (исчезновения), сопровождаемые 
недовольством, удивлением, возмущением: Куда вас несет? Вот принесла нелегкая! 
Черт его принес! Куда его унесло? Каким ветром занесло? Несет меня лиса за темные 
леса (из сказки). Передвижение помимо воли, предполагающее захватывание, 
увлечение какой-то силой: Его несло на камни. Ветер нес бумажки, листья, всякий 
мусор. Река несла своим течением. Море унесло. Сопровождение, появление, приход 
как следствие чего-л. далеко не всегда приятного: Осень несет дожди. Тучи несут 
дожди. Старость несет болезни. Нанесло тут всякого. Распространение, передача: 
Несло холодом, дымом, гарью, дурными запахами. Несло затхлостью. Из подвала несло 
гнилью. Сообщение, передача чего-л. пустого, неразумного: нести чепуху, вздор, 
околесицу. Послушай, что ты несешь! Семантика глагола также связывается с 
неприятностями, потерями, тяжелыми обязанностями, трудностями: нести потери, 
урон, ущерб, свой крест, обязанности, службу, нагрузку, нести на себе весь дом. 

Негативная оценочная коннотативность, таким образом, поддерживаются 
семантически, следуя из трех просматриваемых признаков: 1) потенциальная тяжесть 
(груза, того, что несут), 2) спонтанность немотивируемой субъектности перемещения с 
ним (прихватывание с собой), 3) не всегда желательное изменение начального 
местоположения объекта с позиции и во мнении говорящего, наиболее ярко затем 
проявляющаяся в унести, образованном от нести и являющимся эвфемистическим 
синонимом слову украсть. 

Может быть, более ярко формирующаяся семантика проявила бы себя в форме 
унесун, возможной и в разговорно-сниженной речи даже встречающейся, образуемой 
по аналогии с убегун 'тот, кто от кого- или чего-л. убегает', улетун, умотун, уведун, 
ускакун, увезун, убредун, украдун, уползун, улепетун, также разговорных и 
просторечных. Однако поскольку нормативные образования с данной приставкой 
суффиксу -ун не свойственны (видимо, в силу определения лица 'по привычному 
действию или склонности к действию', предполагающему действие как таковое, не 
связанное с каким-либо результатом, вносимым приставкой у-), несун содержит в своей 
семантике также и это значение с у-. Несун не только и не столько несет, сколько 
действием этим, несением, уносит, выносит, что и находит свое не отражение в 
дефинициях: 'тот, кто совершает мелкие кражи, уносит что-л. оттуда, где работает' 
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[Большой толковый 2000], 'который выносит с производства часть производимой 
продукции, сырья и т.п.' (подчеркнуто мною -П.Ч.) [Мокиенко, Никитина 1998]. 

В интересующем нас слове срабатывают две составляющих из трех -
прихватывание, связываемое с присваиванием субъектом-лицом того, что ему не 
принадлежит (скрытый и подразумеваемый компонент значения), и нежелательное 
изменение надлежащего местоположения того, что выносится, - за пределы 
предприятия, с пересечением, нарушением границ стабильного и должного 
местопребывания его как объекта (явный, открытый компонент). Нести, летать и 
прыгать в несун, летун и попрыгун передают, тем самым, общую для них идею 
неконтролируемой и немотивированной спонтанности со стороны субъекта-лица, с 
нарушением стабильности места - объекта в нести и субъекта в летать и прыгать. 

Рассмотренные мотивационные основания советизированной оценочности в слове 
несун позволяют отнести данное слово, наряду с ему близким летун, ко второй группе, 
предполагающей отношение субъекта-лица к социальному множеству. Данное 
отношение, как следует из рассмотрения, тяготеет к оценочности нравственного 
характера, в отличие, скажем, от слов первой группы (отношение лица к системе), в 
которых ведущей становится оценка идеологическая и политическая. Указанная 
закономерность, однако, не имеет в виду исключительности, поскольку нравственная 
оценка осуждаемого в отношении общества поведения очень легко перед лицом 
момента и политической необходимости может стать оценкой высшего уровня, 
связанной с отношением к системе, угрозой ее стабильности и существования. 

Затронутую особенность хорошо демонстрирует слово болтун, советизированный 
облик которого четко связывается с перемещением его семантики по шкале 
оценочности от невинного в целом в своей основе неумения сдерживаться в своих 
речевых проявлениях через сплетничество, выбалтывание чужих секретов и тайн, к 
разглашению важных секретных сведений, в том числе государственного значения, и 
антисоветской агитационной деятельности. При этом, если первое предполагает 
реакцией утомление, неприязнь, раздражение, а второе - неодобрение, осуждение, 
нежелание иметь дело, вступать в какие-либо контакты и связи, стремление избегать, 
то последнее, третье, закладывает реакцию не индивидуального и не межличностного 
уровня отношений, поскольку речь идет о вредительстве государственного масштаба. 
Реакцией в этом случае предполагаются и должны быть негодование, общественное 
презрение, остракизм, желание немедленного наказания по всей строгости советских 
законов. Отношение личного неприятия, нежелание сталкиваться и стремление 
избегать, характерные для первого и второго уровней, на третьем, системном и 
государственном, в силу значимости потенциально следующего общественного вреда, 
меняет свою направленность - не самому стараться не сталкиваться и избегать, а 
изгонять такого из общества, обезвреживать, изолировать и изымать. 

В чем конкретно проявляет себя советизированность рассматриваемого 
лексического значения? Обратимся к словарным определениям. Болтун разг. 1. Тот, 
кто много болтает; пустослов. Болтун подобен маятнику: и того и другого надо 
остановить (К. Прутков). 2. Тот, кто не умеет хранить тайны (обычно о сплетнике). Ну 
и б. же ты! Можешь довериться: я не б. Болтать разг. 1. Вести лёгкий, 
непринуждённый разговор; много говорить (обычно вздор, пустяки или не то, что 
следует). Б. без умолку. Б. весь вечер. Б. о том о сём. Б. чепуху, глупости. Б., весело 
смеясь, шутя. О том, что видел, не болтай! (никому не рассказывай). 2. Проводить 
время в болтовне (2 зн.); много и попусту обещать. Опять болтают, а решений нет 
как нет. 3. Высказывать нелепые суждения, распространять слухи; выдумывать, 
наговаривать. Б. разное, всякое про кого-, что-л. Болтают, будто конец света близок. 
Может, и впрямь инопланетяне? — Болтают... 4. Бегло говорить на каком-л. 
иностранном языке. Б. по-французски, по-немецки. Болтовня разг. 1. Лёгкий, 
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непринуждённый разговор. Весёлая, оживлённая б. Б. детей. Слушать болтовню 
подруг. 2. Бесплодные рассуждения, обсуждения, речи; пустые безответственные 
обещания; пустословие, говорильня. Одна б.! Болтовни много, а результатов никаких. 
3. Сплетня, выдумка. Не было такого, б. всё это. [Большой толковый 2000] 

Оценочность данных определений связывается не в последнюю очередь с самим 
представлением о говорении, речи как о занятии малозначащем и непродуктивном (ср.: 
говорить, а не делать; слово, не дело; говорун, говорильня). К этому добавляется 
признак количественной избыточности (много говорить), бесплодной 
пустопорожности (лёгкий) раскованности и потому несерьёзности (непринуждённый), 
обычно бессодержательности (говорить вздор, пустяки), но часто видимой, поскольку 
то, что говорится, может стать нежелательным и потенциально опасным (не то, что 
следует). В представлении о болтать, болтовне присутствует также признак 
замещения положительных и производительных действий во времени, вытеснения 
действий, имеющих результат, псевдозанятости (проводить время в болтовне, 
занимать чье-то время разговорами, вместо того, чтобы делать); признак замещения 
не только действий и положительной деятельности, но и действительного положения 
вещей, т.е. самой действительности, - ложь, обман, лживые обещания, нелепые 
суждения, слухи, сплетни, выдумки, наговоры. Связываться это может как с 
ненамеренным и безответственным поведением (по глупости, неопытности, неумению 
сдерживаться, правильно ориентироваться в обстановке), так и с действиями 
сознательными, направленными на то, чтобы исказить реальное положение вещей, 
либо объявляющими, выдающими скрытое и потому намеренно или потенциально 
причиняющими вред. 

Итак, болтать - это, прежде всего, не делать и вместо того, чтобы делать, но при 
этом излишне много и безответственно, нарушая и искажая сложившиеся отношения и 
настоящее положение вещей. Болтовня, болтать, тем самым, воспринимаются как 
поведение, ненамеренно или намеренно, дестабилизирующее, из чего следует ее 
потенциальная вредоносность. Слишком много - пустых, замещающих и 
непродуктивных поэтому действий - искажающих и нарушающих установленный лад -
вредоносны. Таков приблизительный путь возникающей на базе данного слова 
оценочности. 

В чем же советский характер рассматриваемого явления, в какой момент появляется 
соответствующий оценочный признак, следующий как таковой из всего 
представленного? Можно ли определять его как отделяющийся от общей семантики 
слова и отделяющий в ней или ей добавляющий нечто свое от себя? «Толковый словарь 
языка Совдепии» содержит такое определение: «Болтун 1. Тот, кто разглашает тайну, 
секретные сведения. ... Болтун - находка для шпиона. ... 2. Лаг. Лицо, находящееся 
под следствием или осужденное за «болтовню» (разглашение государственной тайны) 
или «контрреволюционную агитацию». Росси, т. 1, 36.» [Мокиенко, Никитина 1998: 60] 

Значение, объясняемое первым, внешне, а также согласно приводимому 
определению, не отличается от значения, которое в «Большом толковом словаре» 
[2000] дается вторым. Заметным и явным отличие будет в значении, приводимым как 
лагерное (т.е. жаргонное и ограниченное). Вывод, напрашивающийся сам собой, 
заключается в том, что советизированность в данном случае есть не что иное, как 
употребление общеязыкового значения слова в контексте советского языка, тем более, 
что такое лексическое использование для него весьма характерно. 

Представляет смысл, однако, задуматься над полнотой, точнее «советскостью», 
приведенного определения. Ничего типично и характерно советского в этом 
определении нет. Всякий ли 'тот, кто разглашает тайну, секретные сведения', должен 
считаться болтуном в советском смысле этого слова? Видимо, не совсем. Важно, 
какого характера эта тайна, что за секретные сведения им разглашаются и не менее 
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важно, кому, при каких обстоятельствах. Болтун, таким образом, в первую очередь, 
нарушает имеющийся и установленный (гласно или негласно) порядок обмена и 
передачи той информации, которая, имея статус «секретная» или «служебная», 
сообщению лицам, не имеющим к этому разрешения или допуска, не подлежит. Можно 
и стоит заметить, что все это так или иначе имеет связь с разглашением тайны, тем 
самым, секретного знания, не подлежащих распространению сведений. Советскость 
рассматриваемого значения, как можно предположить, состоит в его отнесенности не 
столько к контекстам советского языка, сколько к самой, закрепленной в нем, 
связанности с картиной советской действительности, которая и определяет, в случае 
своего вхождения в семантическую структуру лексического значения (либо втягивания 
ее в себя), вид и степень советскости. Слова-советизмы, или слова советского языка, 
являются таковыми не в силу только употребления в нем (такое тоже имеет место, но 
эти словоупотребления советизмами не следует называть), а в силу нагруженности 
лексического своего значения, включения в его состав концептуальных и 
экзистенциальных признаков советской картины мира. Отсюда 1) необходимо ясное 
категориальное представление о ней таковой и 2) те или иные выведенные на этой 
основе категориальные признаки должны быть закрепленными компонентами 
лексического значения соответствующей единицы как единицы не только русского, но 
и советского языка. Так, к примеру, если несун, летун, попрыгун имели категориально-
оценочным семантическим признаком отношение к месту (объекта или субъекта-лица), 
понимающемуся для них как им свойственное, надлежащее, не сменяемое по 
собственной воли и в связи с этим стабильное, место производственной деятельности 
(предприятие), то болтун, в советском своем значении, связывается с категориальным 
признаком отношение к знанию, интерпретируемому как сведения не к всеобщему 
распространению, статусные в своем отношении к системе и связанности с ней и 
потому охраняемые. Степень (уровни) этой статусности могут быть разными - от 
государственной тайны (болтовня-шпионаж) до высказывания своего отношения к 
советскому строю и социализму как общему делу (ори» Япкит) . что и нашло свое 
отражение во втором приведенном значении болтуна, помеченным как специальное и 
лагерное (болтовня как враждебная агитация). 

Для большей отчетливости затрагиваемых вопросов обратимся к другим словам 
того же ряда с суффиксом -ун. Летун, топтун / топотун были нами определены как 
слова, в значительной степени оторвавшиеся, в известном смысле омонимичные и 
параллельные, к общенациональным своим коррелятам. Связано это с тем, что летун в 
первом своем значении ('тот, кто летает', также о летчике, || 'кто способен быстро 
передвигаться, мчаться, скакать') представляет образование от лететь I летать в 
фиксируемых нормативными словарями значениях ('перемещаться по воздуху с 
помощью крыльев' > 'мчаться'), а во втором 'тот, кто часто меняет место работы' от 
летать 'часто менять место работы, учебы', фиксируемом далеко не во всех 
словарях1 0, т.е. воспринимаемом как не активное, периферийное. Появление 
интересующего нас значения у слова может быть следующим. Летать в отмечаемом 
словарями последнем своем значении 'двигаться, передвигаться легко и быстро, едва 
касаясь земли, пола и т.п.' || разг. 'торопливо бегать, ходить, ездить в разных 
направлениях в течение длительного времени'[Словарь 1981, I], [Большой толковый 
2000] (летать по городу, летать туда и сюда, летать с места на место) начинает 
использоваться в значении 'скакать, прыгать с одного места работы на другое' в 
соответствующих контекстах и словосочетаниях. По аналогии с прыгун, скакун, шатун, 
вертун, мотун, потаскун, объединяемых смыслом 'тот, кто находится в постоянном 
моторном, неуправляемом движении, не могущий усидеть на месте', образуется летун 
в значении 'не могущий долго усидеть на одном рабочем месте, постоянно меняющий 
работу', сюда же добавляется семантика летать, порхать с оттенком 
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легкомысленности, несерьезности, нестойкости, отсутствия, неустойчивости, 
непрочности, безответственности (всю жизнь порхает, ему бы только порхать, 
летать за девушками, летать в мечтах, в мыслях). Значение это у летун, с одной 
стороны, оказывается более употребительным по сравнению с соответствующем 
значением глагола, заслоняя его собой, так что летать в значении 'часто менять место 
работы' можно воспринять как производное от летун, вторичное по отношению к нему, 
а с другой, - как самостоятельное и независимое, параллельное образование к летун 
первого значения ('тот, кто летает, летчик; способный быстро передвигаться, мчаться'). 

Советизированный характер рассматриваемому значению придает его неслучайная 
включенность, втянутость в советскую действительность: несерьезное, 
безответственное отношение к труду, к социалистическому строительству со стороны 
лица-субъекта. Психологическая внутренняя нестабильность неустойчивого „я" 
субъекта, его социальная незрелость, неумение ладить в коллективе, находить общий 
язык с начальством оборачиваются дестабилизацией на производстве. Происходит 
включение и, в конечном счете, замещение коннотативных компонентов семантической 
структуры: летун, как разговорное и общеязыковое, с компонентом 'неустойчивый 
характер, тот, на кого нельзя положиться, ненадежный человек, временщик на 
производстве', переходя в летун советское включает смысл 'дестабилизирующий 
социалистическое производство', заслоняющий и вытесняющий собой указанный 
первоначальный. Замещение, замещенность одного другим как свойство, будучи 
отличительной чертой советской пропаганды, находит свое выражение при этом как на 
уровне семантики и коннотатируемого устройства слова, так и в отношении его 
употребления и политической нагрузки в языке. Летун в своем советском узуальном 
проявлении замещает приписываемые ему в разговорной речи компоненты 
коннотативного характера, распространяя и отчасти вытесняя, заслоняя их: 'тот, кто, 
часто меняя место работы' > 'наносит вред производству и всему советскому 
строительству'. Аналогичным образом в языке советской пропаганды слова такого 
рода, как летун, несун и т.п., замещая действительное положение вещей - порочность 
системы социалистического производства - используются для объяснения, фактически 
подмены, причин постоянных неудач. Механизм действия - оформления значения и 
коннотации слова и его использования в языке политики - оказывается подобным. 

Топтун / топотун обнаруживает с рассмотренным летун то общее, что в 
советизированном своем значении значительно отходит от топтун / топотун 
общеязыковых значений, возникая, как представляется, не от него, а от глагола, 
вытесняя на периферию, заслоняя собой и соответствующее значение глагола, и 
значение существительного, к которому, со словообразовательной точки зрения, 
должно рассматриваться как становящееся ему в параллель. 

Прежде чем предложить вероятный путь появления интересующего нас значения 
топтун / топотун в языке советской действительности, обратимся к словарным 
определениям: 

Топотун тот, кто ходит, топая ногами (обычно о ребенке) < Топотать часто и 
громко топать при ходьбе, беге и т.п. [Большой толковый 2000] 

Топтун тот, кто топчется в бездействии, нерешительности [Ефремова 2000, 2] < 
Топтаться на месте. Топтаться ходить, передвигаться с места на место на 
небольшом пространстве (обычно без особого дела, надобности, прока или, наоборот, в 
делах, в хлопотах). [Большой толковый 2000] 

[Топтун тот, кто топчет] 1 1 < Топтать 1. Мять, подминать, давить при ходьбе, беге 
или в порыве злобы, гнева (Т. посевы, ягоды, муравьев, огонь, пламя, костёр); 2. Разг. 
Грязнить, пачкать ногами при ходьбе (Т. ковёр); 3. Разг. Снашивать при ходьбе (обувь), 
стаптывать (71 башмаки); 4. Спец. Давить, разминать, мять ногами для какой-л. 
практической надобности (Т. глину, кожи, снопы); 5. Выражать грубое пренебрежение 
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к чему-, кому-л.; унижать, оскорблять, попирать (Т. чей-л. авторитет, чьё-л. 
достоинство, чьё-л. честное имя); 6. Разг. Спариваться с самкой (о птицах). Петух 
топчет курицу. [Большой толковый 2000] 

Топтун насмешл. презр. жарг. тот, кто тайно следит, наблюдает за кем-л.; 
соглядатай, сыщик, оперативный работник. < [Топтаться] • Ироническая образность 
человека, который вынужден подолгу топтаться на одном месте, выслеживая, поджидая 
объект, в любую погоду. [Химик 2004: 611] 

Топтун 1. Непоседа, егоза. 2. Тот, кто наблюдает, шпионит, подглядывает (возм. 
влияние уг. «топтун» - охранник, надсмотрщик). [Елистратов 2000: 469] 

Топтун сыщик, сексот, детектив. [Квеселевич 2003: 850] 
Топтун 5. Угол. Представитель правоохранительных органов, оперативный 

работник милиции. 6. Крим., мол. Телохранитель, охранник. [Мокиенко, Никитина 
2000:591] 

Топтун филер [Росси, 2: 410] 
Топтун 3. То же, что Тихарь, 4. Телохранитель. [Балдаев, Белко, Исупов 1992: 246] 

Тихарь 1. Оперативный сотрудник органов МВД, КГБ. 2. Сотрудник милиции в 
штатском. 3. Внештатный сотрудник органов МВД, КГБ. 4. Доносчик, осведомитель. 
[Балдаев, Белко, Исупов 1992: 244] 

На основании представленного можно вывести два возможных способа мотивации 
интересующего нас значения: от глагола топтаться 'ходить, передвигаться с места на 
место на небольшом пространстве (обычно без особого дела, надобности, прока или, 
наоборот, в делах, в хлопотах)' и из уголовно-жаргонно-лагерного топтун 'тот, кто 
наблюдает, шпионит', 'филер', 'оперативный сотрудник', 'сотрудник милиции в 
штатском', 'внештатный сотрудник', 'охранник, надсмотрщик', 'телохранитель'. 
Совмещаемыми мотивирующими составляющими можно считать агентивное 
отношение субъекта-лица, его проявление к пространству и месту - перемещение 
(топтание) без продвижения вперед, без пользы и прока, с одной стороны, и его 
отношение к лицу-объекту, тому, кто определяет его топтуном, с другой, 
характеризуемое как топтание вслед, по следу, рядом, преследование, топтание около, 
неотступание ни на шаг. В этой второй составляющей можно увидеть коннотатйвные 
отражения всех шести выделяемых в «Большом толковом словаре» [2000] значений 
глагола топтать как воплощение отношения советской системы, через 
приставленного ею агента, к наблюдаемому и контролируемому объекту-лицу - мять, 
давить, подминать, подавлять, не без порывов злобы и ненависти, пачкать, грязнить 
ногами, снашивать, стаптывать, давить, разминать для собственной надобности, 
унижать, оскорблять, попирать и, совсем уже грубо, иметь. Топтать в этом случае 
означает 'перемещаясь на небольшом пространстве, неотступно и около, не имея иного 
дела, а потому без пользы, подавляя грубо и не особо скрываясь с этим (топотун < 
топотать 'часто и громко топать ногами'), физически и морально постоянно 
уничтожать'. Топтун, вариант топотун, таким образом, в языке советской 
действительности, отмечая коннотативно сказанное, может быть определен как 'тот, 
кто, не имея иного занятия и ни к чему иному способностей, неотступно топчется на 
одном месте в непосредственной близости от лица - объекта своего наблюдения', с 
позицией, характерной для третьей группы (см. табл.) - от системы к лицу как 
проводник ее действия в социальном множестве. 

Как и в случае со словом несун, тем самым, в топтун / топотун проявляет себя 
категория отношения к месту. Категория эта может быть определена как 
мотивационно-оценочная, поскольку связывается не столько с обозначаемым 
референтом (сотрудник органов), сколько с внутренней формой лексического значения, 
той основой, которая, будучи образной, передавая картинку изображаемой ситуации: 
топтун — тот, кто топчется на одном месте, стоя перед окном, за углом, за дверью, 
рядом с тобой, у тебя за спиной, - становится мотивирующей по отношению к 
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передаваемой словом оценки. Однако, будучи общей с рассмотренными несун, летун, 
попрыгун, категория эта имеет иной характер. Если в указанных трех словах место 
определялось в связи с нарушением его стабильности в отношении объекта (несун) или 
субъекта (летун, попрыгун), то топтун проявляет идею бесплодного и несвободного, 
поскольку привязанного перемещения (топтания) на одном месте в пределах 
ограниченно-малой локализованности. Проявляемыми признаками категории места, 
как мотивационно-оценочной в отношении характеризуемого ею субъекта-лица, таким 
образом, будут бесплодность перемещения (непродвижение вперед при затрате 
усилий), привязанность к наблюдаемому лицу-объекту, в связи с чем несвобода, 
зависимость, ограниченность, малость и, как следствие, неспособность ни к чему 
иному, продуктивному и полезному. Из чего и следует соответствующая негативно 
заряженная оценочность данного слова. 

На примере рассмотренных слов были выведены две категории, природа которых 
определилась как мотивационно-оценочная, - категория места для несун, летун, 
попрыгун, топтун I топотун, с различным образом организуемой далее 
подсемантикой, и категория знания для болтун. Категории эти позволяют определять 
развитие, оформление, появление у слова признаков советизированности, переход его в 
слово советского языка. Определяющим в этом случае должно быть соотношение его 
семантики с той языковой картиной мира, которую следует описать и представить в ее 
концептуальных основах как картину советскую. Характер соотношения семантики 
слова с этой картиной в ее системно-категориальном устройстве влияет на вид и 
степень советскости слова, его соответствующей заряженности и ангажированности. 
На примере нескольких слов, рассмотренных ранее, механизм такого соотношения, 
прежде всего в связи с позицией к таким составляющим, как система, социальное 
множество, лицо-субъект, в общих чертах был показан. Степень советизированности 
может быть обусловлена также характером проявления самой оценочной категории, 
устройством ее подсемантики в отношении слова, а также самой категорией с учетом ее 
позиции в той парадигмосистеме, которая определяется как советская языковая картина 
мира. Вывести и описать ее в сколько-нибудь достаточно представительном виде 
можно было бы после подробного и основательного изучения разнообразного 
языкового материала. Выбранный для настоящего рассмотрения лексический материал 
позволяет только наметить подходы к ее представлению. Поскольку материал этот 
негативно оценочный, имеющий отношение к обозначению лиц, категории, выводимые 
и следуемые из него, неизбежно содержат в себе акценты и признаки 
соответствующего концептуального и коннотативного разворота, являющего собой 
отражение, воплощение и проекцию общей системы, но не ее самоё. Вместе с тем и в 
этом избранном для анализа материале можно найти и увидеть свойства и признаки 
целого. Первое, на что следует обратить внимание, говоря об оценочных, в данном 
случае, категориях советского языка, это на то, чем они отличаются от также 
оценочных категорий, скажем, но не специфично советских, не советизированных. 
Коль скоро признаком советизма становится его отношение к соответствующей 
категориальной системе, включение ее категорий как семантических признаков в свой 
состав, необходимо четкое представление о том, какие именно категории и какого вида 
являются категориями советского языка, в чем их отличие и специфика по сравнению с 
другими. Поскольку так же, как язык советской действительности в лексемном своем 
составе - это в основном не что иное, как препарированный особым образом русский 
язык, аналогично и категории советского языка, в том числе и оценочные, должны 
представлять собой в своей исходной и общей основе категории общего 
парадигматического и оценочного устройства, каким-то необходимым и 
соответствующим образом измененные и препарированные. Сказанное, в своем 
неполном и первоначальном отображении, будет предметом второй, посвященной той 
же проблеме, статьи. 
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Примечания: 

1. Ср. подобный подход в [2а51а\узку, РаЪш 1982]. 
2. Пропагандистски навязчивый, унитаристский характер советского языка, вызвав к 
себе неприятие и отторжение, породил, как обратное действие и реакцию, скорее 
эмоционально заряженное и обличающее отношение у лингвистов, писавших о нем, 
чем стремление взвешенного и последовательно системного определения и описания 
внутреннего его существа. Обращаясь к советскому языку, исследователи отмечают в 
нем в первую очередь внешние, броские признаки в лексике, фразеологии, 
словообразовании, а не категориальную продуцирующую природу его существа. 
3. В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитина определяют это явление как своего рода 
потенциальный уход в пассив: «Некоторая иллюзия живого функционирования 
советизмов поддерживается частотностью их былого употребления на страницах 
советской периодической печати, общественно-политической и художественной 
литературы, еще не утратившей своей актуальности. Поскольку потенциально вся 
советская лексика относится к разряду устаревшей (ПЛ.), но передвижение ее из 
активного словарного состава в пассивный еще далеко не завершено, разработка 
принципов использования пометы устар. ... могла бы оказаться наиболее серьезной из 
всего комплекса проблем стилистической параметризации материала.» [1998: 8] 
4. Трудность подобного различения, являющаяся следствием и отражением подвижной 
неоднозначности анализируемых единиц, требует столь же подвижного и 
неоднозначного отношения к ним как к представителям выводимых групп, в пределах 
которых их следовало бы рассматривать как возможные иллюстрации. Группы имеют 
место и значимы в отношении изучаемого языка, в то время как единицы, им 
свойственные и для них характерные, могут быть те и другие, в зависимости от 
приписываемых им значения и коннотации. Поскольку анализируемый материал не 
описан достаточно ни в том, ни в другом отношении, представления о нем могут быть 
субъективны. 
5. В том числе, возможно, как сын сапожника и всеобщий чистильщик. Ср. у Ж. Росси: 
«Примеч.: маленького роста, чёрный и рябой, говоривший по-русски с сильным 
кавказским акцентом, Сталин напоминал тех кавказцев-ассирийцев, уличных 
чистильщиков сапог, которые пользовались гуталином». [1987, 1: 95] 
6. У Росси: «тот, кто подливает масло в огонь» [1987, 1: 154], «подстрекать, 
провоцировать, подливать масло в огонь; ср. керосинщик». [1987, 2: 291] 
7. Группы связываются также по-разному взаимодействующими в них и общими 
категориями, такими, как финитность, массив, субъект, деформация, продукт (из 
названных), но эти отношения и связи в своем классифицирующем представлении 
намного сложнее. 
8. Более подробную словообразовательную характеристику суффикса дает Т.Ф. 
Евфремова, выделяя следующие значения: «1) лицо по привычному действию или 
склонности к действию, названному мотивирующим глаголом, как: бегун, лгун, молчун, 
плясун, хохотун, шептун; 2) лицо - носитель признака, названного мотивирующим 
именем существительным или прилагательным: горбун, горюн, толстун.» [1996: 476] 
9. Показателен в этом отношении приводимый в качестве иллюстрации к слову пример 
из «Толкового словаря языка Совдепии» [Мокиенко, Никитина 1998]: «Пресловутый 
«несун», ставший настоящим вором, причиняет глубокий нравственный урон нашим 
принципам (ПЛ.).» (Человек и закон, 1983, № 10, 39) 
10. Как пятое и предпоследнее это значение отмечается в словаре Т.Ф. Ефремовой. 
[2000, 1: 784] 
11. В квадратных скобках представлены реконструируемые единицы. 
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(2) 

Рассмотренные в предыдущей статье категории места и знания, даже как категории 
оценочные, не могут быть специфично советскими. Необходимо, видимо, установить, 
чем является, что представляет собой категория советского места, советского знания и 
т.п., чем отличаются они от таких же других. Семантика категории советского места, 
равно как и всякая какая-либо другая, должна выводиться из соответствующей группы 
слов, в которых она себя проявляет по преимуществу: агитпункт как место 
агитационного и пропагандистского воздействия на население перед выборами, 
автогигант как место крупномасштабного производства автомобилей - необходимого 
элемента социалистического строительства, автоград, город-герой, Днепрогэс, дом-
коммуна, жилмассив, жилплощадь, житница, Запад, здравница, интерклуб, интернат, 
клуб, койко-место. колония, колхоз, колыбель революции, комбинат, коммуналка, 
корпункт, лагерь, лагпункт, мавзолей, Магнитка, малосемейка, дом пионеров и 
школьников, медвытрезвитель, музей (революции, боевой славы, трудовой славы), 
нацокраина, нацокруг и др. Далее она себя отражает (с учетом поставленной в данной 
работе задачи) в отношении к обозначению лиц - автоградец, автозаводец, бамовец, 
бомж, жактовец, жилтоварищ, завклубом, завмузеем, избач, камазята, каналоармеец, 
квартирант, койко-больной, колонист, колхозник, межрайонец, невозвращенец, 
невыездной, непрописанный, несун, новосел, переселенец, покоритель (целины, 
Вселенной, космоса), попутчик, поселенец, прогульщик, селькор, турксибовец, часовой 
(границ, рубежей, воздушных границ). И только на следующем, третьем этапе - как 
категория мотивационно-оценочная - бомж, камазята, невозвращенец, невыездной, 
несун, покоритель (целины, Вселенной, космоса), попутчик, прогульщик, часовой 
(границ, рубежей, воздушных границ), в интересующем нас случае - негативной оценки 
- бомж, невозвращенец, невыездной, несун, попутчик, прогульщик и т.п. 

В данной работе, имея указанный порядок в виду, мы подошли к проблеме с 
другого конца - от негативной оценки, задавшись при этом вопросом, какие именно 
категории в отношении негативной оценки лиц можно считать характерными для 
советского языка или, шире, языка советской действительности, поскольку, то и другое 
- явления связанные, но не полностью совпадающие. Советский язык, скажем так, 
более узкая и специфически советизированная форма русского языка, хотя не только 
публицистически-официальная. Языком советской действительности можно было бы 
считать русский язык соответствующего периода, своими формами и 
использующимися значениями соотносящийся с тем другим обозначенным языком. 

Прежде чем постараться представить в общих чертах другие возможные виды 
мотивационно-оценочных категорий, влияющих на распределение слов негативного 
обозначения лиц в языке советской действительности, с учетом дальнейших различий, 
обусловливаемых их подсемантикой, имеет смысл просмотреть все слова отобранной 
группы с суффиксом -ун, с тем чтобы выявить в них возможные смысловые 
категориальные проявления и оттенки, а также установить намеченное в начале анализа 
данной группы слов различие в степени их советизированности. Оставшимися не 
разобранными словами будут крикун, хрипун, шептун, плясун, пачкун и писун, по-
разному распределившиеся в своих позициях в связи с отношением к общенародным 
значениям-коррелятам. 

Крикун в своем советском значении (синонимы горлопан, горлохват) называет того, 
кто а) выступая публично, привлекает к себе нежелательное внимание, говоря при этом 
не то, что следует и что одобряется генеральной политической линией на данный 
момент, или б) своим криком, резкими, обращающими на себя выступлениями создает 
ненужное замешательство, сея сомнения, неуверенность, неодобрение в слушателях, 
читателях, прямо или непрямо направленные против тех, кто руководит, подрывая, тем 
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самым, их авторитет, мешая осуществлению руководства. В представленных 
дефинициях можно выявить компоненты, себя повторяющие для советизированных 
значений. Компоненты эти имеют структурно-организующий и необходимый характер. 
К ним относятся проявляющий себя соответствующим образом субъект (1) и его 
проявление (2) с последствиями из него (3) в отношении социальных массивов (4) и 
тех, кто над ними и ими руководит (5) с точки зрения оценивающего, т.е. самого 
говорящего (6). 

Интересующие нас оценочные категории концентрируются во втором компоненте, 
являющимся основой внутренней формы значения слова и, тем самым, его 
семантической мотивации. Проявление субъекта имеет отношение к тому, что 
связывается с представлением о Кричать2: 1. Издавать крик (интересующий в данном 
случае как очень громкое, сильное, бурное проявление субъекта); 2. Громко говорить, 
громко сообщать что-л. (с точки зрения оценивающего важно не то, что при этом 
говорится и сообщается, а то, что это делается излишне громко и демонстративно, т.е. 
либо по неумению сдерживаться, вести себя разумно и взвешенно, либо с целью 
привлечь внимание к своей особе); 3. Звать громким голосом (т.е. взывать, призывать, 
обращаясь, - здесь также важно привлечение внимания к себе: идея зова как увлечения 
тех, кого зовут, за собой); 4. Громко, резко говорить, браня, выговаривая и т.п.; орать 
(неумение сдерживаться в своих негативных эмоциях, вести себя взвешенно, с 
соблюдением норм, с целью обличать ради самого обличения, высказывать 
недовольство, не имея ничего от себя предложить); 5. Много и подробно обсуждать 
что-л. злободневное (много, подробно и обсуждать значат в данном случае, прежде 
всего, неконструктивно, бесплодно, безрезультатно, т.е., в итоге, демонстративно и 
самоцельно, для привлечения внимания к себе); 6. Быть ярким свидетельством чего-л.; 
указывать на что-л.; привлекать к себе внимание, будучи слишком заметным, броским 
(в крикуне все эти признаки становятся средством негативной оценочности). Категория, 
которая проявляет себя в данном слове, может быть определена, таким образом, в 
отношении поведения определяемого ею субъекта-лица. 

К той же оценочной категории относится и хрипун, обозначающий того, кто 
соответствующей манерой речи и пения, сдавленно-сиплым, хриплым, нечистым 
голосом, непрямо передает свое отношение к действительности и обществу, в котором 
живет. Если крикун в категории поведения связан с ее подзначением 
демонстративности, привлечения внимания к себе (поведенческий демонстратив), то 
хрипун проявляет значение отношения, в данном случае скрытого, передаваемого с 
помощью голоса, - поведенческий релятив (имплицитный и обобщенного типа, 
поскольку предполагает значением отношение неприятия советской системы и 
советского общества, образа жизни в целом, как таковых). 

К тому же значению релятива оценочной категории поведения, но эксплицитного, 
т.е. явного, объявляемого, и не обобщенного, а элективного, т.е. нацеливаемого и 
выбираемого, типа следует отнести, из намеченных к рассмотрению, слово писун. Его 
оценочную семантику в интересующем нас ключе, как советизм, можно было бы 
определить таким образом: тот, кто, будучи недоволен отдельными проявлениями и 
недостатками советской системы, социалистического строительства и т.п., 
постоянными письменными обращениями и жалобами к соответствующим органам и 
инстанциям, под видом желания исправления, а на деле не понимая смысла и целей 
происходящего, отвлекает от выполнения стоящих задач, расстраивая и дезорганизуя 
работу руководителей разного уровня, нарушая, тем самым, стабильность действия той 
системы, к улучшению которой якобы в своих заявлениях стремится (на словах, не на 
деле). Писание его имеет характер недержания мочи: писун - тот, кто все время пишет, 
и тот, кто все время мочится, писает (обыгрываемое совмещение значений), -
проявления постыдно-болезненного и неуправляемого, не контролируемого, не 
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подвластного ему самому, но весьма досадного и неприятно-тяжелого для 
окружающих. 

К оценочной категории поведения, но иного, не релятивного и не 
демонстративного, подзначения следовало бы отнести, из намеченных к рассмотрению, 
слово плясун. Его оценочность определяют уход, увлеченность, убегание от того, что 
волнует общество, чем живут советские люди, страна. Плясун не враг, не вредитель 
социалистического строительства, но посторонний, закрытый в себе, в своем 
увлечении, занятии, страсти, и потому не нужный и лишний в советском обществе 
элемент. Плясун прежде всего танцовщик балета, увлеченно танцующий, 
сконцентрировавшийся целиком на этом своем занятии, а через него фактически на 
себе. Самолюбование и страсть к своему занятию могут легко подтолкнуть его к 
стремлению начать искать страну и место, где он мог бы с большими пользой и 
выходом для себя отдаваться любимому увлечению и реализовать свою страсть к 
нарциссизму. Плясун, тем самым, отчасти, потенциально связан вторично с категорией 
места (что отражается также в значении самого глагола плясать 'вращаться, 
перебирать ногами, подпрыгивать на месте, беспорядочно, хаотично колебаться, 
перемещаться, дрожать, трястись'2). Однако определяющей для него остается черта 
поведения: плясать для него означает прежде всего вести себя не как все. Пляшет он, с 
одной стороны, потому, что ничего другого не может, это его занятие. Пляшет он 
потому, что таков характер его проявлений, обусловленный внутренней нестойкостью, 
неустойчивостью, не привязанностью, неумением держаться чего-то определенного, 
находить для себя в этом опору. Пляшет он еще потому, что тем самым он убегает - от 
себя такого, от проблем, от не удовлетворяющей его „я", не соответствующей ему 
действительности. И пляшет он, с другой стороны, потому, что, будучи или ощущая 
себя преследуемым, скачет и прыгает от карающего бича (ассоциативное отражение 
угрозы Ты у меня еще попляшешь! допрыгаешься! попрыгаешь!). Пляшет он еще, 
отчасти, рискуя, возможно в силу своего характера и своих пристрастий, играя с огнем, 
качаясь, вращаясь, перемещаясь по краю, над пропастью (плясать по краю, над 
пропастью, на краю, над обрывом), на границе возможного и дозволенного, вдоль 
протянутой линии, как своего рода границы того, что разрешено, но сомнительно в 
своей правильности, точнее того, что не явно запрещено или явно пока еще прямо не 
запрещено (колебательность, дрожание, трепетание глагола плясать: в руках плясать, 
руки пляшут). Равно как и того, что здесь и надежно и жизнь, с одной стороны, и там, 
ненадежно и потенциальная гибель и смерть, с другой: канатный плясун - канатоходец, 
рискующий жизнью, пляшущий на тонкой проволоке или веревке, отделяющей жизнь 
для него от смерти, единственно связывающей его с тем, что жизнь, другие люди и 
здесь. Сомнительности в оценке занятия придает также то, что плясать все же не 
танцевать, поскольку пляс, пляска, плясать означает, прежде всего, заниматься 
танцами, танцевать не профессионально. Плясать, в принципе, каждый может, пляшут 
не по необходимости, а от нечего делать и по зову души, от того, что свободны в 
данный момент от работы, других занятий, дела, а усталость не валит с ног, силы на это 
есть. Называя танцовщика плясуном, профессиональную его деятельность, его занятие 
характеризуют как несерьезное, особых квалификаций не требующее, от неумения 
ничего другого, безделья, скуки и внутренней пустоты, как форму ухода от важного, 
нужного и значительного, происходящего в обществе и в стране. Советскость, в целом 
не в слишком значительной степени, несколько скрыто и специфично, придается 
данному слову, проистекает в нем от позиции - того, кто оценивает, авторитетной, 
авторитарной, дающей право оценивать и судить: тот пишет (писун, писатель, писака, 
писарь, писарчук, бумагомарака, бумагомаратель, сочинитель, пачкун), а этот пляшет 
- плясун [чертов], вместо того, чтобы заниматься делом, тем, чем положено всем 
остальным, лишенным права себе самим выбирать занятие. 
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Плясун, тем самым, в связи со сказанным, можно было бы охарактеризовать как 
поведенческий дигрессив (лат. сНдгесНог, аЧ^геззиз зит 'ОТХОДИТЬ , уходить, удаляться; 
уклоняться'). Последующие оттенки категориального подзначения выводятся на основе 
признаков слов той же группы, что позволяет установить имеющиеся в данном звене 
классифицирующие, характеризующие оценочные слова различия. Определение их 
требует достаточно подробного анализа немалого списка слов, что не входило в 
поставленную задачу. 

Еще одно советизированное значение слова плясун 'тот, кто пляшет, выплясывает, 
угодничает, лебезит перед начальством, стараясь ему угодить, всегда готовый по 
первому зову броситься выполнять любое желание и требование', это значение также 
относится к категории поведение и к той же третьей группе (от системы к субъекту-
лицу), но с другим показателем, общим у данного значения слова с писун -
поведенческий релятив эксплицитного и элективного типа. Поведение угодника-
плясуна имеет явный, не укрываемый характер (отсюда его эксплицитность), 
направленный выборочно на того или тех, перед кем выплясывают (остальные 
объектом подобного проявления не являются), и, возможно, также выборочно, ради 
каких-то определенных целей, из чего следует элективность. Видимое отличие 
значений писун и плясун, равно как и двух разных значений слова плясун, состоит в 
занимаемой позиции оценивающего: с точки зрения институтива - представителя 
власти, структур, аппарата, системы, позиции авторитетной и авторитарной, и с точки 
зрения ингрессива (лат. т§геаюг, §геззи5 зит 'вступать, входить') - не носителя власти, 
представителя множества, элемента массива, втянутого в общий состав и, волей или 
неволей, являющегося частью советского социального целого. Дальнейшее отличие 
писун и второго плясун будет связываться с семантикой производимых действий, 
имеющих разный характер. Писать - письменно сообщать, информировать, изливать 
на бумаге некое содержание, имеющее следствием, под видом исправления системы, 
мешать, отвлекать от дела ее исполнителей, в конечном счете, вредить. И плясать -
прыгать, скакать на месте, выписывая ногами перед начальством всевозможные 
выкрутасы и кренделя, с намеренной целью выслужиться, добиться расположения, что-
нибудь себе получить, возможно и часто за счет другого (других), тем самым, 
косвенно, а нередко и прямо, этим другим (другому) во вред. 

Указанная здесь двойственность в проявлении оценочной категориальной 
семантики, связанная с позициями институтива и ингрессива (стоящего над и 
находящегося в, внутри), возможно, имеет достаточно регулярный характер, 
представляя две взаимодействующих разновидности советского языка. Проявление той 
и другой наблюдается как в непосредственных реализациях двух значений единого 
слова, по-разному, нередко коррелятивно, связанных между собой, так и, практически в 
любом допустимом случае, потенциально отображая себя в словоупотреблениях, в 
узусе, речевых контекстах, типичных высказываниях, предполагающих 
соответствующую оценку. 

Остающиеся два не разобранных слова - шептун и пачкун, — как представляется, 
можно было бы отнести к еще одной категориальной группе, выводимой по основанию 
отношение к действию. В словах подобного типа оценивается не поведение 
обозначаемого ими субъекта-лица, хотя поведение, как таковое, при этом не 
исключается. Оценивается их действие в смысле целенаправленного и(ли) прямо 
следующего из этого действия вреда. Референты слов этой группы в первую очередь 
агентивны. поскольку не просто ведут себя как-то, каким-то образом в том или ином 
негативно оцениваемом отношении, как плясун, писун, топтун, крикун, говорун3, часто 
потому, что иначе не могут, такова их особенность и отличительная черта, а в большей 
или меньшей мере сознательно и намеренно действуют, делая это отнюдь не случайно, 
не потому, что ничего иного не могут и не по одной только природе своего „я". Отсюда 
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большая сила их негативной оценки. Если слова типа плясун, писун, топтун, крикун, 
говорун содержат оценку пренебрежительно-снисходительную, возможно 
презрительную, неприязненно не одобряющую, насмешливо-раздраженную, злобную 
вследствие утомительности, надоедливости, однообразия и избыточности досадных и 
беспокоящих проявлений, то слова группы действия связаны с более сильными 
чувствами. Такими, как обличение, суровое осуждение, разоблачение, приговор. 

Шептун оценивается как тот, кто за спиной, не публично, тайно и скрыто ведет 
подрывную деятельность, злобствует, критикует, клевещет, высказывает свое 
недовольство, нанося этим видимый и ощутимый вред и урон- тому, на кого или в 
отношении и по поводу чего он шепчет. С позиции институтива это злобный и тайный 
враг, клеветник, распространяющий слухи и сплетни, подрывающие стабильность, 
порядок и в целом советский строй, сеющие в массах сомнения, неуверенность, 
неприятие, неодобрение, недовольство и страх. С позиции ингрессива это наушник, 
нашептыватель, доносчик, сексот, тот, кто тайно, скрыто доносит о чем-либо или о 
ком-либо по секрету на ухо начальству. Семантика глагола шептать задействуется при 
этом во всех своих возможных значениях: произносить что-л. тихо, шепотом, чтобы 
другие не слышали, на ухо, конфиденциально и за спиной; шелестя, как шум ветра в 
листьях, повсюду, негласно, неявно, неуловимо; передавая слухи, перенося секреты, 
наговаривая и оговаривая кого-л. перед кем-л. (шептать по углам); заговаривая как бы 
при этом, заклиная, колдуя и ворожа (шептать на воду, шептать на пагубу), из чего 
следует представление о действии подозрительном, связанном с тайными 
укрываемыми знаниями и нечистом по своему характеру, происхождению и в своих 
намерениях. Действие, которое можно было бы охарактеризовать, в ключе 
разбираемого, как акциональный субрутив (лат. зиЪгио, зиЬгиШт 'делать подкоп, 
подкапывать; подрывать, разрушать; портить, валить, опрокидывать') имплицитного 
(поскольку скрытый) и элективного типа (поскольку выборочно направленный). 

Пачкун также двойственен. С точки зрения институтива это тот, кто своими 
высказываниями или произведениями марает, позорит, порочит советский строй, то 
общество и ту страну, которые его воспитали и выкормили, дали образование и т.д. 
Сила негативной оценки, следовательно, состоит, с одной стороны, в намеренном 
действии, имеющем смысл и цель опорочить, а с другой, в предательстве, желании 
очернить строй и систему, в которой вырос. С точки зрения ингрессива пачкун, прежде 
всего, аморален и в нравственном отношении нечистоплотен, своими действиями, при 
благоприятствующих условиях, готов опорочить и опозорить женщину в глазах 
окружающих, коллегу, приятеля в глазах начальства. Действия его могут иметь как 
намеренно-целенаправленный, так и не обязательно таковой характер, следуя из 
обстоятельств, желания выслужиться, предстать в выигрышном свете за счет других, 
просто из удовольствия кого-то запачкать, унизить, почувствовав при этом свое 
превосходство, силу и власть над другими. Так же как и в институтиве, пачкун 
ингрессива имеет две стороны - внутреннее стремление, неодолимую тягу марать и 
грязнить, и неразборчивость, проявляющуюся в безразличии к объекту и месту такого 
действия, - то, что рядом, близко, что окружает, кому и чему обязан, к кому и к чему 
должен испытывать чувство признательности, привязанности, уважения, почтения, 
благодарности. В основе категориального определения слов рассматриваемой 
разновидности лежит характер направленно-воспринимаемого действия (действий) 
субъекта-лица. В связи с этим данное слово также можно определить как акциональный 
субрутив, но, в отличие от предыдущего, - эксплицитного, поскольку открытого, не 
укрываемого, и обобщенного, не элективного, типа (ко всему окружающему как 
таковому, а если реально, то на кого или что попадет). 

Итак, как следует из просмотренной группы слов, мотивационное отношение 
советизированных единиц негативной оценки при обозначении человека 
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непосредственно опирается на семантику и коннотации не столько общенародных 
своих коррелятов (что, впрочем, никак не исключено), сколько тех слов, в 
рассмотренных случаях соответствующих глаголов, с которыми они связываются 
отношениями производства - в параллель к разговорному корреляту либо через него. В 
любом случае поддерживающая коннотативная, ассоциативная и смысловая связь с 
глаголом оказывается сильна и весьма ощутима. При этом глагол составляющими едва 
ли не всех характерных своих значений так или иначе участвует в формировании 
оценочной семантики получаемой советской лексемы. Оценочные слова 
общенационального разговорного языка, если они по своим значениям не совпадают с 
советизированными, присутствуют по отношению к ним дополнительным, иногда не 
всегда ощущаемым фоном, не обязательно осознаваемым в своей семантике в 
употреблении (хотя подобные соотношения могут быть разными). Покажем это на 
примере рассмотренных слов шептун и плясун: 

Шептун 1. 'скрыто клевещущий на советскую власть' < Шептать 2-го и др. знач. 
2. 'наушник, доносчик начальству, сексот' < Шептать на ухо, в уши 
Шептун 1. 'тот, кто шепчет, говорит тихо, шепотом' < Шептать 1-го знач. 
2. 'тот, кто распространяет слухи и сплетни' < Шептать 2-го знач. 
3. 'знахарь, колдун' (устар.) < Шептать 3-го знач. 
Шептун 1-го значения советского языка следует из 2-го общеразговорного 

значения, совпадает с ним, напрямую при этом соотносясь с соответствующими 
значениями глагола; 1-е и 3-е знач. присутствуют дополнительно. 

Плясун 1. 'танцовщик балета, способный покинуть страну' < Плясать 1-го и др. 
знач. 

2. 'угодник перед начальством' < Плясать перед кем, под чью-л. дудку 
Плясун 1. 'тот, кто пляшет, умеет плясать' < Плясать 1-го знач. 
2. 'о том, чьи движения напоминают пляс' < Плясать 2-го знач. 
Плясун 1-го значения советского языка в большей мере семантически и оценочно 

связан с семантикой и коннотациями глагола, хотя и выводится из 1-го значения 
существительного, которое не содержит всех тех оттенков и коннотаций, которые 
характерны глаголу - неутомимый п., зажигательный п. Как разговорное, не 
отмечаемое словарями, следовало бы отметить значение 'плохой танцовщик-
профессионал, не умеющий танцевать хорошо, как надо', на базе которого и появляется 
соответствующий советизм, развивая оттенки, связанные с увлеченностью, уходом в 
единственное занятие и в себя с возможностью «пляски отсюда», т.е. убеганием из 
страны (семантика поведенческого дигрессива). 

Это последнее обстоятельство, как представляется, и составляет условия перехода 
лексемы общенародного языка и становления ее единицей советского узуса. Границы 
подобного перемещения связываются с приобретением единицей тех семантических и 
коннотативных признаков, которые следуют из семантики и коннотаций советского 
языка, представляющего собой в этом своем отношении особым образом 
организованную, концептуальную парадигмосистему, устроенную по типу картины 
мира, языковой советской картины мира как таковой. В связи с этим полное и 
обстоятельное определение единиц-советизмов неизбежно должно предполагать 
отнесение к этой системе, соотношения, следствия, отражения и связи с ней. Некоторые 
семантические черты и признаки данной системы были в предпринятом до сих пор 
анализе выявлены и при описании единиц учтены. Система складывается, по крайней 
мере действующий ее в связи с рассмотренным материалом фрагмент, из отношения 
орш йшШт (наиболее важного, отправного и целевого, ее компонента - советский 
строй, режим, институты, строительство социализма) к субъекту-лицу, из отношения 
социального множества, общества, социума к субъекту-лицу и из обратных 
соотношений (см. табл. в предыдущей статье). Данные отношения, формируя группы, 
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определяют степень советской актуализации, а тем самым, отчасти, степень 
советизированности языковой единицы. Влияют на эту степень, определяя 
одновременно ведущие категориальные признаки и их подзначения, также связанные с 
фрагментом языковой советской картины мира, являющиеся его составляющими, 
выведенные и проиллюстрированные в своих отражениях отношения места, знания, 
поведения, действия. Отношения эти, являясь общими для советской картины мира в 
целом, на последующих уровнях своего уточнения становятся средством 
типологического описания семантики языковых единиц, что также было показано на 
некоторых примерах (поведенческий демонстратив, релятив, дигрессив, имплицитного 
/ эксплицитного, обобщенного / элективного типа и пр.). 

Степень советизированности единицы обусловливается нередко узуальными и 
темпоральными предпочтениями, степенью актуализированности к политическому 
моменту соответствующих, ей приписываемых или уже в ней имеющихся, 
коннотативных значений. Следы таких состоявшихся предпочтений могут затем 
сохраняться, оставаться в ней и после деактуализации. Из выбранных к рассмотрению 
двенадцати слов на -ун порядки подобного узуального распределения можно было бы 
обозначить следующим образом: 

1. Единицы первой, наибольшей степени советизированности: несун, болтун, 
топтун / топотун. 

2. Единицы второй такой степени: летун, крикун, говорун. 
3. Единицы третьей степени: шептун, плясун, писун, пачкун. 
4. Единицы четвертой степени: хрипун, попрыгун. 
Что реально влияет на эту степень, какие языковые признаки? Опуская все 

остальные возможные и подробно рассмотренные ранее как категориальные и 
имеющие отношение к парадигмосистеме, хотелось бы обратить внимание в данном 
месте еще на одну черту. Это степень оторванности, изолированного присутствия и 
восприятия в языковом сознании говорящего соответствующего оценочного значения 
слова советского языка в отношении значений того же слова, но общеязыковых. 
Критерий подвижный и относительный. Влияют на него, во-первых, появление слова 
как новообразования советского языка (несун) и потому невозможность установления 
для него соответствующих корреляций с общеязыковыми значениями. Во-вторых, 
развитие очень значительных, актуальных и в какой-то период времени весьма 
активных семантических и коннотативных признаков, делающих слово определяющим 
знаком-символом соответствующего этапа и связанной с ним политики (болтун). В-
третьих, значительное лексическое смещение, возможно заимствование из не 
общенародного языка (диалект, жаргоны), и оттеснение общеязыковых значений того 
же слова на периферию, вытеснение их с точки зрения активности и актуальности 
(топтун / топотун для устной формы советского языка). Что касается слов второй 
степени, то их соответствующие употребления характеризует незначительная степень 
смещенности общих значений, часто даже не воспринимаемая в своем довеске, 
ощущение советизированного значения в реализации, часто следующей из 
фразеологизованных сочетаний: летать с одного места работы на другое - летун; 
кричать с трибуны, на митингах, на каждом углу - крикун; говорить вместо того, 
чтобы дело делать - говорун. Единицы третьей степени характеризуются нередко 
специфической ограниченностью употребления, не общей распространенностью в 
языке советской действительности, особенностью и непритязательностью, возможно 
грубой, окраски, исключающими их из форм официально публицистического 
использования как основного и наиболее характерного для советского языка: плясун, 
писун и пачкун, характерные прежде всего для речи партийно-номенклатурных 
работников и сотрудников органов наблюдения, шептун - как очень резко окрашенное 
и потому ограниченное в своем использовании значение. Единицы четвертой степени 
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могут быть охарактеризованы в целом как малоупотребительные в соответствующих 
советских значениях, требующие контекстов и ситуаций, возможно поэтому не очень 
воспринимаемые и распознаваемые как единицы советского языка: хрипун 
предполагает понятным из ситуации референтом какого-нибудь несоветского духом 
барда, певца, поэта, вещающего из-за границы по радио диктора, эмигранта; попрыгун 
фигурирует как синоним слова летун, как его замещение, нередко при этом в общем 
контексте. 

Рассматривая характер негативной оценки при обозначении человека в языке 
советской действительности с точки зрения составляющих эту оценку категориальных 
обоснований, стоит, по-видимому, также задуматься над тем, существует ли нечто 
общее, что объединяет все эти признаки, мотивируя определенным образом самоё 
такую оценку. Это общее, если оно существует, должно быть связано с языковой 
советской картиной мира и отражать магистральную линию ее отношения к человеку, к 
его позиции, месту внутри себя, фактически быть воплощением советского взгляда на 
человека, концепции человека как таковой. Отвлекаясь от всех возможных и не 
случайных в данном случае ассоциаций по поводу колесика-винтика общей системы, 
участия в общем процессе и деле строительства социализма как его составляющая 
необходимая часть, по поводу благонадежности и лояльности, готовности быть и 
служить, по поводу преданности и самоотдачи как требования, предъявляемого к 
каждому и отдельному представителю общества и коллектива, необходимо выявить 
признаки, которые отражаются в коннотативной семантике исследуемых единиц. 
Выявить мотивирующую основу категориальной системы оценки. Подобной основой, 
как позволил установить анализ отобранного для изучения материала, могло бы быть 
невхождение человека как единицы, лица в организуемое, собираемое, объявляемое 
советское целое, его несоветскость, несоответствие, по тому либо иному 
категориальному основанию (и это основа исследуемой категориальной 
парадигмосистемы), формируемому образу требуемого общественного коллектива. 
Признак этот можно было бы назвать декорпоративностью, поскольку 
предполагаемой и желательно-требуемой его противоположностью, как позитив, 
являлась бы корпоративность - вхождение и соответствие, согласованность с 
декларируемым общим - ориз пшплт как его достигаемая цель, организуемым для 
достижения этой цели состоянием общества (социального множества), объявляемыми к 
осуществлению действиями и процессами для достижения цели, определяемые как 
действия и процессы совместные, т.е. опять-таки корпоративные. 

Декорпоративность как минус, ущерб, негатив в отношении человека, его 
неспособность или же нежелание быть заодно с направляемым к осуществлению 
поставленной цели общественным коллективом, имеет свои причины и основания, 
которые должны быть выявлены и обозначены. В этом и состоит смысл негативной 
оценки, и это же составляет основу ее дальнейшего категориального различения. 
Рассматриваемая негативная оценочность в отношении человека, в дальнейших ее 
различениях и уточнениях, становится способом дифференциации социального 
множества, используемого как инструмент и как средство для достижения 
политических целей, способом селективного, выборочного и сортирующего отношения 
к человеку. Важно определить и сказать, кто есть кто в отношении ориз йшШт и того, 
что с ним связано, что может влиять на его желаемое и направляемое осуществление. 

В связи со сказанным выявляемые категориальные основания и их подзначения не 
могут быть безразличны к порядку и месту в системе, будучи отражением 
декорпоративности в той или иной позиции негативно оценивающего, отнюдь не 
случайным образом, взгляда. Однако прежде чем пробовать установить их места и 
порядок в системе, отношения друг к другу и в общей связи, необходимо представить 
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все категориальные основания, которые в ходе анализа оказалось возможным 
установить. 

Таких оснований получилось семь. Четыре из них - отношение к месту, знанию, 
поведению, действию - при рассмотрении слов с суффиксом -ун себя проявили. Еще 
одно составило категориальный признак отношения к обладанию и два, несколько 
отстоящих в своей позиции к пяти остальным, были названы кумуляцией и презенцией. 
Прежде чем дать необходимую характеристику с определением каждого из семи 
оснований и установить их порядок в системе, представим их для начала в виде 
дифференцирующих признаков групп: 

Место: несун, летун, попрыгун, топтун / топотун, невозвращенец, нарушитель 
(границы), перебежчик, окруженец. 

Знание: болтун, шпион, доносчик, переносчик (слухов), клеветник, сыщик, сексот, 
осведомитель, информатор, трансформатор, агитатор, фальсификатор, 
инсинуатор, просветитель, разглашателъ, громкоговоритель, выдумщик, фантазер, 
прорицатель, пророк, догматик, вульгаризатор, эпигон, начетчик, попугай, стукач, 
дятел. 

Поведение: крикун, хрипун, плясун, писун, говорун, пьяница, прогульщик, подхалим, 
аллилуйщик, писака, авантюрист, делец, предприниматель, сочинитель, писатель, 
графоман, бумагомаратель, бюрократ, чиновник, чинуша, стиляга, перевертыш, 
последыш, позер, службист, аккуратист, политикан, обещалкин, пораженец, паникер, 
интеллигент, перестраховщик, волынщик, комплиментщик, жалобщик, нытик, 
шкурник, ловчила, ловкач, потребитель, антиобщественник. 

Действие: шептун, пачкун, пасквилянт, наушник, бракодел, саботажник, 
авральщик, штурмовщик, срывщик, порубщик, лакировщик, полировщик, 
антисоветчик, диверсант, провокатор, халтурщик, предатель, зажимщик, 
прижимщик, критикан, очковтиратель, поклепщик, подговорщик, наговорщик, 
анекдотчик, мироед, кровосос, кровопийца, живодер, мародер, отравитель, 
поджигатель, вредитель, расхититель, соглашатель, вымогатель, членовредитель, 
хулитель. 

Обладание: взяточник, мешочник, перекупщик, валютчик, фарцовщик, карманник, 
шабашник, рвач, хапуга, хищник, барышник, стяжатель, пенкосниматель, нэпман, 
фабрикант, спекулянт, барыга, куркуль. 

Кумуляция: лишенец, лавочник, обыватель, мещанин, иждивенец, трутень, 
дармоед, паразит, буржуй, единоличник, подкулачник, хозяйчик, господчик, попутчик, 
алиментщик, церковник, частник, собственник, мелкий собственник, гебист, 
отщепенец. 

Презенция: левак, кулак, беляк, дворянчик, купчик, оппортунист, военспец, 
пацифист, аппаратчик, комитетчик, диссидент, отказник, лабазник, наемник, 
подзаборник, сожитель, служитель (культа), оппозиционер, бывший, примазавшийся. 

Место в исследуемой системе рассматривается как отношение к некоторому 
пространству, локализация самого субъекта-лица либо объекта взаимодействия с ним 
со стороны субъекта, позиционное, точечное, отмеченное в границах субъектного 
проявления. Место может определяться как важное или неважное при характеристике, 
влияя тем самым на соответствующие подзначения внутри данной группы: как 
территориальное советское целое, актуализированное к его пересечению (нарушитель) 
и оставлению (невозвращенец); как место производственного участия советского 
коллектива (несун, летун, попрыгун); как локус пространственного самовосприятия 
субъекта с представлением о нарушении, вторжении в него со стороны советского 
органа наблюдения (топтун / топотун) и т.п. Признаками места, тем самым, 
становятся а) способ пространственной реализации, восприятия, протяженность -
территориальное целое, место-объект (помещение, территория), точка / точки 
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пространства; б) наличие актуальных либо неактуальных границ с точки зрения 
возможного нарушения, пересечения, удаления; в) отмеченность либо неотмеченность 
присутствием либо участием на нем социальных множеств, других субъектов; г) 
единичность / множественность / безразличие актуальной проекции к территории, 
месту-объекту, точкам пространства (скажем, несун, невозвращенец, перебежчик для 
первого подзначения; летун, попрыгун для второго; топтун / топотун для третьего); д) 
отношение к аутоперцепции субъектного „я", восприятие / невосприятие места как 
своего / чужого. 

Знания определяются как сведения, информация не общего характера, известные 
одним и не известные другим. Как укрываемые, не объявляемые, они становятся 
объектом установления, разглашения, передачи и слежки. Как не укрываемые -
распространения, оповещения, пропаганды, искажения, преувеличения, обмана и лжи. 
В структурном своем отношении знания устроены подобно категории места, т.е. для 
них допустима возможность иметь позиционный характер, отмеченный границами 
проявлений субъектов (субъекта); быть важными или неважными в отношении 
содержания; представлять отношение к целому (государственная тайна, советская 
идеология, сведения, касающиеся всей страны), к какой-то части (сведения, 
касающиеся отрасли, местности, предприятия, коллектива, группы лиц); к отдельному 
субъекту-лицу. Для знания также существенным оказывается пересечение, нарушение 
границ в смысле закрытости, не общей известности, ограничения к распространению. 
Третий признак (отмеченность / неотмеченность присутствием либо участием 
субъектов для места) у знания получает вид, также исходно связанный с субъектной 
отмеченностью, но интерпретирующийся в аспекте способности / неспособности эти 
исходные знания, сведения правильно применить (догматик, эпигон, вульгаризатор, 
начетчик, попугай). Четвертый и пятый признаки (единичность / множественность и 
отношение к аутоперцепции „я") на уровне языковых значений для данной 
категориальной группы не актуальны, хотя способны себя проявить в речевой 
ситуации. 

Поведение можно интерпретировать как свойство по проявлению, 
характеризующему субъекта и отличающему его от других. Свойство это 
воспринимается, во-первых, в отношении того, как ведет себя данный субъект, и, во-
вторых, в отношении чего он себя так ведет. То есть, иными словами, какое 
несоответствие желаемому образу инкорпоративно-советского поведения и в 
отношении чего конкретно в советской действительности дает себя в нем обнаружить. 
В каждом отдельном случае отклонение от желаемого норматива к чему-то ведет, что-
то за этим стоит и из этого может следовать. Крикун своими громкими выступлениями, 
намеренно или нет, дестабилизирует сложившийся зтаШз яио. Хрипун своим 
неприятным скрипучим голосом на самом деле не принимает советской 
действительности, не соглашается с ней, объективно - ее отрицает. Плясун, увлекаясь 
своим занятием, делает вид, что не замечает того, что должно занимать советского 
человека, уклоняясь, тем самым, от дела строительства социализма. Писун, обращаясь 
письменно с жалобами в инстанции, недоволен, поскольку видит кругом недостатки, 
концентрируется на них и отвлекает от настоящего дела. Говорун говорит много 
лишнего, чего не следует говорить, дезорганизуя, тем самым, и отвлекая. Пьяница, 
также как и плясун, является уклонистом: посвящая время и силы питью, выключает 
себя из общего дела, дезорганизуя к тому же других. Прогульщик отлынивает от дела и 
также дезорганизует. Подхалим, выслуживаясь перед начальством, стремится 
использовать свое незаслуженно получаемое таким образом положение не на пользу 
общему делу (тем самым, также и уходя от него), а в личных целях. Аллилуйщик 
излишними восхвалениями также дезорганизует и отвлекает от выполнения стоящих 
задач. Писака, как говорун, писун и плясун, много, возможно лишнего, возможно 
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также, что увлеченно, пишет, вместо того чтобы, как все другие, работать и остальным 
не мешать. Авантюрист, прежде всего политический, дестабилизирует своим 
безответственным и лично заинтересованным поведением сложившуюся систему 
преемственности и отношений в руководящем звене. Делец, равно как и 
предприниматель, увлеченный собственными интересом и выгодой, в отношении 
общего дела строительства социализма, личных выгод не предполагающего, 
оказывается в лучшем случае лицом бесполезным. Сочинитель, писатель, как крайняя 
степень того же самого графоман, определяются в интересующем нас ключе в том 
отношении, что, занимаясь своим поглощающим их занятием, самодостаточны и 
автономны, воображая, что что-то там значат, а общее, выполняемое всеми дело их не 
касается и им для самореализации и самооценки не нужно: Подумаешь, там какой-то 
писатель! Вот еще (тоже мне) сочинитель (создатель, изобретатель, 
первооткрыватель и пр.)! 

Поведение, таким образом, оценивается в отношении замещения и выключения. 
Замещения лицом-субъектом общей, корпоративной деятельности, связанной с 
провозглашаемой финитной целью - строительством советского общества и 
социализма, с выключением себя из нее, деятельностью другого рода, как правило, 
субъективной и личной. То есть, тем самым, деятельностью значительно более низкого 
уровня и значения и, к тому же, как следствие, декорпоративной. Направления такой 
оценки связываются с дестабилизацией, неприятием (дезакцептацией), уклонением 
(дигрессией), нарушением в правильном действии и структуре (дезорганизацией) -
советской действительности как таковой в ее целостности, сложившихся, свойственных 
ей, в том числе и общественных, отношений, характерных положений момента, 
руководящих органов, институтов и аппаратных структур, процессов 
функционирования и формирования в проекциях к видам и формам деятельности. 
Дополнительными, хотя существенными в отношении оценки, становятся для 
категории поведения такие признаки, как избыточность, интенсивность и 
неоправданность. Оцениваемое как негативное, кроме того, что связано с той или иной 
содержательной составляющей - дестабилизация, дезакцептация и т.п. 
действительности как целого, ее общественных отношений, руководящих органов, 
аппарата и пр., - может быть еще и усилено, проявлять себя чересчур активно, в 
избыточно-преувеличенной форме {писун, писака, крикун, аллилуйщик, 
бумагомаратель, стиляга, паникер, аккуратист, службист, нытик, ловчила) либо с 
претензией, не соответствующей способностям или действительному положению 
вещей (графоман, позер, комплиментщик, перестраховщик). 

Действие, по сравнению с поведением, более сильная составляющая 
рассматриваемой парадигмосистемы. В отличие от поведения, выступающего как 
характеристика свойства субъекта, себя тем или иным образом, вольно или невольно, 
намеренно или нет, проявляющего, действие представляет умышленный и 
сознательный вид агентивного проявления субъекта, как опосредованно, так и 
непосредственно направляемого им к совершению вреда. Вред этот может быть 
подрывным (субрутив) - шептун, пачкун, пасквилянт, наушник, наговорщик, 
поклепщик, предатель, хулитель, соглашатель; портящим (корруптив) с точки зрения 
искажения - антисоветчик, анекдотчик, провокатор, халтурщик или срыва -
бракодел, саботажник, авральщик, штурмовщик, срывщик, диверсант, растратчик, 
членовредитель; ломающим, уничтожающим (деструктив) - порубщик, отравитель, 
поджигатель, вредитель; скрывающим истинное положение вещей (обскуратив) -
лакировщик, полировщик, очковтиратель; посягающим на достоинство, честное имя, 
добро и неприкосновенность (инвазив) - мародер, живодер, мироед, кровосос, 
кровопийца, шантажист, вымогатель. Вред может иметь в виду или быть прямо 
нацеленным на советский строй как целое, на отдельные его составляющие, 
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корпоративную деятельность советского общества в различных ее проявлениях, а 
также на благополучие, здоровье и жизнь советских людей. 

Обладание связывается с незаконным или неодобряемым получением, присвоением, 
приобретением в собственность, прежде всего материальных, благ, представляющим 
собой результат используемой позиции - взяточник, хапуга, пенкосниматель, нэпман, 
фабрикант, деятельности, связываемой с обманом, перепродажей - мешочник, 
перекупщик, фарцовщик, барышник, нарушением законов - валютчик, шабашник, 
воровством - карманник, обусловленный свойством лица-субъекта - рвач, хищник, 
стяжатель, барыга, куркуль. Смысл негативной оценки концентрируется вокруг 
посессивности декорпоративного типа, в ущерб и за счет других, в том числе и в 
первую очередь советского общества и его членов. Отсюда намеренно 
социализируемый и потому в итоге своем связываемый с финитной деструкцией (для 
ориз Япкит) характер, приписываемый категории обладания. Тот, цель которого 
обладать и присваивать, вместо того чтобы участвовать в общем деле строительства 
социализма, отступает от корпоративного принципа вхождения в организуемое 
социальное целое и партиципации в нем, направленной на достижение общей цели. 
Отсюда три получившихся и взаимосвязанных подзначения, как субъективных 
препятствия к необходимому состоянию - изначальное свойство субъекта, его 
деятельность и позиция, которую он, занимая, использует не во благо общему делу, а 
ему вопреки. Обладание, тем самым, становится своего рода обратным отображением, 
отрицанием предлагаемой позитивной модели советской действительности, 
воплощаемой в общественной деятельное™, и положения субъекта в ней, затрагивая ее 
входящие составляющие - квалитатив, узитатив и ситуатив. 

Два оставшихся категориальных признака находятся в отношениях взаимной 
соотнесенности. Как концентрирующий, вбирающий в себя, заряженный 
антиобщественный декорпоратавный, враждебно настроенный (возможно, 
потенциально) элемент - кумуляция. И как элемент, подобным же образом себя 
проявляющий, но центробежный, и потому направленный из себя, не внутрь и не 
внутри себя. Признак, в большей мере связываемый, в отличие от предыдущего, не 
столько со свойством и психологией, сколько с позицией, отнесенностью, и потому 
называемый презенцией в отношении оцениваемого субъекта-лица. В этом последнем 
случае лицо определяется не как носитель чуждой и декорпоративной в советском 
значении и понимании общественной психологии и социальных идей (кумуляция), а 
как представитель чуждой социализированной структуры, как презентивный, а не 
кумулятивный ее элемент. Структура эта может восприниматься как то, что находится 
вне или существовало до созидаемой советской социальной структуры, равно как и то, 
что внутри нее представляет собой ее отрицание, неприятие и антиструктуру -
организованную, воображаемую или индивидуальную (неучастия, невхождения, 
протавопоставления себя ей). 

В отношении кумуляции это могут быть исключенный из структуры советского 
корпоратива и потому потенциально опасный как затаившийся враг -лишенец, буржуй, 
подкулачник (с точки зрения инстатутива), гебист (с точки зрения ингрессива), 
носитель декорпоративной общественной психологии в силу каких-либо социальных -
лавочник, обыватель, мещанин, единоличник, хозяйчик, господчик, церковник, частник, 
собственник, мелкий собственник, либо индивидуальных причин - иждивенец, 
трутень, дармоед, паразит, отколовшийся, уклоняющийся, колеблющийся, сам себя 
исключивший, не (до конца) признающий советских принципов и общественных норм 
- попутчик, алиментщик, отщепенец. 

В отношении презенции значения подразделяются следующим образом: 
представитель внешнего несвоего, несоветского, открытый и явный - беляк, дворянчик, 
купчик, лабазник, наемник, скрытый, неявный - военспец, пацифист, служитель 
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(культа), представитель внутреннего несвоего, несоветского, открытый и явный -
кулак, оппортунист, диссидент, отказник, оппозиционер (с точки зрения институтива), 
аппаратчик, комитетчик (с точки зрения ингрессива), скрытый, неявный - левак, 
бывший, примазавшийся, подзаборник, сожитель. 

Семь представленных категориальных значений отображают устройство 
парадигмосистемы советизированного языка, которая действует как основа для 
соответствующего производства и восприятия смыслов, т.е. как его генеративная и 
перцептивная база. Семь этих значений связаны отношениями, позволяющими, с одной 
стороны, определять их в системном единстве, с другой, - устанавливать группы и 
виды взаимных соположений, с дальнейшими уточнениями в подгруппах и 
подзначениях. Семь значений, как следует из их рассмотрения, имеют три 
объединяющих их основания, по которым они могут быть объединены соответственно 
месту в общей системе. 

Первым таким основанием, объединяющим категории места и знания, будут 
границы и протяженность с различием конкретного (место) и отвлеченного (знания). 
Конкретное воплощает и обнаруживает себя как пространство, т.е. протяженность, 
субъектного проявления в границах определяемой территории или точки (точек). 
Отвлеченное - как информация, т.е. некое содержание (объем, протяженность) в 
границах не объявляемого, скрываемого, или, напротив, распространяемого, 
предназначаемого к оповещению, - как объект субъектного проявления. 

Категории поведения и действия объединяются по основанию субъектного 
проявления, различаясь по признакам свойство (поведение) и акция (действие). Тем 
самым, с одной стороны, категории этого основания могут быть определены во 
взаимном соотношении - статичный носитель признака по проявлению в привычном 
занятии, действии, деятельности (поведение) и динамичный, активный производитель, 
или агент (действие). С другой, эти две категории статичного и динамичного 
проявления субъекта связываются с двумя предыдущими - местом субъектного 
проявления, проекцией данного основания к пространству, в его границах и 
протяженности, и знаниям как отвлеченному объекту субъектного проявления и 
существующему, также как место, в своих абстрактных границах и протяженности. 

Третьим основанием будет отношение к структуре социума, объединяющее 
категории обладания, кумуляции и презенции. Обладание при этом характеризуется с 
точки зрения субъектного проявления к общему, с пребыванием, нахождением 
субъекта внутри. Кумуляция и презенция - в отношении к социуму как исключенное / 
исключившее себя из него (кумуляция) и как находящееся вне / внутри него несвое 
(презенция). 

Пять оснований образуют группу субъектного проявления - место, знания, 
поведение, действие, обладание, противопоставляясь кумуляции и презенции как 
основаниям субъектной позиции и субъектного отношения к структуре социума. 
Обладание, включая признаки субъектного проявления к социальной структуре, 
объединяет и связывает те и другие, выполняя роль своего рода центра. В зависимости 
от способа представления описываемой категориальной системы соотношения ее 
составляющих могут быть разными, но центр (обладание) и ось (презенция, обладание, 
кумуляция) сохраняются. Одним из возможных видов подобного представления может 
быть следующий: 

Кумуляция 
Знания 

Обладание 
Место 

Презенция 
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Поведение 

Действие 



Левая часть построения связывается со статическим, правая - с динамическим в 
проекции к проявлению субъекта. Верх модели тяготеет к пассивности и 
отвлеченности, низ - к активности и конкретности. Осевая отображает связи и 
переходы от левой, статической составляющей к правой и динамической. Центр - от 
пассивности и отвлеченности к активности и конкретности. Следствия из указанных 
соотношений отображают себя в семантике коннотативно-оценочных обозначений, 
связанных между собой и включающих часто общие компоненты, по-разному 
организуемые в своих составляющих, с разной долей участия статического и 
динамического, пассивного и активного, отвлеченного и конкретного сопровождений. 

Возможны также другие проекции определяемой модели, связанные с иным 
характером представления категориальных соотношений. В качестве иллюстрации 
покажем две из них: 

Кумуляция 

Место Знания Обладание Поведение Действие 

Презенция 

Данный вид отражает по горизонтали ось перехода от статического к 
динамическому в модели. Обладание, помещенное в центре, одновременно втягивает с 
себя и из себя испускает семантику всех остальных категорий, устанавливая их 
симметричные соотношения: Место - Действие, Знания - Поведение, Кумуляция -
Презенция. По горизонтали - через посредство того, что ближе (Знания, Поведение), 
устанавливаются соотношения с тем, что второе и дальше (Место, Действие) и что, в 
свою очередь, направляется, связано и непосредственно взаимодействует со своим 
ближайшим и с центром как опосредующим. По вертикали центр выступает как 
регулятор верха и низа, определяя центробежно-центростремительный смысл проекций 
того и другого. 

Знания Поведение Кумуляция 
Обладание 

Место Действие Презенция 

В этом случае модель определяет соотношение Знаний и Поведения как 
отвлеченных признаков в их отношении к конкретным Месту и Действию, также 
связанным между собой, и находящихся через включающее их семантику Обладание в 
регулируемых и симметрично определяемых отношениях к Кумуляции и Презенции. 

Выступая концептуальным обоснованием производства и восприятия смысла, 
модель не может рассматриваться в своих составляющих как прямое отображение и 
воплощение в семантике слов. Существуя в языковом сознании сама по себе, она 
является способом отражения, интерпретации и восприятия внеязыковой 
действительности, в категориальных своих значениях и подзначениях становясь 
оформителем нереферентивной части негативно оценочного значения слова советского 
языка, по типу объединяемых в словоформе грамматических категориальных значений 
(студентом - муж.р, одуш., ед.ч., твор.пад.), но не для формы слова, а для 
советизированного его значения, советизированной формы смысла. 

Покажем это на некоторых примерах, взяв для этого слова общего подзначения. 
Попутчик: тот, кто временно и только внешне примыкает к какому-л. 

общественно-политическому движению (преимущественно в эпоху подготовки 
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социалистической революции в России и социалистического строительства в СССР). 
Попутчики революции. Мелкобуржуазные попутчики. | О группе писателей, выходцев 
из непролетарской среды, в основном поддерживавших политику советского 
государства в 20-30 годах2. 

Кумулятивный потенциальностный дигрессив. 
Структура данного определения состоит из референтивной („тот, кто") и 

предицирующей (все остальное) части. Референтивная часть предполагает 
обозначением лицо по каким-то признакам, отличающим его от других. 
Предицирующая содержит смысл этого отличия, распадающийся на три составляющих: 
обстоятельственную образа действия („временно или только внешне" в определении), 
собственно предикат („примыкает") и объектную („к какому-л. общественно-
политическому движению"). Определение представляет структуру развернутого 
высказывания, само определяемое слово, тем самым, также может быть 
интерпретировано как высказывание, но свернутое, с подразумеваемыми 
имплицитными компонентами. Какова роль тех компонентов, которые делают слово, 
как свернутое оценочное высказывание, словом советского языка? Это первый вопрос, 
на который следовало бы постараться ответить. И второй - каковы роль и место тех 
компонентов, которые рассматриваются в данной работе как категориальные 
оформители советизированного оценочного значения? 

В разбираемом примере, в отличие от многих толкуемых других, советизирующие 
слово факторы и компоненты, представлены в скобках и в явном виде 
(„преимущественно в эпоху" и т.д.). Это прежде всего фактор времени - начальный 
этап строительства социализма в России и СССР (20-30-е годы, как следует из 
дальнейшего), т.е. показатель периода активного употребления, использования 
значения слова в активе, узуальный и внеструктурный. Хотя и не безразличный в 
идеологическом отношении, поскольку это было не просто время, а время подготовки 
социалистической революции и социалистического строительства в России и СССР. 
Отсюда второй и третий советизирующие показатели значения разбираемого слова: 
отношение к ориз Гтйит (финитность как категориальный признак) -
социалистическая революция и социалистическое строительство - и отношение к 
системе (советский государственный строй) и ее социальному множеству (советское 
общество). 

Советизирующие разбираемое значение факторы и компоненты концентрируются, 
как следует из рассмотрения, в объектной составляющей предицирующей части 
определения („к какому-л. общественно-политическому движению"), замещая его 
собой, из неопределенного и относящегося потенциально к любому движению делая 
его определенным, привязанным и включенным, втянутым в советскую 
парадигмосистему. Элемент «какому-л.» следует понимать как тому, которое стало 
инициатором и реализатором социалистической революции и социалистического 
строительства в России и СССР, т.е. большевизму. Элемент «общественно-
политическому движению», соответственно, как тому, которое реализовало себя как 
совершившее социалистическую революцию и строящее социализм, т.е. всему тому, 
что является общественно-политической силой, все это осуществившей и 
осуществляющей - всего того, что поддерживает, иными словами, большевизм, а с ним 
советский строй и советскую власть или является ею. 

Категориальные оформители разбираемого советизированного значения слова 
попутчик устанавливают, с одной стороны, отношение - несоветское, антисоветское, 
не включенное, исключенное и т.п. в своих разновидностях, определяемых в границах 
признака декорпоративности, и которое может быть явным, а с другой, уточняют 
характер его проявления и действия для обозначаемого словом субъекта-лица, который 
может быть далеко не явным и не очевидным. Если первое определяется и уточняется 
из предикатной части определения: тот, кто временно или внешне примыкает к делу 
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строительства социализма в СССР, - то второе является следствием более 
дифференцированной процедуры. Примыкает, не будучи органическим элементом, т.е. 
являясь тем, кто себя не включает, не полностью чувствует единицей целого и не до 
конца, не все для себя признает, стоит как бы рядом с ней - кумулятив. Примыкая 
внешне и временно, т.е. будучи только рядом и около, наблюдая со стороны, постоянно 
внутренне для себя оценивает, что-то признавая и принимая, а что-то не одобряя и с 
чем-то не соглашаясь. Потому, при какой-либо неудаче социалистического 
строительства (серьезной и неизбежной или только временной и переходной - оценка 
его субъективна), при накоплении критической массы для себя в советском строе не 
признаваемого, будучи и чувствуя себя в структуре советского общества посторонним, 
он может, при подвернувшемся случае или без такового, но уже не поддерживая, не 
принимая все наблюдаемое и происходящее в СССР, от всего этого и отойти -
потенциальностный дигрессив, основанный на повышенном субъективном начале, 
противоположном и чуждом корпоративности. 

Алиментщик: Разг. тот, кто платит алименты - денежные средства, которые в 
установленных законом случаях должны предоставляться родственником 
нетрудоспособному члену семьи, детям 2. 

Представленное значение не советизированное по виду, мало того, оно, кроме 
пометы разг., не содержит признаков коннотации и не выглядит как оценочное. И в том 
и в другом отношении поэтому должно быть уточнено, поскольку в употреблении ему 
свойственны все эти признаки. 

Алиментщик определяется в нескольких отношениях. Во-первых, как бросивший 
жену с детьми, а потому безответственный, легкомысленный человек, плохой отец, 
семьянин и некудышний муж и мужчина. Происходит, тем самым, сужение значения 
по сравнению с определением: не всякий, кто платит, как родственник, 
нетрудоспособному члену семьи, а только отец на оставленного им ребенка, детей. Во-
вторых, как уклоняющийся, обычно и часто, от алиментной уплаты, скрывающийся и 
скрывающий от судебных органов, исполнителей и бывшей жены действительные 
размеры своих доходов, место работы и проживания, в связи с этим нередко часто 
меняющий то и другое, выдавая себя безработным, бездомным и не обеспеченным. В-
третьих, как следствие, очень непривлекательный как партнер и возможный супруг для 
повторного брака. В-четвертых, непостоянный и ненадежный, а потому нередко часто 
меняющий и бросающий женщин, беременных или с детьми, многодетный отец без 
детей и семьи. В-пятых, тот, который отцовское воспитание, участие, чувства, и все 
остальное необходимое детям заменил им на деньги, раз в месяц выплачиваемые, 
нередко к тому же и по решению суда и под наблюдением соответствующих органов. 
И, наконец, в-шестых, как значение собственно советизированное, связанное с 
предыдущими определениями и следующее из них, это тот, кто нарушает потенциально 
советский закон, кто уклоняется, будучи ненадежным и безответственным, морально 
неустойчивым и укрывающимся, скрывающим свои доходы, место работы и 
проживания. Из чего также следует кумулятивный потенциальностный дигрессив, но в 
отношении не системы (ориз йпкит), как в предыдущем примере, а социального 
множества - межличностных, правовых, трудовых и т.п. указанных выше проекций и 
определений субъекта. 

Отщепенец: Пренебр. Человек, утративший, порвавший связь со своей 
общественной средой2. 

В советском смысле под общественной средой следует понимать советский строй и 
советское общество, т.е. систему, финитность (советское общество, присоединяемое к 
советской системе, представляет собой само собой разумеющееся, но идеологически 
важное дополнение). Происходит, тем самым, смещение и замещение семантических 
компонентов значения: не всякая и не любая общественная среда и даже, собственно, 
не среда, а советский строй и как его продолжение - советское общество. Порвал и 
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утратил он эту связь обычно не прямо, открыто и сам, а вследствие того или иного 
антисоветского по своему характеру субъектного проявления (оцениваемого так с 
позиции институтива) - кумулятивный реальностный абруптив (лат. аЬштро, аЪгирхит 
'отрывать, срывать', зе а. 'вырываться'; 'внезапно прерывать, прекращать; нарушать; 
отделять, отрезывать; ломать, разрушать (мосты); вскрывать (вены)'; а. с11з81ти1ат.юпегп 
'сбросить личину'), представляемый явно - как абруптив в отношении социального 
множества, в действительности, но неявно, - в отношении советской системы. 

Возвращаясь к структуре определения слова, теперь с позиции возможной ее 
советизированности, следовало бы выделить в ней три составляющих: 1) субъектную, 
или собственно референтивную, обращенную к обозначаемому в реальной 
действительности субъекту-лицу как предмету оценки; 2) релятивную, или 
предикатную, называющую отношение субъекта-лица как предмета оценки, также 
негативно оцениваемое, к тому, что обозначается в 3) объектной, или финитной, части, 
имеющей отношение к представляемой в советском мировоззрении и потому реально-
концептуальной действительности. Отчасти эта действительность реальна, являясь 
воплощением, реализацией определенных социальных идей, отчасти воображаема, 
оптативна, представляя собой пример подмены желательного действительным. Однако, 
поскольку предмет анализа составляют языковые явления, действительность 
концептуальная также имеет для них объективный характер. 

Субъектная, или референтивная, часть семантики слова, будучи обращенной к 
реальной действительности, не составляет предмета интересующего нас 
категориального описания, который концентрируется в релятивной и потому 
предикатной части, с переходом ее, обращением к финитно-объектной. 

Субъектная часть, называя лицо, может быть представлена в виде формулировок 
'тот, кто', 'человек', 'мужчина', 'женщина', 'представитель', 'носитель', 'обладатель', 
'сотрудник', 'член', 'один из', 'работник' и т.п., а также, как, напр., при слове попутчик 
'о группе писателей, выходцев из непролетарской среды', т.е. репрезентивно и 
описательно. Помимо собственно указания на каким-либо образом определяемое лицо 
субъектная часть включает в себя также представление о его признаке как 
характеристике: 'тот, кто' - такой-то, 'человек', 'мужчина', 'женщина', 
'представитель' - который то-то. Субъектная часть, иными словами, является 
атрибутивным обозначением лица-референта. 

Релятивная, или предикатная, часть содержит то представление, которое 
характеризует негативно оцениваемое отношение определяемого в субъектной части 
лица к объекту реально-концептуальной, и потому, по смыслу и по характеру своему в 
структуре определения, финитной части. Определяется по рассмотренным 
категориальным признакам именно эта часть в ее отношении к третьей. 

На примере рассмотренного перед этим слова отщепенец соотношение частей 
можно представить следующим образом: ]) человек (тот, кто), оторвавшийся от своих, 
выкинутый, противопоставивший себя остальным - субъектная, референтивная часть; 
2) порвавший, утративший связи с советским строем, исключивший себя из него 
вследствие антисоветского своего проявления - релятивная, предикатная часть; релятив 
уточняется как абруптив (кумулятивный, реальностный); 3) финитным объектом, 
объектом-целью, такого его отношения (кумулятивного абруптива) объявляется 
советское общество (социальное множество) и советский строй (система). 

Для алиментщик: 1) мужчина, который, оставив ребенка (детей), является морально 
неполноценным и неустойчивым членом советского общества; 2) как таковой он может 
скрываться, утаивать сведения о себе, уклоняться от исполнения возложенных на него 
по суду финансовых обязательств - потенциальностный дигрессив кумулятива; 3) 
объектом такого его отношения становится общество, советский закон, потенциально 
все те, а в первую очередь, женщины, кому с ним придется на соответствующей почве 
столкнуться (брачной, семейной, финансовой, производственной, правовой). 
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Для слова попутчик: 1) человек (тот, кто) не уверен, колеблется, не полностью, не 
до конца примыкает, предпочитая быть в стороне, наблюдать, вместо того, чтобы 
вместе со всеми участвовать; 2) как таковой, примыкая и наблюдая, он в любой для 
себя подходящий и субъективно так воспринимаемый по любой причине момент, 
может предать, изменить, отказаться участвовать в 3) общем деле строительства 
социализма в СССР. 

Выявленные в результате проделанного анализа особенности позволяют 
представить негативно оценочные лексемы, характерные для языка советской 
действительности, как отражения в своей коннотативно-семантической части 
мировоззренческой по своему характеру когнитивной системы - советской языковой 
картины мира. Признаки данной системы, определяя характер типично советского 
отношения к человеку, укладываются в парадигматику связей, имеющих, с одной 
стороны, общий, возможно универсальный, характер, с другой, специфическим 
образом насыщаемых, акцентируемых и аранжированных. Предполагаемое в 
дальнейшем на данной основе словарное определение выбранных для рассмотрения 
лексем позволит более подробно и обстоятельно представить и описать как самое 
основу, уточнив ее в целом ряде признаков, свойств, компонентов и их отношений, так 
и определяемый лексический материал. Советский язык, язык советской 
действительности во всех своих составляющих, будучи следствием длительного 
лингвосоциологического и узуального языкового и речевого эксперимента, далеко не 
изучен, а фактически и не рассмотрен, с этих сторон. В указанном отношении он 
представляет разнообразный и необъятный в своих ресурсах, в том числе 
исторических, периодических и эпизодических, материал для изучения соотношений 
политики и языка, мировоззрения, идеологии и их отражений, социальной, 
институтивной, манипулятивной, антиинститутивной и всякой иной оценки (будучи 
языком прежде всего коннотаций и номинаций). Подобное его изучение, чтобы быть 
полным и всесторонним, должно включать в себя как желательное, с одной стороны, 
системно-парадигматический и когнитивный подход. Конечная цель такого подхода 
видится в представлении того, что, следуя принятой в последние два десятилетия 
терминологии, можно было бы определить понятием советской языковой картиной 
мира в ее категориальных, похожих на грамматику оформления, семантических и 
коннотативных проекциях. С другой, описание лексикографическое - развернутое, 
связанное с категориальным и парадигматическим представлением, советского и 
советизированного лексического и фразеологического материала. Такое его описание, 
которое бы учитывало в первую очередь его советизированную специфику, сходную и 
отличную у него от материала общеязыкового. Пафос и смысл настоящей работы в 
подобного рода направленности и состоял. 

Примечания: 

1. См.: Политическая лингвистика. Вып. (3)23'2007. Гл. ред. А.П. Чудинов, 
Екатеринбург 2007, с. 118-134. Статья 2 под тем же названием - Политическая 
лингвистика. Вып. (1)24'2008. Гл. ред. А.П. Чудинов, Екатеринбург 2007, с. 72-85. 
2. Значения даются по Большому толковому словарю русского языка. Гл. ред. С.А. 
Кузнецов. СПб., 2000. 
3. Говорун в советском смысле тем отличается от болтуна, что болтун выбалтывает 
скрытое знание, секреты, а говорун говорит пустое, ненужное, бесполезное, тратит 
время на это свое занятие (как и писун, плясун), т.е. на говорение, болтовню, вместо 
того, чтобы делать что-то, работать, строить, принимать активно участие в общем деле. 
Потому что такая его природа, такова черта его поведения, проявления, потому что не 
может он удержаться от того, чтобы не говорить. 
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авантюрист проп., публ., общеразг., неодобр. 1. Тот, кто добился или стремится 
добиться места, звания, должности, стал руководителем, сделал карьеру, вышел наверх, 
не имея на то, по убеждению говорящего, оснований. Средством его к достижению 
желаемого были (являются) интриги, обман, уловки и хитрости. Человек 
сомнительный, действующий на свой собственный страх и риск, добивающийся 
поддержки и расположения влиятельных лиц, водя их за нос, возможно ставя в 
неловкое положение, держа на крючке, шантажируя, имея какой-нибудь компромат. 2. 
Тот, кто вырвался или стремится вырваться, добиться руководящего места и власти 
вместо или за счёт кого-то другого, более достойного, но менее энергичного, 
нахального и напористого. Политический авантюрист неприязн.-осужд. 
Политический противник. Тот, кому приписываются нечистые методы в достижении 
цели, безапелляционность, бесцеремонность и беспринципность в ходе соперничества и 
борьбы, готовый любыми средствами добиться не полагающегося ему места у власти. В 
представлении советской политической пропаганды - 1) партийный или общественный 
деятель, руководитель, бывший или пока что нынешний, против которого начала 
проводиться (или в прошлом имела место) кампания на уничтожение, вытеснение, 
снятие с должности в ходе внутрипартийной или пропагандисткой борьбы, тот, кто по 
тем или иным соображениям, в том числе и соперничества, стал для властей или 
выигрывающей (выигравшей) группировки мешающим, неугодным; 2) всякий 
общественный или политический деятель Запада, ставший у власти либо её 
добивающийся, кто не проявляет признаков просоветской ориентации, кто может 
доставить в будущем или уже доставляет немало трудностей в реализации советской 
международной политики. < авантюра [фр. ауепШге 'приключение, похождение, 
авантюра'] 1. 'рискованное и сомнительное дело, предпринятое в расчёте на случайный 
успех' Политическая, военная, финансовая а. Пойти на авантюру. Втянуть кого-л. в 
авантюру 2. 'легкомысленная затея; опасное или необычное приключение, 
похождение' Безрассудная а. Любовная а. Пускаться в авантюры (БТС); авантюра 1. 
'рискованное, сомнительное предприятие, дело, начатое без учета реальных сил и 
условий, в расчете на случайный успех' Политическая авантюра. Военная авантюра 2. 
устар. 'легкомысленный поступок (или ряд поступков), совершаемый ради получения 
удовольствия, развлечений; приключение, похождение' Любовные авантюры (МАС); 
авантюра 1. 'приключение, похождение' || 'то же с оттенком осуждения; 
неблаговидное дело' (разг.) Любовные авантюры. Он пустился в авантюры 2. 'дело, 
предпринятое неосновательно, без шансов на удачу, рискованное' Дальневосточная а. 
1904 г. Участник авантюры Юденича (ТСУ); авантюризм 'поведение, деятельность 
человека, характеризующиеся рискованными, необдуманными поступками, 
рассчитанными на лёгкий успех; склонность к авантюрам' (БТС); авантюризм 
'поведение, деятельность кого-л., характеризующиеся рискованными, беспринципными 
поступками ради достижения легкого успеха, выгоды; склонность к авантюрам (в 1 
знач.)' Политический авантюризм. Впасть в авантюризм (МАС); авантюризм 
(книжн.) 'склонность к рискованным похождениям иди неблаговидным поступкам, к 
авантюрам' (ТСУ) * авантюристский, авантюристски, по-авантюристски, 
авантюристка, авантюристический, авантюристически. Ср.: аферист, карьерист, 
деляга, делец, интриган, мошенник, ловкач, ловчила, комбинатор, махинатор, 
манипулятор, лис, лиса, лисица, плут, пройдоха, пройда, прокурат, протобестия, 
прохиндей, прощелыга, хват, шаромыга, шаромыжник, шельма, шулер, блефоман, гусь, 
жук, жулик, каналья. ~ авантюрист 1. устар. 'искатель приключений' 2. 'тот, кто 
склонен к авантюризму; беспринципный делец' (МАС; БТС); авантюрист 'искатель 
приключений' || 'человек, склонный к авантюризму' (ТСУ); авантюрист 'человек, 
занимающийся авантюрами, рискованными и сомнительными делами' Ловкий а. 
Политические авантюристы (РСС). • Жалкий авантюрист. Никчемный авантюрист. 
Подлый авантюрист. Презренный авантюрист. Беда с этими авантюристами. 
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авральщик разг.-спец., неприязн.-осужд. 1. Член рабочего коллектива, в силу 
отсутствия организованности на производстве работающего с авралами, т.е. в спешке, с 
перенапряжением сил, часто без отдыха и выходных, в короткие сроки стремясь 
наверстать упущенное, выполнить или перевыполнить производственный план, взятые 
на себя обязательства, ликвидировать отставание, получившееся в результате 
вынужденных простоев, недопоставок, халатности и т.п. Производящий, как следствие, 
продукцию низкого качества, часто ненужную, ради отчетности и отписки в 
вышестоящие органы. 2. Тот, кто привык только так и работать и по-другому, т.е. 
организованно и равномерно, не может и не умеет. 3. Начальник, руководитель, не 
умеющий наладить как надо процесс производства, и потому вынуждающий, 
заставляющий своих подчиненных работать в авральном режиме. < аврал [от англ. оуег 
аШ 'все наверх!'] 1. мор. 'общая работа на судне (по специальному заданию или по 
тревоге), в которой участвует вся команда' || 'вызов всей команды наверх, на палубу' 2. 
разг. 'спешная работа, выполняемая всем коллективом' Объявить а. Работать с 
авралами (БТС); аврал 2. перен. разг. 'выполняемая всем коллективом спешная работа, 
вызванная отсутствием планомерности в деле' (МАС); аврал перен. разг. 'срочная 
ликвидация отставания, наверстывание упущенного' (Ефр.) * авральщща. Ср.: 
штурмовщик. 

авторитет: дутый авторитё т разг.-проп., насмешл.-пренебр. Человек, претензии и 
слава которого как пользующегося влиянием и значением, к оценкам и мнению 
которого необходимо прислушиваться, с точки зрения говорящего, неоправданны и 
смешны. Ревнивое отношение коммунистической партии, её аппарата и пропаганды ко 
всем, кто мог бы, хотя бы потенциально, оказывать какое-либо влияние на других, 
стремление их вытеснить и заместить собой, периодические изменения курса и 
политической ориентации под действием внутрипартийной борьбы и возникающих 
направлений порождали релятивистское отношение даже к собственным 
руководителям высшего эшелона: превозносимый всеми вчера в один день мог стать 
объектом уничтожающей критики и вычеркнутым из общественной жизни. Всё это 
создавало общее ощущение ценностной неустойчивости действий каждого человека, 
признание и оценка заслуг которого зависели от момента и управлялись волей 
победившей на данный момент группировки. < нем. АитопЩ < лат. аисюгкак 'власть, 
влияние' * авторитетный, авторитетно, авторитетность, авторитетничать. Ср.: 
вождь, лидер, руководитель, глава, фигура. ~ авторитет 1. 'общепризнанное 
значение, влияние' 2. 'лицо, пользующееся признанием, влиянием' (МАС; БТС; ТСУ). • 
Полагаться на дутые авторитеты. Оказаться дутым авторитетом. 

агент проп., публ., общеразг., неприязн.-презр. 1. Человек, который скрыто, неявно, 
внешне не выделяясь среди остальных, внедрившись в какой-нибудь коллектив, 
производство, группу, выполняет задание неприятельских служб и организаций, 
западных, империалистических в первую очередь, или своим поведением, отношением, 
действиями, высказываниями работает на них и в их пользу, способствуя достижению 
ими своих задач. Представитель врага в коллективе. В условиях часто подогреваемой 
подозрительности, запугивания, нагнетения чувства опасности, страха, искусственного 
создания обстановки происков и разоблачений с поисками внутренних, скрытых, 
коварных врагов, слово использовалось как средство идеологической чистки, 
определения всякого, кого следовало изолировать и заклеймить, нейтрализовать, 
ликвидировать по каким-то удобным, необходимым на данный момент, политическим 
соображениям. 2. Секретный сотрудник органов госбезопасности, в задачи которого 
входит слежка и наблюдение за подозреваемыми лицами. < от лат. а^епв (адепгьз) 
'действующий' * агентский, агентура, агентурный, агентурно, агентство. Ср.: 
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шпион, эмиссар, резидент, антисоветчик, (скрытый, тайный) враг, разведчик, 
вредитель; доносчик, сексот, стукач, топтун (топотун), наблюдатель, дятел, 
локатор, надзиратель. ~ агент 1. 'представитель организации, учреждения и т.п., 
выполняющий служебные, деловые поручения' А. по снабжению. Страховой а. 2. 
'лицо, являющееся ставленником кого-л., служащее чьим-л. интересам' 3. 'секретный 
сотрудник разведки какого-л. государства; шпион' (БТС; МАС дает те же знач.); агент 
1. 'лицо, исполняющее служебные или деловые поручения какого-н. учреждения, 
каких-н. органов' А. уголовного розыска. Секретный а. Дипломатический а. || 
'доверенное лицо, представитель какого-н. предприятия' Пароходный а. || 'лицо, группа 
или общество, проводящее чьи-н. идеи или служащее чьим-н. интересам' Комсомол 
является агентом партии по работе среди молодежи. Социал-демократия является в 
данный момент агентом империализма || 'шпион' (разг. устар.) (ТСУ); агент 'тот, кто 
является ставленником кого-л., чего-л., служит чьим-л. интересам' Агент [ползучего] 
империализма (империалистической буржуазии, капитализма, классового врага и т.п.) 
(ТСЯС); агент 2. перен. 'человек, тайно представляющий чьи-н. интересы, скрытно 
исполняющий какие-н. функции' Иметь своего агента в коллективе, среди 
сослуживцев 3. 'тайный сотрудник разведки, занимающийся шпионажем' Вербовка 
агентов. Двойной а. (завербованный также другой стороной) (РСС). • Агент капитала, 
буржуазии, враждебной идеологии, вражеской (нам) разведки. 

агитатор в представл. знач. общеразг., неприязн.-пренебр. 1. Тот, кто высказывает 
какие-л. идеи, мнения, взгляды, имеющие обычно политическую или идеологическую 
окраску, не согласующиеся с официально принятыми и допустимыми или просто не 
нравящиеся, не одобряемые слушающим или слушающими, не склонному (иногда 
только в данный момент, впрочем, может быть, и вообще не желающему) их 
выслушивать. 2. лаг. Лицо, находящееся под следствием или уже осуждённое за 
«агитацию» (контрреволюционную или антисоветскую). То есть тот, кто, с точки 
зрения органов безопасности, публично высказывался с позиции «классового врага», 
говоря то, что может советскому строю и власти вредить, критикуя, давая оценку, 
сомневаясь, не веря, бранясь и т.п., нередко лишь по подозрению и доносу, в том числе 
и намеренно ложному. < агитация [от лат. адлагю 'приведение в движение'] 1. 'устная 
или печатная деятельность (отдельных лиц, партий, средств массовой информации и 
т.п.) по распространению своих взглядов, идей среди населения для формирования 
определённого общественного мнения, отношения' 2. разг. 'стремление убедить кого-л. 
в чём-л., склонить к чему-л.' (БТС); агитация 1. 'устная или печатная деятельность, 
имеющая целью политическое воздействие на широкие народные массы' (МАС) * 
агитаторский, агитаторски, агитаторство, агитаторша, агитаторствоватъ. Ср.: 
пропагандист, трибун, оратор, крикун, вития, политикан, горлопан, горлохват, 
горлодёр, выступала (сущ.), болтун, говорун, брехун, трепач, треппо. ~ агитатор 'тот, 
кто ведёт агитацию (1 зн.)' (МАС; БТС); агитатор (полит.) 'член политической партии 
или ее сторонник, занимающийся агитацией, убеждающий массы в правильности 
политики партии и в необходимости активно бороться за осуществление ее лозунгов' 
... Групповой а. (коммунист, по поручению партийной организации агитирующий 
среди группы рабочих, работающих на одном и том же участке производства) (ТСУ). 

аккуратист общеразг., ирон., неприязн. Человек, излишне привязанный, с точки зрения 
говорящего, к порядку в не имеющих существенного значения мелочах, обращающий 
первоочередное внимание на форму - в документах, делах, одежде, причёске, на 
рабочем месте. Черты характера и явление, в целом не свойственные глобально 
ориентированной идеологии строящегося социализма и коммунизма с его идеалами 
пролетарской незамысловатости, незатейливости и простоты и потому не 
приветствуемые и не поощряемые, рассматриваемые как странность и отклонение от 
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представления о том, что должно в первую очередь занимать и на что быть 
направленным внимание советского человека. Кроме этого, способный быть 
неудобным и потенциально опасным, поскольку, в силу своей привязанности к порядку 
и мелочам, мог замечать нарушения, несогласования, обман, подтасовки, имевшие 
место на производстве, в бумагах, делах, а потому и мешать, если это от него зависело, 
бесперебойному их обращению. < аккуратный [лат. ассигашз 'старательно 
исполненный, тщательный, точный'] 1. 'склонный к чистоте и порядку; чистоплотный, 
опрятный' || 'содержащийся в порядке, тщательно сделанный' 2. 'исполнительный, 
пунктуальный' || 'выполняемый регулярно в установленные сроки' (БТС) * 
аккуратистский, аккуратистски, аккуратистка. Ср.: педант, формалист, буквалист, 
буквоед, законник, бюрократ, крючкотвор, чистоплюй, чистюля, крохобор. ~ 
аккуратист разг. 'аккуратный человек' (МАС; БТС; в ТСУ этого слова нет); 
аккуратист (разг.) 'аккуратный человек, любящий порядок, во всём его 
соблюдающий' А. всё раскладывает по полочкам (РСС). 
активист в представл. знач. общеразг., насмешл.-ирон., пренебр. Член 
производственного или учебного коллектива, характеризующийся особой идейной 
активностью на фоне других, лояльный, предупредительный и исполнительный в 
отношении всего того, что исходит от комсомольско-партийных организаций и их 
руководства. В коллективе воспринимался обычно как излишне старательный и 
недалёкий, наивно преданный и доверчивый, поддающийся пропаганде, либо как 
скрытый циник и себе на уме карьерист. < актив [от лат. асЯуш 'деятельный'] 'группа 
наиболее активных, деятельных лиц какого-л. учреждения или его отдела (обычно 
руководителей общественных организаций), участвующих в управлении, организации 
р а б о т ы ' || р а з г . 'заседание т а к о й группы' (БТС); актив 'наиболее деятельная часть 
к а к о й - л . организации, к о л л е к т и в а ' (МАС) * активистский, активистски, активистка. 
Ср.: передовик, агитатор, пропагандист, авангард, флагман, маяк (производства), 
светоч, факел, идейный, партейный, деловой, деляга, общественник, лицо коллектива, 
передовой. ~ активист 'активный, деятельный представитель какого-л. коллектива, 
организации; общественник' (БТС); активист 'деятельный член какого-л. коллектива, 
общественник' (МАС); активист (полит, нов.) 'лицо, принадлежащее к активу (в 1 
знач.)'; актив (полит, нов.) 1. 'наиболее передовая, политически закаленная и 
деятельная часть членов партийной или другой общественной организации' 
Партийный а. Профсоюзный а. Беспартийный а. (передовые рабочие и колхозники, 
привлекаемые партией к борьбе за проведение политики партии и к активному участию 
в социалистическом строительстве) (ТСУ); «активист - заключенный, активно 
сотрудничающий с администрацией в деле политико-воспитательной работы.» 
(Росси). 

алиментщик общеразг., неприязн.-пренебр. Мужчина, бросивший жену с ребенком 
(детьми) и вынужденный, часто по решению суда, платить на его (на их) содержание 
алименты. Как следствие, нередко скрывающий размеры своих доходов, места работы 
и проживания. Плохой отец, не участвующий в воспитании своих детей. Сомнительный 
кандидат для повторного брака по причине своих финансовых и правовых 
обязательств. Потенциальный нарушитель советских законов (об алиментах, легальной 
работе, прописке и пр.). < алименты [от лат. аНтепшт 'пища; содержание, 
иждивение'] 'денежные средства, которые в установленных законом случаях должны 
предоставляться родственником нетрудоспособному члену семьи, детям' (БТС); 
алименты 'средства на содержание, выплачиваемые по закону отдельно живущим 
нетрудоспособным членам семьи (детям, родителям и др.) лицами, находящимися с 
ними в родственных отношениях' (МАС); алименты (право) 'средства, выдаваемые на 
содержание отдельно живущих нетрудоспособных членов настоящей или прежней 
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семьи' Иск об алиментах на ребенка. Платить а. Получать а. (ТСУ) * алиментщица 
'женщина, получающая алименты' (ТСУ; РСС); ж. р. от алиментщик (РСС). Ср.: 
неплательщик (алиментов), аморальный (тип). ~ алиментщик разг. 'тот, кто платит 
алименты' (БТС; МАС; сходно в ТСУ, РСС; в ТСУ также с пометой нов.). • Связать 
свою судьбу с алиментщиком. Чего от него ждать хорошего, от алиментщика? 

аллилуйщикразг.-проп., насмешл.-пренебр., неприязн. Тот, кто публично превозносит, 
восхваляет, славит, восторженно отзывается по поводу советского строя и того, что с 
ним связано - коммунистической партии, советских руководителей, успехов 
социалистического строительства, общественных, производственных, творческих 
деятелей, коллективов и пр. < аллилуйя [др.-евр. ЬаПеНуаЬ 'славьте Б-га'] межд. 
хвалебный возглас иудеев и христиан во время богослужения (БТС) * аллилуйщица. 
Ср.: комплиментщик, лакировщик, полировщик, превозносиетль, дифирамбщик, 
панегирист, певец, льстец, подхалим, воспеватель, одописец, песнопевец, восхвалителъ, 
хвалитель. ~ аллилуйщик разг. 'о том, кто чрезмерно восхваляет кого-, что-л.' (БТС); 
аллилуйщик (нов. газет, презрит.) 'человек, неумеренным восхвалением существующего 
положения вещей прикрывающий отрицательные явления и тем мешающий борьбе с 
ними' (ТСУ). 

аморальный (тип) общеразг., проп., неприязн.-осужд. Нарушающий представление о 
советской морали, прежде всего в отношении семьи и брака. Неверный супруг, гуляка, 
пьяница, дебошир, а также и, в первую очередь, плохой семьянин, уходящий к 
любовнице, бросая жену и детей, соблазнитель невинных девушек, оставляющий их 
беременных или с ребёнком на произвол судьбы, волокита и бабник - причина 
раздоров и неурядиц между супругами в советской семье. Объект пристрастного 
интереса и проработок с рассмотрением личного дела и наказания (выговором, 
исключением из партии, понижением в должности, лишением премий, увольнением и 
т.п.) со стороны комсомольских, партийных органов, моральную неустойчивость 
склонных рассматривать как проявление идейной нетвёрдости, политической 
ненадёжности и дискредитацию советского образа жизни, характеризующегося 
бесконфликтностью и нравственной чистотой. < от гр. а- 'не-, без-' и лат. тогаНз 
'нравственный' * аморально, аморальность, аморализм, аморалка. Ср.: асоциальный 
(тип), антиобщественник, безнравственник, бесстыдник, алиментщик, бабник, гуляка, 
распутник, развратник, беспутник, двоеженец, ловелас, волокита, юбочник, хулиган, 
дебошир, скандалист. ~ аморальный 'противоречащий представлениям о морали, 
безнравственный' (БТС); аморальный 'лишенный морали, безнравственный' (МАС); 
аморальный (книжн.) 1 'не принимающий во внимание морали, не считающийся с 
нравственными нормами' Аморальная философия 2. 'не имеющий правил 
нравственности, безнравственный' А. человек. Аморальное поведение (ТСУ). 

анекдотчик 1. лаг. Человек, осуждённый по соответствующей статье за рассказывание 
анекдотов контрреволюционной или антисоветской направленности. (Росси) 2. 
общеразг., возм. как насмешл.-ирон. Любитель рассказывать, прежде всего 
политические, анекдоты, с идейно не выдержанным и не вполне советским, если не 
прямо антисоветским, содержанием, а потому в компании часто рискующий и 
ставящий собравшихся в сложное положение возможной опасностью доноса, со 
стороны кого-нибудь из присутствующих, как на слушателей, так и на него самого, 
заставляя подозревать в нем к тому же, если не отчаянного дурака, то провокатора. < 
анекдот [от греч. апйкаохоз 'неопубликованный'] 1. 'один из жанров фольклора: 
короткий юмористический рассказ, обычно высмеивающий кого-, что-л.' (БТС); 
анекдот 1. 'короткий устный рассказ с неожиданной остроумной концовкой' (МАС); 

73 



анекдот 'вымышленный, короткий рассказ о смешном, забавном происшествии' (ТСУ) 
* анекдотчица. Ср.: антисоветчик, агитатор, контрреволюционер, контра, контрик, 
(скрытый) враг, агент, болтун, клеветник, сплетник, пачкун, очернитель, 
осквернитель, хаятель, хулитель, ругатель, недовольный, диссидент, инакомыслящий. 
~ анекдотчик разг. 'любитель, искусный рассказчик анекдотов' (БТС; в МАС и ТСУ 
этого слова нет). 

анонимщик общеразг., неприязн.-пренебр. Тот, кто пишет анонимные письма, доносы, 
жалобы, обвинения в отношении кого-л. или чего-л., не раскрывая при этом своего 
настоящего имени из опасения быть уличенным. Письма подобного рода направляются 
советским, партийным, правоохранительным органам, органам безопасности, по месту 
работы, супругу (супруге) обличаемого в них лица. Содержат порочащие, не 
предназначенные для разглашения, в том числе, возможно, и неправдивые, сведения, 
преувеличения, слухи, нарушая, тем самым, благополучие, безопасность, доброе имя, 
достоинство человека. Негативная оценка основывается на укрывании имени (1), 
сомнительности (неправдивости) сообщаемых сведений (2), причинении вреда тому, о 
ком сообщается (3). Первые два основания отображают, в первую очередь, позицию 
носителя власти, последнее - того, кого это может касаться. Все три, в 
актуализируемом порядке 3-1-2, отражают оценку говорящего, того, кто использует в 
своей речи это слово. < аноним [от греч. апбпутоз 'безымянный'] 1. 'автор сочинения, 
письма, скрывший свое имя' (МАС; БТС; ТСУ) * анонимщица, анонимщицкий. Ср.: 
доносчик, жалобщик, наушник, кляузник, фискал, ябедник, шептун, сексот, дятел, 
стукач, осведомитель, благожелатель, доброжелатель, недоброжелатель, рачитель, 
старатель, блюститель (нравов), моралист, нравственник, опекун, ханжа, лицемер, 
информатор, осведомитель, очернитель, клеветник, сплетник. ~ анонимщик презрит, 
'тот, кто пишет анонимные письма' - 'не имеющие указания на автора, без имени 
автора' (МАС; БТС; в ТСУ этого слова нет); анонимщик (разг. пренебр.) 'человек, к-
рый пишет анонимные письма, доносы' Бесчестный а. А. подписался: «Ваш тайный 
доброжелатель» (РСС). • Гнусный (подлый) анонимщик. 

антиобщёственник проп., публ., недовольн., осужд. Человек, не участвующий в 
общественной жизни, ставящий себя вне советского коллектива, не считающий 
нужным или возможным вести какую-нибудь работу на общественных, т.е. без 
вознаграждения, началах. Избегающий по возможности всяческих форм агитационно-
массовой, пропагандисткой деятельности, не посещающий комсомольских, открытых 
партийных (если не коммунист), производственных и пр. собраний и совещаний, т.е. 
всего того, что не входит в круг его должностных и профессиональных обязанностей. 
По всем этим признакам определялся со стороны руководства, партийного прежде 
всего, как неблагонадёжный и нелояльный, противник советского строя, отщепенец и 
индивидуалист. < антиобщественный 'противоречащий общественным интересам, 
наносящий вред обществу' || 'выражающий пренебрежение к общественным взглядам, 
установкам, обычаям и т.п.'; общественник 'человек, который активно участвует в 
общественной жизни, работе; человек, выполняющий какие-л. обязанности на 
общественных началах' (БТС); антиобщественный 'наносящий вред общественным 
интересам, враждебный обществу' (МАС); антиобщественный 'враждебный обществу, 
вредящий общественной пользе' А. поступок (ТСУ) * антиобщественница, 
антиобщественнический, антиобщественнически. Ср.: асоциальный, аполитичный 
(тип), индивидуалист, эгоист, себялюбец, самолюбец, (мелкий) собственник, частник, 
единоличник, баптист, сектант, церковник, религиозник, бирюк. ~ антиобщественник 
(нов.) 'человек, ведущий себя антиобщественно' (ТСУ; в МАС и БТС этого слова нет); 
антиобщественник 'лицо, занимающее позицию или проводящее деятельность, 
противоречащую интересам советского общества' (ТСЯС). 
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антисоветчик оф.-проп., публ., пренебр., неприязн. 1. Тот, кто высказывается против 
советского строя и СССР, его политики, идеологии, выступая (обычно на Западе) с 
критикой, негативной оценкой, неодобрением, недоверием, сомнением в правильности 
провозглашаемых официально идей, неверием в заявляемые цели и положения 
пропаганды, в том числе с анализом ситуации в советской стране, разоблачениями, 
наблюдениями, впечатлениями. 2. Тот, кто не одобряет, не признаёт советский строй, 
советскую власть и советскую идеологию, сопротивляясь и не принимая её для себя, 
что выражается в критическом к ним отношении, неучастии в общественно-массовых 
мероприятиях, насторожённом и недоверчивом отношении к происходящему. 3. Тот, 
кто, с позиции представителей партийно-советской власти, считается нелояльным по 
отношению к ней по каким-то причинам, кто объявляется либо негласно считается 
таковым, т.е. лицом подозрительным, несоветски настроенным, неблагонадёжным. < 
антисоветский 'направленный против советского строя, Советского Союза, 
враждебный ему' (МАС); антисоветский (нов.) 'настроенный или относящийся 
враждебно к советской власти, имеющий целью причинить ей ущерб, вред' А. элемент. 
Антисоветское выступление (ТСУ); антисоветизм 'идеология и политика, основанная 
на враждебном отношении к Советскому Союзу и советскому строю' (БТС); 
антисоветизм 'враждебная советскому строю, Советскому Союзу реакционная 
идеология и политика' (МАС; в ТСУ этого слова нет) < антисоветский; 
антисоветчина разг. 'агитационная деятельность, направленная против советского 
строя, Советского Союза' (БТС; МАС дает поел, слово с пометой презр.; в ТСУ его 
нет) * антисоветчица, антисоветски. Ср.: агент, агитатор, анекдотчик, 
антибольшевик, антикоммунист, отщепенец, болтун, клеветник, контрреволюционер, 
контра, контрик, (скрытый) враг, идеологический враг, оппонент, противник, 
оппозиционер, ренегат, оппортунист, недовольный, несогласный, диссидент, 
инакомыслящий, неблагонадёжный, нелояльный, невозвращенец, правозащитник, 
(внутренний) эмигрант, отказник, очернитель, осквернитель, ругатель, хаятель, 
хулитель, пачкун, фальсификатор, предатель, изменник, враг народа, троцкист, 
инсинуатор, пятая колонна, гнида, гад, паршивая овца. ~ антисоветчик разг. 'тот, кто 
занимается антисоветской деятельностью' (БТС); антисоветчик разг. презр. 'тот, кто 
проявляет враждебное отношение к советскому строю, Советскому Союзу, занимается 
антисоветской пропагандой' (МАС; в ТСУ этого слова нет); антисоветчик в советск. 
время: 'тот, кто занимался антисоветской деятельностью и подвергался за это гонениям 
и репрессиям' (ТСРЯХХв.); «антисоветчик - 1. Противник сов. строя или любой, кого 
сов. власть считает таковым. - 2. То же, что анекдочик: лицо, рассказывающее 
антисоветские анекдоты; ср. политзаключенный» (Росси). • Злостный антисоветчик. 
Непримиримый (упорный, несгибаемый, неутомимый) антисоветчик. Преследования 
антисоветчиков. Бороться с антисоветчиками. Суд над антисоветчиками. 
Выставить антисоветчиков из страны. Диссиденты и антисоветчики. Бывший 
антисоветчик. 

аппаратчик общеразг., неприязн.-неодобр. Работник советского госаппарата, советской 
административной системы. Человек, живущий на всём готовом, пользующийся всеми 
возможными льготами, благами и привилегиями, оторванный от простых людей, 
отгораживающийся от них, не испытывающий постоянных бытовых неурядиц и 
трудностей, голода, нищеты, отсутствия необходимых продуктов, товаров и пр. 
Негибкий, толстокожий и твердолобый, гладкий, холёный, откормленный, внешне и 
внутренне значительно отличающийся от тех, кто лишён привилегий, глухой к 
человеческим бедам и просьбам, умеющий обращаться в системе, в которой ценятся 
только лояльность и серость, способность подстраиваться и угождать, а средством 
достичь высокого положения часто являются приспособленчество, подлость, 
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лавирование и интриганство. < аппарат [от лат. аррагашз 'снаряжение, оборудование'] 
3. 'совокупность учреждений, обслуживающих какую-л. область управления или 
хозяйства' Государственный а. Судебный а. Работники аппарата 4. 'совокупность 
сотрудников учреждения, организации, какой-л. области управления; штат' 
Управленческий, административный, партийный а. Сокращение аппарата. 
Содержать большой а. (БТС) * аппаратчица. Ср.: партаппаратчик, соваппаратчик, 
госаппаратчик, (сов)исполкомовец, обкомовец, горкомовец, цекист, ответственное 
лицо, номенклатурщик, комитетчик, партократ, партократчик, бюрократ, 
функционер, партийный босс, секретарь, ответработник, совработник, (советский) 
барин, бонза, руководитель, шишка, привилегированный, (большой) начальник, 
управленец, учрежденец, (сов)чиновник, член, (большой) товарищ, сановник, вельможа, 
партийная сволочь. ~ аппаратчик 1. 'рабочий, обслуживающий аппаратуру' 2. разг. 
'работник аппарата (3-4 зн.)' (БТС; МАС, ТСУ дают только 1 зн.); аппаратчик 2. 
'служащий какого-н. управления, руководящей организации, аппарата' (разг., часто 
неодобр.) Министерские аппаратчики. Профсоюзные, партийные аппаратчики (РСС). 
• Опытный аппаратчик. Проверенный аппаратчик. Кормить (содержать) 
аппаратчиков. Армия аппаратчиков. Известный аппаратчик. Аппаратчик до мозга 
костей. Форменный аппаратчик. Настоящий аппаратчик. 

артист общеразг., насмешл.-ирон., неприязн., пренебр. 1. Человек, вызывающий 
неоднозначное или смешанное отношение к себе своим поведением, высказываниями, 
позицией со стороны начальства, представителей власти, партийного руководства. 
Ведущий себя нестандартно, возможно экстравагантно, нарушая нередко рамки 
дозволенного, но делая это негрубо, с иронией и несколько отстранение, что позволяет 
воспринимать его проявления как забавную неожиданность, шутку, а не злой умысел и 
нелояльность. Подобное отношение может быть также предложено и использовано, как 
объясняющее и извиняющее, по отношению к тем, к кому начальство по какой-то 
причине благоволит, или же для того, чтобы избежать нежелательного обострения 
создавшейся ситуации, для снятия напряжения и неприменения неизбежных санкций в 
противном случае. 2. Тот, кто умеет выкручиваться (либо удачно выкрутился) из 
неудобных, сложных, сомнительных положений с начальством, партийным 
руководством, из идеологических трудностей, отделавшись шуткой, либо 
прикинувшись дурачком, либо заговорив, заболтав неприятную ситуацию, переключив 
внимание распекающих на другое. < артист [фр. агтлйе] 1. 'об актёре, певце, 
музыканте и т.п.' А. эстрады, театра, кино. Оперный, цирковой а. 2. разг. 'о том, кто 
достиг высокого мастерства, совершенства в чём-л.' А. своего дела, в своём деле (БТС) 
* артистический, артистически, артистичный, артистично, артистичность, 
артистизм, артистка. Ср.: шут (гороховый), клоун, циркач, трюкач, актёр, хохмач, 
юморист, шутник, шутейник, затейник, забавник, комедиант, комик, фокусник, 
бестия, ловкач, хват, хитрец, шельма, шельмец, стервец. ~ артист 3. = Актёр (2 зн.) -
разг. 'о том, кто притворяется кем-л. или каким-л., скрывая истинные мысли, чувства и 
т.п., или позирует, рисуется в расчёте на благоприятное впечатление, успех у 
окружающих' (БТС); артист 3. 'ловкач, плут, мошенник' (разг., ирон.) Какой-то а. 
вытащил у меня бумажник (ТСУ); артист 3. перен. 'ловкач, хитрец, а также вообще 
тот, кто ведёт себя необычно, своеобразно' (разг.) Ну и а.! Всех сумел провести (РСС). 

бай проп., публ., неприязн., осужд. 1. Эксплуататор трудящегося крестьянства Востока, 
классовый враг, с которым советская власть в 20-30-е гг. вела борьбу и, наконец, 
уничтожила. 2. Представитель нетрудовых и(ли) привилегированных слоев населения 
советской Азии и Востока, с пренебрежением, высокомерно относящийся к своим 
трудящимся землякам, пользующийся своим общественным и должностным 
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положением для того, чтобы не работать и презирать свой народ, его трудовое 
крестьянство и пролетариат, дискредитируя, тем самым, советскую власть и её 
достижения в феодально-патриархальной Азии и Сибири, - объект пропагандистского 
обличения и уничтожающей критики в средствах массовой информации (обычно 
безличный). < тюрк. Ьа1 'богатый, хозяин, предводитель, герой' * байский, байски, по-
байски, байство, байствоватъ. Ср.: хан, эмир бухарский, паша, султан. ~ бай ист. 'в 
Средней Азии, Казахстане, на Алтае: богатый землевладелец или скотовод' (БТС); бай 
'богач, крупный землевладелец или скотовод в дореволюционной Средней Азии' 
(МАС); бай 'крупный землевладелец, скотовод, торговец в Туркестане' (ТСУ); бай 'в 
Средней Азии и нек-рых других регионах: богатый землевладелец, скотовод или купец' 
(РСС). • Покончить с баями. Баи эксплуатировали простой народ. Вести себя как бай. 
Замашки (как у) бая. 

бандит, чаще мн. ч. бандиты проп., публ., общеразг., неприязн.-осужд. 1. Член 
вооружённого формирования, ведущего борьбу против советской власти в каком-л. 
регионе, в том числе также участник повстанческого или партизанского движения 
сопротивления, с 1918 г., в 20-е и затем, в Западной Украине, Прибалтике, в 40-е гг. 
Белобандит неприязн.-пренебр. В годы гражданской войны (1918-1020) - тот, кто 
сражался в рядах белой гвардии против советской власти, белогвардеец, а также 
всякий, кто с оружием в руках выступал против красных или подозревался в этом. 2. Во 
время так называемой продразвёрстки в 1918-1920 гг., заключавшейся в изъятии по 
деревням сельхозпродуктов сверх установленной нормы, что обрекало людей на 
голодную смерть, а также позже - крестьянин, укрывший или не соглашающийся 
добровольно отдать изымаемое, возможно оказывающий при этом сопротивление. 3. 
Во время коллективизации (1929-1934 гг.) - крестьянин, подвергшийся 
раскулачиванию и предназначенный к высылке, а также и в первую очередь тот из 
таких раскулачиваемых, кто оказывал сопротивление в ходе проводившейся акции или 
сумел убежать и где-нибудь укрывался. 4. Также фашистский бандит, фашистские 
бандиты неприязн.-осужд., озлобл.-негодующ. Член коммунистической партии 
(большевиков), представитель или сторонник так называемой старой «ленинской» 
гвардии, а также всякий, кто был неугоден, - жертвы внутрипартийной борьбы и 
сталинских чисток второй половины 30-х гг., обвинявшиеся в оппортунизме, 
предательстве родины и шпионаже в пользу империалистических государств, в том 
числе фашисткой Германии, и приговаривавшиеся к расстрелу и лагерям как враги 
народа и контрреволюционные элементы. 5. В послевоенные, а также в 20-е и 30-е гг., в 
периоды особо острого голода и разрухи: всякий, кто, пытаясь раздобыть пропитание, 
покушался на отчаянные, в том числе и противозаконные, как в советском, так и 
общечеловеческом смысле, действия - кражу «государственного зерна и имущества», в 
том числе и оставленного, не убранного, потерянного, брошенного, портящегося, 
воровство, нападение, грабежи, мародёрство, убийства и пр. 6. Всякий, кто прямо или 
непрямо, вооружённо и нет, сопротивлялся советской власти, вольно или невольно 
оказывался либо объявлялся в оппозиции к ней или правящей партийной верхушке, кто 
был неугоден и обвинялся в предательстве или не подчинялся (так чтобы видимо и 
очевидно) проводимой на данный момент коммунистическим руководством политике, 
накладываемым ограничениям, вводившимся правилам, касавшимся в первую очередь 
вопросов имущественного и идеологического характера, свободы высказывания, 
передвижения, объединений и т.п. 7. Военные и политические деятели, руководители 
западных, в первую очередь империалистических государств, выступающие за 
необходимость активного, в том числе и вооруженного, противодействия коммунизму. 
8. Члены вооруженных формирований, любого характера и назначения, в том числе и 
регулярных войск, полицейских сил (на Западе, в дореволюционной России), 
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участвующие в подавлении выступлений против правительства, в разгоне 
демонстраций, разгроме левых организаций, партизанских, национально-
освободительных движений и пр. < банда [ит. Ъапаа воен. 1. 'отряд (нерегулярных 
частей)' 2. 'банда, шайка'] 1. 'группа людей, совместно совершающих грабежи, 
убийства, насилия и т.п.; шайка' 2. разг. 'о группе людей, действующих нечестно, 
противозаконно; об агрессивно настроенной, воинствующей группировке' (БТС) * 
бандитский, бандитски, по-бандитски, бандитка, бандитизм, бандитство, 
бандитствовать, бандюга. См.: контрреволюционер, контра, контрик, беляк, басмач, 
антоновец, махновец, петлюровец, колчаковец, деникинец, корниловец, врангелевец, 
красновец, громила, погромщик, антисоветчик, разбойник, грабитель, вор, мошенник, 
насильник, фашист, троцкист, мародёр, душегуб, преступник, налётчик, враг, 
бандеровец, власовец; милитарист, экспансионист, колонизатор, ястреб, гангстер, 
коммандос, вояка, диверсант, убийца, каратель, палач, вешатель, душитель, мафиози, 
поджигатель, террорист, экстремист, хулиган. ~ бандит [ит. ЬапшЧо 1. 'изгнанный' 
2. 'бандит, разбойник'] 1. 'член банды (1 зн.), вооружённый грабитель' || 'о том, кто 
повинен в каких-л. преступлениях, преступник' (БТС); бандит 'вооруженный 
грабитель, разбойник' || 'участник вражеской контрреволюционной партизанской 
банды' (пренебр. нов.) Расстреляли трех бандитов из шайки Махно || перен. 
'угнетатель, насильник' (нов. ритор.) Империалистические бандиты (ТСУ); бандит 
презр. 'член вооруженного контрреволюционного отряда'; белобандит 'член 
контрреволюционной вооруженной группировки (в годы гражданской войны)' (ТСЯС); 
«бандит - 1. В уголовном мире термин б. обычно не употребляется: ср. вор 1; 
пятьдесят девятая 1.-2. Кроме бандита в собственном смысле, сов. власть считает 
таковым любого, кто силою - даже без оружия - сопротивляется попранию его 
гражданских прав, либо русской оккупации исконных земель своего народа (ср. 
бандеровец; басмач; белополяк; белофинн). - 3. В середине 40-х гг. эта категория «б.» 
появляется в массе в местах заключения (см. масс, аресты 26), где приостанавливает 
разгул лагбандитизма и стукачества.» (Росси). 

барыга разг.-сниж., неприязн.-осужд. 1. Человек, интересы которого ограничиваются 
наживой, грубый, примитивный, бездушный, неприятный в общении, себялюбивый, 
скупой, оценивающий окружающих только с точки зрения материальной выгоды, а 
потому необщительный, нередко злобно-отталкивающий, ищущий, как бы кого 
обмануть и надуть, не способный к открытости, искренности, пониманию, сочувствию, 
живым человеческим чувствам, порывам и проявлениям. 2. Занимающийся мелкой 
торговлей, обменом и промышляющий этим, торгующий, возможно полулегально и 
нелегально, на базаре, по квартирам, знакомым, в каком-нибудь помещении, по месту 
работы, по предприятиям, у себя на дому. Рискующий быть притянутым за подобную 
деятельность, был вынужден часто искать покровителей среди влиятельных лиц в 
партийно-советской администрации и правоохранительных органах, выполнять их 
заказы и поручения, взятками, а возможно и доносительством, оплачивать свою 
неприкосновенность, в связи с чем мог быть небезопасным для тех, кто не отличался 
горячей идейностью и лояльностью в отношении коммунистической партии и 
советского строя. < барышник 1. разг. 'тот, кто занимается перепродажей ради барыша; 
перекупщик' | 'о том, кто стремится только к выгоде, наживе' 2. 'в России до 1917 г.: 
торговец лошадьми, хлебом' < барыш [тюрк. Ьагул, 'мир, соглашение'] разг. 
'материальная выгода, прибыль, получаемая при торговых сделках' Получить б. 
Делиться барышом с кем-л. Наживать барыши. Какой тебе от этого б.? (какая 
выгода, польза?) (БТС) * барыжный, барыжно, барыжничать, барыжничанъе, 
барыжник. Ср.: спекулянт, перекупщик, фарцовщик, куркуль, жмот, жлоб, жадюга, 
скряга, сквалыга, сквалыжник, скупердяй, зажимала, жук, жучок, шустрила, 
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вострила, торгаш, маклак, ловчила, хитрила, мудрила, купи-продай, частник, 
предприниматель, коммерсант, бизнесмен, воротила. ~ барыга разг.-сниж. 'спекулянт, 
перекупщик' (БТС); барыга презр. жарг. 'скупщик краденого, перекупщик; спекулянт' 
(Хим.). 

басмач, чаще мн.ч. басмачи оф.-проп., публ., неприязн.-насторож. С 1917 по 1933 гг. в 
Средней Азии (Туркестан, Бухара, Хорезм) - участник национально-религиозного 
панисламистского и пантюркистского движения вооружённого сопротивления 
советской власти. В советских источниках - злобный бандит, убийца, грабитель, 
разбойник и мародёр, нападающий на невинных людей и терроризирующий местное, 
прежде всего сельское, население, действующий в интересах реакции, 
эксплуататорских классов, белогвардейцев и интервентов, в первую очередь 
английского империализма, поставившего себе целью, играя на сепаратистских 
тенденциях, религиозности и отсталости масс, оторвать среднеазиатские республики от 
советской России, сделать их своей колонией и использовать как плацдарм для борьбы 
с большевизмом. Средством для достижения этого должно было стать басмаческое 
движение - политическая и военная сила, опирающаяся в своих действиях на насилие и 
террор вооружённых шаек разбойников. < узб. басмачи (ед. ч.), от басма 'налёт', басмак 
'совершать налёт' * басмачество, басмаческий. Ср.: бандит, разбойник, убийца, 
контра, контрреволюционер, террорист, экстремист, националист, 
фундаменталист, исламист. ~ басмач 'участник вооружённого национально-
религиозного движения сопротивления Советской власти, направленного на отделение 
Средней Азии от СССР' (БТС); басмач 'участник контрреволюционных 
националистических банд, действовавших в Средней Азии' (МАС); басмач (полит, 
нов.) 'бандит, участник контрреволюционного движения в Ср. Азии' (ТСУ); басмач 
'участник контрреволюционного буржуазно-националистического движения в Средней 
Азии в период борьбы за укрепление советской власти' (ТСЯС); басмач 'в Средней 
Азии и нек-рых азиатских странах в первые годы советской власти: участник 
вооруженной группировки, противоборствующей установлению новых порядков' 
Отряд басмачей (РСС); «басмач (узб. басма, басмачи) - «делающий налеты», ргсаго. 1. 
Участник среднеазиатского патриотического движения против советского 
империализма (с начала 1920 г. и до 1931 года, когда басмачество было подавлено). 
Бывали случаи, когда б. грабили население. - 2. Уцелевшие от кровавой расправы б. 
получают сроки до 10 лет и направляются в лагеря сев. России, где эти южане в 
массовых количествах вымирают. - 3. Языковой и культурный барьеры изолируют их 
от основной массы лагерников, для которых они просто б. или звери.» (Росси). 

бездельник общеразг., неприязн.-пренебр. 1. Парень, подросток, взрослый мужчина, 
прежде всего молодой, не желающий учиться, работать или делающий это из рук вон 
плохо, лишь бы отделаться, кое-как, отлынивающий от своих домашних, семейных 
обязанностей и живущий, тем самым, за счёт других членов семьи - родителей, 
братьев, сестёр, супруги, её родителей, вынуждающий их себя содержать, а также себя 
обслуживать и за собой ухаживать, в том числе и в бытовых мелочах. Как таковой, 
обуза и паразит, аморальный и асоциальный тип, дискредитация позитивного образа 
советского человека. 2. Никуда не годный, ленивый работник, просиживающий на 
работе без дела или делающий вид, что занят, тратящий время попусту, на разговоры и 
перекуры, картёжные игры и домино, по вине которого предприятие не справляется с 
планом и производственными заданиями. В советских органах пропаганды -
негативный пример недобросовестно-пренебрежительного отношения к своим 
трудовым обязанностям и коллективу, причина его постоянного отставания и неудач, 
объект, обычно безликий, как отрицательный образ, беспощадной критики и 
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сатирических изображений. < бездельный устар. 1. 'не занятый или не заполненный 
делом; праздный' (БТС) * бездельничать, бездельничанье, бездельница, 
безделънический. Ср.: лентяй, лоботряс, лодырь, тунеядец, лежебока, лежебок, 
лежень, лень ходячая, байбак, ленивец, обормот, охламон, (ленивый) болван, дармоед, 
нахлебник, захребетник, паразит, иждивенец, приживал, приживальщик, альфонс, 
потребитель, прихлебатель, трутень, сачок, филон, шалопай, сорняк, вертопрах, 
сибарит, барчук, барин, барич, белоручка, приспособленец, буржуй, бай, эксплуататор, 
рабовладелец, феодал, король, царевич, хан, эмир бухарский, господин, господчик, 
купчик, купчина, толстобрюхий, толстопузый, толстомордый, отъетый, разъетый, 
брюхан, пузан, рыло (поганое), пустоцвет, гуляка, прогульщик, пьяница, кутила, повеса, 
шалопут. ~ бездельник разг. 'тот, кто бездельничает; лентяй' (БТС); бездельник разг. 1. 
'тот, кто бездельничает, ведет праздный образ жизни; лентяй' 2. обычно бран. 'пустой 
и бессовестный человек' (МАС); бездельник 1. подобно 1 зн. МАС 2. 'ни к чему не 
годный человек, пакостник' (бран.) Ты что же это, б., наделал? (ТСУ); бездельник 
(разг.) 'человек, к-рый бездельничает, не любит трудиться' Бессовестный б. Б. висит 
на шее у родителей (РСС). • Избавиться от бездельника. Выгнать бездельника. 
Посадить себе на шею бездельника. 

безыдейный проп., публ., неприязн.-осужд. Лишённый партийной и коммунистической 
идейности, не проявляющий преданности по отношению к советской власти, советской 
родине, советскому строю или проявляющий её недостаточно, не так, как следует, не в 
соответствии с требованиями и предлагаемыми пропагандой образцами. В связи с чем 
ненадёжный, подозрительный, асоциальный и аморальный во всех отношениях 
элемент, заслуживающий всеобщего осуждения и презрения, с которым, однако, 
возможно и необходимо вести идеологическую работу, с тем чтобы наставлять его и 
исправлять. < идейный 3. 'проникнутый передовыми идеями, преданный им; 
передовой' (МАС) * безыдейная, безыдейно, безыдейность, безыдейщина. Ср.: 
аморальный, асоциальный, аполитичный, антиобщественник, беспартийный, 
антикоммунист, антисоветчик, антиленинец, индивидуалист, эгоист, эгоцентрист, 
человеконенавистник, не свой, не наш, не советский (человек), вредный (элемент), 
ненадёжный (товарищ), неблагонадёжный, диссидент, инакомыслящий, вредитель, 
враг, идейный противник, злопыхатель. ~ безыдейный 'лишённый чёткой идеи' Б. 
фильм. Б-ое искусство (БТС); безыдейный 'лишённый идейности' - от идейный в 3 зн. 
Безыдейное произведение (МАС; в ТСУ этого слова нет). • Он человек безыдейный. Не 
связывайтесь вы с этим безыдейным. От безыдейных лучше держаться подальше. 

белогвардеец общ.-полит., неприязн. 1. В годы гражданской войны: принимавший 
участие в военных действиях против советской власти в составе белой гвардии -
вооружённых формирований, организованных офицерами бывшей царской армии для 
борьбы с большевизмом в России. Непримиримый идейный и классовый враг, 
подлежавший физическому уничтожению. 2. В первые годы советской власти, а также 
и после - всякий подозревавшийся в контрреволюционных, антисоветских и 
монархистских пристрастиях и привязанностях, в сочувствии белым, тоске по 
дореволюционному прошлому. Возможно, скрытый, замаскировавшийся участник 
военных действий против советской власти на стороне белых армий, а потому 
притаившийся враг, контрреволюционер-заговорщик. Либо доживающий свой век, 
знающий свое, недоверчиво и неприязненно относящийся к советской власти, никогда 
ей не бывший близким, но себе на уме и потому открыто и прямо этого не 
обнаруживающий, подозрительный, хитрый, угрюмый старик. < белая гвардия * 
белогвардейский, белогвардейски, белогвардейка, белогвардейщина, белогвардейство, 
белогвардействовать. Ср.: белый, беляк, белобандит, белоказак, золотопогонник, 
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белопогонник, враг, контра, контрик, контрреволюционер, монархист, деникинец, 
колчаковец, врангелевец, корниловец, красновец, пережиток, недобиток, из 
недобитков, бывший, из бывших, гад, (белогвардейская) гнида, белоэмигрант. ~ 
белогвардеец 'тот, кто сражался против Советской власти в рядах белой гвардии' 
(БТС); белогвардеец 'человек, сражавшийся против Советской власти, а также член 
контрреволюционной антисоветской военной организации; контрреволюционер' 
(МАС); белогвардеец (нов.) 'сражающийся в рядах белой гвардии' (см. гвардия) || 
перен. 'контрреволюционер'; гвардия прежде - 'специальное войско для охраны 
государей' || 'отборные привилегированные войска' 0 Белая гвардия (полит.) -
контрреволюционные войска (ТСУ); белогвардеец в годы гражданской войны: 'член 
Белой гвардии - русских военных формирований, сражавшихся за восстановление 
законной власти в России' Генералы-белогвардейцы (РСС); «белогвардеец - военный, 
сражавшийся с большевиками в период гражданской войны 1918-1921 гг. Ср. 
белобандит. Примеч.: Более 20 лет после окончания гражд. войны, Красная Армия 
заняла ряд восточноевропейских стран, где осела часть бежавших б. Их арестовали, 
вывезли в СССР и осудили «за борьбу против рабочего класса и революционного 
движения» (ст. 581 3). Приговаривали их к расстрелу или 10-20 годам заключения.» 
(Росси). 

белый общеразг., публ., проп., неодобр. 1. В годы гражданской войны - член 
вооружённых формирований, действовавших против советской власти. 2. В 20-30-е 
годы - направленный против советской власти, тайно или явно действующий против 
неё, идейно не принимающий новой власти и большевизма, идеологически чуждый 
ему. Белоинтервент, белоказак, белополяк, белофинн, белочех - член 
соответствующих вооружённых формирований, боровшихся против советской власти, 
самостоятельно или в составе и на стороне белогвардейских частей, а также всякий, по 
данному признаку, кто был неугоден советской власти и рассматривался ею как 
подлежащий уничтожению идейный и классовый враг. Белоэмигрант - выехавший из 
советской России в первые годы её существования, по идейным, моральным и 
политическим соображениям, как не приемлющий происходящего, лишний и чуждый 
установившейся власти, и потому враждебный ей элемент (так называемая эмиграция 
первой волны). < от белый в трад. знач. 'чистый', 'нравственно безупречный', 'не 
запятнанный', 'ясный, светлый' Белое движение. Белое дело. Чистыми (белыми) 
руками. Белый день. Белый свет. * беляк (разг.-пренебр.), белая. Ср.: белогвардеец, 
белобандит, золотопогонник, белопогонник, враг, контра, контрик, 
контрреволюционер, монархист, деникинец, колчаковец, врангелевец, корниловец, 
красновец, недобиток, из недобитков, бывший, из бывших, гад, (белая) гнида, 
белоэмигрант.. ~ белый 6. 'в первые годы Советской власти: действующий или 
направленный против Советской власти, контрреволюционный (противоп.: красный, 
революционный)' (БТС; аналогичным образом в МАС); белый 3. 
'контрреволюционный, белогвардейский' (употр. со времен Великой французской 
революции, когда обозначало сторонника Бурбонов); противоп. красный Б. офицер. 
Белая гвардия (см. гвардия) в знач. сущ., преимущ. мн. белые, ых 'белогвардейцы' В 
плену у белых (ТСУ); белый 'в годы гражданской войны: участник белого движения -
вооружённой борьбы за восстановление законной власти в России' (РСС). • < Бороться 
(биться, драться, расправиться) с белыми. Белые наступают (отступают). Поймать 
(допрашивать) белого. 

беспартийный общеразг., проп., возм. как насмешл.-снисход., ирон. 1. Тот, кто не 
является членом коммунистической партии, и потому определятся как рядовой 
представитель трудящихся масс, в задачу которого входит поддерживать партию 
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коммунистов в её политике и идейных стремлениях и их одобрять, объединяться с 
коммунистами в построении советского общества, не будучи самому при этом в его 
авангарде. В связи с чем рассматривался как такой, которого не следует ставить на 
руководящие должности и слишком ответственные посты, а потому ограничиваемый в 
сфере общественных проявлений и профессиональной деятельности, включаемый, 
однако, в состав управленческих коллективов, советских администраций и институтов 
власти как обязательный и необходимый пропагандистский процент. 2. Тот, кто, не 
будучи членом коммунистической партии, не несёт такой же меры ответственности, 
как коммунист, а потому, в зависимости от ситуации и позиции говорящего, - 1) такой, 
на которого во всём и полностью не следует полагаться и которому безоговорочно 
нельзя доверять; 2) такой, который, не принимая сам, как правило, ответственных, 
руководяппгх решений, за их выполнение или невыполнение поэтому не отвечает, не 
связанный строгой партийной ответственностью и дисциплиной; 3) такой, который за 
совершённые партией за время её правления безобразия и преступления, в силу своего 
в ней нечленства, не отвечает. < партийный 1. прил. к партия || 'относящийся к члену 
(членам) партии' || 'состоящий в партии, являющийся членом партии' || в знач. сущ. 
разг. 'член Коммунистической партии Советского Союза; коммунист' (МАС) * 
беспартийная, беспартийно, беспартийность, беспартийщина. Ср.: беспартиец, не 
коммунист, не член, (только) сочувствующий, попутчик, безыдейный, не повязанный, 
не ответственный, не товарищ, не из этих, не красный. ~ беспартийный 'не 
состоящий в партии, не являющийся членом партии' Беспартийный актив (МАС); 
беспартийный 'не состоящий ни в какой партии' (БТС; ТСУ) || 'не состоящий членом 
ВКП(б)' (нов.) Беспартийные массы. Привлечь беспартийных к активному участию в 
чистке партии (ТСУ); беспартийный в годы советской власти: 'человек, не 
являющийся членом коммунистической партии' (РСС) • Блок коммунистов и 
беспартийных (при выборах в Советы депутатов трудящихся - как форма выражения 
единства партии и народа). 

беспаспортный общеразг., неодобр., возм. насмешл.-ирон. 1. Человек, потерявший 
паспорт либо тот, паспорт которого стал недействительным, а по каким-то причинам он 
получить новый не может или боится, скрываясь от правоохранительных органов, 
армии, разыскивающих его родственников, супруги, как нарушивший право, 
уклоняющийся от алиментов, имеющий вторую семью и т.п. Оказавшись вне общества, 
без социальной защиты и гражданских прав, в известном смысле он перешёл в разряд 
деклассированных элементов, людей без постоянного места работы и жительства, что 
крайне осложняет его положение, предполагая зависимость от тех, кто согласен и 
может ему помочь. Исключение из системы советских общественных отношений, в 
глазах представителей власти, делает его неуправляемым и неподконтрольным, 
находящимся вне пропагандистской обработки, а потому подозрительным и 
потенциально небезопасным. 2. С начала 30-х вплоть до конца 70-х - начала 80-х гг.: 
тот, кто, не имея паспорта, был ограниченным в правах и возможности перемещаться 
(крестьянин, колхозник, раскулаченный), или же нарушил право, не получив паспорта 
по какой-либо причине или потеряв и не восстановив его (бродяжничество). С 27 
декабря 1932 г., после завершения коллективизации и введения паспортной системы, 
проживание без паспорта становится административно наказуемым (штраф, выселение, 
для прибывших из других местностей), в отдельных случаях, также и судебно 
наказуемым (лишением свободы до 2-х, с 26 февраля 1970 г. - до 4-х лет). Колхозному 
крестьянству и высланным в Сибирь после раскулачивания паспорта не полагались, у 
осуждённых - отбирались, в связи с чем они исходно относились к категории 
беспаспортных. «Колхозникам разрешалось отлучаться из колхозов лишь по 
однократным справкам, выдаваемым председателем колхоза, с указанием цели и срока 
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отлучки (ни в коем случае не более 30 суток).» (Росси, ч. 2, с. 272) < без паспорта; 
паспорт 'официальный документ, удостоверяющий личность владельца, его 
гражданство' (БТС), в советских паспортах указывались также национальность, 
прописка по постоянному месту жительства, дети, муж (жена), отношение к воинской 
службе, некоторые др. пометки и сведения. Без прописанного в данной местности 
паспорта нельзя было устроиться на работу. * беспаспортная, беспаспортно, 
беспаспортностъ. Ср.: лишенец, пораженец, бомж, бич, бродяга, цыган, алиментщик, 
укрывающийся, неполноправный, неполноценный, человек вне закона, раскулаченный, 
зэк, заключенный. ~ беспаспортный 'не имеющий паспорта' (МАС; БТС) Б. бомж 
(БТС); беспаспортный и (просторен.) беспачпортный 'не имеющий паспорта, вида на 
жительство' (ТСУ). 

беспорточный, также мн. ч. беспорточные, разг.-сниж., насмешл.-ирон., возм. 
неприязн.-пренебр. 1. В 20-е и 30-е годы - те, с помощью которых проводилась 
политика советской власти на селе, на которых она опиралась как на самых бедных и 
обиженных и потому, случалось, что озлобленных, готовых к грабежу, насилиям и 
душегубству в отношении зажиточных и состоятельных односельчан, во время 
продразвёрсток, выселения, раскулачивания. 2. Бедный, плохо одетый, не имеющий 
денег, другого материального обеспечения, лишённый средств, а потому, хотя и 
близкий классово советской власти, и потому благонадёжный и лояльный по 
отношению к ней, однако мало привлекательный объект как ухажёр, жених и не 
оправдывающий возможных возлагаемых на него надежд, поскольку не способный 
содержать и обеспечивать семью и детей, супруг. < без портков; портки разг.-сниж. 
'штаны, порты' (БТС) * беспорточник, беспорточная, беспорточно, беспорточность. 
Ср.: бедняк, бедный, голодранец, голоштанник, босяк, бродяга, бомж, нищий, нищета, 
оборванец, оборвашка, ободрашка, оборвыш, голяк, голытьба, беспризорник, 
беспризорный, голътепа, гаврош, люмпен, пролетарий, плебс, подзаборник, заморыш, 
голый, голь (перекатная), перекати-поле, неимущий, безлошадник, бобыль, бездомник, 
бездомный, бич (опустившийся человек, прост.). ~ беспорточный трад.-нар. 'не 
имеющий штанов, портков; голоштанный; нищий' || 'о маленьких детях, которые 
ходили в одной рубахе' Б-ая команда, мелюзга (БТС); беспорточный [шн] (просторен, 
вульг.) 'не имеющий портков, очень бедный' Беспорточная команда (ТСУ). 

благодетель, в представл. знач. общеразг., насмешл.-ирон. 1. Обеспеченный и(ли) 
достаточно влиятельный из высокопоставленных субъект, проявляющий внимание, 
заботу, оказывающий поддержку, возможно также материально обеспечивающий или 
ссужающий при надобности, - покровитель молодого человека, делающего служебную, 
партийную карьеру, помогающий ему устроиться на обеспечивающее продвижение или 
престижное место, поступить в желанный вуз, пристроиться к кому-нибудь из власть 
предержащих, возможно дядя, родственник, знакомый, близкий друг семьи; 
покровитель или любовник женщины, обеспечивающий её служебный рост, 
пребывание на хорошей должности, возможно также дарящий подарки, оплачивающий 
развлечения, поездки, материально её содержащий и обеспечивающий. 2. Тот, кто под 
видом помощи или поддержки преследует свои собственные, эгоистичные и 
меркантильные, часто карьеристские и связанные с достижением власти, цели, 
стремясь заручиться согласием и поддержкой тех, кто ему обязан (довольно 
распространённая и часто эксплуатировавшаяся модель партийно-советского типа 
обеспечения своего влияния и власти). < благодетель старосл. 'тот, кто оказывает 
милость, добро, благодетель' < благодЪтъ 'милость, благодать; благодеяние, добро; 
благодарение, благодарность' * благодетельный, благодетельно, благодетелъский, 
блегодетельски, благодетельница, благодетельство, благодетельствовать, 
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благодетельствование. Ср.: покровитель, опекун, попечитель, протектор, патрон, 
папашка, папик, добрый дядя, (заботливый) дядюшка, волосатая рука, содержатель, 
спонсор, меценат, заступник, защитник, милостивец, спаситель, избавитель, 
поручитель, радетель, рачитель, утешитель, ходатай, нянька, отец родной, крестный 
отец, цыганский барон. ~ благодетель 'тот, кто оказал, оказывает благодеяния кому-л.' 
(БТС); благодетель устар. 'тот, кто оказывает кому-л. покровительство, помощь, 
услугу' (МАС); благодетель 'лицо, оказавшее кому-н. большую пользу или услугу' 
(ТСУ); благодетель 'тот, кто оказывает кому-н. помощь, покровительство из милости' 
Б. всей семьи. Будь моим благодетелем (просьба о помощи, иногда ирон.) (РСС); 
«благодетель - (Д) [уголовное] Не будь моим благодетелем или (Д) Об одном прошу 
- не будь м. б.! (поговорка): известно, что человек человеку - враг, и тот, кто 
утверждает, что хочет нам помочь или облагодетельствовать нас, непременно таит 
какой-нибудь коварный замысел.» (Росси). • Найти (себе) благодетеля. Жить за счет 
благодетеля. С таким благодетелем не пропадешь! Рассчитывать на (своего) 
благодетеля (благодетелей). Хорош благодетель! (ирон.) 

благожелатель, в представл. знач. общеразг., неприязн.-ирон. 1. Тот, кто под видом 
добра, якобы из расположения или сочувствия, вольно или невольно доставляет другим 
неприятности, ссорит, портит отношения между людьми, в коллективе, между 
супругами, вносит разлад, становится причиной недоразумений, обид или ненависти. 
Из зависти, из желания выслужиться, укрепить свою власть, также нередко как 
провокатор, осведомитель, сотрудник органов безопасности или стукач. 2. Автор 
подброшенной анонимки, доноса по месту работы или в партком с заявляемой или 
подразумеваемой целью способствовать разоблачению аморального несоветского 
поведения, наказанию провинившегося, оздоровлению и исправлению зла. < желать 
блага * благожелательный, благожелательно, благожелательность, 
благожелателъский, благожелательски, благожелательство, благожелательница, 
благожелательствовать, благожелателъствование. Ср.: доброжелатель, интриган, 
доброхот, анонимщик, доносчик, кляузник, клеветник, провокатор, стукач, 
осведомитель, информатор, разносчик (слухов), передатчик, переносчик, 
недоброжелатель, злопыхатель, завистник, корыстолюбец, недоброхот, ненавистник. 
~ благожелатель (обычно ирон.) = доброжелатель 'тот, кто проявляет доброе 
отношение, участие, расположение к кому-, чему-л.' (БТС; подобным образом в МАС); 
благожелатель (книжн.) 'лицо, благожелательно относящееся к кому-н.' (ТСУ); 
благожелатель то же, что доброжелатель - 'человек, к-рый дружески, 
доброжелательно относится к кому-н.' (РСС). • Тоже мне благожелатель нашелся! 
Обойдемся без благожелателей! 

блюститель общеразг., неприязн.-ирон. Проявляющий рвение, излишне 
усердствующий, строго следящий за исполнением другими норм советского 
общежития, советских законов, партийных распоряжений и директив, указаний 
начальства. Слишком правильный и лояльный в отношении вышестоящих, советской 
власти и строя. Преувеличенный, доведённый до крайности идеал советского человека 
и гражданина. Блюститель нравов, часто также блюстительница нравов насмешл.-
пренебр. Тот, кто следит за поведением, действиями других, вмешиваясь в их частную 
и интимную жизнь, морализаторствуя, читая нравоучения, указывая, возможно также 
донося при этом советскому и партийному руководству. Блюститель порядка 
насмешл.-ирон. Проявляющий строгость, активно участвующий, вмешивающийся в 
вопросы соблюдения правил, законов и норм, считающий своим долгом высказывать 
замечания и недовольство тем, кто их, с его точки зрения, нарушает. < блюсти книжн. 
'охранять, беречь (обычно ревностно)' (БТС) * блюстительница. Ср.: ревнитель, 
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рачитель, старатель, идейный, правильный, законник, буквалист, формалист, педант, 
буквоед, зануда, морализатор, моралист, распорядитель, проверяющий, старшой, 
старшина, надзиратель, мент, милиционер, полицейский, надсмотрщик, контролер, 
дружинник, опер, оперативник, нравственник, легавый, сыщик, домостроитель, 
домоуправ, управдом, домоправитель, администратор, страж (порядка), охранитель, 
цербер, аргус, дворник. ~ блюститель обычно ирон. 'тот, кто ревностно охраняет, 
оберегает что-л., наблюдает за чем-л.' Б. нравов. Б. порядка (о милиционере, 
полицейском) (БТС); блюститель устар., теперь ирон. 'тот, кто охраняет, оберегает 
что-л., наблюдает за чем-л.' (МАС); блюститель (книжн. торж.) 'тщательно 
охраняющий что-н., следящий за неприкосновенностью чего-н.' Б. закона. Б. чистоты 
языка (ТСУ); блюститель (устар. и ирон.) 'тот, кто постоянно наблюдает, следит за 
чем-н.' Б. законов, морали, нравов (РСС). 

богоискатель общ.-полит., публ., насмешл.-пренебр., неприязн.-ирон. Тот, кто в своём 
мировоззрении, взглядах отходит, с точки зрения говорящего, от единственно 
правильного учения о материальном и познаваемом мире, даваемом в ощущениях, 
пытаясь говорить о духовном, нематериальном, непознаваемом, невидимом. О мировом 
сознании, совести, воздаянии, гуманизме, расплате и т.п. Скатываясь, тем самым в 
идеализм, обращаясь к иллюзиям, несуществующему, поискам в пустоте и отвращаясь 
от необходимости революционного преобразования общества, строительства 
социализма, а затем и коммунизма. То есть отходя от марксистско-ленинского учения о 
классах, классовой борьбе, от большевизма. < искатель бога, искать бога * 
богоискательский, богоискательски, богоискательство, богоискательствовать, 
богоискательница, богоискательщина. Ср.: идеалист, богостроитель, богосозидатель, 
(пустой) мечтатель, (пустой, бесплодный) созерцатель, философ, богослов, 
мыслитель, теософ, нереалист, нематериалист, антимарксист, антиленинец, 
антибольшевик, антикоммунист, меньшевик, утопист, религиозник, верующий, 
обновленец, богомолец, богомол, церковник, святоша. ~ богоискатель 'сторонник 
богоискательства' - 'в России в начале 20 в.: религиозно-философского течения в среде 
русской либеральной интеллигенции, проповедовавшее необходимость поиска бога, 
соответствующего современности, изменение форм человеческого существования на 
основе обновлённого христианства' (БТС); богоискательство 'религиозно-
философское течение, получившее широкое распространение в среде русской 
либеральной интеллигенции в годы после поражения революции 1905-1907 гг.' (МАС); 
богоискатель (книжн.) 'человек, ищущий в религии ответа на все жизненные вопросы'; 
богоискательство (книжн.) 'умонастроение, поведение богоискателя' || 'религиозно-
философское течение в России в конце 19 и нач. 20 вв., искавшее разрешения 
социальных противоречий в религии' (истор.) (ТСУ). 

богостроитель общ.-полит., публ., насмешл.-ирон. Тот, кто пытается найти 
обоснования, допускает возможность существования духовного начала, стремится 
выводить теоретические построения, объясняющие человека, его историю и будущее, 
исходя не только из материалистических и классовых позиций, но и из каких-либо 
идей, не материализованных начал и этических постулатов. < строитель бога, 
строить бога * богостроителъский, богостроителъски, богостроительница, 
богостроительство. Ср.: идеалист, богоискатель, богосозидатель, попутчик, 
ретроград, реакционер, меньшевик, сомневающийся, искатель, богослов, созерцатель, 
нематериалист, немарксист. ~ богостроитель 1. 'приверженец богостроительства' 2. 
'представитель богостроительства' (Ефр.) > богостроительство 'этическое течение, 
возникшее в среде марксистских литераторов в первом десятилетии 20 в., трактовавшее 
созидательную деятельность человечества как религиозную' (МАС); 'в России в начале 
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20 в.: философско-этическое течение в среде русской социал-демократии, 
представители которого стремились соединить марксизм с христианством' (БТС); 
богостроительство 'литературно-философское течение в среде русской 
социалистической интеллигенции в эпоху реакции после революции 1905 г., 
стремившееся сочетать марксизм с религией и осужденное большевистским центром 
как порывающее с основами марксизма' (ТСУ). 

болтун общеразг., проп., публ., неприязн.-осужд., презр. 1. Тот, кто, не умея 
сдерживаться, обычно невольно, в разговоре со случайным лицом (предполагаемым 
шпионом и иностранцем), сообщает не то, что следует и что нельзя, с точки зрения 
властей и органов госбезопасности, разглашать, что может являться предметом 
государственной и производственной тайны. Какие-то сведения, связанные с работой 
какого-либо предприятия, с производством, сельским хозяйством, экономикой, а также 
и в том числе с обстоятельствами и условиями советского быта, снабжения, работой 
учреждений, органов власти, советскими законами, выборами и т.п., особенно если это 
сведения статистического характера. В конечном итоге, все то, что, составляя любые 
подробности и особенности советской действительности и жизни в СССР, если они не 
соответствуют пропагандистскому образу, не может быть предметом ни передачи, ни 
разглашения, ни обсуждения, в том числе и в кругу знакомых, что может расцениваться 
как антисоветская агитация. Значение было особенно актуальным в 30-50-е гг. X X 
столетия. 2. Тот, кто под видом невинного разговора, приятельской, дружеской 
болтовни, возможно также за выпивкой, картами, нередко в компании, при свидетелях, 
вытягивает из своего собеседника (собеседников) необходимые сведения, могущие к 
тому же его или их погубить. Провоцирует на откровения, признания или даже какие-
то действия, с тем чтобы на основании этого, выдать потом, донести, заложить (одного 
или сразу нескольких) - властям, партийному руководству, начальству, органам 
безопасности, выступая, тем самым, как провокатор-доносчик, стукач и сексот. 3. лаг. 
Тот, кто находится под следствием или уже осужденный за так наз. болтовню -
разглашение государственной тайны или контрреволюционную, позже антисоветскую, 
агитацию. 4. Тот, кто, выступая публично либо в беседе с кем-л., говорит не то, что 
следует, не то, что прошло проверку, что не одобряется, возможно обличая и критикуя 
кого-л. или что-л., в том числе и поведение, позицию представителей власти. Возможно 
также, высказывая предположения, на основе каких-то своих наблюдений, собранных 
данных, сведений, о развитии событий, не выгодных, противоречащих официально 
принятым и представляемым пропагандой. 5. Руководитель, политический, 
общественный деятель, который, желая понравиться и получить поддержку, много и 
красочно говорит, обещает невыполнимое, пустословит, фразёрствует. 6. Всякий, кто 
говорит не то, что следует, что не одобряется или то, что лишнее, разрушая тем самым 
пропагандистский образ действительности и сферу разрешенного, допустимого 
представления, знания. < болтать разг. 1. 'вести лёгкий, непринуждённый разговор; 
много говорить (обычно вздор, пустяки или не то, что следует)' 2. 'проводить время в 
болтовне; много и попусту обещать' 3. 'высказывать нелепые суждения, 
распространять слухи; выдумывать, наговаривать' (БТС); болтать разг. 1. 'вести 
легкий, непринужденный разговор, разговаривать' || 'говорить то, о чем не следует 
говорить; проговариваться' (МАС); болтать 'говорить без толку, пустословить' Б. 
глупости. Б. вздор || 'много говорить' Б. без умолку (БТС) * болтунья, болтунишка, 
болтушка. Ср.: сплетник, говорун, балабол, балаболка, сорока, трещотка, тарахтелка, 
таранта, мельница, (бесструнная) балалайка, анекдотчик, антисоветчик, клеветник, 
злопыхатель, переносчик, разносчик, распространитель (слухов), враль, врун, лгун, 
трепло, трепач, брехун, брехло, пустобрёх, пустотрёп, пустозвон, пустослов, 
поклёпщик, критикан, наговорщик, пасквилянт, пачкун, паникёр, провокатор, 
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порицатель, обличитель, хаятель, хулитель, осквернитель, очернитель, ругатель, 
маратель, разоблачитель, обвинитель, прорицатель, пророк, горлан, горлопан, 
горлохват, горлодёр, губошлёп, громкоговоритель, транслятор, рупор, крикун, вития, 
оратор, агитатор, фальсификатор, инсинуатор, кракалъщик, демагог, краснобай, 
лопотун, пустомеля, фразёр, шавка, пустельга (о человеке), гавкалка, язык без костей. 
~ болтун разг. 1. 'тот, кто много болтает; пустослов' (МАС; БТС) 2. 'тот, кто не умеет 
хранить тайны (обычно о сплетнике)' (БТС); болтун 'болтливый человек, пустослов' 2. 
'сплетник' Ему не говори, он — известный б. (ТСУ) • Болтун — находка для шпиона. 
(лозунг 30-50-х гг.). Заткнуть рот болтунам и провокаторам! Болтунов - к ответу! 
Остерегайтесь болтунов! Следует избегать болтунов. Болтун первый продаст и 
заложит. 

босяк общеразг., общ.-полит., публ., неприязн.-пренебр. 1. Представитель социальных 
низов, нищий, неимущий, которому нечего терять и которого ничто поэтому не 
сдерживает в его деструктивном отношении и деятельности ко всему, что создано 
чужим трудом, руками, умом, капиталом. В связи с этим нередко активный участник 
различного рода революционных движений, в том числе отчасти и того брожения, 
которое предшествовало установлению советской власти в России в начале X X в. 
Представитель уличной толпы, движимой злобой и завистью ко всем имущим и из себя 
что-либо представляющим, носитель тёмного сознания масс, не признающего 
духовных, интеллектуальных и моральных ценностей, которое, будучи разбужено 
политическими лидерами и авантюристами, способно вызывать неотвратимые по своим 
последствиям разрушения социальной, нравственной, психологической, а также 
материальной и биологической природы человека. 2. Герой ранних рассказов М. 
Горького, бывший примером двойственного отношения и двойственной трактовки 
советского литературоведения и пропаганды. С одной стороны, как отщепенец и отброс 
несправедливого капиталистического общества, яркий пример его жестокости и 
бесчеловечности. С другой - как представитель неорганизованной, лишённой 
классового сознания и правильной оценки существующего положения, а потому и не 
способной к революционному преобразованию, массы. 3. Плохо одевающийся, не 
умеющий и не желающий работать, зарабатывать, некультурный, грубый парень, 
молодой мужчина, возможно с уличными хулиганскими замашками и из плохой семьи, 
- не подходящий ухажёр, а также объект для брака с девушкой из порядочного круга, к 
тому же не способный выбиться наверх, добиться положения, сделать карьеру. То есть 
асоциальный и потенциально аморальный тип. Либо, напротив, такой, который, при 
недостатках воспитания, происхождения, материальной обеспеченности, сумел 
добиться положения, вышел в люди, вырвался наверх, что может также прямо или 
косвенно свидетельствовать о его аморальности - умении приспосабливаться, быть 
полезным начальству, угодничать, подличать, возможно также, наушничать и доносить. 
< босой 'необутый, имеющий голые ступни (о ногах человека и о человеке с такими 
ногами)' (БТС) * босяцкий, босяцки, по-босяцки, босячка, босяческий, босячество. Ср.: 
голодранец, босота, голодранъ, голытьба, голыш, голь перекатная, голътепа, 
беспорточный, бродяга, люмпен, пролетарий, неимущий, перекати-поле, бомж, 
босоногий, нищий, хулиган, сорвиголова, бандит, разбойник, грабитель, бедняк, бедный, 
голоштанник, оборванец, оборвашка, ободрашка, ободранец, оборвыш, рвань, рванина, 
подонок, бандит, шпана, шлёнда, шалопай, шалопут, гуляка, пьянь подзаборная, 
подзаборник, беспризорник, безотцовщина, отброс, отщепенец, деклассированный 
(элемент), бездомный, бездомник, ночлежник, шантрапа, пария, отродье, выродок, 
бич. ~ босяк 'опустившийся, обнищавший человек из деклассированных слоев 
населения в капиталистическом обществе; оборванец' (МАС); босяк 'опустившийся, 
обнищавший человек из деклассированных слоев общества (в Российском государстве 
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до 1917 г.)' (Ефр.); босяк 'опустившийся, обнищавший человек из деклассированных 
слоев общества' (БТС); босяк 'представитель деклассированных слоев города; 
оборванец' (ТСУ); босяк 'опустившийся человек из низших неимущих слоев' 
Бездомный б. (РСС). 

бракодел разг.-спец., проп., публ., неприязн.-осужд., пренебр. Человек, допускающий 
брак на производстве, работающий безответственно, недобросовестно, лишь бы 
отделаться, кое-как, не заботящийся о качестве выпускаемой продукции, о марке своего 
предприятия, о производственной чести и славе своего коллектива. Как таковой, объект 
обсуждений и проработок, критики недостатков, кампаний борьбы за качество. 
Объявляемая пропагандой причина неуклонно низкого качества производимой 
продукции, препятствие и тормоз к оптимизации производства на пути 
социалистического строительства, а фактически - порождение плановой экономики, 
ставящей вал и количество во главу угла, с производством как самоцелью любыми 
средствами и любой ценой. < делать брак-'недоброкачественные, с изъяном предметы 
производства' || 'изъян, повреждение' (МАС) * бракодельство, бракоделка (разг.-
прост.), бракоделъщик, бракодельщица (прост.). Ср.: портач, халтурщик, сапожник, 
аварийщик, пачкун, халявщик. ~ бракодел разг. 'тот, кто допускает в работе брак' (БТС); 
бракодел 'недобросовестный работник, допускающий брак в работе' (МАС); бракодел 
(нов. неодобрит.) 'рабочий, дающий много браку в своей работе' (ТСУ). • 
Прогульщиков и бракоделов — к ответу! Наказать пьяницу и бракодела! Лодыри и 
бракоделы. Объявить войну халтурщикам и бракоделам. Избавиться от бракодела. 
Осудить бракодела. 

буквалист общеразг., неодобр. Тот, кто, с точки зрения говорящего, излишне 
педантично и строго подходит к необходимости соблюдения всего, что написано в 
представляемом документе, имеющейся инструкции или законе, не умея и не желая 
интерпретировать их к нуждам момента, делать скидку с учётом особенностей, 
применять к обстоятельствам, входить в положение и т.п., чем создаёт неудобства, 
мешает, не соглашаясь ни на какие исключения из правил, нарушения, совершаемые в 
обход, действия в «интересах дела», заказчика, компромиссы, закрывания глаз и т.д. 
Невыгодное и всё портящее, стоящее поперёк лицо как с точки зрения желающего чего-
то добиться просителя, знающего, что в советских условиях на успех можно 
рассчитывать только при снисходительном отношении и вольной трактовке 
инструкций и правил со стороны того, от кого зависит решение или его продвижение, 
так и с точки зрения партийно-советских руководителей, привыкших к мгновенному и 
волевому решению своих вопросов, без обращения к имеющимся законам и правилам. 
< буквальный 1. 'точно соответствующий чему-л., дословный' 2. 'прямой, истинный 
(противоп.: переносный, иносказательный)' < буква 2. 'внешняя, формальная сторона (в 
противоположность смыслу, содержанию)' Следовать букве закона, устава, приказа 
(точно, нередко формально выполнять). Отступать от буквы закона, устава, приказа 
(допускать отклонение, нарушать его) (БТС) * буквалистский, буквапистски, 
буквализм, буквалистика, буквалистка. Ср.: формалист, педант, буквоед, законник, 
бюрократ, крючкотвор, крючок, зануда, чинуша, въедливый. ~ буквалист разг. 'тот, кто 
обнаруживает в своей деятельности склонность к буквализму; формалист'; буквализм 
'формальное следование чему-л., строгое соблюдение внешней стороны дела' (БТС); 
буквалист ирон. 'тот, кто в своей деятельности, работе и т.д. стремится к строгому 
соблюдению внешней, формальной стороны чего-л.' (МАС). 

буквоед общеразг., неприязн.-пренебр. Тот, кто излишне последовательно, строго, не 
признавая допусков, опущений, обходов, натяжек проверяет, составляет, толкует 
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какой-л. документ, прежде чем вынести окончательное решение, принять его к 
действию, дать ему ход и т.п., чем, с точки зрения заинтересованного, тормозит, 
замедляет, ненужным образом формализует дело вместо того, чтобы успешно и по 
существу его разрешить. < буквы есть * буквоедство, буквоедствоватъ, буквоедский, 
буквоедски, буквоедка. Ср.: формалист, педант, буквалист, законник, зануда, 
бумажная душа, канцелярист, крючкотвор, крючок, бюрократ, чинуша. ~ буквоед 
неодобр, 'тот, кто обнаруживает склонность к буквоедству; формалист' > буквоедство 
неодобр, 'буквальное, формальное толкование, понимание чего-л. в ущерб смыслу, 
содержанию; выискивание мелочей; формализм' (БТС); буквоед ирон. 'формалист, 
педант, придающий значение внешней стороне дела, мелочам в ущерб смыслу' (МАС); 
буквоед (ирон.) 'педант, неспособный подняться над буквальным истолкованием 
текста, не идущий дальше внешней стороны предмета' (ТСУ); буквоед 'придирчивый и 
узкий формалист' (РСС). 

бумагомарака, бумагомаратель разг.-сниж., неприязн.-неодобр., озлобл.-пренебр. 
Всякий пишущий, с точки зрения говорящего, лишнее, много, то, что не следует и что 
никому не нужно, пачкающий бумагу и только мешающий своей писаниной, 
забирающий время и отвлекающий других от дел своими пустыми просьбами, глупыми 
жалобами, никчёмной критикой, словесными излияниями, потугами к творчеству и т.п. 
Неодобрительная оценка строится на пренебрежении массового сознания к творчеству 
и писанию, писанине как способу осмысления, закрепления, материального выражения 
с обращением ко многим, того, что в противном случае могло бы быть незамеченным, а 
тем самым, забытым, утраченным, переиначенным, представленном в нужном, 
официальном свете. Указанное стремление к выражению персонализирует пишущего, 
отрывая и вырывая его из массы, делает его знающим, понимающим, видящим, 
имеющим что сказать, а потому «выпячивающимся» с этим своим увиденным на фоне 
ничего того не имеющих и потому не значащих вроде бы ничего других. Одновременно 
с этим оно заставляет их, этих других, увидеть и обратить внимание на то, что может 
быть нежелательным к объявлению, вынесению на поверхность из социального 
небытия, невыгодным для властителей массой, её тел и душ, что хотелось бы 
замолчать, затереть, объяснить и представить совсем иначе, в нужную сторону и в 
правильном пропагандистско-идейном ключе. Отсюда всякий пишущий не то, что 
следует и слишком много, не по указке и от себя, воспринимается и определяется как 
подозрительный и потенциально небезопасный субъект. < марать бумагу * 
бумагомарательский, бумагомарательски, бумагомарательство, 
бумагомарательствовать, бумагомарателыцина, бумагомарательница. Ср.: писака, 
графоман, писарчук, писарь, писчик, пачкун, писун, жалобщик, нытик, критик, 
критикан, антисоветчик, недовольный, злопыхатель, вредитель, осквернитель, 
очернитель, пасквилянт, хулитель, хаятель, ругатель, лаятель, писатель, сочинитель, 
щелкопёр, стрекулист, борзописец. ~ бумагомарака пренебр. = бумагомаратель; 
бумагомаратель пренебр. 'тот, кто занимается бумагомаранием; писака' (МАС; БТС); 
бумагомарание пренебр. 'бесплодное или бездарное сочинительство' (БТС); 
бумагомарание разг. ирон. 'ненужное, бесплодное или очень плохое писание, 
сочинительство' (МАС); бумагомарака (разг. устар.) 'пишущий ненужное, автор 
бездарных произведений'; бумагомаратель (устар.) то же, что бумагомарака (ТСУ). 

буржуй общеразг., разг.-проп., насмешл.-пренебр. 1. Всякий имущий в прошлом, 
представитель высших и средних слоев населения дореволюционной России, первый и 
основной классовый враг советской власти и государства, подлежащий уничтожению, 
лишению прав и фактическому поставлению вне закона. Эксплуататор и угнетатель, 
пьющий кровь трудового народа. Непримиримый и злобный, мечтающий о свержении 
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советской власти и возвращении прошлого, всеми силами препятствующий 
социалистическому строительству и новому строю. В своих контрреволюционных 
стремлениях и действиях готовый на интервенцию, военную диктатуру, насилия и 
убийства представителей советской власти, простых советских людей, ищущий и 
ожидающий помощи со стороны мировой буржуазии и Запада, организующий 
заговоры, провокации, саботаж, возможно скрывающийся, а потому подлежащий 
разоблачению и задержанию органами ВЧК, с последующей изоляцией (тюрьмы, 
лагеря), а нередко и ликвидацией (расстрел). 2. Обладатель собственности, человек 
обеспеченный либо просто имеющий что-л., чем он не склонен делиться. < буржуа [фр. 
Ьоиг§еоЬ] 1. 'представитель буржуазии (обычно крупной)' | 'о том, кто ведёт 
буржуазный образ жизни, подражает буржуазии' 2. 'в средние века в странах Европы: 
горожанин, бюргер' (БТС) * буржуйский, буржуйски, буржуйство, буржуйка, 
буржуйчик, буржуем, буржуинский, буржуинство. Ср.: капиталист, эксплуататор, 
угнетатель, богач, богатей, господчик, господин, барин, барчук, хозяйчик, сударь, 
сытый, пузатый, пузан, брюхан, гладкий, кровопийца, кровосос, мироед, пиявка, 
паразит, тунеядец, дармоед, захребетник, трутень, иждивенец, лишенец, пораженец, 
бывший, из бывших, контра, контрик, контрреволюционер, скупец, скряга, скаред, 
скаредник, скопидом, крохобор, плюшкин, жмот, жлоб, барыга, торгаш, алтынник, 
барышник, купчина. ~ буржуй 1. презрит. = буржуа (1 зн.) 0 В 20-е гг. 20 в. 
большевистская пропаганда относила к буржуям представителей всех сословий (кроме 
рабочего класса и беднейшего крестьянства); отсюда презрительная окраска этого 
слова. 2. ирон. 'о человеке богатом, владеющем чем-л. в большом количестве (обычно 
скуповатом)' Подари хоть один карандашик, б.! (БТС); буржуй разг. презр. то же, что 
буржуа - 'представитель класса буржуазии' (МАС); буржуй (разг.) презрительное или 
бранное обозначение буржуа (ТСУ). • Буржуй каких мало! Смерть буржуям! 
Покончить с буржуями! Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, 
буржуй! (Маяковский). Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем. (Блок). 

бурильщик, глубинный бури лыцик разг.-сред., неприязн., насмешл.-пренебр. 
Сотрудник органов госбезопасности, занимающийся глубинным бурением (от ГБ -
госбезопасность), деятельность которого связана с раздобыванием скрытых, секретных 
сведений, находящихся на глубине, а методы напоминают выбирание грунта, твердой 
почвы под ногами у жертвы. < бурить 'сверлить, пробивать грунт, горную породу и 
т.п. буром' - 'инструментом для сверления скважин' (БТС) * бурильщица, 
бурилыцицкий. Ср.: глубинщик, гебист, кагебист, гебешник, кагебешник, топтун 
(топотун), наблюдатель, сыщик, локатор, смотритель, надзиратель. ~ бурильщик 
'рабочий, производящий бурение, специалист по бурению' (см. бурить) (БТС). 

бывший оф.-проп., пренебр., возм. снисход.-сочувств. С 1918 по 1936 гг. (до 
объявления в первой советской конституции о том, что социализм в СССР в основном 
построен) - относящийся к представителям высших и средних слоев населения 
дореволюционной России, лишённый, как представитель эксплуататорского класса и 
классово чуждый советской власти общественный элемент, основных гражданских 
прав и оказавшийся фактически вне закона. Ограниченный в общественном, 
профессиональном, имущественном, образовательном, юридическом, политическом 
отношениях. Относящийся к самой последней, незащищенной, не снабжаемой, 
получающей минимальный продуктовый рацион, подозрительной и преследуемой 
социальной категории, обреченной на постепенное уничтожение и вымирание. < 
бывший 2. 'некогда существовавший' || 'переставший занимать какую-л. должность, 
положение' (МАС); бывший 'утративший прежнее положение, назначение, звание и 
т.п.' Б. чемпион, директор, домовладелец. Б-ая жена (БТС) * бывшая, бывшие, из 
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бывших. См.: лишенец, пораженец, буржуй, контра, контрик, несоветский, 
непролетарий, непролетарского происхождения, белая кость, белоручка, барин, 
барчук, господчик, господинчик, сударь, интеллигент, интеллигентишка, культурный, 
образованный, грамотный, паразит, тунеядец, трутень, иждивенец, дармоед, 
бездельник, захребетник, вошь, бесполезный (человек), лишний, из лишних, никому не 
нужный, недовольный, обойдённый, обиженный (советской властью), изгой, 
отщепенец, отверженный, отверженец, выкинутый (за борт истории), выплюнутый, 
отработанный (материал), недобиток, из недобитков, недорезанный, подозрительный 
(элемент), недобитая контра, антисоветский элемент, контрреволюционер, доходяга, 
дохляк, дистрофик, дно, бомж, отребье, отброс. ~ бывший 2. || 'лишенный своего 
звания или прав после Октябрьской революции' (нов.) Б. великий князь. Б. 
домовладелец (обычно передается сокращенно одной буквой б.) (ТСУ) 0 Бывшие люди 
- 1) 'потерявшие свое положение, опустившиеся люди' (от назв. рассказа М. Горького 
«Бывшие люди»); 2) 'о лицах из эксплуататорских классов России, лишившихся в 
результате Великой Октябрьской социалистической революции своего 
привилегированного общественного положения' (МАС); бывшие то же, что бывшие 
люди (разг.) Из бывших кто-н. • Бывшие люди - 1) деклассированные, опустившиеся 
люди; 2) люди, утратившие своё прежнее положение, свои корни (РСС); бывший 
'переставший существовать в связи с разрушением советского строя, распадом 
Советского Союза' Б. первый секретарь обкома. ...бывшие граждане бывшего 
Советского Союза > бывшевикй окказ. о бывших членах КПСС - Игра слов: бывший и 
большевики. (ТСРЯХХв.) 

бюрократ общеразг., публ., проп., неприязн. Работник учреждения, госаппарата, 
который, из представления о функционально-административной необходимости, 
осознания значимости занимаемой им должности, намеренно или рутинно затягивает 
движение дела, не спешит с принятием и передачей его к дальнейшему производству, 
откладывая, не занимаясь им или ища формальные, юридические и другие причины, 
чтобы его возвращать, отдавать на доработку и переработку, переносить по срокам, 
задвигать, снимать с очередности, передавать другим. Наряду со взяточником -
отрицательный образ, подвергаемый обличению и критике в средствах массовой 
информации и пропаганды как пример бездушного отношения к людям со стороны 
отдельных работников аппарата и управленцев, служебного чванства и формализма -
недостатков административной системы, с которыми необходимо бороться. 
Демонстрируемое время от времени стремление к очищению должно было вызывать 
рост доверия в массах к партийному руководству, служить отдушиной их возможному 
недовольству, позволять избавляться, в случае надобности, под этим предлогом от 
неугодных в своих рядах, быть примером заботы о людях, сочувствия и понимания их 
проблем, объяснять причины просчетов и неудач неизжитыми недостатками в 
аппарате, неизбежными промахами в подборе кадров, человеческим фактором, его 
слабостью, а не пороками советско-партийной административной системы как таковой. 
Как явление бюрократия обусловливается 1) ощущением внутренней значимости и 
власти, предполагающих зависимость просителя и всех остальных от тебя, 
занимающего место и потому наделенного правом за них и по их поводу решать, что 
порождает, как следствие, отстраненность, избавляющую от сочувствия и человеческих 
проявлений по отношению к приходящему, - власть и должностное место 
функционируют независимо, необусловленно от не наделенных властью, 
отгороженные от них стеной и диктующие им из-за своей непроницаемой завесы, что 
им делать, как поступать и как быть; 2) неуверенностью и страхом сделать что-нибудь 
не как должно, не как требуется, вообще не так, следующими из осознания своего 
несоответствия или не полного соответствия занимаемой должности, 
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некомпетентности, непрофессионализма, из комплекса неполноценности, естественных 
в условиях советской административной системы, выдвигающей на должности по 
протекционистскому принципу и требующей от поставленных поэтому 
беспрекословного подчинения, лояльности, готовности следовать не закону, не 
правилам, не профессиональной или гражданской необходимости и совести, а 
конъюнктуре и переменчивой воле и желаниям вышестоящих (отсутствие 
непосредственных регламентации, прямых указаний и директив по вопросу вплоть до 
непредвидимых мелочей создает невозможность к принятию по нему решений, 
вынуждая их откладывать и отсрочивать); 3) рутиной, нагромождением входящего и 
исходящего, обилием ожидающих и (не) решаемых дел, порождающих ощущение 
самодостаточности с оторванностью от реальности, производством в себе и для себя, 
как механизм, создающий впечатление оптимальности того, что существует, и своей к 
нему причастности, а потому лучше ничего не менять и не принимать решений, 
способных поставить существующее в потенциально нарушенное произведенным 
изменением положение. < фр. Ъигеаисгахе 'бюрократ, служащий административного 
аппарата', Ъигеаисгайе 'бюрократия' < фр. Ьигеаи 'бюро, письменный стол; канцелярия, 
контора' + гр. кгаЮз 'сила, власть, господство' * бюрократический, бюрократически, 
бюрократский, бюрократски, бюрократство, бюрократствовать, бюрократия, 
бюрократка, бюрократию (разг.-прост.), совбюрократ, бюрократизация, 
обюрократитъ(ся), бюрокартизировать(ся), забюрократизироваться), 
(за)бюрократизированный, бюрократина (пренебр., о человеке, лице), бюрократище. 
Ср.: функционер, управленец, администратор, аппаратчик, хозяин, номенклатурщик, 
партократ, босс, чин, фигура, барин, распорядитель, ответработник, ответственное 
лицо, должностное лицо, шишка, исполнитель, формалист, буквалист, крючкотвор, 
крючок, законник, буквоед, волынщик, волокитчик, канительщик, перестраховщик, 
зажимщик, прижимщик, волочила, ригорист, кабинетчик, канцелярист, канцелярская 
крыса, кувшинное рыло, крапивное семя, тормоз, тормозила, стопор, стопорила, 
чиновник, чинуша, чернильная душа. ~ бюрократ 'должностное лицо, пренебрегающее 
сутью дела ради формальных правил; формалист, функционер' > бюрократизм 1. 
'иерархически организованная система управления, при которой деятельность 
руководящих органов направлена преимущественно на обеспечение ведомственных 
интересов в ущерб интересам общества' 2. 'формализм в ведении дел, приводящий к 
медленному, затруднённому прохождению необходимых или очевидных решений' || 
'пренебрежение существом дела ради соблюдения формальностей' (БТС); бюрократ 1. 
'представитель бюрократии - высшей чиновничьей администрации в феодальном и 
капиталистическом государствах; крупный чиновник' 2. неодобр, 'должностное лицо, 
выполняющее свои обязанности формально, в ущерб делу; формалист, буквоед' 
(МАС); бюрократизм 1. 'система управления в классовом обществе, при которой 
государственная власть осуществляется через чиновников, оторванных от народа и 
защищающих интересы господствующего класса' 2. 'пренебрежение к существу дела 
ради соблюдения формальностей; формализм, канцелярщина' Бюрократизм означает 
подчинение интересов дела интересам карьеры, обращение сугубого внимания на 
местечки и игнорирование работы, свалку за ШО.ШШШШ вместо борьбы за идеи. 
Ленин, Шаг вперед, два шага назад. (МАС); бюрократ 1. 'представитель 
бюрократической системы управления' Влиятельный б. 2. 'чиновник, в ущерб 
сущности дела и интересам граждан злоупотребляющий своими полномочиями или 
придающий преувеличенное значение формальностям' Бюрократам и волокитчикам 
не место в советском аппарате. 3. перен. 'формалист, педант' (разг. презрит.) (ТСУ); 
бюрократ 1. 'крупный административный чиновник' Царские бюрократы. Бюрократы 
из госдепартамента 2. 'человек, приверженный бюрократизму, пренебрегающий 
существом дела ради соблюдения формальностей' (РСС). 

92 



валютчик общеразг., неприязн.-неодобр. Гражданин СССР, который, в нарушение 
советских законов, занимался обменом, куплей-продажей иностранной валюты или 
просто имел её без выдававшихся банком оправдательных документов, 
подтверждающих соответствующую сумму, дату обмена и данные получателя. По 
закону 1926 г. любые частные валютные операции и нелегальное обладание валютой 
(валютные преступления) наказывались лишением свободы сроком до 3 лет, с 1960 г. -
до одного года (Росси, ч. 1, с. 48). Государственная монополия на валютные операции и 
обладание иностранной валютой являлась следствием политики запирания границ, 
суровой и возможно более полной изоляции советских граждан от остального мира и 
такого же над ними контроля, в том числе, если не в первую очередь, и имущественно-
финансового, во избежание проявлений экономической самостоятельности, а с этим 
независимости и неподчинения системе. < валюта [ит. уакпа 'стоимость, монета, 
валюта'] 1. 'денежная единица государства' Падающая в. Твёрдая в. 2. 'тип денежной 
системы' Золотая, серебряная, бумажная в. 3. 'денежные знаки иностранных 
государств, кредитные и платёжные документы' (БТС) * валютница. Ср.: 
фальшивомонетчик, фарцовщик, спекулянт, барыга, торгаш, жук, жунок, шустрила, 
меняла. ~ валютчик разг. 'тот, кто занимается незаконной куплей-продажей валюты' (3 
зн.) (БТС); валютчик разг. 'тот, кто занимается спекуляций иностранной валютой' 
(МАС); валютчик (нов. разг.) 'спекулянт, занимающийся незаконными сделками с 
иностранной валютой' (ТСУ). 

ваятель разг.-сред., насмешл.-пренебр. Человек, сделавший что-л., с точки зрения 
говорящего, излишне сложным, непонятным, путаным и(ли) никому не нужным 
образом, возможно собственным трудом или умом, что поэтому не представляет 
ценности, бессмысленно и лишь свидетельствует о не сдерживаемом стремлении 
создателя к самоизлиянию и творческому рукоблудию. Негативная оценка строится на 
непринятии и осуждении массовым сознанием, а также психологией тех, кто массами 
руководит, всего того, что, являясь следствием индивидуальной творческой активности 
и инициативы, нарушает рамки и границы одобряемого, дозволенного и поощряемого, 
т.е. того, что делается по требованию и на заказ. Что ставит создателя чего-нибудь 
своего в позицию самостоятельно мыслящего и действующего, делает из него не 
рядового исполнителя и послушного работника, а непредсказуемого «творца» и трудно 
контролируемого, плохо управляемого индивидуалиста. < ваять 'создавать 
скульптурные изображения (из глины, камня, дерева, металла, кости и т.п.)' (БТС); 
ваять шутл. комп. 'создавать что-л., требующее достаточно длительной работы' Ваять 
программу (МС) * ваятелъский, ваятелъски, ваятельство, ваятелъствовать, 
ваятельнща, ваятельша (разг.-прост.). Ср.: создатель, писатель, сочинитель, творец, 
графоман, бумагомаратель, бумагомарака, писака, писчик, писарчук, писун, 
живописец, художник. ~ ваятель высок, 'скульптор' (БТС); ваятель (книжн. устар.) 
'художник, занимающийся ваянием, скульптор' (ТСУ; МАС дает то же знач., но с 
пометой высок.). 

вешатель общеразг., проп., неодобр., осужд. Наделённый военной, полицейской или 
государственной властью представитель старого режима, контрреволюционных и 
реакционных сил - в царской России, во время гражданской, второй мировой (Великой 
Отечественной) войны, в зарубежных странах, - террором, смертными казнями, прежде 
всего через повешение, расправляющийся с трудовым народом, подавляющий очаги 
сопротивления и неповиновения, запугивающий население, истребляющий 
представителей народной власти, поддерживающих её, сочувствующих ей. Кровавый 
тиран и злобный враг трудящихся. < вешать 2. 'подвергать смертной казни через 
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повешение' (БТС) * вешательница, вешателъский, вешательски. Ср.: палом, каратель, 
усмиритель, изверг, изувер, душитель, садист, душегуб, ирод, убийца, истязатель, 
мучитель, угнетатель, подручник, пособник, преследователь, приспешник, 
человеконенавистник, (бешеный) зверь, кровопийца, злодей, лиходей, (кровавая) бестия, 
казнителъ, самурай, фашист. ~ вешатель 'тот, кто приговаривает людей к смертной 
казни через повешение или приводит ее в исполнение' (Ефр.). 

взяточник общеразг., проп., публ., неприязн.-осужд. Работник учреждения, 
госаппарата, осуществляющий свои служебные действия, способствующий принятию 
выгодных какому-л. лицу, стороне решений за определенную мзду. Отрицательный 
персонаж советских средств массовой информации и пропаганды, пример разложения, 
с которым необходимо активно бороться, сурово наказывать и искоренять. 
Периодические кампании борьбы со взяточничеством неизменно приобретали 
демонстративный характер, ограничиваясь отдельными случаями выявления и 
наказания руководителей среднего или высшего руководства, представляя собой 
примеры внутрипартийной борьбы с соперниками и устранения неугодных, а не 
действительного желания борьбы со злом. < взятка 1. 'деньги или материальные 
ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, оплата действий в интересах 
дающего' (БТС; МАС дает примерно то же знач.); взятка 1. 'плата или подарок 
должностному лицу за совершение каких-н. незаконных действий по должности в 
интересах дающего' (ТСУ) * взяточничество, взяточнический, взяточнически, 
взяточница. Ср.: взяткобратель, взяткодатель, взяткополучатель, хапуга, рвач, 
нечистый на руку, рыло в пуху (в пушку), вымогатель, пенкосниматель, стяжатель, 
обдирала, обирала, мздоимец, лихоимец, коррупционер. ~ взяточник 'должностное 
лицо, берущее взятки (1 зн.)' (БТС; подобным образом МАС); взяточник [шн] 
'берущий, принимающий взятки' Злостных взяточников предают суду (ТСУ). • 
Взяточники и бюрократы. Взяточников - к ответу! Наказать взяточника. Поймать 
взяточника с поличным. Враждебное (непримиримое) отношение к взяточникам. 
Позор взяточникам! Борьба со взяточниками. Искоренить взяточников. Взяточникам 
не место в советском учреждении! Неисправимый (закоренелый, злостный) взяточник. 
Взяточника - под суд! Судить взяточника. 

висельник общеразг., неприязн. Парень, мужчина, прежде всего молодого и зрелого 
возраста, с проявлениями асоциального поведения, по мнению говорящего, достойный 
сурового наказания, тот, «по ком тюрьма плачет». Криминогенность и уголовщина, как 
неизбежные следствия советской политики в отношении граждан и общества на 
протяжении всего двадцатого века (с военным развалом после 1917 г. и полувоенным 
после 1989) - гражданская война и разруха, коллективизация, массовые репрессии, 
военный и послевоенный периоды 40-х и 50-х гг., разрушение экономики, распад 
социальных связей, коррупция, организованная преступность, государственный 
бандитизм, лагеря, - всё это, с постоянством воспроизводило нищету, неустойчивость, 
социальную и правовую незащищенность, сиротство и безотцовщину, неустроенность, 
пьянство, алкоголизм. Сопровождалось (и порождало, в разное время с различной 
силой), с одной стороны, ощущением беспросветности и бесполезности каких-л. 
обществом одобряемых усилий, в силу его отсутствия в общепринятом смысле, а с 
этим возможностью асоциальных и не одобряемых форм проявления, едва ли как не 
единственного для достижения каких-л. личных целей. А с другой, и как следствие, 
ощущением опасности, исходящей потенциально от каждого не устроенного, не 
обеспеченного и часто к тому же не уравновешенного психологически и морально, 
воспитанного на улице, вне семьи, без отца, подростка, юноши, молодого мужчины. < 
висЬть 'быть повъшану, быть укръплену или наложену однимъ концомъ къ 
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возвышенной точкЬ, оставаться свободнымъ на воздухъ, без опоры'; о живом, 
'держаться въ этомъ положенш своею силою; привеситься, повыситься' (Даль); 
виселица * виселънический, виселънически, виселъница. Ср.: головорез, сорвиголова, 
уголовник, преступник, галерник, каторжник, рецидивист, бандит, бандюга, хулиган, 
гангстер, подонок, разбойник, шпана, шалопай, шалопут, отребье, олух, охламон, 
бездельник, босяк, беспризорник, подзаборник. ~ висельник трад.-нар. 1. 'тот, кто казнён 
через повешение; тот, кто покончил с собой, повесился' Везёт как висельнику (шутл.; о 
крупном невезении, неудаче). Юмор висельника (очень мрачный) 2. 'тот, кто достоин 
быть повешенным' (БТС); висельник 1. устар. 'тот, кто казнен через повешение' || 
прост, 'тот, кто повесился, удавился' 2. бран. 'негодяй, мерзавец' (МАС); висельник 1. 
'повешенный на виселице' (устар.) 2. 'человек, достойный только виселицы' (разг. 
бран.) (ТСУ); висельник 1. то же, что повешенный (устар.) 2. 'человек, приговорённый к 
повешению' • Юмор висельника - мрачный юмор, показная весёлость того, чьё 
положение безнадёжно 3. 'негодяй, достойный виселицы' (прост, презр., также бран.) 
(РСС). 

волокитчик общеразг., проп., неприязн. Работник учреждения, должностное лицо, из 
осторожности, по незнанию, как в данном случае поступить (нет соответствующих 
указаний), по неумению, нестаранию, лени, потому что так принято и т.п., намеренно, 
по привычке или в силу сложившихся обстоятельств затягивает разрешение вопроса, не 
дает ему хода, ссылаясь на его неподготовленность, несоответствие нормативам, 
формальные, правовые причины и пр. Закрепившийся в общем сознании и 
представлении тип советского бюрократа-функционера. < волокита разг. 'затягивание 
дела или решения какого-л. вопроса из-за мелочных формальностей; нарочито-
медлительное исполнение какого-л. поручения, работы и т.п.' (БТС) * волокитчица, 
волокитчицкий. Ср.: волынщик, бюрократ, формалист, буквалист, буквоед, 
крючкотвор, крючок, законник, буквоед, волочила, стопорила, тормозила, тормоз, 
перестраховщик, канительщик, чинуша. ~ волокитчик разг. 'о том, кто создает 
волокиту; нарочито медленно выполняет какое-л. поручение, работу и т.п.' (БТС; МАС 
дает приблизительно то же знач.); волокитчик (нов.) 'медленно и халатно 
исполняющий порученное дело, занимающийся волокитой' Злостный в. Долой 
вредителей, бюрократов и волокитчиков (ТСУ); волокитчик (разг.) 'человек, склонный 
к недобросовестному затягиванию дела, занимающийся волокитой' Вопрос не 
решается из-за канцелярских волокитчиков (РСС). 

волынщик общеразг., насмешл.-неприязн., осужд. Работник аппарата, функционер, 
исполнитель, от которого зависит решение какого-л. дела и который при этом 
затягивает его, откладывает, не торопится, медлит, препятствуя объективно его 
продвижению. Обычно без злого умысла и скорее по административной привычке ни с 
чем не спешить - само себя разрешит, потеряет свою актуальность, из опасения 
вылезти с чем-нибудь поперек, не вовремя, с не проверенным, не апробированным, 
способным вызвать сомнения, неготовность решать, неодобрение у начальства. < 
волынить (тянуть волынку) 'намеренно затягивать какое-л. дело, проявлять 
медлительность' (БТС); волынить 'намеренно тянуть, затягивать какое-л. дело, 
проявлять медлительность в работе' (МАС); * волынщица, волынщицкий. См.: 
волокитчик, канительщик, перестраховщик, морильщик, бюрократ, партократ, 
аппаратчик, функционер. ~ волынщик разг. 'тот, кто волынит (см. волынить)' (БТС; 
МАС); волынщик 2. 'человек, медленной работой вносящий беспорядок, расстройство в 
делах, создающий волынку' (во 2 знач.; простореч.); волынка 2. 'приносящее вред или 
вносящее беспорядок затягивание, медлительность в работе, в какой-н. деятельности; 
какое-н. дело, действия, надолго затянувшиеся и не дающие осмысленного результата' 
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(просторен.) Прекратите волынку, надо как следует работать. Что тут за в., почему 
не идете? Тянуть волынку (ТСУ). 

вольнослушатель общеразг., насмешл.-ирон., пренебр. Ученик, студент, а также 
присутствующий на каком-то собрании, заседании, производственном совещании, 
учёбе, курсах, - не участвующий активно в общем процессе, не чувствующий 
необходимости, обязанности, потребности отвечать на вопросы, решать стоящие перед 
остальными задачи, не старающийся, возможно часто отсутствующий. Свободное 
поведение, ощущение себя вне коллектива и вне обязательств, профессиональных, 
общественных, необязательность, с одной стороны, вызывают естественное у других, в 
том числе и в первую очередь проводящих занятие или собрание, беспокойство по 
поводу демонстративной позиции непринятия и непризнавания общих правил и норм 
для себя. С другой, негодование и раздражение - у руководителей, у наделенных 
властью или чувствующих себя приобщенными к ней, - в отношении позиции 
независимости, неподчинения, непринятия принципов советского коллективизма, а 
потому проявлений самостоятельности, заносчивости и опасного индивидуализма. < 
вольный слушатель * вольнослушательница. Ср.: вольноопределяющийся, 
вольнопосещающий, индивидуалист, эгоист, обособленный, сноб, задавака, зазнайка, 
всезнайка. ~ вольнослушатель ист. 'человек, допущенный к занятиям в учебном 
заведении без зачисления в студенты' | шутл. 'о нерадивом, пропускающем занятия 
школьнике, студенте и т.п.' (БТС; МАС, РСС дают только первое определение с 
пометой устар.; ТСУ - с пометой дореволюц.). 

вор общеразг., осужд. Тот, кто присваивает в результате каких-л. неодобряемых, 
противозаконных, противоправных действий, что-л. принадлежащее государству, 
народу, обществу, что является общим, социалистическим достоянием, собственностью 
всех советских людей. Вследствие национализации, а затем коллективизации земли, 
ресурсов, средств производства и их продуктов, объектов недвижимости, упразднения 
частной собственности и отчуждения всего того, что может быть средством 
обогащения и получения дохода отдельным лицом, вследствие государственной 
монополии на собственность, за исключением так наз. личных вещей, понятие 
воровства приобрело широкий, общественно-государственный и политический смысл. 
Всякое присвоение чего-л., что не являлось предметом личного пользования, т.е. 
вещью какого-л. лица, могло рассматриваться и классифицироваться как преступление 
против социалистической собственности, хищением, воровством у народа и 
государства, а тот, кто его совершил, как преступник такого масштаба. Однако только 
при необходимости, вызываемой идейными, политическими и(ли) пропагандистскими 
соображениями - с целью избавиться от потенциальных соперников и неугодных в 
структурах власти, на производстве и на местах, организовать показательные процессы 
с тем, чтобы запугать, подавить какие-л. слои населения или общество в целом, отвлечь 
внимание от действительных причин не кончающегося экономического развала, и в 
первую очередь в сельском хозяйстве, хронического падения уровня жизни, отсутствия 
необходимых продуктов питания и потребления, растущих цен и т.п. Во всем этом 
обвинялись в первую очередь воры (и взяточники), не видящие различия между своим 
и общественным, своим карманом и государственным, рассматривающие общее, 
социалистическое как никому не принадлежащее, ничье, а потому и свое. 
Одновременно с этим, широкомасштабное и на всех уровнях, неудержимое, в силу 
особенностей советской социальной системы, и все более расширяющееся и 
повсеместное воровство сверху донизу предполагало фигуру умалчивания и 
закрывание глаз на явление в его полноте, порождаемые им инциденты и факты, если 
их разоблачение и наказание виновных не входило в круг непосредственно данных 
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задач политического или пропагандистского толка. < «Если слово вор не заимствовано 
из финских языков [фин. (с.) уагаз - «вор-уголовник», уагазгаа - «красть»; ср. также 
фин. (с.) уагоа - «остерегаться», «опасаться»], то (и это наиболее вероятно) находится в 
связи с врать.» «Старшее знач. (XVI - начало XVII в.) - «обманщик», «смутьян», 
«изменник», «политический преступник». В начале XVII в. появились и слова воровка 
(сначала так называли только Марину Мнишек), воренок (сын Марины Мнишек и 
Лжедимитрия II), воровать («заводить смуту», «восставать против законной власти», 
«изменять»). ... Но в начале XVII в. слово вор уже было известно и в смысле «тать», 
«грабитель»...» (Черных) * воришка, ворюга, воровство, воровка, вороватый, 
воровато, вороватость, воровской, воровски, по-воровски, ворьё, ворованный, 
вороваться, провороваться, наворовать. Ср.: расхититель, растратчик, грабитель, 
хищник, стяжатель, хапуга, разбойник, похитчик (устар.), рвач, похититель, на руку 
нечист, несун. ~ вор 1. 'тот, кто ворует, занимается воровством' 2. устар. злодей, 
обманщик, смутьян Тушинский вор [Лжедимитрий II]; воровать 'тайно, без разрешения 
брать кого-, что-л. у кого-л., незаконно присваивать себе чужое; красть' (БТС; сходным 
образом даются знач. в МАС); вор 1. человек, занимающийся воровством, 
совершающий кражи, расхищающий чужое имущество тот, кто расхищает 
общественную социалистическую собственность, совершает незаконные действия с 
корыстной целью Колхоз освободился от проникших в него воров (ТСУ); «вор - 1. (ДА) 
[уголовное, народное] лицо, принадлежащее к преступному миру (независимо от 
воровской специальности), соблюдающее воровской закон...: законный в.; в. в 
законе; законник; настоящий или честный в.; честняга; босяк; блатной» (Росси); 
«Воръ м. воровка, воруха, ворйха ж. стар, мошенникъ, бездЪльникъ, обманщикъ; 
измънникъ; разбойникъ; такъ Гришка Отрепьевъ, Ванька Каинъ и др. назывались 
ворами. || Нынъ: тать, тайный хищникъ; || хитрый, лживый, лукавый человъкъ. Это 
воръ малый, ему не вЬръ.» (Даль). 

вояка, также мн. ч. вояки, общеразг., насмешл.-пренебр. 1. Представитель 
вооружённых сил, военных формирований, отрядов, групп неприятеля, участник 
военных действий против советской власти, советской страны, - как не 
представляющий серьезной опасности, легко побеждаемый непобедимой советской 
армией, отрядами красноармейцев, запальчивый, много о себе воображающий, но при 
этом трусливый, враг. 2. Выступающий против страны Советов, СССР, всех стран либо 
одной какой-то страны социализма, требующий применения силы в отношении них, 
военный или политический зарубежный, в первую очередь западный, деятель, 
сторонник самых активных, решительных мер, конфронтации и военных действий. < 
др.-рус. вой 'воин'. Ср.: милитарист, поджигатель, ястреб, наёмник, подстрекатель, 
бандит, головорез, буян. ~ вояка ирон. 1. 'о том, кто воюет неумело, незадачливо' 2. 'о 
задире, забияке, драчуне' (БТС); вояка разг., обычно шутл. и ирон. 'многоопытный и 
любящий свое дело боец; воин' || 'о задире, забияке' (МАС); вояка (разг. шутл. ирон.) 
'воин, задира, драчун' (ТСУ); вояка 1. 'испытанный и храбрый воин (устар.) или тот, 
кто воюет задиристо и незадачливо' (разг. ирон.) Старый в. Горе-вояки (РСС). • 
Храбрые вояки. Неутомимые (неугомонные) вояки. Зарвавшиеся вояки. Остановить 
этих вояк! Им бы только воевать, этим воякам! Расходились вояки! 

враг общ.-полит., оф.-проп., общеразг., неприязн.-осужд. Всякий, кто не признает 
советскую власть, не одобряет политику партии и правительства, противится ей, вредит 
социалистическому строительству, открыто и явно выступает против СССР и стран 
социализма, а также тот, кто, с точки зрения победившей партийной группы, 
рассматривается как соперник, противник, придерживающийся иной оценки 
происходящего, иных идейных соображений и взглядов, просто ей неугодный, не 
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подходящий, не свой. Понятие врага, всегда растяжимое и политически обусловленное, 
неотъемлемая и сущностная особенность советской концепции классовости в 
отношении общества и человека, изоляционистской и инструменталистской 
внутренней и внешней политики, способ переключения внимания масс от насущных 
проблем, запугивания и создания атмосферы всеобщего недоверия и подозрительности, 
объяснения не прекращающихся кризиса, бедствий и неудач на пути к достижению 
прокламируемой социальной утопии. Враг поэтому множествен, многообразен и не 
исчезающ - меняются его обличья и формы по мере побед: каждого врага можно и 
следует одолеть, но, справляясь с одними, необходимо быть постоянно готовым к 
новым, последующим. Напряжение и всеобщая боевая готовность не ослабевают, а 
врагов не становится меньше, и так до тех пор, пока во всем мире не будет построен 
социализм. Внешний враг (враги) - тот и все те, кто в странах капитатизма, по своим 
классовым или идейным соображениям, настроен против СССР и социалистических 
стран, выступает против проводимой ими политики. Внутренний враг (враги) -
затаившийся или явный противник политической линии КПСС, братских 
коммунистических и рабочих партий в стране, относящейся к лагерю социализма. Враг 
народа - объект преследований и чисток в СССР в период сталинского правления. < 
ст.-сл. врагъ, др.-рус. ворогъ, и.-е. происх., родственно лит. уаг§аз 'беда, нужда', лтш. 
уаг§з 1. 'болезненный, хилый; жалкий, убогий', 2. 'беда, бедствие', др.-прусск. \уаг§з 
'злой', лит. уаг§11 'бедствовать', лтш. УГГ§! 'чахнуть, прозябать', лит. уйг§аз 'раб', 
далее, возм., гот. чугПсап 'преследовать', \угакз 'гонитель', анс. угесап 'изгонять, 
мстить', сскр. упуауа11 'заставляет уходить, изгоняет', саиз. к угб]а11 (Фаем., Преобр.) * 
вражеский, вражески, вражий, вражда, враждебный, враждебно, враждебность, 
враждовать, врагиня (устар.). Ср.: неприятель, противник, недруг, соперник, 
вредитель, диссидент, антисоветчик, анекдотчик, антиленинец, антикоммунист, 
троцкист, изменник, предатель, шпион, кулак, контра, контрик, контрреволюционер, 
буржуй, белый, беляк, белогвардеец, бандит, космополит, лишенец, пораженец, 
отщепенец, бывший, изгой, мироед, оппозиционер, оппортунист, ренегат, 
отверженец, осквернитель, злопыхатель, клеветник, хулитель, хаятель, отравитель, 
паразит, перебежчик. ~ враг 1. 'тот, кто находится в состоянии вражды, борьбы с кем-
л.; противник' Идейный в. Заклятый в. 2. 'военный противник, неприятель' В тылу 
врага 3. 'принципиальный противник чего-л.' В. курения. В. частной собственности. 4. 
'о том, что приносит вред, зло' Косность - в. прогресса 5. разг. 'дьявол, черт' В. 
попутал (БТС; МАС дает примерно те же знач.); враг 'противник, неприятель' 
Классовый (идейный) враг; 'противник существующего общественного строя' Враг 
народа (трудящихся) 'активный противник социалистического строя и народа, 
создавшего этот строй, наносящий вред общественному делу' (БАС); враг 1. (как о 
мужчине, так и о женщине) 'человек, борющийся за иные, противоположные интересы, 
противник5 Классовый в. Идейный в. || 'недоброжелатель, человек, стремящийся 
причинить вред' После этой ссоры мы стали врагами на всю жизнь 2. только ед., 
собир. то же, что неприятель во 2 знач. (воен. ритор.) В. перешел границу 3. 'все, что 
приносит вред, неприятности, зло' Язык мой - в. мой. Вино - его в. 4. 'ненавидящий 
что-н., чувствующий отвращение к чему-н., противник чего-н.' Я - в. спиртных 
напитков 5. 'дьявол, чорт' (церк. и простореч.) Враг попутал (ТСУ); Враг народа: в 
советск. время презрит, 'о том, кто преследовался законом по обвинению, обычно 
вымышленному, в антисоветской деятельности' (ТСРЯХХв.). • Враг социализма. Враг 
коммунизма. Враг социалистического строя. Враг ленинизма. Враг большевиков. 
Непримиримый враг. Заклятый враг. Злобный враг. Невидимый враг. Классовый враг. 
Идейный враг. Идеологический враг. Политический враг. Враг революции. Враг (всех) 
советских людей. Враг передового человечества. Враг мирных людей. Враг страны 
Советов. Враг трудящихся. Враг пролетариата. Враг советского общества. 
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Общественный враг. Враг советского строя. Враг колхоза (колхозного строя). Враг 
прогресса. Враг (социалистической) демократии. Враг коммунистической партии. 
Враг советской (народной) власти. Враг трудового народа. Враг трудового 
крестьянства. Враг(и) поднимает (поднимают) голову. Лить воду на мельницу наших 
(своих) врагов. Бороться с врагами. (Всеми фибрами) ненавидеть врагов. Перейти на 
сторону врага. Заигрывать с врагом. Выдавать секреты врагу. Работать на врага (на 
пользу врага). Если враг не сдается, его уничтожают (М. Горький). Кругом одни 
враги. Враг не дремлет. Враги окопались (попрятались, выползли, расползлись). Не 
давать ни минуты покоя врагам. Бей врага до последнего! 

вредитель, часто мн. ч. вредители оф.-проп., общеразг., неприязн.-осужд. Всякий, кто 
действует либо проявляет себя в своих действиях во вред советской власти, советскому 
строю, советскому обществу, в представлении партийных руководителей и средств 
пропаганды. Борьба с вредительством, составляя основу сталинского правления, 1) 
давала возможность методически и регулярно устранять неугодных по тому или иному 
объявляемому и выбираемому поводу в любой подходящий момент; 2) служила 
средством создания и поддержки постоянного напряжения и неуверенности каждого, 
делая из него не сопротивляющийся, на всё готовый, послушный объект 
манипулирования и использования; 3) являлась ярким свидетельством бдительности и 
неустанной заботы советской власти о благе народа, его идейной, моральной и 
политической чистоте, о правозаконности, честности и порядочности всех и каждого, 
его ответственности перед партией и народом, «не взирая на лица», поскольку 
жертвами борьбы с вредительством становились, и очень часто, руководители самых 
разных уровней, вплоть до высшего; 4) давала простое, понятное и всем доступное 
объяснение постоянных и слишком наглядных срывов, кризисов и неудач, 
расходящихся с громкими фразами, в деле социалистического строительства и 
неспособности руководства справиться с неустанными бедами экономического 
характера, создаваемыми им же на этом пути; 5) служила средством снятия 
накапливающегося недовольства и перевода его в удобное для партийного руководства 
русло, отвлекая внимание от настоящих причин и создавая возможность, с помощью 
стравливания и натравливания одних на других, объявляемых «черными овцами», 
препятствовать консолидации внутри производственных коллективов, вызывать и 
поддерживать взаимную подозрительность, недоверие у людей, боязнь контактов, 
каких-л. не поверхностных форм общения и откровенности, избегание, изоляцию, 
замкнутость, поощряя индоктринерство и доносительство, привычку ко лжи и 
двойному мышлению; 6) предоставляла возможность внешней изоляции советских 
людей, постоянно висящей над ними опасности от общения с иностранцами, 
действующими по заданию выславших их держав для создания вредительской сети с 
целью уничтожения и разложения советского строя руками граждан и изнутри страны; 
7) оправдывая и объясняя необходимость политики изоляционизма и 
подозрительности, в обстановке неприятия и враждебности по отношению к советской 
стране внутри и вне, необходимость неустанной бдительности, готовности к 
выявлению фактов подрыва, вредительства и борьбе, давала наглядный и очевидный 
повод к постоянному укреплению обороноспособности, усилению армии, растущим 
вложениям на вооружение и не слабеющей деятельности органов госбезопасности 
внутри страны на всех периодах и этапах ее послеоктябрьской (1917 г.) истории. < 
вредить 'причинять вред, совершать вредительство' < вред 'порча, ущерб' (БТС) * 
вредительский, вредительски, вредительство, вредительствовать, вредителъница. 
Ср.: (внутренний) враг, вредительский элемент, саботажник, срывщик, подрывщик, 
подстрекатель, поджигатель, отравитель, антисоветчик, диверсант, диссидент, 
троцкист, изменник, контра, контрик, контрреволюционер, оборотень, перевертыш, 
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отщепенец. ~ вредитель 1. 'животное, насекомое, причиняющее вред в сельском, 
лесном и складском хозяйстве, а также в быту' Вредители картофеля, хлебных злаков 
2. 'тот, кто умышленно наносит вред кому-, чему-л.' (БТС; МАС дает примерно те же 
знач.); вредитель 2. 'контрреволюционер, наносящий советскому государству 
экономический и политический вред с целью подорвать его мощь и подготовить 
реставрацию капитализма; диверсант' (БАС); вредитель 2. 'контрреволюционер, 
наносящий советскому государству экономический и политический вред с целью 
подорвать его мощь и подготовить антисоветскую интервенцию' (ТСУ); вредитель 2. в 
годы советской власти: 'человек, к-рому приписывается умышленное нанесение вреда 
производству; вообще тот, кто сознательно причиняет вред какому-н. начинанию' 
Осуждён как в. кто-н. В. общему делу (РСС); вредитель в советск. время: 'тот, кто не 
лоялен к советскому строю, кто умышленно наносит вред государству, народу' 
(ТСРЯХХв.); «вредитель; вредительство - (сов) - 1. Саботажник; саботаж. - 2. До 
середины 20-х гг. «вредитель» означал исключительно насекомое или др. животное, 
причиняющее вред сельскому хозяйству (см. Даль). Затем советская пропаганда стала 
прикладывать этот термин к тем, кого партверхушка намечала в козлы отпущения в 
связи с бедственными последствиями своей же экономической политики. - 3. Термин 
был подхвачен Коллегией ОПТУ1, употреблявшей его в своих судебных решениях 
вплоть до 1934 г. Однако в УК-26 [Уголовный кодекс 1926 г.] он не вошел. Вместо него 
был «подрыв гос. промышленности» (58-7) [статья 58, § 7] и «контрреволюц. саботаж» 
(58-14). - 4. В 1928 г., во время шахтинского процесса2, это ругательное слово было 
возвышено в ранг официального советского юридического термина. - 5. В 1933 г. ЦИК 
[Центральный исполнительный комитет] СССР принимает «Постановление об 
ответственности за вредительство» а статья УК-60, посвященная подрыву сов. 
хозяйства и саботажу, озаглавлена «вредительство» (ст. 69).» (Росси, ч. 1, с. 65) • 
Злостный вредитель. Отъявленный вредитель. Явный вредитель. Скрытый вредитель. 
Вредитель производства. Вредители на производстве. Завелся вредитель. Вкрался 
вредитель. Разоблачить вредителя. Вредитель сельского хозяйства. Вредитель 

1 «ОГПУ - Объединённое Главное Политическое Управление СССР; учреждено 
при СНК Совете народных комиссаров СССР по Декрету ЦИК Центрального 
исполнительного комитета СССР от 15 ноября 1923 г. «в целях объединения 
революционных усилий республик по борьбе с полит, и экономич. Контрреволюцией, 
шпионажем и бандитизмом» ... При ОГПУ состоит Коллегия ... или особое 
совещание, кот. во внесудебном порядке выносит решения о направлении в лагеря или 
о расстреле лиц, признанных виновными. ОГПУ располагает особыми войсками.» 
(Росси, ч. 1, с. 243-244) 
2 «шахтинское дело или шахтинский процесс. - 1. С мая по июль 1928 г. проходил в 
Шахтах [город недалеко от Ростова-на-Дону] широко разрекламированный советской 
властью открытый процесс 53 инженеров и техников, обвинявшихся в саботировании 
добычи каменного угля. Это происходило в период, когда вследствие неумелого 
хозяйничания партии наступило резкое падение добычи. Многие из обвиняемых 
предупреждали власти о неминуемости такого результата. К обвиняемым были 
применены спецмеры [или меры - на языке «органов», пытки, истязание, битье, тоже 
спецобработка, меры физического воздействия, меры воздействия, воздействие 
(Росси, ч. 2, с. 378 )], и они признали себя виновными. - 2. Все были осуждены, после 
чего ОГПУ создало из них первую шарашку [ОКБ - особое конструкторское бюро -
«закрытое конструкторское бюро тюремного режима, в котором заключенные (ученые, 
конструкторы, инженеры) работали над решением военных и промышленных проблем 
(в 30-50-е гг.)» (ТСРЯХХв.)]. Шахтинский процесс послужил образцом для других 
открытых процессов...» (Росси, ч. 2, с. 454) 
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социалистического строительства. Выявить вредителя (и обезвредить). Борьба с 
вредителями. Искоренение вредителей. Стать на сторону вредителей. 
Поддерживать вредителей. 

всепрощенец проп., возм. как снисход.-пренебр., насмешл. 1. Человек с чересчур 
снисходительным, мягким, терпимым и всё понимающим отношением к людям, 
лишенный чувства классовой непримиримости, революционной жесткости, 
несгибаемости, большевистской решительности и бескомпромиссности. Не способный 
на месть, никого ни за что не преследующий, способный молча сносить обиды, не 
умеющий постоять за себя, за обиженных и униженных, за угнетенных, 
эксплуатируемых, противник вооруженного разрешения социальных конфликтов и 
классовых антагонизмов, революций, восстаний, насилия и борьбы в какой бы то ни 
было форме. 2. Мягкотелый толстовец (последователь Л.Н. Толстого с его 
«проповедью всепрощения и непротивления злу насилием») и слабый, никчемный, 
бесполезный для дела пролетариата либеральный интеллигент, призывающий ко 
всеобщему равенству, гуманности и сочувствию ко всем людям без исключения, с 
оправданием и прощением всех и вся. Идейный враг большевизма, лишенный 
классового сознания, отрицательный образ русского дореволюционного 
богоискательства, ищущего своих дорог во Христе, этических оснований и стимулов 
самоусовершенствования для каждого человека как духовной и нравственной 
сущности, представителя рода человеческого, а не того, как с оружием в руках и под 
руководством революционной партии - авангарда трудящихся - начать ломать 
эксплуататорский несправедливый миропорядок и строить иное будущее для 
человечества - социализм и коммунизм. Своими взглядами противоречит морали 
советского человека с ее революционной устремленностью и классовой, а не 
общегуманистической, направленностью, а нравственной проповедью разлагает и 
портит советских людей. < всепрощение 'полное прощение всего и всех' (МАС); 
всепрощение (книжн. устар.) 'полное прощение, забвение обид' (ТСУ); всех (и вся, и 
всё) прощать * всепрощенческий, всепрощенчески, всепрощенчество, всепрощенство, 
всепрощенствоватъ, всепрощенка. Ср.: непротивленец, толстовец, примиренец, 
миротворец, пацифист, идеалист, утопист, (праздный, пустопорожний) мечтатель, 
(пустой) созерцатель, утешитель, умиротворитель, гуманист, либерал, (мягкотелый) 
интеллигент, богоискатель, богостроитель, святоша, святитель, отшельник, 
схимник, монашек, буддист, кришнаит, хиляк, дохляк. ~ всепрощенец неодобр, 'тот, кто 
всем всё прощает' (БТС); всепрощенец 'тот, кто проповедует всепрощение, склонен к 
всепрощению' - 'полному прощению всех, за всё' (Ефр.). • Наивный всепрощенец. 
Беззубый всепрощенец. Мягкотелый всепрощенец. Жалкий всепрощенец. 

вульгаризатор общ.-полит., проп., публ., неприязн.-неодобр., осужд. Тот, кто, с точки 
зрения говорящего, упрощает, искажает, обедняет, понимает и интерпретирует 
односторонне, грубо, плоско, схематично учение классиков марксизма-ленинизма, 
применяет их теории и взгляды к различным областям и сферам знания на свой лад, не 
так, как принято, одобрено, а примитивно, догматично, буквально, не по духу, не 
творчески, не диалектически, без глубокого прочувствования и внутреннего 
преобразования. Обвинение в вульгаризаторстве почти всегда служило средством 
внутрипартийного устранения соперников, одергивания и наказания неугодных, 
прекращения каких-л. дискуссий, диспутов, проведения в жизнь (с необходимостью 
для всех придерживаться) единственно правильной, официальной генеральной линии, 
разработанной партийными идеологами, принятой руководством и одобренной 
большинством. Служило также средством идеологического давления и подавления 
представителей научной, творческой интеллигенции, вплоть до изоляции, исключения 
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из общественной и профессиональной жизни с невозможностью издаваться и 
выступать. В период сталинских репрессий и чисток - поводом для ареста, заключения 
в тюрьмы, лагеря и физического устранения. < вульгаризация 'крайнее упрощение, 
огрубление, искажение сути, смысла'; вульгаризировать 'представить - представлять в 
грубо упрощённом, искажённом виде' (БТС); вульгаризировать 'представить 
(представлять) что-л. в грубо упрощенном виде опошляя и искажая этим сущность 
представляемого' (МАС); вульгаризировать (книжн.) 'исказить (искажать) чрезмерным 
упрощением, делать вульгарным (в 3 знач.)' Популяризаторы часто вульгаризируют 
теорию Дарвина (ТСУ) < вульгарный [от лат. уи1§апз 'общенародный'] 1. 'лишённый 
вкуса, тонкости, чувства меры; нарочито развязный, пошлый (о человеке)' В-ая девица 
|| 'свойственный такому человеку' В. вид. В-ые манеры, слова, выражения (грубые, 
непристойные) 2. только полн. 'упрощённый до крайности, до искажения смысла' В-ое 
толкование Библии. В. материализм (БТС); вульгарный 1. 'пошлый, грубый' 
Вульгарные манеры 2. то же знач., что в БТС Вульгарная политическая экономия. 
Вульгарный материализм (МАС); вульгарный 3. 'упрощенный до искажения' В. 
марксизм. Вульгарная экономия (политическая экономия, оправдывающая 
капиталистическую систему) (ТСУ) * вульгаризаторский, вульгаризаторски, 
вульгаризаторство, вульгаризаторша (разг.-прост.). Ср.: упрощенец, упроститель, 
примитивизатор, догматик, начётчик, схематизатор, профанатор, фальсификатор, 
искажатель, исказителъ, опошливателъ, пошляк. ~ вульгаризатор 'тот, кто 
вульгаризирует что-л.' (МАС; БТС; в ТСУ этого слова нет); вульгаризатор 'человек, к-
рый вульгаризирует, грубо упрощает чужие произведения, мысли, учение, какие-н. 
факты' В. теории, учения. Вульгаризаторы истории. Текст искажён стараниями 
вульгаризаторов (РСС). • Вульгаризаторы марксизма. Вульгаризаторы 
диалектического материализма. Вульгаризаторы учения Дарвина. Борьба с 
вульгаризаторами (учения Маркса). 

вымогатель общеразг., неприязн.-неодобр. Тот, кто настоятельно, упорно требует, 
выпрашивает себе что-л. в не предполагающей отказа форме, часто с нажимом и 
скрываемой, а иногда и непосредственной, угрозой шантажа, не считаясь с 
возможностями или невозможностями того, к кому он с этим обращается, интересами и 
такими же желаниями других. Как вымогатель представителями власти мог 
оцениваться любой в меру настойчивый и не поддающийся на выставление проситель, 
особенно неоднократный, руководитель предприятия, добивающийся положенных 
поставок, от которых зависит выполнение плана, а следовательно, премии, награды, 
поощрения коллективу, - т.е. всегда тот, кто ниже или равен по служебной лестнице и 
кто зависим в отношении просьбы от ее адресата и потенциального исполнителя. < 
вымогать 'добиваться чего-л. принуждением, угрозами, насилием; настойчиво 
требовать' (МАС); вымогать (книжн.) 'добиваться получения чего-н. пугем 
принуждения, угроз, насилия' (ТСУ); вымогать 1. 'требовать передачи имущества (или 
права на имущество) чего-л. угрозами, шантажом и т.п.' 2. разг. 'выпрашивать что-л. с 
помощью уговоров, щедрых обещаний' (БТС) * вымогательский, вымогательски, 
вымогательство, вымогательствовать, вымогательщина, вымогательница. Ср.: 
шантажист, выжимала, выдирала, обирала, обдирала, грабитель, душитель, 
вытягиватель, выжиматель, притеснитель, мародёр, рвач, стяжатель, взяточник, 
коррупционер, лихоимец, мздоимец, алчный, хапуга, рэкетир, лиходей, злодей, мироед, 
паук, кровосос, пиявка, вампир, упырь, вурдалак. ~ вымогатель 'тот, кто вымогает 
(МАС, см. вымогать)'; вымогатель 'тот, кто занимается вымогательством' -
'действиями, направленными на присвоение чужой собственности с помощью 
шантажа, угрозы насилия' (БТС); вымогатель (книжн.) 'тот, кто занимается 
вымогательством'; вымогательство (книжн.) 'действие или образ действий, 
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рассчитанные на незаконное получение чего-н. путем угроз, насилия, принуждения' В. 
взяток - действие, уголовно наказуемое (ТСУ); вымогатель 'человек, к-рый шантажом, 
угрозами вымогает у кого-н. что-н.' (обычно деньги, ценности) Шантажист.-в. 
Откупиться от вымогателя (РСС) • Подлый (гадкий, низкий) вымогатель. Нарваться 
на вымогателя. Не поддаваться на угрозы вымогателя. Выставить (за дверь) 
вымогателя. Вымогатель и шантажист. Избавиться от вымогателя. Вот навязался 
на голову, вымогатель. 

вырожденец разг.-проп., неприязн.-пренебр. 1. Представитель старого мира, человек, 
оставшийся в досоветском прошлом, не принявший для себя, не признавший 
произошедшего, закостенелый в своем недоверии к советской власти, неодобрении и 
несогласии с ней. Живущий привычным для себя чередом, не изменивший обычаев и 
привычек, словно бы не было октября 1917-го и всего, что последовало с ним и за ним, 
замкнувшийся и отверженный в своем внутреннем мире. Идейный и классовый, хотя 
затаившийся, спрятавшийся, укрытый, враг советского строя и контрреволюционер, 
надеющийся, по представлению официальной идеологии и пропаганды, на 
возвращение прежнего и реставрацию капитализма. 2. Представитель класса 
эксплуататоров, уничтоженного советской властью и, тем самым, «классовый 
отщепенец и дегенерат». «Последний из могикан», не сдающийся и упорно 
цепляющийся за то, чего нет и чему возвращения не будет, мечтающий о грядущем 
возмездии, падении большевизма и обращении колеса истории вспять, к прежним, 
блаженным и присно памятным, временам. 3. Политический и идеологический 
«вероотступник», нарушивший, предавший, в представлении победившей партийной 
верхушки, чистоту большевистских идей. Соперник, противник, изображаемый 
пропагандой как перешедший в лагерь идейных врагов, жертва преследований, 
организованной травли и чисток. Всякий партиец, особенно среднего и высшего 
уровня, кто, по каким-л. соображениям став неугодным, обвиняется предавшим 
ленинские революционные идеалы, изменившим марксизму, партии, советскому строю 
и сползшим в болото реакции, контрреволюции и антисоветчины. < вырождение 
'состояние по знач. глаг. выродиться - вырождаться; утрата ценных свойств 
предшествующих поколений; дегенерация'; выродиться (несов. вырождаться) 1. 
'ухудшиться в своей природе, утратив ценные свойства предшествующих поколений' 
2. 'утратить способность к дальнейшему развитию, измельчать, прийти в полный 
упадок' (МАС); выродиться 2. 'исчезнуть, перевестись' (БТС) * вырожденческий, 
вырожденчески, вырожденчество, вырожденка. Ср.: отщепенец, лишенец, бывший, 
контра, контрик, контрреволюционер, антисоветчик, выродок, дегенерат, 
пережиток, отрыжка (прошлого), ренегат, отверженец, перевертыш, последыш, 
оппозиционер, оппортунист, ревизионист, троцкист, уклонист, антиленинец, 
антипартиец, антикоммунист, изменник, предатель, примазавшийся, диссидент, 
изгой. ~ вырожденец разг. 'человек с признаками физического, психического или 
духовного вырождения; дегенерат' (БТС; в МАС - физического или психического 
вырождения); вырожденец 'тот, кто вырождается, дегенерат, выродок'; выродок (разг. 
неодобрит.) 'человек, выделяющийся из какой-н. среды в дурную сторону' Он в. в 
нашей семье (ТСУ). • Нравственный (моральный) вырожденец. Политический 
вырожденец. Идейный вырожденец. Избавиться от вырожденцев в партии. 
Вырожденцам не место в партии! 

гад резко-осужд., злобно-неприязн., презр. в представл. знач. Враг, противник, 
неприятель - как источник всяческого зла и потому объект необходимого, 
заслуженного и справедливого насилия и уничтожения. Тот, кого, по самой его 
природе, в силу его сущности, не допускающей никакой возможности для изменения, 

103 



исправления, перевоспитания, наставления на верный путь, необходимо ненавидеть, а 
расправа с которым и физическая ликвидация - дело времени, удачного стечения 
обстоятельств (попался в руки, оказался в пределах досягаемости, в полном и 
безнаказанном распоряжении), возмездия и справедливой кары. К разряду этому, в 
зависимости от идеологического предпочтения субъекта речи - носителя советского 
мироощущения, могут относиться люди, определяемые как контрреволюционеры, 
белогвардейцы, духовенство, кулаки, бандиты, оппортунисты, уклонисты, троцкисты, 
оппозиционеры, шпионы, диверсанты, фашисты, полицаи, антисоветчики, 
правозащитники, диссиденты и т.п., с одной стороны, либо милиционеры, коммунисты, 
чекисты, партийцы, следователи, доносчики, стукачи, сотрудники органов 
госбезопасности и пр., с другой. То есть все те, кто воспринимается как активное, 
навязывающее свою волю, не останавливающееся ни перед чем либо не поддающееся и 
сопротивляющееся зло, определяемое внутренне и для себя как опасное, способное к 
причинению существенного, непоправимого вреда и нанесению серьезного ущерба. 
Как те, в чьей власти, вынужденно, в силу обстоятельств, непосредственно либо с 
известной долей вероятности, возможно оказаться (к несчастью и на свою беду), либо, 
напротив, те, кого говорящий хотел бы, мог бы, видит или уже имеет во власти, полном 
и безнаказанном распоряжении. < гад 1. трад.-нар. 'земноводное или пресмыкающееся 
животное' Не любить всяких гадов, особенно змей и жаб (БТС) * гадский, гадски, 
гадина, гадёныш, гадить, гадиться, гадость, гадостный, гадостно, гадостностъ, 
гадюка, гадючка, гадючник (гадюшник), гадюшничатъ, гадюшничество, гадючный, 
гадючий, гадюче, гадючестъ, гадкий, гадко, гадкостъ, гаденький, гаденько, гадъё. Ср.: 
гнида, контра, вошь, мерзавец, изверг, ирод, садист, палач, душитель, мучитель, 
выродок, ублюдок, мразь, шваль, падла, падаль, паскуда, пёс, погань, подлец, подонок, 
сволочь, сука, тварь, тварюга, урод, паразит, зараза, злодей, собака, убийца, людоед, 
пожиратель, зверь, кровопийца, каннибал. ~ гад 2. бранно 'отвратительный, мерзкий 
человек' Ты что, гад, ребёнка обижаешь? (БТС; МАС дает то же знач.); гад 2. перен. 
'отвратительный, дурной человек' (разг. фам. бран.) Такого гада, как он - поискать 
(ТСУ); гад 2. перен. 'мерзкий, отвратительный человек' (прост, презр., также груб, 
бран.) Слышать не хочу об этом гаде (РСС); «гад (уголовн.) или г. лягавый - стукач, 
оперативник; надзиратель; милиционер.» (Росси). • Гад ползучий (вонючий). 
Неисправимый гад. Это такой гад, каких мало! Своими бы руками задушил этого гада! 
Убивать (стрелять) таких гадов надо! Подлый гад. Жестокий гад. Злобный гад. 
Убить гада. Расстрелять гада. Расстреливать гадов. Растоптать гада. Фашистские 
гады. Кругом одни гады! Придушить (задушить) гада. Давить (задавить) гадов. Всех 
гадов не перевешаешь! 

гегемон в представл. знач. общеразг., насмешл.-пренебр., неприязн.-насторож. 
Пролетарий, рабочий, собирательно и обобщенно - пролетариат, рабочие, а также 
всякий из социальных низов, социальные низы в целом, как представители 
деструктивных по своей природе и сущности, но победивших в октябре 1917 г., 
согласно официальной версии, масс. Темных, грубых, необразованных, но 
привилегированных как классово близкие новой власти и потому обладающих правом 
грабить, портить, уничтожать, давить, убивать, разрушать все, что им только 
понравится, из соображений «революционной целесообразности», упразднения старого 
мира и борьбы с классом эксплуататоров. Не остановимая в своем разрушительном 
действии стихийная сила, руководимая инстинктом стада, черни, толпы, направляемая 
и используемая как средство всеобщего устрашения и террора, которую может 
сдержать, обуздать только выпустившая ее на волю советская власть во главе со своим 
авангардом - партией большевиков. < от гр. пё§етоп 'предводитель' * гегемония 
('главенство, господство; руководящая роль'), гегемонический, гегемонически, 
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гегемонизм, гегемонство (разг.-прост.), гегемонствоватъ. Ср.: лидер, властитель, 
пролетарий, люмпен, толпа, чернь, низы, плебс, плебеи, масса, массы, - гегемон книжн. 
'тот, кто осуществляет гегемонию, господствует, главенствует над кем-л., является 
основной движущей силой чего-л. (обычно о классах, партиях, государствах и т.п.)' 
(БТС); гегемон 'тот, кто обладает гегемонией (первенством, превосходством в силе, 
влиянии; господством); руководитель, вождь' Рабочий класс при политической стачке 
выступает как передовой класс всего народа. Пролетариат играет в таких случаях 
роль не просто одного из классов буржуазного общества, а роль гегемона, т.е. 
руководителя, передовика, вождя. Ленин, Экономическая и политическая стачка. 
(МАС); гегемон (книжн.) обладающий гегемонией Пролетариат — г. революции; 
гегемония первенство, превосходство в силе, влиянии (ТСУ); гегемон 'о рабочем классе 
как руководящем, основном в советском обществе' (ТСРЯХХв.); гегемон 2. ирон. или 
презр. 'о пролетариате' (ТСЯС). • Гегемон народных масс. Торжествующий гегемон. А 
потом пришел гегемон — и все пошло прахом. (Ильф, Петров) Вести себя как гегемон. 
Пусть гегемон себе празднует. Растить (посадить) себе гегемона (на голову). 

герой в представл. знач. общеразг., ирон. 1. Парень, подросток, молодой человек, 
отличившийся в каком-нибудь сомнительном деле, попавшийся на воровстве, пьянстве, 
дебоше, драке, скандале и пр., а также известный своими проделками, хулиганскими 
выходками, безобразием, чем доставляет неприятности своим родителям, в школе, 
супруге, в семье. Культ героизма, как непременная часть воспитания подрастающих 
поколений, в разное время воспринимался по-разному, с большей или меньшей долей 
неверия, веры, признания, скептицизма, насмешки и отстраненности, определяясь, как 
правило, в двух отношениях: как отличительная черта исключительной личности, 
способной к самопожертвованию и подвигу, и как способность каждого советского 
человека себя проявить в «ту единственную» критическую минуту, когда он не думает 
о себе, руководствуясь императивом воспитанного в нем коллективизма. Навязчиво-
неуклонная прокламация подвига и жертвования собой ради общего блага, не 
сочетавшаяся с присваиваниями не заслуженных званий тем, кто стоял у власти, самим 
себе раздававшим медали и ордена, а также тем, попутно, кто был нужен им из 
политических или пропагандистских соображений, в том числе особо лояльным (в 
смысле госбезопазности) гражданам и «заграничным друзьям», породив пресыщение, 
непринятие и отторжение, заставили переосмыслить понятие. Герой - это тот, кого 
можно, в силу его недалекости, запустить и использовать, и героизм появляется, 
возникает там, где по неумению, нерадению, нежеланию нормальности, 
организованности и порядка, необходимо прибегать к исключительным, экстренным 
мерам, рассчитывая и выезжая на преданных дураках. Есть герой, как мобилизующая 
всех на подвиг, всегда ко всему готовых, сила, маяк, впередиидущий и авангард. Есть 
пример исключительности советских людей и советского строя - постоянно себя 
порождающий прецеденс. И нет понимания, видения в массах того, что все это 
следствие несклада и головотяпства, никто не видит бездарности руководящих 
структур, бесхозяйственности и неумения нормально, без срывов, прорывов и авантюр, 
в обыкновенных условиях действовать. Главное то, что «в жизни всегда есть место 
подвигу», и мы всегда можем рассчитывать на наших на все готовых людей. 
Одновременно с этим, герой воспринимается (в традиционном народном ключе) как 
тот, кто выделился на фоне других, отличился не чем-то хорошим и добрым, а 
бесполезным, скандальным и разрушительным, молодецкая удаль которого и желание 
себя проявить, не будучи направлены в должное русло, на пользу, возможно в условиях 
невостребованности, серости, будничной повседневности и общественной духоты, 
стали причиной произведенных им безобразий, вызвав насмешку и снисходительно-
жалостливое отношение у других. 2. Чересчур осторожный и боязливый, часто без 
повода, боящийся «собственной тени», проявивший себя как трус, на которого нельзя 
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положиться и который требует постоянной поддержки, опеки, подбадривания с чьей-л. 
стороны. < гр. Ьёгбз 'герой': 1) название богатырей и витязей древних времен, напр. 
царей и воинов Троянской войны 2) название полубогов, т.е. людей, происходящих от 
бога и после смерти причисленных к богам (каким, напр., считался Геркулес и 
мифические родоначальники городов и народов) (Вейсм.) * героический, героически, 
геройский, геройски, героичный, героично, героизм, героика, геройство, геройствовать, 
героиня, героизировать(ся). Ср.: дебошир, хулиган, озорник, сорванец, головорез, 
драчун, скандалист, заводила, задира, забияка, молодчик, атаман, разбойник, бандит, 
сорвиголова, рукосуй, партизан, храбрец, смельчак, молодец, орёл, сокол, рыцарь, 
удалец, хват, рубаха-парень. ~ герой 1. 'человек, совершивший подвиг, проявивший 
личное мужество, самоотверженность, готовность к самопожертвованию' Г. 
Советского Союза (в СССР: почётное звание, присваивавшееся за исключительную 
доблесть и героизм). Г. Социалистического Труда (в СССР: почётное звание, 
присваивавшееся за заслуги в области народного хозяйства, политической 
деятельности, культуры, науки, техники) 2. 'тот, кто привлёк к себе внимание, 
вызывает интерес, восхищение и т.п., является для кого-л. предметом поклонения, 
образцом для подражания и т.п.' Г. студенчества, молодежи. Г. улицы. Г. дня. Ходить 
в героях (разг. 'быть предметом всеобщего внимания, интереса'). Ходить героем (разг. 
'держаться как человек, заслуживший всеобщее внимание, уважение'). Г. (чъего-л.) 
романа ('объект любви какой-л. женщины') 3. 'лицо, воплощающее в себе 
характерные, типичные черты своей эпохи, среды' Г. нашего времени. Г. своего века. 4. 
'главное действующее лицо литературного произведения' (БТС; МАС дает примерно те 
же знач.); герой 1. 'исключительный по смелости или по своим доблестям человек' || 
'выделившийся своей храбростью на войне' Г. гражданской войны 2. в теориях 
некоторых буржуазных социологов - 'выдающаяся личность как сила, направляющая 
исторический процесс (в противоп. массе)' «Ггрои и толпа» (название сочинения Н.К. 
Михайловского) 3. 'главное действующее лицо древних эпических поэм и мифов, 
одаренное сверхчеловеческими силами' (истор. лит.) Ахилл был героем древних греков. 
... 4. 'лицо, привлекающее к себе внимание в течение известного времени' (ср. 2 знач. 
БТС) 5. = 4 знач. БТС 6. 'человек, по своему характеру и поступкам являющийся 
выразителем какой-н. среды или эпохи' (ср. 3 знач. БТС) (ТСУ); герой 1. 'человек, 
ведущий себя героически, смело и самоотверженно' Подвиг героя. Национальный г. 
Герои войны. Герои космоса (о космонавтах) (РСС) • Нормальные герои всегда идут в 
обход (ср.: Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет). 

глубйнщик разг.-сред., неприязн., пренебр. Сотрудник органов госбезопасности (ГБ), 
занимающийся глубинным бурением (ГБ), интересующийся всем тем, что составляет 
область скрываемого, не разглашаемого, интимного, глубоко укрытого, копающийся в 
различного рода тайнах, людских секретах и судьбах. < глубинный 1. 'находящийся, 
действующий, производимый и т.п. на большой глубине (под землей, под водой)'; 2. 
'находящийся в глубине страны, области и т.п.; удаленный от центра'; 3. 
'затрагивающий самую основу, сущность чего-л.; внутренне обусловленный'; 4. 
'неявный, скрытый, сокровенный, тайный' (БТС) * глубинщица. Ср.: бурильщик, 
гебист, кагебист, гебешник, кагебешник, комитетчик, топтун (топотун), 
наблюдатель, сотрудник, агент, сексот, надзиратель, сыщик, стукач, копатель, 
гробокопатель, доносчик, передатчик (по стуку), дятел, долбила, долбоёб, локатор, 
транслятор, осведомитель, следопыт, наводящий, следящий, перископ, наводила, 
лягавый, слежак. ~ глубйнщик 'житель глубинки, работающий в глубинке - глухой 
провинции, удаленной от центров и признаков цивилизации' (БТС); глубйнщик разг. 
шутл.-ирон. 'агент, сотрудник КГБ' Думаешь, кто-нибудь постукивает глубинщикам? 
-Кому? - В Комитет глубинного бурения -КГБ. Юность, 1991, № 7, 53. (ТСЯС). 
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говорун общеразг., разг.-проп., неприязн.-недовольн., пренебр. 1. Тот, кто намеренно 
или по недоумию говорит не то, что следует и одобряется, болтает лишнее, чем может 
легко навредить себе и другим, своим слушателям. 2. Тот, кто во время работы, 
занятий, учебы проводит время в пустых разговорах, не выполняя при этом 
положенного задания и отвлекая, тем самым, от того же других. 3. Тот, кто долго и 
много выступает публично, с трибуны, обычно с пустыми речами, занимая, тем самым, 
время свое и других. < говорить 2. 'выражать словесно мысли, мнения, сообщать'; 3. 
'вести беседу, разговаривать' || 'высказывать мнение, суждение о ком-, чём-л., 
обсуждать что-л.' (БТС) * говорунья. Ср.: болтун, краснобай, горлан, горлопан, трепач, 
трепло, враль, вития, оратор, агитатор, демагог, брехун, брехло, пустомеля, 
пустельга (о человеке), молотилка, балаболка, балабол, таранта, тарахти, 
тарахтелка, балалайка (бесструнная), лопотун, губошлёп, пустозвон, трещотка, 
пустослов, громкоговоритель. ~ говорун разг. 'тот, кто любит много говорить' (БТС); 
говорун разг. 'тот, кто любит поговорить' (МАС); говорун (разг.) 'тот, кто склонен к 
многословию, к пустой болтовне' (ТСУ). 

головорез, также мн. ч. головорезы общеразг., разг.-проп., неприязн.-осужд. 1. Член 
вооруженного формирования, карательного отряда, партизанской группы и т.п., в целях 
устрашения населения, подавления сопротивления предполагавшегося противника, 
пополнения запасов и провианта, нападавших, грабивших, убивавших во время 
гражданской, второй мировой (Великой Отечественной) войны и после них жителей, в 
первую очередь деревень, случайных проезжих, прохожих, а также представителей 
локальной власти, комсомольцев, партийцев (с одной стороны), подозреваемых в 
нелояльности к советской власти, сочувствии, поддержке тем, кто с оружием выступает 
против нее, самих выступавших или подозревавшихся в этом (с другой). 2. Подросток, 
юноша, молодой человек с проявлениями асоциального, хулиганского, деструктивного 
поведения, действующий обычно в компании себе подобных, способный на 
непредсказуемые и отчаянные действия, доставляющий постоянные неприятности 
родителям, учителям, терроризирующий более слабых и не способных постоять за себя 
ровесников. < резать головы. Ср.: бандит, убийца, каратель, грабитель, губитель, 
душитель, вешатель, изверг, ирод, палач, садист, мародёр, живодёр, живоглот, зверь, 
злодей, изувер, лиходей; хулиган, дебошир, озорник, драчун, сорвиголова, сорванец, 
разбойник, архаровец, буян, смутьян, шпана. ~ головорез разг. 1. 'отчаянный озорник, 
сорвиголова' 2. 'бандит, убийца' (БТС; МАС в 1 зн. вместо слова 'озорник' дает 
'человек'; 2 зн. то же); головорез (разг. неодобрит.) 'разбойник, хулиган' || 'отчаянный 
шалун, сорви-голова, скандалист' (ТСУ). • Банда (шайка) головорезов. Отчаянный 
головорез. Попасться в лапы (руки) головорезов. (Оказаться) в лапах фуках) у 
головорезов. Фашистские головорезы. 

головотяп общеразг., проп., публ., насмешл.-пренебр. Тупой, нерадивый, негибкий 
начальник, функционер, делающий всё неумело, неловко и кое-как. Занимающий 
место, за всех всё решающий, вмешивающийся во всё, чтобы изобразить и оправдать 
свою деятельность и сидение на занимаемом месте. Не понимающий нужд 
производства и коллектива, пресекающий всяческую инициативу, подозрительно и 
неприязненно относящийся к новому, передовому, к умеющим, думающим работникам, 
не любящий их, хотя на них всегда выезжающий и всю работу, а также 
ответственность, перекладывающий на них. Типичный продукт советской системы, 
зажатый и ограниченный, ориентирующийся исключительно на мнения и директивы 
начальства, приспособленец и хамелеон. Критический и сатирический образ советского 
руководителя-головотяпа и бюрократа (без обличения породившей его системы), 
изображаемый обычно как отклонение и побочный продукт, появлялся в литературе, 
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кинематографе и публицистике в периоды непродолжительных послаблений - в 20-е гг. 
(«головотяпство со взломом» И. Ильфа и Е. Петрова), во второй половине 50-х гг., как 
единственно возможная форма публичного выражения неодобрения форм и методов 
партийно-советского госаппарата в лице «отдельных его представителей». < головой 
тяп, по голове тяп разг. 1. 'употр. для обозначения коротких отрывистых звуков 
ударов по чему-л. твёрдому (при рубке, сечке)' Тяп-тяп! -ударяет топор по бревну, в 
функц. сказ, 'употр. для обозначения быстрого действия' (по зн. тяпнуть и тяпнуться) 
Топором по дереву т .! 0 Тяп-ляп; тяп да ля п разг.-сниж. 'кое-как, небрежно, без 
старанья, но быстро' Тяп-ляп — и всё готово! Сделать работу тяп-ляп (БТС) Тяп-ляп -
и вышел корабь! (корабль, погов., 'о том, что делается, строится быстро, на скорую 
руку и как попало'); тяпнуть разг.-сниж. 'ударить, рубануть, стукнуть', 'хватить', 
'укусить', 'ляпнуть (языком)', 'выпить (об алкоголе)', 'украсть, присвоить, хапнуть' * 
головотяпский, головотяпски, головотяпство, головотяпствоватъ, головотяпничать, 
головотяпый, головотяпостъ, головотяпнутый. Ср.: бюрократ, партократ, 
функционер, аппаратчик, зажимщик, прижимщик, начальник, руководитель, долдон, 
дубина, дубьё, дубарь, олух (царя небесного), ослоп, остолоп, недотёпа, растяпа, 
тюфяк, турмалай, байбак, приспособленец, конъюнктурщик, хамелеон. ~ головотяп 
разг. 'о том, кто небрежно и бестолково ведёт какое-л. дело' (впервые употреблено 
М.Е. Салтыковым-Щедриным в «Истории одного города») (БТС; МАС дает то же знач., 
с пометой неодобр.); головотяп (разг. газет.) 'тот, кто крайне небрежно, нелепо и 
бестолково ведет какое-н. дело, управляет каким-н. учреждением, предприятием' 
Головотяпам не место в Наркомпросе. [Слово пустил в оборот Салтыков-Щедрин в 
«Истории одного города»: Был в древности народ, головотяпами именуемый... 
Головотяпами же прозывались эти люди от того, что имели привычку тяпать 
головами обо всё, что бы ни встретилось на пути.] (ТСУ); головотяп (разг. презр.) 
'человек, к-рый ведёт дела безответственно и бестолково' Сапожник-г. (РСС). • Беда с 
этими головотяпами. Кругом одни головотяпы сидят (куда ни плюнь). От головотяпов 
спасения нет. С головотяпами не поборешься. Головотяпы всё дело погубят. 

гонитель, часто мн. ч. гонители публ., проп., неприязн., осужд., публ., книжн. 
Реакционер, ретроград, наделенный властью (в дореволюционной России, на Западе, в 
представлении советских органов пропаганды), преследующий представителей 
революционной, передовой, демократической интеллигенции, политических деятелей, 
борющихся за свободу народа, писателей-, художников-реалистов, показывающих 
правду униженных и оскорбленных, обличающих несправедливости капитализма, 
произвол, самодурство властей. Действующий административными методами, 
запрещающий, закрывающий, изгоняющий, вводящий цензуру, отдающий под суд, 
арестовывающий, ссылающий. < гнать 1. 'заставлять двигаться в каком-л. 
направлении, понуждать к передвижению' 5. разг. 'заставлять уйти, отступить, 
уволиться' 6. 'преследовать, травить' (БТС) * гонительница, гонителъский. Ср.: 
душитель, преследователь, притеснитель, искоренитель, охранитель, блюститель 
(нравов), давитель, угнетатель, страж, надсмотрщик, тюремщик, надзиратель, 
радетель, рачитель, смиритель, усмиритель, травителъ, губитель, выпалыватель, 
вытравливатель, глушитель. ~ гонитель книжн. 'притеснитель, преследователь' (БТС, 
ТСУ; МАС дает то же знач., но без пометы) • Гонитель свободы, свобод, просвещения, 
свободомыслия, свободной мысли, светлого, чистого, добра, всего передового, правды, 
разума, справедливости. 

горлодёр, горлопан, горлохват общеразг., разг.-проп., неприязн.-пренебр., осужд. 
Громко, вслух, возможно также публично, с трибуны, на митинге, выступающий с 
обличением, критикой, осуждением. Высказывающий свое или общее недовольство, то, 
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что не нравится руководству, противоречит партийной линии, не согласуется с 
официальной и одобряемой позицией. Привлекающий этим к себе внимание масс, 
будоражащий чувства, возмущающий, побуждающий, с точки зрения говорящего, к 
неподчинению, бунту, а тем самым опасный и вредный аполитичный и 
антиобщественный элемент. < горло драть, горло + пан, горлом хватать, за горло 
хватать, горлом хвать, горлом хват * разг.-прост.; горлодёрствовать, горлодёрский, 
горлодёрски, горлодёрничать, горлодёрша, горлодерка; горлопанить, горлопанка, 
горлопанша, горлопанский, горлопански, горлопанствовать; горлохватский, 
горлохватски, горлохватка, горлохватствовать. Ср.: крикун, горлан, трибун, вития, 
выступала, оратор, митинговщик, скандалист, заводила, смутьян, буян, бузотёр, 
башибузук, колобродник, верховод, коновод, баламут, критикан. ~ горлодёр разг.-сниж. 
1. = горлопан; горлопан 'тот, кто выражает своё недовольство, несогласие криком, кто 
говорит очень много, громко и попусту, не слушая собеседника' (БТС); горлодёр, 
горлопан разг.-сниж. 1. 'тот, кто постоянно бранится, ссорится с кем-л., выражает свое 
недовольство криком' (Ефр.); горлодёр прост. 1. 'крикун'; горлопан прост, 'то же, что 
горлан' - 'тот, кто горланит; крикун'; горланить прост, 'говорить, кричать или петь 
слишком громко, во все горло' (МАС); горлодёр разг.-сниж. 1. 'горлопан'; горлопан 
разг.-сниж. 'тот, кто выражает свое мнение громким криком, не слушая собеседников; 
скандалист'; горлопанство разг.-сниж. 'пустые и громкие разговоры, грубые и 
несдержанные публичные выступления'; горлохват разг-сниж. 'агрессивный, наглый 
человек, притесняющий других' 0 Тот, кто добиваясь своего, «хватает других за горло» 
(Хим.); горлодёр (просторен, пренебр.) 1. то же, что горлан; горлан (разг. фам. 
неодобрит.) 'человек с громким, оглушительным голосом' || 'человек, любящий громко 
кричать, орать'; горлопан (простореч. пренебр.) то же, что горлодер (в 1 знач.) и горлан 
(ТСУ); горлодёр (прост.) 1. 'горлопан, горлан' (пренебр.); горлопан (прост, презр.) то 
же, что горлан; горлохват (прост, презр.) 'горлодёр, горлопан, горлан'; горлан (прост.) 
'человек, к-рый говорит много, с криком, попусту, без толку; вообще тот, кто кричит, 
горланит' Уличные горланы. Петух-г. (перен.) (РСС). • Унять (заткнуть) горлодёров. 
Всех горлопанов не переслушаешь. 

господчик общеразг., разг.-проп., пренебр.-уничиж. Представитель эксплуататорских 
классов, из бывших дворян, интеллигентов, богатых мещан, буржуа, сохранивший 
манеры, внешний вид, поведение, обращение, выдающие его с головой. Презренный и 
жалкий в своем непролетарском чувстве достоинства (высокомерии), холёности, 
чистоте (чистоплюйстве), образованности, воспитанности. Воспринимаемый как не 
способный за собой поухаживать, привыкший к лакеям, службе, беспомощный в 
бытовом и житейском смысле, испорченный, избалованный и нагловатый в отношении 
тех, кто ниже, неприглядный осколок и пережиток старого, время которого 
безвозвратно прошло. < господин 2. 'в буржуазно-дворянском обществе: человек, 
принадлежащий к привилегированным слоям общества' (МАС); господин 2. 'человек, 
принадлежащий к привилегированным слоям общества; состоятельный человек' (БТС) 
* господчиков (прил.). Ср.: бывший, из бывших, лишенец, эксплуататор, угнетатель, 
барин, барич, барчук, хозяйчик, буржуй, буржуйчик, повелитель, аристократ, 
аристократишка, дворянчик, помещик, белоручка, чистюля, чистоплюй, холёный, 
воспитанный, образованный, неженка, недотрога. ~ господчик устар. уничиж. к 
господин (во 2 зн.) (МАС; в БТС этого слова нет); господчик (разг. ирон. неодобрит.) 
'лицо, не внушающее уважения' Пришли туда и еще каких-то два подозрительных 
господчика (ТСУ). • Выгнать всех господчиков. Избавиться от господчиков. Вот еще 
господчик (нашелся)! 
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грабитель, также мн. ч. грабители общеразг., проп., публ., неприязн., осужд. 1. 
Представители эксплуататорских классов, колонизаторы, империалисты, бессовестно и 
нагло обирающие народ, присваивающие чужие богатства, наживающиеся на 
подавлении, угнетении и нищете подневольных, зависимых, понуждаемых и 
насилуемых физически и экономически масс. 2. Член вооруженных формирований, 
отряда, группы, в целях поддержания возможности ведения боевых действий (против 
советской власти или за советскую власть) промышляющих грабежом; 
вымогательствами, угрозами, вплоть до насилия и убийств, отбирающих у населения 
продукты питания, одежду, фураж и т.п. 3. чаще мн.ч. Представители «революционных 
масс» и «восставшего против хозяев народа», в порыве не сдерживаемой 
вседозволенности и разгула (1917-1918, в Петрограде, в дворянских усадьбах, по 
городам), нападавшие, убивавшие, грабившие, уничтожавшие все, что попало и что не 
могли унести, а также большевики, как их идейные вдохновители, разжигавшие 
низменные инстинкты и чувства лозунгом «грабь награбленное», сами к тому же в 
1900-е гг. нападениями на банки и грабежом пополнявшие свою партийную кассу. 4. 
Экспроприатор - член продотряда, занимавшегося изъятием хлеба и фуража у крестьян 
(1918-1920), бедняк, активист, проводивший кампанию раскулачивания во время 
коллективизации (1930-1932), участник экспроприации церковных ценностей (20-е, 30-
е, конец 50-х гг.). 5. Член шайки бандитов либо одиночно действующий бандит во 
время разрухи, голода, после войны, в 50-е гг., в целях грабежа нападавший на мирных 
жителей, магазины, склады, нередко при этом насиловавший и убивавший. 6. 
Советское государство - как экономическая и политическая система основанное на не 
производительных и конструктивных, а обирающих, экспроприирующих и безоглядно 
эксплуатирующих природные и человеческие ресурсы началах, удерживающееся на 
насилии, угрозах, лжи и постоянном изъятии финансов и материальных ценностей. 7. 
Нечистый на руку начальник, руководитель. Вор и мошенник, растратчик и взяточник-
вымогатель, разоряющий, раскрадывающий, обирающий всё и всех, что и кого 
возможно во вверенном ему учреждении, предприятии, заведении, отрасли, полагая, 
что «место обязывает» и что по должности ему это причитается, надлежит. 
Воспринимающий понятие общественной собственности как в первую очередь 
собственности своей, в особенности того, кто дорвался до распределителя, его себе 
выбегал, заслужил, т.е. до места, власти, дающих право распоряжаться и, распоряжаясь, 
все, что возможно и что душа пожелает, иметь. Копирующий модель, поведение, 
отношение, образ жизни высшего партийно-советского руководства, ни в чем себя не 
стесняющего и пользующегося всеми возможными благами своего положения. < 
грабить 'похищать, отнимать силой у кого-л. в разбойничьем нападении, отнимая что-
л., обременяя поборами, налогами и т.п.; обирать' (БТС); грабить 'похищать чужое 
имущество; отнимать силой что-л. у кого-л. в разбойном нападении' Грабить на 
большой дороге. Грабить банк || перен. разг. 'разорять поборами, взятками, 
взысканиями' (МАС) * грабительский, грабительски, по-грабительски, 
грабительство, грабителъствоватъ, грабительница. Ср.: вор, бандит, разбойник, 
налётчик, экспроприатор, преступник, насильник, душитель, убийца, уголовник, 
рецидивист, вымогатель, шантажист, губитель, разоритель, мародёр, расхититель, 
обирала, обдирала, громила, погромщик, басмач, мироед, кровопийца, кровосос, 
похититель, эксплуататор, угнетатель, рэкетир, мафиози, гангстер, рвач, хапуга, 
взяточник, казнокрад, хищник, похитчик (устар.). ~ грабитель 'тот, кто занимается 
грабежом, грабит'; грабёж 1. 'похищение, захват чужого имущества, совершаемое 
обычно с насилием' 2. разг. 'о бессовестном вымогательстве, поборах, непомерно 
высоких ценах и т.п.' (БТС); грабитель 'тот, кто занимается грабежом' || разг. 'о 
человеке, разоряющем, обирающем кого-л.' (МАС); грабитель 'разбойник, 
занимающийся грабежом' || перен. 'человек, разоряющий и притесняющий других' 
(ритор.) Империалисты - колониальные грабители (ТСУ); грабёж 1. 'кража, 
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сопровождающаяся насилием' 2. перен. 'вопиющая по несправедливости сделка, явное 
вымогательство, вовлечение в убыток' (разг.) Денной г. Это сущий г. (ТСУ); грабитель 
'преступник, занимающийся грабежом, грабежами, неприкрытым похищением чужого 
имущества' (РСС). • Банда грабителей. Нарваться (наскочить) на грабителей. 
Грабитель и мародёр. Попасться в лапы (оказаться в лапах) грабителей. Уйти (не 
уйти) От грабителей. Кругом одни грабители. От грабителей жизни не стало. Жизни 
нет от грабителей. Грабитель на грабителе. Избавиться от грабителей. 

грамотный общеразг., насмешл.-пренебр. 1. Слишком хорошо разбирающийся в каких-
то вопросах, тот, кого нельзя провести, обмануть, не поддающийся сразу на ложь, 
полуправду, фальсификации, подтасовки, выгодные кому-л. для достижения целей, а 
как следствие - не слишком доверчивый, сомневающийся, не склонный безоговорочно 
верить официальным версиям происходящего и пропаганде. В связи с этим 
колеблющийся, нестойкий, не слишком лояльный и скрыто сопротивляющийся всему 
советскому как гражданин. 2. Опытный, битый, знающий, на себе испытавший приемы 
партийно-советского руководства и обработки, возможно также знакомый или даже 
прошедший через систему не объявляемого, скрытого действия советских органов 
правопорядка, идеологических попечителей, служб безопасности. < грамота [от гр. 
§гбттата 'чтение и письмо'] 1. 'умение читать и писать' (БТС) * грамотно, 
грамотность, грамотная. Ср.: грамотей, ученый, мудрец, мудрила, умник, мозгляк, 
башковитый, башка, голова, образованный, начитанный, прожженный, прохиндей, 
пройда, пройдоха, проныра, жук, хват. ~ грамотный 1. 'умеющий читать и писать; 
умеющий писать грамотно, без ошибок' 2. 'обладающий необходимыми знаниями, 
сведениями в какой-л. области; знающий' Г. инженер. Политически грамотен. \\ 
'выполненный со знанием дела, в соответствии с основными требованиями данной 
области знаний; правильный' Г. чертёж (БТС; МАС, ТСУ дают примерно те же знач.). 

графологразг.-спец., неприязн.-пренебр. Тот, кто, не будучи склонен воспринимать на 
веру какой-л. письменный документ, сомневается в подлинности почерка, подписи 
написавшего, чем вызывает озлобленность, раздражение и недовольство у 
предъявившего. Негативная оценка является результатом общего для представителей 
власти отношения неприязни ко всякому, кто не верит и сомневается, а тем более, 
будучи знающим и разбирающимся, способен свои сомнения обосновать. < от гр. 
§гбрЬб 'пишу' и 1о§оз 'учение'. Ср.: знаток, мудрила, мудрец, исследователь, 
аналитик, эксперт, учёный, юрист, следователь, образованный, грамотный, грамотей, 
криминалист, дотошный, знающий, прожженный, хват, жук, дока, выжига. ~ 
графолог 'специалист по графологии'; графология 'учение о почерке как отражении 
свойств характера и психологических состояний человека; исследование почерка для 
установления таких свойств и состояний' (БТС); графолог 'тот, кто занимается 
графологией'; графология 'изучение почерка с целью определения психического склада 
и способностей человека' (МАС); графология 'способ определять характер человека по 
его почерку' (ТСУ). Графологическая экспертиза 'исследование письма и почерка с 
целью установления подлинности, авторства, времени написания и т.п. для судебных, 
криминальных, музейных, исследовательских, искусствоведческих и пр. определений'. 
Графология - «лженаучная теория, согласно к-рой по почерку человека якобы можно 
судить о его характере и даже внешности. ... Индивидуальность почерка широко 
используется в судебной экспертизе для изобличения подделки подписей и 
установления принадлежности данного рукописного документа определённому лицу. В 
некоторых случаях можно установить, в спокойном или во взволнованном состоянии 
находился человек во время письма. Но совершенно неправильно на основе анализа 
почерка делать какие бы то ни было заключения об особенностях характера человека, о 
тех или иных чертах его личности. Такие заключения ненаучны.» (БСЭ-52). 
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графоман общеразг., разг.-спец., разг.-проп., публ., пренебр. 1. Пишущий жалобы, 
заявления, прошения, многократно и безрезультатно обращаясь с этим в различного 
рода инстанции, к представителям власти, давно надоевший им этим, не склонным, в 
силу неудобного содержания его обращений, соответствующим образом на них 
реагировать и отвечать, ограничиваясь пустыми отписками и избеганием фактов. 
Упорство и непреклонность пишущего, его стремление настоять на своём вызывают у 
тех, к кому он обращается, недовольство и раздражение, глухую, тяжёлую неприязнь, 
объясняющих такое его поведение болезненной страстью к писанию, соединённой с 
неприятием (советской) действительности. 2. Пишущий художественные, 
публицистические, научные произведения, далёкие по своему характеру и 
направленности от советской идеологии, противоречащие ей, критикующие советскую 
власть и советский строй либо просто не вписывающиеся в официальный канон, 
поэтому не издающийся, не печатающийся либо запрещённый к изданию и, возможно, 
чтению, изъятый из обращения и библиотек. Недовольство содержанием произведений 
данного автора подменяется в устах представителей власти негативной оценкой 
качества его текстов, определяемых как лишённые умения и мастерства, вызванные к 
жизни болезненным стремлением самовыражения и самовыставления, а сам автор - как 
лишённый таланта бездарный писака, охваченный неудержимым писательским зудом, 
представляющий интерес скорее в психиатрическом, чем литературном отношении. < 
отгр. §гбрЬб 'пишу' и тапна 'страсть' * графоманский, графомански, графоманка. Ср.: 
жалобщик, кляузник, писака, писун, писатель, писарь, писарчук, писчик, бумагомарака, 
бумагомаратель, сочинитель, кропатель, фантазёр, выдумщик, пачкун, клеветник, 
пасквилянт, злопыхатель, критикан, фальсификатор, поклёпщик, порицатель, 
обличитель, хаятель, хулитель, осквернитель, очернитель, разоблачитель, 
ниспровергатель, потрясателъ (основ), ругатель, антисоветчик, диссидент, 
инакомыслящий, правозащитник, недовольный. ~ графоман 'тот, кто страдает 
графоманией'; графомания 'болезненное пристрастие к писанию, сочинительству' 
(МАС; БТС); графоман 'страдающий графоманией' (мед.) || 'бездарный, но плодовитый 
писатель' (ирон.); графомания (мед.) 'психическое заболевание, выражающееся в 
пристрастии к писательству, у лица, лишенного литературных способностей' (ТСУ). • 
Жалкий графоман. Писания графоманов. 

гробокопатель общеразг., насмешл.-пренебр. 1. Человек, который из собственных 
представлений о пользе дела, ради самоусовершенствования, стараясь сделать все как 
можно более аккуратно и основательно, углубляется в чтение и писание, не жалея на 
это времени и усилий, чем раздражает, вызывает к себе неприязнь, недовольство со 
стороны не таких радивых и увлеченных сотрудников, однокурсников, просто 
знакомых. Как всякий чересчур углубленно занятый и погруженный во что-л., он 
обособлен и не участвует в коллективных мероприятиях, а если участвует, то не 
способен им отдаваться и проявлять себя как остальные. Однако его обособленность и 
погруженность, создавая о нем мнение нелюдима, не становятся поводом для 
подозрительности и обвинения в индивидуализме и несоветскости, вероятных и 
естественных в других подобных случаях, объясняясь его недалекостью, неумением 
получать удовольствия, неспособностью ни на что другое, кроме безвылазного копания 
в бумагах, книгах, делах, как своего рода формы ухода и компенсации не всегда им 
самим осознаваемой обойденности и ущербности. 2. Человек слишком медлительный, 
нерасторопный, делающий все, хотя, может, и основательно, но с большим трудом и 
усилиями, не умеющий отделять важное от неважного, в равной мере 
присматривающийся ко всему, изучающий и исследующий все, каждую мелочь, 
каждый пустяк считающий значимыми, требующими внимания и подробного 
рассмотрения, чем раздражает всех, кто работает с ним, вынужденных помимо воли 
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подчиняться задаваемым им темпу и обстоятельности. 3. разг.-сред. Упорно 
преследующий, усиленно и неотступно наблюдающий, медленно, но верно 
подбирающийся к своей жертве сотрудник органов госбезопасности, возможно также 
следователь. Основательно и кропотливо роя, подготавливая, «копая гроб» под 
подопечного, собирающий и перелопачивающий самый разный материал, копающийся 
в документах, письмах, текстах, записях, свидетельствах, досье. Сопоставляющий даты, 
факты, встречи, явки, обстоятельства. Не жалеющий на все это ни времени, ни сил. 
Тяжелый, обстоятельный, неотвратимый. < копать гроб(ы): гробь стар, 'могила, 
могильная яма' (Даль); 'яма', 'могила' (Срезн.) * гробокопателъский, 
гробокопательски, гробокопательство, гробокопательствоватъ, гробокопателъница, 
гробокопателъщина. Ср.: аккуратист, формалист, буквалист, законник, буквоед, 
старатель, копатель, рачитель, радетель, ревнитель, клещ, копуша, копуха, 
бурильщик, глубйнщик, могильщик, гробовщик, морильщик, нудильщик, мудильщик, 
трактор, танк, бульдозер, бульдог, репей, цепень. ~ гробокопатель 1. устар. = 
могильщик 2. ирон. 'о человеке, особенно учёном, занимающемся кропотливым 
изучением прошлого, в том числе фактов, подробностей, не имеющих существенного 
значения' (БТС); гробокопатель 1. устар. 'могильщик' || ирон. 'о человеке, особенно об 
ученом и т.п., который любит кропотливо рыться в давно отживших мелочах 
прошлого' (МАС); гробокопатель (книжн.) 1. 'могильщик' (устар.) 2. 'ученый, 
занимающийся кропотливым изучением древности и неспособный к работе общего 
значения и широкого интереса' (ирон.) (ТСУ). 

громила, чаще мн.ч. громилы общеразг., разг.-проп., публ., неприязн. 1. публ. Участник 
разгрома помещений левых организаций, партий, типографий, редакций газет, мест 
проживания лидеров и общественных деятелей социалистического движения. 2. разг.-
сниж. Охранник какого-л. советского учреждения, заведения, куда просто так не 
пускают, телохранитель важного ответственного лица, представителя власти, сурового 
непреклонного вида, физически развитый, мощный в плечах, способный, в случае 
надобности, к применению силы и грубым решительным действиям в отношении 
всякого, по его представлению, нарушителя. < громить 1. 'разрушать, разбивать, 
уничтожать' (БТС). Ср.: погромщик, черносотенец, бандит, бандюга, гангстер, 
хулиган, горилла, гамадрил, тяжеловес, тяжелоатлет, мордоворот, держиморда, 
шкаф, сарай, будка, будкарь, буфет, охраняла, полкан, волкодав. ~ громила разг. 1. 
'вор, взломщик'; 2. 'участник погромов, грабежей, убийств и т.п.'; 3. 'о человеке 
грубом, большой физической силы, способном к насильственным действиям' (БТС); 
громила разг. 1. 'вор, производящий кражи со взломом' 2. 'участник погрома' 
Фашистские громилы (МАС; ТСУ дает те же знач.); громила (разг.) 1. 'грабитель, 
совершающий разгром, громящий всё вокруг' Г.-разбойник 2. 'участник погрома, 
карательной акции' (презр.) Громилы-черносотенцы. Громилы-погромщики (РСС). • 
Банда громил. С мордами громил. Вырваться из лап громил. Уйти от громил. 
Отбиваться от громил. Убийца и громила. 

громкоговоритель общеразг., разг.-сред., насмешл.-пренебр. 1. Человек, который 
говорит слишком громко, увлеченно кричит, безапелляционно уверенный в своей 
правоте и неопровержимости, не допускающей мысли, возможности чего-то другого -
подхода, мнения, взгляда, как если бы он и его слова исходили из радиоприемника, 
источника единственно правильной и не подвергаемой сомнению, официально 
проверенной и одобренной информации (для многих советских людей и довольно 
долгое время к тому же едва ли не основного, а нередко единственного). 2. Тот, кто 
всегда говорит как будто вещает по радио, как советский ведущий, с теми же 
интонациями, теми же фразами и то, что положено, идеологически правильно, 
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политически грамотно и партийно верно. < говорить громко. Ср.: репродуктор, рупор, 
диктор, вещун, Левитан, транслятор, горлан, горлопан, горлодёр, горлохват, говорун, 
крикун, громовой, громовержец, мегафон, усилитель, матюгальник. ~ 
громкоговоритель 'устройство для громкого воспроизведения звука (речи, музыки и 
т.п.)' (БТС); громкоговоритель 'устройство для громкого воспроизведения 
радиопередач; репродуктор' (МАС); громкоговоритель (нов.) 'прибор, усиливающий 
звук в приемнике радиопередачи и делающий передачу слышимой на большом 
расстоянии' (ТСУ). 

гуляка общеразг., неодобр. Парень, мужчина, ведущий легкомысленный образ жизни, 
безответственный, беззаботный, не обремененный семейными и деловыми 
обязанностями, проводящий время в праздном шатании, гулянках, шумных компаниях, 
выпивающий, шляющийся, возможно редко ночующий дома, не постоянный, часто 
меняющий женщин, подруг. Плохой кандидат для замужества, никуда не годный отец и 
супруг. Как работник и как гражданин ненадежный и асоциальный, на которого нельзя 
рассчитывать, - подведет коллектив и будет причиной невыполнения 
производственных планов. < гулять 1. 'совершать прогулку пешком; проводить время 
на свежем воздухе' || 'бесцельно бродить, скитаться' 6. разг. || 'проводить время в 
праздности; прогуливать, бездельничать' 7. разг. 'веселиться, развлекаться; кутить' 8. с 
кем 'находиться в интимных отношениях' 0 Ветер гуляет в голове у кого 'о 
легкомысленном человеке' (БТС). Ср.: гулёна, шатун, шлёнд(р)а, гулящий, 
беспризорник, подзаборник, прогульщик, кутила, выпивоха, аморальный (тип), бабник, 
беспутник, девушник, юбочник, пьяница, пьянчужка, пьянчуга, шатала, бродяга, 
лодырь, лентяй, бездельник, дармоед, тунеядец, шалопай, шалопут. ~ гуляка разг. 'тот, 
кто любит гулять (1, 7 зн.)' Беззаботный, праздный г. (БТС; МАС дает то же знач.); 
гуляка (разг.) 'ведущий веселую, беззаботную и беспечную жизнь' || 'мот, пьяница, 
развратник' (бран.) (ТСУ); гуляка 'человек, к-рый живёт праздно и разгульно' 
Непутёвый гуляка. В пивной разгулялись гуляки (РСС). 

Гуталин, гуталйнщик лаг. «Сталин. Примеч.: маленького роста, чёрный и рябой, 
говоривший по-русски с сильным кавказским акцентом, Сталин напоминал тех 
кавказцев-ассирийцев, уличных чистильщиков сапог, которые традиционно 
пользовались гуталином.» (Росси, ч. 1, с. 95) К этому следует добавить и то, что отец 
его был сапожником, не прекращающиеся репрессии во время его правления 
назывались чистками, а также соотношение форм Сталин - гуталин (так наз. 
фонетическая аттракция), что для жаргонных слов явление характерное. * гуталинить 
(покрывать гуталином), нагуталинить, гуталиновый, гуталинный, гуталинчик 
(уменыд.). Ср. хозяин, усатый, пахан, осетин, кремлевский горец, кремлевский орел, 
горный орел. ~ гутачин 'мазь для чистки кожаной обуви' (МАС; БТС); гуталин [от нем. 
ди1 'хороший'] 'мазь для чистки кожаной обуви, изготовляемая из смеси 
терпентинового масла с воскообразными веществами' (ТСУ). 

дармоед общеразг., разг.-проп., неприязн.-неодобр., осужд. 1. Тот, кто не работает, не 
зарабатывает и живет, тем самым, за чужой счет. Как человек профессионально не 
занятый и сам себя не обеспечивающий, пользующийся результатом труда других, 
представляет собой тип вырожденца, социально, морально, идейно чуждого советским 
трудящимся, самоотверженно строящим социализм. 2. Плохой, никуда не годный 
работник на производстве, норовящий выехать за чужой счет. 3. мн. ч. дармоеды, 
пренебр. Коллектив, группа, работники, лишние на производстве, ничего или мало, или 
ненужное, производящие, являющиеся обузой для предприятия, для всех остальных, 
выезжающие, существующие, получающие оклады, премии, льготы, обеспечения за 
счет других, тех, кто работает и работа которых оправдана и имеет смысл. 4. также мн. 
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ч. дармоеды, пренебр., неприязн. Представители общества, слои населения, не 
являющиеся производителями, не производящие материальных ценностей, 
необходимых товаров, продуктов и пр. - служащие, интеллигенция, представители 
науки, культуры, образования, советские и партийные руководители, служители 
культа, дети, пенсионеры, военнослужащие и т.п. В связи с чем, с точки зрения 
говорящего, являющиеся лишними, паразитами, живущими за счет тех, кто работает и 
производит, пользующимися плодами их каторжного физического труда. < даром есть 
* дармоедский, дармоедски, дармоедный, дармоедно, дармоедство, дармоедствоватъ, 
дармоедничать, дармоедничанье, дармоедка, дармоедина (пренебр.). Ср.: тунеядец, 
бездельник, паразит, лодырь, лентяй, лоботряс, нахлебник, захребетник, иждивенец, 
байбак, барин, барич, бонвиван, белоручка, обормот, охламон, приживал, 
приживальщик, прихлебатель, сачок, сибарит, трутень, филон, чистоплюй, 
эксплуататор. ~ дармоед разг. 'тот, кто живёт на чужой счёт; бездельник, тунеядец' 
(МАС, БТС; ТСУ дает примерно то же знач.); дармоед (разг.) 'человек, к-рый живёт на 
чужой счёт; вообще тот, кто ест чужой хлеб, не принося пользы' Старики трудятся, а 
сын живёт дармоедом (РСС). 

двуликий, двуликий Я нус общеразг., проп., публ., неприязн.-неодобр. Фальшивый, 
неискренний, прикидывающийся другом трудящихся, рабочего класса, сторонником 
социализма, прогресса, - фракционер, уклонист в рядах большевистской партии, в 
руководстве, на производстве, которого следует разоблачить, развенчать, осудить, 
посадить, расстрелять. Такой же - сторонник и якобы друг трудящихся, СССР, 
миротворец-милитарист, на Западе, в капиталистических странах, заботящийся только 
о собственной выгоде и интересах эксплуататоров, обманывающий и предающий 
рабочих, социалистов, левых, Советский Союз. Обвинение в фальши, двуликости, 
неискренности, тайных связях, скрываемых пристрастиях, сговорах с идейными, 
классовыми и политическими врагами служило удобным, не требующим никаких 
доказательств, средством репрессий, чисток, устранения соперников и неугодных в 
отношении внутренних и таким же средством для пропагандистских нападок, резкой 
критики, обвинений в отношении внешних, ставшими неугодными по каким-то 
причинам, политических и общественных деятелей. < (имеющий) два лика * двулико, 
двуликостъ. Ср.: двуличный, двулицый, двурушник, лицемер, ханжа, предатель, 
изменник, перевертыш, оборотень, перевертень, перебежчик, ренегат, троцкист, 
оппортунист, оппозиционер, фракционер, уклонист, отступник, волк в овечьей шкуре, 
пятая колонна, враг, вредитель, пособник, подручный. ~ двуликий книжн. 'с двумя 
лицами' || 'заключающий в себе два противоположных свойства, начала' || = двуличный 
- 'лицемерный, неискренний' 0 Двуликий Янус 'о двуличном, лицемерном человеке' ° 
По имени древнеримского божества, изображаемого с двумя лицами, с юношеским и 
старческим, обращенным в противоположные стороны (БТС; МАС дает то же самое); 
двуликий 'имеющий два лица, заключающий в себе какую-н. двойственность' Двуликая 
истина 0 Двуликий Янус - двуличный человек [по имени древнеримского божества...] 
(ТСУ). 

двурушник общеразг., разг.-проп., публ., неприязн.-неодобр. Тот, кто ведет двойную 
игру, политический лицемер, изображающий преданность делу рабочих, 
социалистическим идеалам, готовность служить прогрессивным идеям, в то время как 
на самом деле служит врагу, капиталистам и эксплуататорам, ведя подрывную 
деятельность в рядах рабочего класса, предавая партию и своих сторонников. < из 
«двуручный 'сделанный на две руки или - на два человека'; двуручничать (словарь 
1895 г.) - «(на жаргоне нищих) пользуясь теснотой в толпе, выставлять обе руки при 
выпрашивании милостыни» (со ссылкой на роман В. Крестовского «Петербургские 
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трущобы»). В упомянутом романе В. Крестовского (1867 г.) двурушничанием 
называется проделка, к которой прибегали петербургские нищие: стоя на церковной 
паперти в одном ряду в ожидании милостыни, некоторые нищие ухитрялись 
протягивать вместо одной две руки. Как термин политического содержания слово 
двурушник с производными вошло в употр. гл. обр. с 30-х гг. X X в.» (Черных) * 
двурушнический, двурушнически, двурушничество, двурушница, двурушничать, 
двурушничанъе. Ср.: двуликий, двуличный, двулицый, предатель, изменник, перевертыш, 
перевертень, оборотень, пособник, подручный, приспешник, агент, махинатор, 
мошенник, авантюрист, прощелыга, продувной, продувная бестия, протобестия, 
пройда, манипулятор, и нашим и вашим, слуга двух господ. ~ двурушник 'тот, кто под 
личиной преданности кому-, чему-л. тайно действует в пользу враждебной стороны' 
(МАС; БТС); двурушник (газет, презрит.) 'человек, поступающий двурушнически' 
Очищать ряды профсоюзов от чуждых, от врагов, от двурушников; двурушничество 
(газет, презрит.) 'поведение человека, наружно принадлежащего к одной группе, но 
действующего в пользу враждебной ей стороны; стремление одновременно действовать 
в пользу двух противоположных сторон путем обмана каждой из них' Статья 
иностранного официоза — пример исключительного политического двурушничества 
(ТСУ). • Политический двурушник. Низкий (подлый) двурушник. Вывести двурушника 
на чистую воду. Избавиться от двурушников. Очистить ряды от двурушников. 
Обличить (разоблачить) двурушников. 

дебошир общеразг., разг.-проп., неприязн., осужд. Парень, мужчина с признаками 
асоциального поведения, усиливающимися под действием алкоголя и проявляющимися 
в деструкции, физическом насилии, драках, скандалах, вспыхивающих по причине 
задетого самолюбия, ревности, накопившейся злости. Подобное поведение может быть 
вызвано не только наследственными и врожденными, но и приобретенными 
побудительными причинами - социальная неустроенность, пребывание в армии, 
пережитые травмы в детстве, в семье, со сверстниками. Помимо компенсаторных и 
разряжающих смыслов, может также отображать социально-психологические условия 
советской действительности - неудовлетворенное, не находящее выхода, стремление к 
доминации при повседневной необходимости подчинения и ощущении постоянной 
униженности и беспомощности; быть формой демонстрации силы, собственной 
значимости, запугивания, манипуляции - как отражаемые формы и механизмы 
воздействия властных структур. Оценивается такой человек как антиобщественный 
элемент, терроризирующий семью, супругу, детей, окружающих, потенциально 
опасный, не управляемый, неисправимый, единственными методами борьбы с которым 
являются физическое воздействие, вызов милиции, алкогольная абстиненция, в особо 
тяжелых случаях - принудительное лечение в так называемых лечебно-трудовых 
профилакториях (ЛТП), трудовых колониях тюремного типа. < дебош [фр. сШЪаиспе 
'разврат, распутство, разгул'; 'расточительство, излишество, оргия'] 'буйство, скандал 
с шумом и дракой' (БТС) * дебоширский, дебоширски, дебоширить, дебоширство, 
дебоширствоватъ, дебоширничатъ (прост.), дебоширка. Ср.: буян, скандалист, драчун, 
рукосуй, хулиган, бандит, смутьян, алкоголик, пьяница, драчун, безобразник, 
колобродник. ~ дебошир 'тот, кто устраивает дебоши; буян, скандалист' (МАС, БТС; 
ТСУ дает то же знач. без слова буян и с пометами разг. устар.). • Пьяный дебошир. 
Обуздать (наказать, укротить, унять) дебошира. Дебоширов - к ответу! (к порядку!) 
Пьяница и дебошир. 

делец общеразг., проп., неприязн.-неодобр. Человек, занимающийся подозрительными 
махинациями, ловкий, хитрый, умелый, думающий только о собственной выгоде, не 
останавливающийся перед обманом, пренебрегающий моральными, человеческими 
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понятиями и критериями во имя своих интересов. Стремление к выгоде, материальному 
благополучию, предпринимательство, умение и желание делать дела, добиваться 
личного финансового, коммерческого успеха, в условиях ограниченной возможности 
для этого, оцениваясь подозрительно, рассматривались как признаки 
мелкособственнического индивидуализма и эгоизма, противоречащие морали 
советского бескорыстия, самоотверженности, патриотизма и коллективизма, а сама 
подобного рода деятельность - как неизбежно мошенническая и жульническая, 
связанная с обманом советских людей и присваиванием общественной и 
государственной собственности. < дело 1. 'работа, занятие, деятельность' 
Хозяйственные дела. Срочное, неотложное д. 6. 'небольшое промышленное или 
торговое предприятие' Открыть свое д. Иметь небольшое д. Взять компаньоном в д. 
(БТС) Ср.: предприниматель, бизнесмен, коммерсант, деляга, деловой, проныра, 
прощелыга, ловкач, прохиндей, мошенник, жулик, пройда, пройдоха, прохвост, 
махинатор, комбинатор, ловчила, мудрила, жук, гусь, гаврик, арап, аферист, мудрец, 
спекулянт, барышник, алтынник, торгаш, барыга, бестия, дока, жох, доставала, 
каналья, мазурик, плут, прокурат, пролаза, хват, шаромыга, шаромыжник, шельма, 
шулер. ~ делец 'предприимчивый человек, ловко и с большой выгодой для себя 
ведущий дела, преимущественно коммерческие' (МАС; БТС); делец 1. 
'предприимчивый человек, преследующий только практические цели (обычно 
коммерческие)' (ТСУ, Ефр.) 2. устар. 'мастер своего дела' (Ефр.); делец 1. 'человек, к-
рый успешно занимается предпринимательством' Биржевые дельцы. Преуспевающий, 
удачливый д. 2. 'человек, который ведёт дела, не стесняясь в средствах и способах' 
Ловкий д. (РСС). 

деловой в представл. знач. разг.-сниж., пренебр., неприязн. Человек, излишне занятый 
какими-л. делами, не имеющий свободного времени, отказывающийся от общения, от 
участия в совместных мероприятиях, в шумных сборах в компании, разговоров, 
выпивки, от того, чтобы помочь кому-нибудь из друзей, знакомых, родственников, от 
того, чтобы кому-нибудь посочувствовать и т.п., под предлогом, под видом занятости, 
неимения времени, возможно, часто, из нежелания (что нередко и ставится ему в вину и 
в укор). Все это делает его нелюдимым и неприятным для коллектива, для отдельных 
знакомых, подруг и друзей, а его постоянный уход и отказ задевает и оскорбляет их 
чувства. В контексте советской действительности, где занятость и деловитость 
воспринимались обыденно как откровенная глупость и неумение жить, 
приспосабливаясь к условиям и не перетруждая себя, поскольку не окупались и не 
вознаграждались, а потому ничем, кроме преданности идее и проповедуемым 
общественным идеалам, не оправдывались, всякое занятие, не способное, в силу 
имеющихся причин, принести ощутимых реальных выгод, считалось, если не 
глупостью (что в случае с тем, кого определяют как делового, не подходило в силу его 
обращенности на себя), то формой ухода, прикрытием, средством избавиться от 
нежелательного общения, от неприятных, назойливых, раздражающих, чего-то 
требующих и отвлекающих его внимание на себя людей. Воспринимая так отношение к 
себе со стороны постоянно отказывающегося от совместного времяпрепровождения и 
общения человека, компания, коллектив, отдельные их представители оценивали его 
как игнорирующего их, пренебрегающего ими, неискреннего по отношению к ним, а 
потому и отталкивающего, высокомерного и замкнутого в себе субъекта, избегающего 
их, не желающего их по-настоящему знать, для знакомых и близких чужого. < дело, мн. 
ч. дела 1. 'работа, занятие, деятельность' Срочное, неотложное д. Заниматься делами. 
* деловая. Ср.: деляга, делец, занятой, бирюк, эгоист, индивидуалист. ~ деловой 1. 
'связанный с делом (1 зн.), с работой, службой и т.п.' Д-ое письмо. Д-ые связи. \\ 
'предназначенный, отведённый для дел, заполненный делами; рабочий' Д-ое время. Д. 
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день. || 'касающийся существа дела' Д-ое обсуждение. Д-ое руководство. 2. 'знающий и 
опытный в делах (1 зн.); занятый делами' Д. директор. || 'свойственный занятому 
человеку, деловитый' || 'занятый практической стороной дела, коммерческой выгодой' 
Д-ые круги. < Деловой, -ого; м. ирон. 'тот, кто проявляет излишнюю деловитость, во 
всем ищет выгоду' (БТС; МАС, ТСУ, Ефр. поел., ирон. знач. не содержат). 

деляга общеразг., неприязн., презр. Человек, слишком занятый устройством 
собственных дел, интересов и ко всему остальному полностью безразличный. 
Эгоистичный, бездушный, глухой, неотзывчивый, корыстолюбивый, озабоченный 
меркантильными и исключительно приземленными практическими вопросами. 
Неприятный в общении и при контактах с другими людьми, равнодушный, вплоть до 
пренебрежения и отталкивания от себя всех тех, от кого не следует ожидать 
непосредственной выгоды, отвечающих ему обычно тем же - неуважением, 
неприязнью и пренебрежением. С точки зрения морали советского бескорыстия, 
коллективизма и преданного служения обществу, не требующего себе ничего взамен, 
отщепенец, шкурник и индивидуалист, думающий только о себе и своих 
частнособственнических, мелких и подленьких интересах. < дело, мн.ч. дела 1. 'работа, 
занятие, деятельность' Весь в делах. Ср.: делец, деловой, шкурник, эгоист, 
индивидуалист, меркантилист, материалист, барыга, куркуль, ловкач, махинатор, 
комбинатор, корыстолюбец. ~ деляга разг.-сниж. 'человек, озабоченный в делах 
только ближайшей выгодой' (БТС); деляга 1. прост, пренебр. 'тот, кто в своих делах 
преследует личные цели, из узко практических соображений забывает о 
принципиальной стороне дела' 2. устар. 'хороший работник, деловой человек' (МАС); 
деляга разг.-сниж. 'тот, кто ловко устраивает свои дела, не стесняется в средствах для 
достижения своих корыстных целей' (Ефр.); деляга (прост, неодобр.) 'грубый и 
беспринципный делец' Оборотистый д. (РСС); деляга (разг. фам.) 'деловой человек, 
хороший работник'; но делячество (нов.) 'узкий практицизм, беспринципность, 
забвение политических задач пролетариата' - Кому не известна болезнь узкого 
практицизма и беспринципного делячества, приводящего нередко некоторых 
«большевиков» к перерождению и к отходу их от дела революции?.. «Узколобый 
практицизм», «безголовое д.» — так третировал эту болезнь Ленин. Стлн. (ТСУ); 
делячество 'узкий практицизм, при котором упускается из виду принципиальная, 
общественно-политическая сторона дела' (МАС; БТС дает это знач. без последнего 
определения). 

демагог общеразг., проп., публ., неприязн.-неодобр. Тот, кто, с точки зрения 
говорящего, излишне много рассуждает, говорит, выступает с идейно и политически 
выдержанными речами, фразами, чем привлекает к себе внимание публики, 
слушателей, всех остальных. Возможно также, соперник, противник по 
внутрипартийной борьбе или борьбе в руководстве, более красноречивый, бойкий, 
умелый и привлекательный, владеющий навыками ведения полемики, споров, 
способный ловко ввернуть цитату, сослаться на классиков коммунизма, руководящую 
директиву, ответить на возражения, вставить необходимый лозунг, не дать себя 
заговорить. Умения и способности подобного рода, нередко не без оснований, 
оцениваются как чисто внешние, лишенные должного содержания, тактические приемы 
безответственной и беззастенчивой, а потому бесстыдной игры, имеющей целью 
своекорыстный конъюнктурный и политический интерес в ущерб прокламируемым 
идеям и тем, на кого рассчитаны и к кому они обращены. < гр. аета^оёуз 
'руководитель народа; обыкновенно в дурном смысле: демагог, т.е. человек, 
угождающий народу и с помощью низких средств пользующийся влиянием на него'; 
аета§о§на 'образ действий демагога, заискивание народной благосклонности': аетоз 
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'народ', б§б 'веду' (Вейсм.) * демагогический, демагогически, демагогичный, 
демагогично, демагогичность, демагогствовать (разг.). Ср.: политикан, популист, 
обещалкин, болтун, трепач, трепло, брехун, брехло, говорун, конъюнктурщик, врун, 
помело, выступала, выступалъщик, трёкало, балабол, балаболка, мельница, молотилка. 
~ демагог 'тот, кто прибегает к демагогии, применяет демагогические приёмы' (БТС); 
демагогия 1. 'не доказанное фактами сообщение, содержащее в себе сильный 
полемический запал' Д. политиканов 2. 'необоснованные требования или рассуждения, 
основанные на одностороннем осмыслении, истолковании чего-л.' || 'высокопарные 
рассуждения ради личной выгоды' (БТС); демагогия 1. 'обман лживыми обещаниями, 
лестью и преднамеренным извращением фактов для достижения каких-л. целей' 
Демагогия буржуазных политиканов. 2. 'рассуждения или требования, основанные на 
грубо одностороннем осмыслении, истолковании чего-л.' (МАС); демагогия 
'использование лживых обещаний, преднамеренного извращения фактов, лести для 
достижения той или иной цели, напр. для привлечения масс на свою сторону, для 
создания популярности' (СИС); демагогия 1. как в МАС 2. разг. 'бесполезные 
высокопарные рассуждения, основанные на одностороннем осмыслении, истолковании 
чего-л. или прикрывающие какие-л. корыстные цели' (Ефр.); демагог (книжн.) 'лицо в 
своей деятельности пользующееся демагогией'; демагогия (книжн.) 'потворство 
инстинктам и страстям малосознательных масс для достижения своих целей' (ТСУ); 
демагог 'человек, к-рый в своих рассуждениях использует демагогические приёмы, 
прямолинейную и одностороннюю, предвзятую аргументацию' Пустой д. (РСС). • 
Кругом одни демагоги и болтуны. Общество демагогов. Выступление демагога. 
Послушать только этого демагога! Заткнуть рот демагогам! Политический демагог. 
Неприкрытый (откровенный) демагог. Избавиться от демагогов. 

деятель в представл. знач. общеразг., насмешл.-пренебр. 1. Чересчур деятельный и 
активный, возможно в какой-то определенной сфере, субъект, активность которого 
раздражает, мешает, возможно вредит - спокойному существованию, ничегонеделанию 
или, напротив, размеренной планомерной работе, задуманному, предприятию, делу. 
Инициативная деятельность, равно как деятельность избыточная, пусть в 
установленных рамках, а также деятельность как таковая, сама по себе, в условиях 
советской действительности, в силу своей непредсказуемости и непредвиденности 
вероятных последствий в одном случае и опасности использования властями и 
руководством во вред остальным в другом (повышение норм, выжимание соков в 
погоне за передовиками, внедрение новых стандартов и пр.) были всегда 
подозрительными и весьма нежелательными. Поэтому всякий, кто на того или иного 
вида деятеля выходил, оценивался как потенциально опасный и вредный возмутитель 
общественного спокойствия и реально существующая угроза усиления и без того 
бесплодной, ненужной и бесполезной деятельности. 2. Общественный или 
политический деятель, советский и зарубежный, лояльный, послушный, выступающий 
с тем, что надо, одобряющий и клеймящий то, что потребуют, и потому ценимый 
властями, либо сам (и, собственно, потому) стоящий у власти. Награждаемый, 
одариваемый, выставляемый на всеобщее обозрение и на вид, купающийся в 
материальных благах, лучах юпитеров, упавшей на голову славе и поддерживаемом 
искусственно, изображаемом, фальсифицируемом, обожании масс. Пример, образец 
подражания для миллионов советских людей и народов планеты. < др.-рус, ст.-сл. (с XI 
в.) дЪяти 'делать', 'говорить' «В совр. знач. слово деятель вошло в русский 
литературный язык примерно во 2-й четверти X I X в. Ср. свидетельство Грота...: «это 
слово при появлении своем в 30-х годах было встречено враждебно бульшею частью 
пишущих» ... В смысле же «работник», «производитель», как синоним слова делатель 
(от делать), оно было известно и раньше, в XVIII в.» (Черных) * деятельный, 
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деятельно, деятельность, деятельница, деятелъностный, деятелъностно. Ср.: 
активист, производитель, делатель, шустрила, ловчила, ловкач, конъюнктурщик, 
деловой, деляга, прожектёр, воротила, мудрила, комбинатор, махинатор, 
манипулятор. ~ деятель 1. 'лицо, проявившее себя в какой-л. общественной 
деятельности' Политический д. Д. русской культуры. Государственный д. Д. науки. 
Заслуженный д. искусств, науки (в СССР и России: почётные звания, присваиваемые 
лицам, достигшим больших успехов в каком-л. виде общественной деятельности) 2. 
ирон. 'о человеке, не умеющем или не сумевшем выполнить какую-л. необходимую, 
нужную работу, важное дело и т.п.' (БТС; МАС дает только 1 знач., также и ТСУ, Ефр., 
РСС). • Вот еще деятель! Нарваться на деятеля. Беда с этим деятелем. Прислали 
деятеля (на голову). 

диверсант проп., неприязн.-осужд. 1. Скрытый или явный и вооруженный враг, шпион, 
подосланный с целью нанесения материального ущерба на территории СССР, для 
организации и совершения подрывной деятельности, с помощью обмана или угроз 
вербуя согласных и поддающихся, играя на недовольстве, существующих объективных 
трудностях, разрухе, голоде и т.п. Для того чтобы ослабить, дестабилизировать и 
накалить обстановку в стране, внести панику, замешательство и неспособность к 
эффективной деятельности как среди граждан, так и в руководстве. Образ врага, 
скрывающегося под разными личинами и масками, коварного и злобного, которого 
необходимо разоблачить, эксплуатировался пропагандой прежде всего сталинского 
времени, усиливаясь в периоды особо трудные, тяжелые и потому критические для 
советской власти (голод, война, послевоенная разруха), позволяя, с одной стороны, 
держать население в напряжении и страхе, а с другой, объяснять ему же, простым, 
доступным, грубо-примитивным образом, причины очевидных бедствий, трудностей и 
неудач, в действительности их укрывая, таящиеся в деструктивное™, физическом и 
политическом насилии и экспроприаторском характере навязанной системы. 2. 
общеразг. Тот, кто совершает что-л. скрытым и низким способом, вкрадываясь в 
доверие, пользуясь им ради достижения собственных, неблаговидных и 
разрушительных целей, сознательно и неотвратимо вредящий. Политический 
диверсант публ., неодобр.-осужд., неприязн. Тот, кто своим выступлением (своими 
выступлениями) пытается внести раскол в ряды, перетянуть на свою сторону как 
можно большее число сторонников, действуя, по убеждению говорящего, с помощью 
неявных и низких методов, обманом, ложью, фальсификациями, надуманными 
обвинениями. Противник во внутрипартийной и(ли) политической борьбе - за власть, 
сферы влияния, поддержку избирателей, однопартийцев, коммунистов зарубежных 
стран и пр. < от лат. олУегзю 'отклонение, отвлечение' * диверсантский, диверсантски, 
диверсантка, диверсантство. Ср.: враг, подрывной элемент, подрывщик, противник, 
вредитель, преступник, антисоветчик, контра, контрреволюционер, гнида, шпион, гад, 
агент, бандит, мародёр, отравитель, поджигатель, саботажник, провокатор, 
наёмник, убийца. ~ диверсант 'тот, кто совершает диверсию'; диверсия 1. 'разрушение, 
выведение из строя объектов военного, государственного назначения в тылу 
противника; такие же действия на территории какой-л. страны противниками 
существующего в ней государственного устройства, а также преступными элементами' 
Совершить диверсию. Устраивать диверсии. \\ 'подрывная деятельность в какой-л. 
сфере государственного устройства' Экономическая д. Финансовая д. Идеологическая 
д. (распространение материалов, обычно через средства массовой информации, 
направленных против государственного устройства, власти в какой-л. стране) 2. разг. 'о 
каком-л. действии, причинившем кому-, чему-л. вред' (БТС); диверсия 1. устар. 
'военная операция, имеющая целью отвлечь силы противника от места нанесения 
главного удара' 2. 'разрушение, выведение из строя объектов военного, 
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государственного назначения в тылу у противника или в какой-л. стране агентами 
иностранного государства' 0 Идеологическая диверсия - провокационная пропаганда 
империалистических государств по радио и телевидению или в печати, направленная 
против социалистических стран (МАС); диверсия (книжн.) 'военная операция, 
производимая вне главного театра военных действий для отвлечения сил противника' 
(воен.) || перен. 'прием для отвлечения внимания противной стороны' (ТСУ, слова 
диверсант ТСУ не содержит); диверсия 'преступный вредительский акт, совершаемый 
агентами империалистических государств с целью подрыва хозяйственной и военной 
мощи СССР и стран народной демократии' Идеологическая диверсия 'акт, кампания 
антисоветской пропаганды' (МСЭ); диверсант 'человек, совершающий диверсию, 
занимающийся подрывной деятельностью по отношению к государству, к какой-н. 
организации' Шпион-д. Заброска диверсантов через линию фронта. Обезвредить 
диверсанта (РСС). • Поймать диверсанта. Наказать (арестовать, посадить, 
осудить) диверсанта. Заслать диверсантов. 

диссидент оф.-проп., публ., неприязн.-осужд. С 70-х гг. - тот, кто своими публичными 
выступлениями, обращениями, поддержкой преследуемых властями, не скрывая, 
заявляет о своем неприятии советской идеологии и политики, высказывается против 
существующей однопартийной системы и методов управления обществом, требует 
либерализации, демократии, соблюдения прав и достоинства граждан, подвергаясь за 
это обструкции, оскорблениям, провокациям, увольнению, преследованиям, вплоть до 
ареста, судебного разбирательства, заключения, помещения в психиатрическую 
больницу и т.п. < от лат. сИ551аеп5 (сИззхёепхлз) 'несогласный, противоречащий' * 
диссидентский, диссидентски, диссидентство, диссидентствовать, диссидентка. Ср.: 
инакомыслящий, нелояльный, несогласный, правозащитник, антисоветчик, внутренний 
эмигрант, идеологический враг, предатель, изменник, противник, шпион. ~ диссидент 
(истор.) 'лицо, принадлежащее не к тому вероисповеданию, к-рое господствует в 
стране' В католической Польше диссидентами назывались протестанты и 
православные (ТСУ); диссидент устар. 'тот, кто отступает от господствующего в 
стране вероисповедования; вероотступник' (МАС); диссидент 1. церк. 'человек, 
религиозное мировоззрение которого не соответствует канонам католической церкви' 
2. 'тот, кто не согласен с господствующей идеологией в стране, обществе; 
инакомыслящий' Объявить диссидентом кого-л. Считаться диссидентом (БТС); 
диссидент 1. 'верующий, отступающий от официального религиозного учения или не 
подчиняющийся церковной дисциплине' 2. в советск. время: 'тот, кто не разделял 
коммунистической идеологии, противостоял существующему режиму и подвергался за 
это преследованиям и репрессиям' (ТСРЯХХв.). • Ходить в диссидентах. С 
диссидентами нам не по пути! Вставить из страны (всех) диссидентов. Судить 
(осудить, посадить) диссидентов. Писатель-диссидент. (Всякие там) диссиденты и 
отсиденты. 

дистрофик разг.-сниж., разг.-спец., насмешл.-пренебр. 1. Физически слабый, не 
развитый, возможно болеющий постоянно вследствие слабости организма, 
незакаленности, отсутствия иммунитета, предрасположенности к заболеваниям, 
подросток, юноша, молодой человек, мужчина. Как не способный физически, 
немощный, истощенный, объект иронического сочувствия и насмешек у сверстников. В 
силу указанных признаков, будучи не способен к физическому труду, может оказаться 
причиной невыполнения плана и отставания в коллективе, вынужденном отрабатывать 
за него. В этом случае - объект неприязни, всеобщего недовольства и раздражения. 2. 
Физически непригодный по состоянию здоровья, по слабости, для армии, для каких-то 
тяжелых работ, получающий или уже получивший освобождение, рассчитывающий на 
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него, возможно также симулирующий и отлынивающий, что вызывает раздражение и 
недовольство у начальства, у тех, кто отвечает за соответствующий участок работы, 
поскольку это грозит невыполнением планов набора, поставки необходимого 
контингента, рабочей силы. 3. Действительно слабый или таким прикидывающийся, 
сославшись на нездоровье, чтобы отлынивать от работы, уйти от ответственности, 
сократить срок отсидки, укрывшись в больнице (с намеком на симуляцию, 
интеллигентское и еврейское происхождение, врожденную хитрость), физически плохо 
выглядящий, худой и ослабленный человек. 4. Изможденный, крайне ослабленный и 
истощенный, на пределе возможностей и физических сил, человек, после голода, 
каторжного труда, тюрьмы, лагерей, многое переживший, прошедший и испытавший. < 
от гр. а"у5- 'не-', 'раз-' и тторЬё 'питание' * дистрофический, дистрофически, 
дистрофичный, дистрофично, дистрофичность, дистрофичка. Ср.: дохлый, дохляк, 
доходяга, дохлятина, скелет, шкелет, заморыш, дистрофан, хилый, хиляк, хилой, 
хилятина, гнилой, слабак, больной, болезненный, спирохета, туберкулёзник, кишечная 
палочка, глиста, кляча, тень, одна тень (и) осталась, привидение, в чем душа 
держится, от ветра качается, на ногах не стоит, еле дышит, не жилец, дохлая 
кошка, сонная муха, кожа да кости, одни рёбра, рёбра пересчитать можно, живой 
труп. ~ дистрофик разг. 'человек, больной дистрофией' (МАС; БТС) || 'об очень 
худом, тощем человеке' Такой худой, просто д. какой-то; дистрофия 'нарушение 
питания тканей и внутренних органов, организма в целом, ведущее к их истощению' 
(БТС; ТСУ этих слов не содержит). 

дифирамбщик общеразг., разг.-сред, насмешл.-пренебр. Тот, кто безудержно хвалит, 
поет дифирамбы советскому строю, социализму в СССР, коммунистической партии и 
правительству, а также начальству, руководителям. < дифирамб [греч. шЧЬугатЬоз 
'хоровая песнь в честь бога Вакха'] 3. 'преувеличенная, восторженная похвала кому-л.' 
* дифирамбщица. Ср. аллилуйщик, комплиментщик, подхалим, воспеватель, певец, 
восхвалитель, панегерист, превозноситель, трубадур, хвалебник, хвалебщик, 
хвалитель, апологет, расхваливатель, зазихателъ (прост.). 

доброжелатель общеразг., неприязн. 1. Тот, кто под видом добра, сочувствия, участия, 
желания помочь преследует своекорыстные интересы, с расчетом в дальнейшем, а 
может и в настоящем, использовать благодетельствуемого человека, потребовать что-то 
взамен, нередко в гораздо большем объеме, подчинить его своей власти, интересам, 
заручиться поддержкой в каком-л. неблаговидном деле, заставить его чувствовать себя 
обязанным, получить от него какие-нибудь сведения (напр. для доноса) и т.п. В 
условиях советской действительности, с ее ограниченными возможностями, духовными 
и материальными, с отношениями, основываемыми часто на выгоде, потребности в 
доминации, подчинении и использовании других в своих целях, в условиях известного 
кризиса человечности и гуманизма, недоверия ко всякого рода помощи и бескорыстию 
со стороны посторонних, доброжелателем мог быть также человек, наделенный 
властью, приобщенный к распределению благ, а следовательно, партократ, 
представитель партийно-советской верхушки, либо сотрудник органов 
госбезопасности, под видом опеки имеющий виды на получение информации, 
осведомительство со стороны опекаемого или, в случае с подозреваемым в 
неблагонадежности, на получение материала для доноса на него. 2. Автор анонимки, 
под видом заботы, желания помочь, посодействовать исправлению зла сообщающий об 
аморальных поступках, любовных изменах, нарушении супружеской верности 
заинтересованному, с его точки зрения, лицу, не обязательно правду, а также пишущий 
различного рода доносы и письма в инстанции, с тем чтобы были приняты 
соответствующие меры по отношению к нарушителям - советской морали, законности, 
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государственной безопасности и т.п. < желать добра; тот, кто желает добра * 
доброжелательский, доброжелательски, доброжелательство, 
доброжелательствовать, доброжелательница, доброжелательный, 
доброжелательно, доброжелательность. Ср.: благожелатель, опекун, доброхот, 
патрон, попечитель, (искренний) друг, даритель, помощник, спаситель, избавитель, 
ангел-хранитель, страж (духовный), душеприказчик, конфидент (устар. 'близкий друг, 
доверенное лицо'), содержатель, спонсор, меценат, добрый дядя (дядюшка), папик, 
отец родной, анонимщик, доносчик, стукач, информатор, осведомитель, передатчик, 
разносчик, наветчик, клеветник, радетель, старатель, добрячок. ~ доброжелатель 
'тот, кто проявляет доброе отношение, участие, расположение к кому-, чему-л.' (МАС; 
БТС); доброжелатель 'человек, дружески расположенный к кому-н.' Я ваш д. (ТСУ) • 
Доброжелатель пожелал остаться неизвестным (обычно об авторе анонимного 
письма). Неведомый доброжелатель. Кругом одни доброжелатели. Не продохнуть от 
доброжелателей. Мой неотступный (неотвязный) доброжелатель. Избавиться от 
доброжелателей. Не слушать (всяких там) доброжелателей. 

добытчик общеразг., неприязн. 1. Тот, кто умеет устраиваться и добывать 
необходимые материалы, продукты, предметы домашнего обихода, вещи, принося их 
домой, обеспечивая, тем самым, семью, родных и обогащаясь. Озабоченный, занятый 
исключительно этим, во всем себе ищущий один только материальный, корыстный, 
вещественный интерес. В условиях постоянного советского дефицита на все - объект 
неприязни и зависти со стороны не имеющих и не умеющих того же знакомых, соседей 
и сослуживцев. 2. снисходит.-ирон., насмешл. Умеющий добыть, раздобыть, выбегать и 
выпросить не доставаемое (детали, части, материальное обеспечение, мебель и т.п.), из-
под земли, непонятным образом, в последнюю минуту, - руководитель, управленец, 
завхоз на производстве, предприятии, в учреждении. Ценимый и незаменимый, но 
подозреваемый втихомолку в непорядочности, тайных махинациях и шашнях, 
правонарушениях и подтасовках махинатор и ловкач. < добыть 1. 'достать, получить' 
2. 'извлечь из недр земли (полезные ископаемые)' (БТС) * добытчица, добытчицкий. 
Ср.: рвач, хищник, добычник (устар.), барыга, хапуга, деляга, делец, вор, несун, 
взяточник, хапужник (прост.), спекулянт, мешочник, куркуль, жмот, жлоб, 
материалист, стяжатель, предприниматель, сквалыжник, сквалыга, скалдырник, 
бизнесмен, грабитель, валютчик, доставала, добывала, растратчик, расхититель, 
ловкач, мошенник, махинатор. ~ добытчик 1. разг. 'человек, занимающийся добычей 
чего-л. (торфа, золота и т.п.), добывающий что-л. промыслом, охотой и т.п.' Д. алмазов. 
Удачный д. 2. нар.-разг. 'человек, который добывает средства к жизни (для семьи, 
близких)' Мужчина в семье работник, кормилец, д. (БТС; МАС, РСС дают примерно те 
же знач.); добытчик (простореч.) 'человек, умеющий хорошо зарабатывать' Мой муж -
плохой д. (ТСУ). 

долбонос разг.-сниж., грубо-презр., неприязн. 1. Занудливый, сующий во всё свой нос, 
указывающий всем и вся, надоедливый, нудный начальник, партиец, считающий, что 
его положение обязывает, и, не умея ничего сам, выезжающий за счет своих 
подчиненных бесконечными приставаниями и распеканиями. 2. Излишне 
усердствующий, но без полета, фантазии, творчества, не поднимающий головы от 
работы, постоянно занятый какими-то не существенными, рутинными, не нужными 
никому, с точки зрения говорящего, производственными вопросами, заработавшийся и 
потому ни к какому живому общению не пригодный, нудный, не выразительный как 
собеседник и неконтактный, неприятный, отталкивающий сотрудник и сослуживец. 3. 
Занудливый, неприятный, сующий во все свой выдающийся нос, возможно бестактный 
и неприятный человек, прежде всего мужчина (с явным намеком на его еврейское 
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происхождение). < носом долбить 1. 'ударяя чём-л., пробивать отверстие, делать 
углубление' Д. долотом стену 2. разг. 'длительно и упорно ударять, стучать' Д. в дверь 
3. разг. 'беспрестанно напоминать о чём-л., повторяя одно и то же; твердить' Целый 
день долбит одно и то же. Беспрестанно долбит своё 4. разг. 'механически повторяя, 
учить наизусть; зубрить' Д. таблицу умножения * долбоноска, долбоносина. Ср.: 
долбила, доставала, долдон, зануда, дятел, долбоёб, погоняла, приставала, 
достоевский. ~ долбонос 'дурак, тупица, простофиля' (Елистр.). 

доносчик общеразг., неприязн.-осужд. 1. Внештатный сотрудник органов 
госбезопасности, нередко располагающих компрометирующими материалами на него, 
завербованный ими при посредстве угроз, шантажа, подписавший предложенные 
бумаги и обязавшийся периодически сообщать представляющую для этих органов 
интерес информацию соответствующему лицу на сотрудников, знакомых, друзей, 
однокурсников, близких, соседей и т.п. Возможно также, что действующий и 
сотрудничающий добровольно, из меркантильных соображений (обеспеченное место 
работы, повышения по службе, поощрения, премии) или будучи из семьи таких же 
внештатных сотрудников. 2. Тот, кто доносит на своих коллег по работе, студенческой 
группе, сообщая о них начальству, в партбюро, сотрудникам органов безопасности, 
правопорядка информацию, способную им навредить. < доносить, донести 1. 'сделать 
донесение' - 'устное или письменное официальное сообщение каких-л. сведений 
начальнику, властям' 2. (на кого) 'сделать донос' - 'тайное сообщение властям, 
начальству, содержащее обвинение кого-л. в чём-л.' (БТС) * доносчица, доносчицкий. 
Ср.: стукач, сексот, информатор, осведомитель, доноситель (устар.), дятел, локатор, 
наблюдатель, наушник, нашёптыватель, шептала, провокатор, старатель, радетель, 
гробокопатель, глубйнщик, бурильщик, доброжелатель, опекун, смотритель, пестун, 
пасущий, филёр, гебист, кагебист, чекист, энкаведешник, гепеушник, комитетчик, 
топтун (топотун), шпион, любитель, передатчик, транслятор, трансформатор, 
сливала, надзиратель, надсмотрщик, вылавливатель, улавливатель, перископ, 
уловитель, удильщик, агент, сотрудник, шпик, сыщик, нюхач, слухач, ухо, 
подсматриватель, подслушиватель, прослушиватель, вынюхивателъ, нюхало, 
выуживатель, удила, ябеда, ябедник, фискал, наговорщик, оговорщик, поклепщик, 
наветчик. ~ доносчик 'человек, который сделал донос или занимается доносами' (БТС; 
аналогично МАС, ТСУ); доносчик 1. 'человек, к-рый доносит на кого-н., тайно 
обвиняет кого-н. перед властями, начальством' Анонимный д. Начальник поверил 
доносчику 2. 'человек, занимающийся доносами, склонный к доносительству, 
наушничеству' Подлый, низкий д. Прослыть ябедой и доносчиком (РСС). • Мерзкий 
(отвратительный, гадкий) доносчик. Берегитесь доносчиков. Поосторожнее, могут 
быть доносчики. В каждой группе есть доносчики. Доносчику первый кнут! (стар.) 
Избавиться от доносчиков. От доносчиков не продохнуть. Хорошо одним доносчикам. 

дохляк разг.-сниж., насмешл.-пренебр. Физически слабый, хилый, чахлый человек, а 
потому не пригодный или мало пригодный для какой-нибудь работы, для службы в 
армии, для спорта, на которого нельзя рассчитывать, потому что подведет, не 
справится, испортит всю картину, будет причиной отставания, поражения в 
соревнованиях трудового, спортивного коллектива и т.п. (нередко с намёком на 
интеллигентское происхождение, на образованность, «оранжерейность» маменькиного 
сынка). < дохлый 1. 'издохший, мёртвый' (о животных, насекомых) 2. пренебр. 'хилый, 
тщедушный, слабосильный' (о человеке) Уж очень он на вид д.! Совсем д., ведра 
поднять не может! (БТС) * дохлячка, дохляческий, дохлячески, дохлячество. Ср.: 
дохлятина, дохлец, скелет, заморыш, доходяга, дистрофик, дистрофан, хиляк, 
хилятина, хилой, кляча, еле дышит, еле ноги таскает. ~ дохляк пренебр. 'о хилом, 

124 



слабосильном, болезненном человеке' (БТС; МАС, ТСУ дают то же знач. с доп. 
пометой прост., простореч.); дохляк (прост, пренебр.) 'слабосильный, вялый человек' 
Этого дохляка одной рукой можно уложить (РСС). • Что за рота, одни дохляки! С 
этими дохляками не поработаешь! А ну, покажи, на что ты способен, дохляк! Жуткий 
дохляк. Дохляк каких свет не видывал (не производил, не видал). Прислали одних 
дохляков. Дохляков только тут (и) не хватало! Вот и возись теперь с этим дохляком! 
Дохляк несчастный! 

доходяга общеразг., ирон., возм. сочувств. 1. Крайне истощенный, изможденный 
человек, находящийся на пределе физических сил и внутренних возможностей 
вследствие пережитого им голода, каторжного труда, постоянного недоедания, 
длительной болезни, убийственных условий жизни, климата, и потому не пригодный, 
не способный к нормальному функционированию, работе и дальнейшему 
использованию. 2. лаг. Заключенный, находящийся в стадии крайнего изнурения и 
истощения, близком смерти, ко всем и ко всему безразличный, не способный к 
физической работе, измученный, не реагирующий, не сопротивляющийся. «В тюремно-
лагерном мире, д. находится на самом дне» (Росси). < доходить, дойти 5. 'достичь 
крайней степени проявления чего-л.' Д. до отчаяния. Д. до полного истощения сил. || 
разг. 'довести себя до крайней степени истощения, изнеможения' Совсем дошёл от 
усталости и недоедания (БТС); доходить 'болеть; умирать; слабеть' (от голода, 
тяжелой работы в ИТУ - исправительно-трудовых учреждениях) (СТЛБЖ); доходить, 
дойти (до социализма) 'хиреть от истощения и голода'; ср. доходяга (тот, кто доходит 
или дошёл); доходизм (состояние голода и истощения); доходиловка (1. лагерь, тюрьма 
и т.п., где люди голодны и истощены. ... Период голода и истощения 2. голодные, 
истощенные люди; рабочая бригада, составленная из таких людей); загибаловка (то же, 
что доходиловка). Примеч.: термин появился в 30-х гг., когда материальное положение 
трудящихся начало резко ухудшаться, и в то же время пропаганда безустанно и 
авторитетно твердила, что «доходим до социализма» (Росси) * доходяжный, 
доходяжка (уменып.). Ср.: дохляк, хиляк, дохлый, дохлятина, заморыш, скелет, 
дистрофик, дистрофан, уезженный, заезженный, умученный, замученный, кляча, 
дохлая муха, доходной (СТЛБЖ), фитиль (лаг. 'доходяга', в котором жизни столько, 
сколько пламени в фитильке), тоже фитилёк (Росси). ~ доходяга разг.-сниж. 'об 
измождённом, обессилевшем человеке или животном' (БТС); доходяга лаг. жарг. 
'заключенный, доведенный до крайней степени истощения' Лагерные доходяги. -
Слово активизировалось в связи с публикацией книг, описывающих жизнь в лагерях, 
зоне (ТСРЯХХв.); доходяга (прост.) 'обессилевший, изможденный человек' Этот д. 
еле ноги таскает (РСС). • Полный доходяга. Прислали одних доходяг. 

дурйльщикразг.-сниж., разг.-сред., насмешл.-ирон. 1. Тот, кто из соображений уйти от 
ответственности, избежать неприятностей, не быть обнаруженным, уличенным, 
разоблаченным прикидывается непонимающим, ничего не знающим, ни к чему не 
имеющим отношения, не тем, кем есть. 2. Тот, кто из соображений выгоды, 
спокойствия, безопасности, по собственной воле или будучи вынужден, занимается 
обманом вышестоящих органов и руководителей, приписками, подтасовками, 
фальсификацией данных в отчетах, письмах и документах. < дурить 3. 'обманывать, 
рассчитывая на чью-л. глупость, доверчивость' (БТС); дурило, дурила. Ср.: 
очковтиратель, подтасовщик, приписчик, подрисовщик, обманщик, фальсификатор, 
дурик, дурка, химик, туфтач, туфтаръ (лаг.). 

душитель проп., публ., неприязн.-неодобр., осужд. 1. Представитель высшей власти, 
защитник эксплуататорского строя, который давит, притесняет, душит любые 
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проявления возмущения, недовольства, революционного сопротивления масс, 
физически уничтожая, тех, кто открыто выступает против существующего режима, а 
также подозреваемых в этом или сочувствующих; жестокий тиран, диктатор, убийца. 2. 
общеразг., разг.-сред. Руководитель (в том числе научный), начальник, мастер, 
бригадир, учитель, преподаватель, профессор, ревностно преследующий, изгоняющий, 
искореняющий любые проявления самостоятельности и независимости - мышления, 
действий, творчества, инициативности со стороны своих работников, подчиненных, 
последователей, учеников. Из зависти, из опасения, что кто-то выдвинется, будет 
замечен, отмечен, награжден, займет его место, его оттеснит. Из убеждения, что это 
лишнее, мешает делу, ненужно, создает опасность преступания дозволенных границ, 
приоткрывая новое и ломая старое, официоз, рутину. По соображениям спокойствия и 
нежеланию рисковать, подвергаясь возможному и непониманию и осуждению со 
стороны коллег, начальства, представителей своей среды и т.п. 3. общеразг. Партийный 
идеолог, сотрудник органов госбезопасности, общественный, государственный деятель, 
руководитель, настойчиво преследующий, изгоняющий, уничтожающий любые 
проявления свободы творчества, высказывания, самостоятельности как не советские и 
потому вредоносные, подрывающие основы государственного строя в СССР. < душить 
3. 'подавлять что-л., мешать росту, развитию кого-, чего-л.' Д. критику. Д. свободу 
(БТС) * душительский, душителъски, душительство, душителъствоватъ, 
душителъница. Ср.: притеснитель, угнетатель, палач, каратель, насильник, 
глушитель, губитель, душегуб, тиран, убийца, вешатель, истребитель, искоренитель, 
корчеватель, выкорчёвывателъ, преследователь, гонитель, усмиритель, укротитель, 
изверг, ирод, ретроград, реакционер, черносотенец, сталинист, ревнитель, рачитель, 
обскурант, мракобес, инквизитор, благодетель, благожелатель, подстраховщик, 
перестраховщик, зажимщик, прижимщик, вытаптыватель, тюремщик, бульдозер, 
каток. ~ душитель 'тот, кто душит, подавляет что-л., мешает росту, развитию чего-л.' 
Душитель свободы. Душитель революции (МАС; ТСУ дает примерно то же знач. с 
пометой книжн.); душитель книжн. 'тот, кто угнетает, подавляет кого-, что-л., мешает 
росту, развитию кого-, чего-л.' Д. свободы. Д. свободомыслия. Душители народа (БТС); 
душитель 'тот, кто душит, губит что-н. передовое, новое' (РСС). • Душитель слова, 
мысли. Кровавый душитель. Коронованный душитель. Душитель и тиран. Душители 
всего передового. Душители науки. Душители прогресса. 

дятел разг.-сниж., разг.-сред., неприязн., пренебр. Внештатный сотрудник органов 
госбезопасности, а также всякий, кто по собственной воле или вынужденно доносит, 
сообщая оперативную и компрометирующую информацию на тех, с кем беседовал, 
чего был свидетелем, слушателем и т.п., в советские органы и соответствующие 
инстанции, начальству, партийному руководству и т.д. Человек, которого подозревают 
в подобного рода деятельности, стараются избегать, не общаться с ним, говорить при 
нем о незначительных предметах, не давая повода извлекать информацию, способную 
быть использованной и навредить. < дятел 'лесная птица с длинным и сильным 
клювом, добывающая пищу из щелей и трещин древесной коры' Долбит как д. (о 
человеке, который без конца повторяет одно и то же) (БТС) * дятловый. Ср.: стукач, 
доносчик, барабанщик, сексот, осведомитель, наушник, информатор, локатор, 
старатель, филёр, топтун, передатчик, любитель (постучать), соглядатай, шпион, 
агент, сотрудник. ~ дятел насмешл. презр. жарг. 'доносчик, осведомитель' 0 Образно-
игровое сопоставление по действиям: «стучать клювом по дереву» и стучать -
доносить. (Хим.); дятел неодобр, или пренебр. 'осведомитель, доносчик (чаще - о 
сотрудничающих с КГБ)' (ТСЯС); дятел 1. 'доносчик, стукач, ябеда' 2. 'молодой 
солдат, обучающийся профессии связиста; связист' 3. 'дурак, тупица' Полный дятел. 4. 
'тот, кто печатает на машинке, компьютере' 5. ирон. 'обращение к любому человеку' 
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(Елистр.); дятел 1. 'жертва преступления, потерпевший' 2. 'кляузник' 3. 'осведомитель, 
доносчик' 4. 'активный гомосексуалист' 5. 'человек, не имеющий авторитета' (тяжкое 
оскорбление в преступной среде) (СТЛБЖ; БСЖ). 

единоличник оф.-проп., неприязн.-неодобр. 1. В годы коллективизации (1930-1933) и 
после - крестьянин, не вступивший в колхоз и ведущий индивидуальное, собственное 
(единоличное) хозяйство. Как таковой - подозрительный для советской власти и 
нежелательный элемент, скрытый противник колхозного строя, не признающий его 
преимуществ, упрямый, строптивый, отсталый, которого следует перевоспитывать, 
обрабатывать, агитируя и наклоняя к вступлению в колхоз. 2. Человек, лишенный 
морали и чувства коллективизма, думающий только о себе, заботящийся лишь о 
личном, не интересующийся общим, народным, государственным, не участвующий в 
общественных, коллективных мероприятиях, совместных делах, избегающий их, не 
способный к сочувствию, взаимопомощи, замкнутый и ограниченный индивидуалист. < 
единоличный 1. 'осуществляемый одним лицом, принадлежащий одному лицу' Е-ое 
решение. Е-ое мнение. Е-ая власть. Е-ое правление 2. 'принадлежащий единоличнику (1 
зн.)' Е-ое хозяйство (БТС) * единоличница. Ср.: частник, (мелкий) собственник, 
индивидуалист, куркуль, кулак, середняк, буржуй, несознательный, эгоист, 
антиобщественник, обыватель, мещанин, приобретатель, хозяйчик, барыга, жадина, 
жадюга, жмот, жлоб, хищник, индивидуал. ~ единоличник 1. 'крестьянин, ведущий 
отдельное, самостоятельное хозяйство и не являющийся членом сельскохозяйственной 
артели' (МАС; БТС) 2. неодобр, 'об эгоистичном человеке, заботящемся только о себе 
и своём благе' Тетради лишней жалко, е. ты несчастный! (БТС); единоличник (нов. 
экон.) 'крестьянин, имеющий отдельное самостоятельное хозяйство' противоп. 
колхозник (ТСУ); единоличник неодобр, в советск. время: 'тот, кто не вступил в колхоз 
и имеет собственное хозяйство' (ТСРЯХХв.). 

жалобщик общеразг., неприязн.-пренебр. Тот, кто пишет постоянные жалобы в 
советские и партийные органы, добиваясь в них исправления недостатков в быту, на 
работе, в системе снабжения и обслуживания. Со стороны представителей власти это 
рассматривается как проявление недовольства, а также как то (поскольку необходимо 
писать ответы на жалобы), что мешает и отвлекает от выполнения «более важных задач 
социалистического строительства». < жалоба 'официальное заявление о незаконном 
или неправильном действии какого-л. лица, учреждения, организации' (МАС; БТС) * 
жалобщица, жалобщицкий. Ср. кляузник, сутяга, сутяжник, писун, бумагомарака, 
писака, писатель, пачкун, недовольный, нелояльный, несогласный. ~ жалобщик 'тот, кто 
подает жалобу, жалуется' (МАС; БТС; ТСУ дает примерно также); жалобщик 'человек, 
к-рый подаёт жалобу, обращается с просьбой о справедливом решении' Ответить на 
заявление жалобщика. Вечный ж. (о том, кто постоянно жалуется; пренебр.) (РСС). • 
Гнать жалобщика (в три шеи). Досаждают жалобщики. Надоели эти жалобщики. 
Одолели жалобщики. Удовлетворить просьбу жалобщика. Отослать жалобщика ни с 
чем. 

загибщик разг.-проп., неприязн.-осужд. 1. Работник госаппарата, партиец, 
ответственное лицо, исполнитель, действующий, руководствуясь буквально понятыми 
и не продуманными указаниями сверху, рассчитанными на скорейший успех, не 
учитывающий возможных последствий поспешных и крайних решений, которые могут 
быть вскоре откорректированы и даже изменены. 2. Работник, партиец, допускающий 
крайности, излишнюю спешку, преувеличения в своей деятельности или 
высказываниях, отклоняющиеся от выбранной партией линии на данный момент. < 
загиб, 4. обычно мн. загибы разг. 'проявление крайности в какой-л. деятельности, 
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прощелыга, прохиндей, сплетник, клеветник, нашёптыватель, шептун, поклёпщик, 
инсинуатор, врун, брехун, наговорщик, лицемер, проныра, авантюрист. ~ интриган 
'тот, кто занимается интригами (1 зн.)' (МАС; БТС; также ТСУ). • Подлый интриган. 
Мелкий интриган. Ловкий интриган. Политический интриган. Мошенник и интриган. 
Грубый интриган. Склочник и интриган. Разоблачить интригана. Развенчать 
интригана. Вывести интригана на чистую воду. Избавиться от интриганов. 
Карьерист и интриган. 

капитулянт, также мн. ч. капитулянты оф.-проп., неприязн.-осужд. 1. В начальный 
период развития большевизма, до завоевания власти, особенно в первое десятилетие 
после революции 1905 г, но и впоследствии: в социал-демократии, рабочем движении -
противники резких, открытых действий, решительных, жестких и слишком активных 
мер, предполагающих и допускающих насилие, вооруженную, наступательную борьбу, 
обвинявшиеся Лениным и его сторонниками в нерешительности, трусости, слабости, 
готовности сдаться, сложить оружие, не сопротивляться, не добиваться своих 
политических целей, идти на попятную, договариваться с противником в лице его 
политических, классовых и идейных врагов - капиталистов, буржуазии, 
эксплуататоров. То есть, тем самым, капитулировав, развалить, уничтожить 
единственно бескомпромиссную и твердую партию рабочего класса, его боевой 
авангард, погубить и похоронить дело освобождения угнетенных масс от эксплуатации 
и эксплуататоров вместе с надеждами на возможность социального преобразования 
путем революции и захвата власти с целью изменения общественного уклада, 
построения социализма и коммунизма в стране. Что означает предать угнетенные 
массы и пролетариат с помощью и при посредстве рабочей партии, призванной 
защищать и отстаивать их интересы, на милость их непримиримого и жестокого 
классового врага - буржуазии. 2. Во время войны 1941-1945 гг. - тот, кто, не веря в 
победу СССР и советской армии над врагом, гитлеровской Германией и ее союзниками, 
распространял выгодные неприятелю слухи, подрывающие мораль, боевой дух, 
готовность сопротивляться, волю к победе в советских людях, сеял панику и 
пораженческие настроения, готовился встретить завоевателей, возможно, думая о 
предстоящем сотрудничестве с оккупантами. Определялся как клеветник и предатель, 
готовы сдаться без сопротивления на милость врагу, перейти, перебежать на его 
сторону, сотрудничать с ним. < капитулировать 1. 'прекратив военные действия, 
сдаться - сдаваться победителю на условиях, им предъявленных' 2. 'отступить -
отступать перед препятствиями, трудностями, признать - признавать своё бессилие в 
чём-л.'; капитуляция см. капитулировать (БТС; МАС дает те же знач.) * 
капитулянтский, капитулянтски, по-капитулянтски, капитулянтство, 
капитулянтствоватъ, капитулянтка. Ср.: пораженец, примиренец, ликвидатор, 
отзовист, хвостист, трус, баба, овца, паникёр, нюня, нытик, хлюпик, 
распространитель, переносчик, разносчик (слухов), сеятель паники, отступленец, 
перебежчик, предатель, изменник, коллаборационист. ~ капитулянт 'тот, кто 
капитулирует' (БТС; МАС); капитулянт (публиц.) 'человек, склонный капитулировать, 
готовый сдаться при первой опасности, неспособный стойко, мужественно отстаивать 
какое-н. дело' Капитулянты и ликвидаторы угрожают единству партии; 
капитулировать 2. перен. 'пойти (итти) на вынужденные уступки кому-н. в чем-н.' 
(публиц.) Социал-демократы капитулировали перед буржуазией (ТСУ); капитулянт 
'тот, кто трусливо капитулирует; вообще человек, быстро отказывающийся от борьбы, 
от принципиальной защиты своих взглядов' (РСС); капитулянт 'человек, неспособный 
последовательно, мужественно отстаивать твёрдую линию в чём-либо, смело 
преодолевать препятствия на пути к цели, склонный к уступкам и беспринципным 
соглашениям с противной стороной' (БСЭ-53). 
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исполнитель, не дающий хода какому-то документу, откладывающий решение, 
медлящий с его выдачей, возвращающий обращение, возможно отказывающий 
просителю либо другому ответственному и должностному лицу под предлогом не 
соответствующего оформления, отсутствия в документе каких-л., необходимых, с его 
точки зрения, реквизитов, пунктов, позиций и пр., чем вызывает негодование, 
возмущение, недовольство и гнев у поставленного, тем самым, в трудное или 
беспомощное положение просителя. < закон, законный * законница. Ср.: буквоед, 
формалист, буквалист, крючкотвор, бюрократ, чинуша, чиновник, чинодрал, крючок, 
казенник, прожженный, выжига, дока, зануда. ~ законник разг. 1. 'знаток законов; 
юрист' 2. 'о человеке, который строго соблюдает законы или следит за их 
выполнением' (БТС; МАС дает примерно те же знач.); законник (разг.) 'искусный 
толкователь законов, законовед' Об этом деле надо спросить какого-н. законника || 
'человек, строго соблюдающий законы' Он такой з., что от буквы закона не 
отступит (ТСУ); законник (разг.) 1. 'человек, знающий законы, правила, 
регламентирующие нормы' Хороший з. 2. 'человек, строго соблюдающий законы и 
требующий их соблюдения другими' Непоколебимый з. (РСС). 

захребетник общеразг., разг.-сниж., неприязн.-пренебр., осужд. 1. Мужчина, молодой 
человек, по возрасту и положению обязанный работать и себя содержать, в то время 
как он продолжает или устроился жить за счет родителей, родственников, супруги или 
сожительницы, пользуясь ими, вынуждая себя кормить, одевать, обеспечивать. 2. 
Плохой, никудышный работник, обуза для коллектива, вынужденного за него работать, 
терпеть его ничегонеделанье и неспособность, тянуть его как-то, чтобы самим не 
отстать, справляться с заданиями, планом. 3. также мн. ч. захребетники, неприязн. 
Отстающие в коллективе, отстающий производственный коллектив, бригада, 
тянущиеся в хвосте и вынуждающие остальных ликвидировать, возможно 
неоднократно и постоянно, создаваемое ими отставание, чем вызывают справедливое 
недовольство и негодование у коллег, руководства. < за хребет (посадить себе), 
(иметь кого у себя) за хребтом * захребетница, захребетничек (насмешл.-ирон.), 
захребетничать, захребетнический, захребетнически, зехребетничество, 
захребетничествоватъ. Ср.: дармоед, тунеядец, бездельник, лентяй, нахлебник, 
паразит, лодырь, лоботряс, байбак, лежень, лежебок, лежебока, иждивенец, 
белоручка, приживал, приживала, приживальщик, трутень, прихлебатель, альфонс, 
халявщик, потребитель, кровосос, пиявка. ~ захребетник разг.-сниж. 'тот, кто живёт на 
чужой счёт; тунеядец, дармоед' (БТС); захребетник презр. 'тот, кто живёт чужим 
трудом, на чужой счёт; тунеядец, дармоед' (МАС); захребетник (обл.) 'живущий из-за 
лености, нерадивости или неспособности к труду на чужой счет, чужими подаяниями' 
(ТСУ); захребетник (разг.) 'тунеядец, дармоед, бездельник' «Захребётникъ м. бобыль, 
безтягольный, плохой рабочш; || наймитъ, батракъ, казакъ, работникъ. || СЪв. и вост. 
рабочш гость, пришедшш на страдное время; || дармо^дь, приставшш къ пирушке на 
помочи, не работавъ, а со своими, работавшими; пославши за себя на помощь 
работника и пришедшш самъ къ пиву; родственникъ помочанки, непьющей вина, 
которому она, пригубивъ, подаеть за себя стаканъ. || Смл. бродяга, шатающшся въ 
горахъ. || Зовуть захребетниками • людей, купленныхъ въ былое время крестьянами на 
имя помешка; они исправляли барщину за хозяевъ своихъ и работали на нихъ.» (Даль). 

злопыхатель разг.-проп., публ., неприязн.-осужд. Тот, кто высказывает своё 
недовольство, неприятие, несогласие, критикует, хает, осмеивает, осуждает, с точки 
зрения партийно-советских руководителей, жизнь в СССР, советский строй, 
представителей власти. Злобный, непримиримый враг, как внутренний, так и внешний, 
выступающий явно, публично, письменно или устно, и не публично, в «родном» 
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коллективе, в кругу знакомых, близких, на кухнях и по углам, сея слухи и 
недовольство. Как разносчика и проводника враждебной идеологии, его следует 
выявить, заклеймить и общественно изолировать. < пыхать злом * злопыхательский, 
злопыхательски, злопыхательство, злопыхательствовать, злопыхательнща, 
злопыхательный, злопыхательно, злопыхателъность, злопыхателъщина. Ср.: враг, 
неприятель, вредитель, клеветник, антисоветчик, контрреволюционер, контра, 
контрик, пачкун, нашёптывателъ, шептун, хаятель, хулитель, ругатель, очернитель, 
критикан, недовольный, диссидент, инакомыслящий, правозащитник, пасквилянт, 
фальсификатор, инсинуатор, поклёпщик, порицатель, обличитель, осквернитель, 
разоблачитель, наветчик, зложелатель, ненавистник, недоброжелатель, недоброхот. 
~ злопыхатель 'враждебно, злобно настроенный человек; ненавистник' (БТС); 
злопыхатель 'придирчиво, враждебно относящийся к кому-, чему-л., злобствующий 
человек' Критика злопыхателя (МАС); злопыхатель (разг. пренебр.) 'несправедливо 
злобствующий на кого-н. человек, пышащий злобой, придирчиво, враждебно 
относящийся к кому-н.' (ТСУ); злопыхатель 'человек, к-рый относится ко всему со 
злобным раздражением' Козни злопыхателя. Завистник-з. (РСС). 

знаток, в представл. знач. общеразг., неприязн.-пренебр. Тот, кто, с точки зрения 
говорящего, делает вид, что хорошо разбирается в чем-то, многое знает, опытен в 
определенных вопросах, чем раздражает, вызывает неудовольствие, не давая себя 
обмануть, надуть, обойти или не соглашаясь на что-л., не принимая, отказываясь, 
настаивая на своем. < знать. Ср.: мудрец, ученый, образованный, (больно) грамотный, 
интеллигент, специалист, спец, профессор, знающий, умник, (слишком) умный. ~ 
знаток 'человек, обладающий большими специальными сведениями, познаниями в 
какой-л. области' 3. старины. 3. живописи. 3. своего дела. Рассуждать о музыке с 
видом знатока (самоуверенно, без глубокого знания). (БТС); знаток 'человек, 
обладающий большими сведениями, познаниями в какой-л. области, тонким 
пониманием чего-л., изощренным вкусом в чем-л.' (МАС; ТСУ дает примерно то же 
знач.); знаток 1. 'человек обладающий большими знаниями в чём-н.' 3. искусства, 
поэзии, живописи. 3. народных песен 2. 'человек, обладающий тонким пониманием, 
хорошим вкусом' 3. хороших вин. 3. восточной кухни • С учёным видом знатока 
(ирон.) - о человеке рассуждающем самоуверенно о том, в чём он недостаточно сведущ 
(РСС). • Беда с этими знатоками. Подумаешь, знаток, тоже мне! Нашли знатока! 
(ирон.) 

идеалист общ.-полит., неприязн.-неодобр. 1. Общественный, политический или 
партийный деятель, также из партии большевиков, не выступающий с позиций 
ортодоксального большевизма, правый или склонившийся вправо, к эволюционному, 
постепенному, поступательному, а не революционному, скачкообразному и 
насильственному пути обретения, удержания и развития власти. Тем самым, наивно 
думающий, что политических целей, связанных с построением социализма и 
коммунизма, можно добиться без насилия и кровопролития, т.е. мирным путем. 2. Тот, 
кто в своих работах, публичных высказываниях, выступлениях, не обязательно 
философского содержания, с точки зрения советских партийных руководителей, не 
стоит на позициях единственно правильной идеологии - марксизма в их понимании, 
или, чем-то им не понравившись, отошел от нее, изменил, уклонившись в сторону 
большей умеренности, духовных и гуманистических идеалов, а следовательно, является 
идейным противником, представителем противоположного лагеря, неприемлемым, 
осуждаемым, критикуемым в своей такой деятельности в странах социализма и СССР. 
3. Философ, ученый, общественный, политический деятель прошлого, а также, 
возможно, и западный, в отношении которого официальная пропаганда сохраняет 
умеренно-выдержанный и объективистский тон (слишком значимое лицо, его 
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деятельность имела, прежде всего, прогрессивный характер), усматривавший законы 
общественного развития в постулатах идей справедливости и добра как основах 
природы общества и человека, стремившийся действовать и достигать своих целей, 
полагаясь не на насилии и вооруженной борьбе, а на убеждении, воспитании, 
образовании, обращении к сознанию, совести, человечности. 4. Оторванный от жизни и 
суровой реальности, чересчур позитивно ко всем настроенный, лишенный классового 
подхода в своих оценках людей, легко им прощающий, не способный ненавидеть 
идейных врагов, а потому не готовый к действительной, настоящей, неравной борьбе с 
противниками советской власти и лагеря социализма. < фр. кшаНзге * идеалистский, 
идеалистски, идеалистический, идеалистически, идеалистичный, идеалистично, 
идеалистичность, идеалистка. Ср.: (правый) уклонист, оппортунист, ренегат, 
(правый) ревизионист, (правый) оппозиционер, консерватор; мечтатель, созерцатель, 
фантазёр. ~ идеалист 1. 'последователь идеалистической философии' 2. 'тот, кто 
склонен идеализировать действительность; мечтатель, непрактичный человек' 3. 'тот, 
кто всецело предан каким-л. высоким идеалам и руководствуется ими в своём 
поведении, жизни' (БТС; МАС дает те же знач., меняя местами знач. 2 и 3); идеализм 
[фр. ййаНзте] 1. 'одно из двух главных (наряду с материализмом) направлений в 
философии, утверждающее первичность духа, идеи, сознания, мышления по 
отношению к материи, природе, физическому бытию' 2. 'склонность к идеализации 
действительности' Юношеский и. 3. 'способность, склонность бескорыстно служить 
какому-л. делу; преобладание умственных и моральных интересов над материальными' 
И. сороковых годов 19 века (БТС); идеалист (книжн.) 1. = 1 знач. в МАС и БТС; 2. 
'человек бескорыстный, бескорыстно служащий какому-л. делу, идее' 3. подобно 2 
знач. в БТС (ТСУ). • Неисправимый идеалист. Непрактичный идеалист. Наивный 
идеалист. Нельзя быть таким идеалистом. 

идейный общеразг., насмешл.-пренебр. Продукт и жертва пропаганды, преданный 
проповедуемым социалистическим и коммунистическим идеалам, навязчиво, 
избыточно заидеологизованный, во всем и во всех видящий политические и классовые 
интересы, антагонизм и борьбу, требующий от окружающих такой же преданности, 
непримиримости и однозначной жесткости во взглядах, высказываниях, занимаемой 
жизненной и политической позиции, не признающий компромиссов, сомнений, 
колебаний, считая их идейной и моральной слабостью, незрелостью, 
неподготовленностью либо непоследовательностью и предательством рабочему 
движению, интересам угнетенных, жертвам, отдавшим свою жизнь ради победы 
коммунизма. Как таковой нередко беспокойный, неудобный и способный раздражать, 
вызывая недовольство и желание избавиться у живущего двойной моралью окружения, 
у скомпрометировавшей себя и лицемерной партократии, никогда не следовавшей 
проповедуемым идеалам и не признающей для себя ничего из того, что предлагалось 
ею для других, для масс, обманываемых и используемых. < идея [гр. хдйа 'образ, 
понятие, представление'] 1. 'форма отражения внешнего мира, включающая в себя 
сознание цели и перспективы его дальнейшего познания и практического 
использования' 2. 'определяющее положение в системе взглядов, воззрений; 
убеждение' (МАС) * идейность, идейно, идейная, идейщина. Ср.: убежденный 
(коммунист, большевик), преданный (делу партии и народа), (идейно, идеологически) 
правильный (выдержанный), продукт, результат, настоящий советский человек, 
совок, типичный кото аоугеНкш, замороченный, красный, краснюк, большевик, 
агитатор, партейный. ~ идейный 1. прил. к идея (в 1 знач.); 'связанный с 
определенными идеями, идеологией' 2. 'выражающий основную мысль, идею чего-л.' 
3. 'проникнутый передовыми идеями, преданный им; передовой' (МАС); идейный 2. 
'выражающий определённую идею, идеологию (о произведениях искусства)' || 
'проникнутый высокими идеями или чересчур идеологизированный' И-ое искусства. 
И-ая песня. И. фильм 3. 'преданный высоким идеям, идеалам' И. руководитель, 
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учитель || неодобр, 'чрезмерно политизированный' Какой ты и. стал! (БТС); идейный 
неодобр. разг. 'чрезмерно политизированный; однобоко и часто бескомпромиссно 
сосредоточенный на каких-л. официозных установках, доктринах' Нормальный был 
парень, а тут в партию вступил, и. стал какой-то. Ой, какой вы и.! а по-простому 
нельзя? (Хим.). 

иждивенец общеразг., проп., публ., неприязн.-неодобр. 1. Тот, кто, не работая и не 
зарабатывая на себя, живет за чужой счет, кого содержат, вынуждены содержать, обуза 
для всех домашних. В случае взрослого и трудоспособного человека, мужчины, 
ситуация выглядит аморально, как со стороны тех, кто соглашается его содержать -
родителей, супруги, сожительницы, так и со стороны того, кто этой их слабостью 
пользуется. В советских условиях, при ограниченных заработках, наличие иждивенца 
значительно снижает и без того невысокий уровень существования, а общее 
представление о необходимости всех и каждого самоотверженно и самозабвенно 
работать, принося пользу обществу, иждивенчество, если это не дети и не инвалид, 
определяет как не советское проявление морали эксплуататорских классов - жить, не 
работая, пользуясь результатами чужого труда. 2. Тот, кто беззастенчиво и постоянно 
пользуется помощью и работой других, выезжает за счет других - на производстве, в 
учебе, в семье, не проявляя стремления к самостоятельности, не испытывая 
потребности делать что-нибудь самому. Неприятный, тяжелый в общении человек, 
сослуживец, родственник, отвлекающий на себя внимание, время и силы всех 
остальных, нередко причина задержек и отставания коллектива. < церк.-слав. 
иждивати, иждивити 'израсходовать, прожить', из изжити > иждити (из- и жить) 
(Фаем.) > иждивение 'обеспечение какого-л. лица (как правило, неработоспособного: 
больного, престарелого, несовершеннолетнего) средствами к существованию; 
содержание' Взять на своё и. Находиться, состоять на чьём-л. иждивении (БТС); 
иждивение 1. устар. 'деньги, средства' 2. как в БТС (МАС); «Иждивенец, иждивенка -
новые слова (надо полагать, послереволюционного времени). В словарях отмечаются с 
1935 г. (Ушаков, I, 1136). У Даля (И, 1865 г., 633) имеется иждивителъ -
«расходователь» (ныне вышедшее из употр.), но иждивенец отс.[утствует]. ° Из 
*изживение. Ср. др.-рус. (с XI в.) иждивити, иждивитися (< *изживити) -
«истощить(ся)», «израсходовать(ся)» ... и иждити [<изжити ... «прожить», 
«истратить» ... зж > жж > жд ...» (Черных) * иждивенческий, иждивенчески, 
иждивенчество, иждивенчествовать, иждивенство, иждивенствовать, иждивенский, 
иждивенски, иждивенка. Ср.: тунеядец, дармоед, нахлебник, захребетник, спиногрыз, 
рот, паразит, эксплуататор, кровосос, кровопийца, пиявка, бездельник, лодырь, 
трутень, объедала, прихлебатель, альфонс, оболтус, олух царя небесного. ~ иждивенец 
1. 'человек, находящийся на чьём-л. иждивении' 2. 'тот, кто постоянно пользуется 
помощью со стороны, не используя свои силы, собственные средства и т.п.' (БТС; МАС 
дает только 1 знач.; аналогично ТСУ, с пометой офиц.). 

изверг общеразг., проп., публ., неприязн., осужд. Кровавый и злобный, жестокий тиран, 
угнетатель - представитель эксплуататорских классов у власти, самодержец, диктатор, 
градоначальник, полицейский, военный чин, наделенный особыми полномочиями, 
командующий контрреволюционными и вражескими войсками, с особой свирепостью 
подавляющий проявления недовольства, бунты, мятежи, революционные выступления 
масс, движение сопротивления, применяя публичные, возможно изуверские, 
изощренные казни и пытки, организующий карательные отряды, преследования и пр. 
Изверг(и) рода человеческого неприязн., презр., уничиж. 1. В годы сталинских 
репрессий: обвиняемые в антисоветской и антипартийной деятельности, заговорах 
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против высших руководителей, в диверсиях, шпионаже, вредительстве, предательстве и 
измене Родины, представители средних и высших слоев советского общества, 
приговариваемые, как правило, к расстрелу, - объекты раздуваемого негодования и 
нагнетаемой ненависти масс с целью создания обстановки террора и страха. 2. В годы 
второй мировой (Великой Отечественной) войны: немецко-фашистские завоеватели и 
их союзники, солдаты Вермахта, 88, оккупанты, военное и политическое руководство 
гитлеровской Германии, не знающие пощады мучители и убийцы. 3. Империалисты, 
колонизаторы и их войска, с особой жестокостью подавляющие революционные и 
народно-освободительные движения в странах Азии, Африки, Латинской Америки. < 
др.-рус. извьргъ 'выкидыш' (Фаем.), от извергать, извергнуть 1. 'выбросить из себя' 
Вулкан изверг лаву || 'произнести, выкрикнуть (брань, проклятия, угрозы)' И. 
проклятия. И. ругательства. И. сквернословия. И. потоки брани 2. высок, 'изгнать, 
удалить' И. из своей среды. И. из общества (БТС). Ср.: злодей, душегуб, мерзавец, 
лиходей, палач, мучитель, каратель, враг, зверь, изувер, тиран, деспот, душитель, 
вешатель, убийца, губитель, супостат, кровопийца, истязатель, истребитель, 
негодяй, урод, садист, ублюдок, (злобная) бестия, человеконенавистник. ~ изверг 
'жестокий человек, мучитель' Мачеха была настоящим извергом (БТС; МАС дает то 
же знач.); изверг [букв, извергнутый] 1. чего 'отвергнутый кем-чем-н., выброшенный 
откуда-н.' (книжн. устар.) И. природы. И. естества. И. человечества. И. рода 
человеческого (последнее выражение стало разг. бран. ...) 2. 'крайне злой, жестокий 
человек, мучитель' (ТСУ). 

изменник общеразг., проп., публ., неприязн., осужд. 1. Гражданин СССР, страны 
социализма, член коммунистической или рабочей партии, обвиняемый властями в 
антисоветской, антипартийной деятельности, а также деятельности против своей 
страны и ее граждан, в пользу стран, какой-л. одной страны капитализма. Предавший 
коммунистические идеалы, дело построения социализма, перешедший, тем самым, 
объективно или непосредственно и прямо на сторону врагов. 2. В годы сталинских 
репрессий - обвиняемый в измене Родины, предательстве и шпионаже и 
приговариваемый к расстрелу или лагерям. 3. В годы войны 1941-1945 гг. и после - тот, 
кто сотрудничал, обвинялся в таком сотрудничестве, с врагом, перешел на сторону 
захватчиков, приветствовал их как победителей, воевал против советской власти и 
советской армии, обвинялся в этом. Как таковой приговаривался (в случае отсутствия 
заочно), в зависимости от степени тяжести вменяемого преступления, к высшей мере 
наказания (расстрелу, повешению), к лагерям, тюрьме. 4. В те же годы - тот, кто попал 
в окружение, дезертировал из армии, скрывался, или обвинялся в этом, сдался 
(добровольно или вынужденно) в плен, находился в немецко-фашистских 
концентрационных лагерях, на оккупированной территории, был вывезен в Германию, 
участвовал в движении сопротивления, в партизанском движении в европейских 
странах, а также был схвачен советскими войсками как выехавший ранее белоэмигрант. 
В зависимости от степени вменяемой тяжести, подлежал либо немедленной физической 
ликвидации (дезертиры, эмигранты), либо высылке и заключению в лагерь 
(военнопленные, окруженцы, сопротивленцы, партизаны, вывезенные), либо 
шельмованию и поражению в правах (находившиеся на оккупированных территориях). 
5. Начиная с 60-х годов, но также и раньше, - покинувший Родину, выехавший из 
страны и оставшийся за рубежом, как эмигрант (20-е, 70-е и далее годы), как 
нелегально убежавший, пересекший границу, как не вернувшийся из заграничной 
поездки (невозвращенец). < измена 1. 'предательство, вероломство' Государственная и. 
И. родине, присяге 2. 'нарушение супружеской верности, верности в любви, дружбе' 
Супружеская и. И. мужа, жены, друга 3. 'отказ от убеждений, взглядов, 
разделявшихся прежде, уклонение от чего-л.' И. идеалам, убеждениям, принципам, 
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делу чего-л. И. своему долгу (БТС) * изменнический, изменнически, по-изменнически, 
изменничество, изменница. Ср.: предатель, иуда, преступник, нарушитель (границы), 
антисоветчик, контрреволюционер, контра, бандит, вредитель, шкура, шпион, 
полицай, скрытый враг, негодяй, супостат, подлец, мерзавец, сволочь, стервятник, 
диссидент, невозвращенец, неблагонадежный, инакомыслящий, космополит, сионист, 
волк в овечьей шкуре, гад, гадина, гнида, оборотень, перевертыш, перебежчик, 
изменщик (устар.), каин, клятвопреступник, отступник, ренегат. ~ изменник 1. 'тот, 
кто совершил измену, предательство; предатель' И. родины. И. революции 2. разг. 
'нарушитель верности в любви, дружбе' (БТС; 2 знач. МАС дополняет пометой устар.; 
ТСУ дает те же знач.) • Изменники и предатели (о троцкистах, зиновьевцах, др. жертвах 
сталинского террора). Подлый изменник (подлые изменники). Гнусный изменник. Гад и 
изменник. Изменник(и) советской Родины. Выкинуть изменников из страны. 
Расстрелять изменника. 

инакомыслящий оф.-проп., неприязн., осужд., насторож. С конца 60-х - начала 70-х 
гг., с усилением идеологической и политической роли КГБ: несогласный с 
государственным режимом в СССР, его идеологией, однопартийной системой, 
советской пропагандой, внешней и внутренней политикой, нарушением гражданских 
прав, отсутствием свобод. Более или менее открыто выступающий с осуждением, 
критикой, неприятием режима, действий и поведения властей, высказывающийся или 
как-то в этом отношении себя проявивший, а также только подозреваемый в 
антисоветских настроениях или какого-либо рода деятельности. В первую очередь и в 
основном, представитель образованных слоев, интеллигент, говорящий, пишущий, 
иногда известный. Преследуемый и осуждаемый как предатель, отщепенец и ренегат, 
подвергаемый обструкции и репрессиям, вплоть до организованных процессов, 
судебных разбирательств, заключения в тюрьму, лагеря, психиатрическую клинику, а 
также высылки, лишения советского гражданства и изгнания из страны. < инако (иначе, 
по-иному) и мыслящий; инакомыслие книжн. 'мировосприятие инакомыслящих' (БТС) 
* инакомыслящая. Ср.: диссидент, несогласный, антисоветчик, нелояльный (по 
отношению к советской власти), неблагонадежный, невозвращенец, внутренний 
эмигрант, недовольный, обиженный, контра, контрреволюционер, интеллигент 
(проклятый), внутренний враг, предатель, изменник, ренегат, отступник, клеветник, 
хулитель, хаятель, очернитель, осквернитель, ниспровергатель, опровергатель, 
подрыватель (основ), подрывной элемент, ругатель, критикан, космополит, сионист, 
чужой, чужак, перевертыш, перевертень, прикидывающийся, примазавшийся, 
попутчик, оборотень, перебежчик, писака, пачкун, лицемер, замаскировавшийся, 
укрывающийся, притаившийся, наёмник капитала, пятая колонна, изгой, иуда, 
оппозиционер, оппортунист, обличитель, отщепенец, отверженный, отказник, 
подписант, отъезжант, невыездной, паразит, пособник, разоблачитель, 
правозащитник, троцкий, фальсификатор, вражеский элемент, гнида, гад, агент. ~ 
инакомыслящий 'имеющий иной, не сходный с кем-л. образ мыслей, иные убеждения, 
взгляды' (МАС; ТСУ дает аналогичным образом, с пометами книжн. публиц. и ирон.); 
инакомыслящий осн. знач. как в МАС И. профессор || 'несогласный с господствующей 
идеологией, взглядами' Преследование инакомыслящих (БТС); инакомыслящий публ. 
'диссидент' Бывший советский гражданин ... так называемый диссидент, то есть 
«инакомыслящий», по западной трактовке этого термина, и антисоветчик-подрывник 
- по нашей. (А. Чаковский) (ТСРЯХХв.); инакомыслящий 'противник советского 
государственного строя, диссидент'; инакомыслие 'неприятие советской власти, 
диссидентство' (ТСЯС). 'Преследование инакомыслящих. Изгнание инакомыслящих (из 
страны). Борьба с инакомыслящими. 
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индивид, индивидуум общеразг., неприязн.-пренебр. Не слишком приятный, 
самоуверенный, самонадеянный, возможно самовлюбленный, субъект, исполненный 
самомнения, способный к непредсказуемым и вызывающим, а также экстравагантным, 
поступкам, не поддающийся общему мнению, убеждениям, обработке. Выбивающийся, 
как таковой, из серой конформной массы и из общей среды, хотя не в лучшую, с точки 
зрения говорящего, сторону. Избалованный продукт воспитания и индивидуализма, 
преисполненный чувства собственного достоинства, приобретшего в нем искаженно 
демонстративный, внешний и извращенный характер. Лишенный чувства 
коллективизма, дружеского расположения, компанейства, удовольствия общения, 
капризный, испорченный псевдоинтеллигент. < от лат. М м а и и т 'неделимое' * 
индивидуумный. Ср.: индивидуалист, эгоист, эгоцентрик, штучка, фрукт, типчик, 
тип, субчик, субъект, этакий, уникум, продукт, фигура, индивидуал, персона, особь, 
особа. ~ индивид книжн. = индивидуум 1. 'отдельный живой организм, особь' 2. 
'отдельный человек, личность' (БТС; МАС дает те же знач.); индивид (книжн.) то же, 
что индивидуум; индивидуум (книжн.) 1. 'самостоятельно существующая особь, 
отдельный животный организм или растение' (биол.) || 'человек, рассматриваемый, как 
самостоятельная личность, как отдельная единица среди других людей' 2. 'некто, 
неизвестный человек' (разг. шутл.) Ко мне подошел какой-то и. в гороховом пальто 
(ТСУ). • Этакий индивид. Странный индивидуум. Это такой индивидуум! 

индивидуалист общеразг., проп., публ., неприязн.-неодобр., осужд. Человек, 
поведение, образ мыслей, высказывания которого свидетельствуют об отсутствии в нем 
чувства коллективизма, интереса к общественному, ко всему тому, что не составляет 
сферу его собственного и личного. Не участвующий в общих мероприятиях, 
старающийся всячески их избегать, не интересующийся ничем, что лично его не 
касается, что не связано с его делами и внутренними запросами. Возможно, при этом 
погруженный, направленный эмоционально и интеллектуально только в себя, 
озабоченный своими занятиями, дающими ему ощущение смысла, цели, 
удовлетворение, способность к реализации своих планов, идей, себя самого, 
возможность самоусовершенствования и развития. Оцениваемый со стороны других, 
прежде всего руководителей, воспитателей, представителей коллектива, как 
неприятный, замкнутый, необщительный, самовлюбленный, самодостаточный и 
эгоистичный субъект, которому чужды советские идеалы и принципы взаимной 
помощи, коллективной поддержки, сплоченности, самопожертвования, 
бескорыстности, чувства локтя, братства, плеча. Человек, не способный, по их 
представлению, к сочувствию, к тому, чтобы заняться, заинтересоваться кем-нибудь 
или чем-нибудь, кроме себя, увидеть в другом человеке такую же, равную и не менее 
важную личность, с ее эмоциями, запросами, требованиями, желаниями и интересами. 
Как таковой, постоянный объект негативного демонстрирования, критики, 
вмешательств, воздействия с целью одернуть, по возможности нейтрализовать 
исходящее от него дурное и разлагающее влияние, а также пытаться перевоспитывать, 
убеждать, влияя на его моральный, нравственный облик и отношение к коллективу. < > 
индивидуализм [фр. шаМсшаНзте] 1. 'нравственный принцип буржуазной идеологии и 
морали, согласно которому интересы отдельной личности, индивидуума ставятся выше 
интересов общества, коллектива' 2. 'стремление к выражению своей личности, своей 
индивидуальности в противопоставлении себя коллективу, а также поведение, 
выражающее такое стремление' (МАС); индивидуализм 1. 'нравственный принцип 
идеологии и морали' ... далее как в МАС 2. как в МАС Проявление крайнего 
индивидуализма (БТС); индивидуализм 1) 'противопоставление интересов отдельной 
личности (индивидуума) интересам общества, предпочтение личных интересов 
общественным; и. - один из основных принципов частнособственнической идеологии' 
2) 'стремление к выражению своей индивидуальности, своей личности в 
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противопоставлении себя коллективу' (СИС) * индивидуалистский, индивидуалистски, 
индивидуалистический, индивидуалистически, индивидуалистичный, 
индивидуалистично, индивидуалистка, индивидуал (разг.). Ср.: эгоист, эгоцентрист, 
эгоцентрик, особа, персона, индивид, индивидуум, нелюдим, изгой, отщепенец, бирюк, 
самолюбец, себялюбец, себялюб, нарцисс. ~ индивидуалист 'тот, кто в образе мыслей, 
поступках проявляет индивидуализм (2 зн.)' Не будь индивидуалистом - угости 
конфетами сестру (БТС; МАС дает подобное знач.); индивидуалист (книжн.) 
'последователь, сторонник индивидуализма'; индивидуализм (книжн.) 'философское 
направление, считающее, что целью и содержанием исторического процесса является 
всестороннее развитие индивидуальной личности и освобождение ее от 
принудительных общественных связей' (филос.) || 'стремление к яркому выражению 
личности, независимому от подчинения воле коллектива; поведение, воплощающее это 
стремление' (ТСУ); индивидуалист 'человек, занятый только собой, 
противопоставляющий свою личность всему окружающему' Убеждённый и. (РСС). • 
Крайний индивидуалист. Законченный индивидуалист. Неисправимый индивидуалист. 

инсинуатор проп., неприязн., осужд., негодующ., презр. Тот, кто в своих публичных 
высказываниях, обличениях, критике, с точки зрения говорящего, откровенно лжет, 
клевещет, с прямой или скрытой целью опорочить, унизить, обвинить в неспособности, 
злостном умысле, эгоистичных намерениях, нарушениях, преступлениях - достойного 
представителя коллектива, советское и партийное руководство, всю советскую и 
социалистическую систему, идеологию, политику, строй. В связи с чем объективно и 
субъективно выступает как опасный и своекорыстный вредитель, пособник 
империализма, работающий на услугах иностранной разведки и подославших его 
идеологических и политических врагов. < > инсинуация [лат. тзтиатю 1) 
'вкрадчивость, заискивание' 2) ритор, 'инсинуация, часть речи, рассчитанная на то, 
чтобы расположить к себе слушателей'; шзшхю 'класть за пазуху' [ш- 'в- ' + зггшз 
'складка, пазуха, карман']; 'проникать, пролезать'; 'прокрадываться' (ЛРС)] книжн. 
'клеветнический, порочащий кого-л. вымысел; клевета' (БТС) * инсинуаторский, 
инсинуаторски, инсинуаторство, инсинуаторша. Ср.: клеветник, фальсификатор, 
лжец, осквернитель, хулитель, хаятель, критикан, ругатель, пачкун, кляузник, 
недоброжелатель, вредитель, обличитель, втаптыватель, порицатель, 
разоблачитель. ~ инсинуатор книжн. 'тот, кто прибегает к инсинуации; клевете' (БТС; 
МАС дает подобным образом); инсинуатор (книжн.) 'лицо, прибегающее к 
инсинуациям'; инсинуация [латин. тзгпиахю, букв, 'проникновение куда-н. узким или 
кривым путем'] (книжн.) 'клевета, преднамеренное сообщение ложных 
предосудительных сведений с целью опорочить кого-н.' Привлечь к ответственности 
за инсинуацию (ТСУ). 

интеллигент в представл. знач. общеразг., проп., пренебр., неприязн. Особенно в годы 
становления советской власти, но также, отчасти, и потом: представитель 
непролетарских, а тем самым, в лучшем случае сомнительных, колеблющихся и 
ненадежных общественных слоев по отношению к революции и советской власти. 
Потенциально нелояльный, настроенный настороженно, недоверчиво и неприязненно, 
как социально чуждый элемент, с оговорками, предубеждениями и опасениями к 
пролетарской власти, диктатуре пролетариата. Нерешительный, слабовольный, 
мягкотелый, слабохарактерный, поддающийся соблазнам буржуазной агитации и 
пропаганды, некритически, на веру готовый воспринять антисоветские и 
контрреволюционные высказывания и аргументы со стороны врагов и открыто 
враждебных элементов. Привыкший к бытовым удобствам и комфорту, чистоте, 
спокойствию не требующего физических усилий умственного труда, а потому 
оцениваемого как не тяжелый, легкий, не выматывающий. Изнеженный и 
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избалованный, постоянно жалующийся и недовольный, не приспособленный к 
трудностям переходного периода, военно-полевых, походных и т.п. условий, 
требующих выдержки, выносливости, организованности, закалки. Неприязненно и с 
предубеждением, если не враждебно, относящийся к тяжелому физическому труду, не 
умеющий и не желающий физически работать. Возможно также настроенный и по 
отношению к рабочему классу и революционному крестьянству. Не умеющий и не 
привыкший подчиняться, враг строгой дисциплины, жесткой, не терпящей возражений 
военной организации и революционного порядка, не признающий безусловной власти и 
командования над собой, приказы, директивы, указания, догмы подвергающий 
сомнениям, критике, обсуждениям, вопросам, размягчению. Не признающий суровых, 
строгих, однозначных мер, противник жестокостей и негуманности режима, 
классовости, диктатуры пролетариата, дикости, нецивилизованности, грубости и 
бескультурья, морали и действий в осажденной крепости, следующих из 
провозглашаемых властями, вызванных необходимостью постоянного сопротивления и 
борьбы на выживаемость, условий государственного изоляционизма и социально-
классовой дискриминации. < от лат. шт.еШ§еп$ (тгеНщептлз) 'понимающий, знающий' * 
интеллигентский, интеллигентски, по-интеллигентски, интеллигентка, 
интеллигентщина (пренебр.), интеллигентишка (пренебр.), интеллигентик (пренебр.-
уничиж.), интеллигентный, интеллигентно, интеллигентность, интеллигентство, 
интеллигентничать, интеллигентничанье (пренебр.). Ср.: образованный, грамотный, 
попутчик, примазавшийся, профессор, из бывших, бывший, лишний, лишенец, умник, 
ученый, знаток, мудрила, заумный, мыслитель, философ, мозгляк, очкастый, в шляпе, 
чистюля, чистоплюй, белоручка, неумека, знайка, зазнайка, аккуратист, холеный, 
культурный, гладкий, буржуй, либерал, писатель, писарчук. ~ интеллигент 'тот, кто 
принадлежит к интеллигенции'; интеллигенция 1. 'социальная группа, состоящая из 
образованных людей, обладающих большой внутренней культурой и профессионально 
занимающихся умственным трудом' 2. собир. 'люди, принадлежащие к этой 
социальной группе, интеллигенты' (БТС); интеллигенция 1. 'социальная группа, 
состоящая из людей, обладающих образованием и специальными знаниями в области 
науки, техники, культуры и профессионально занимающихся умственным трудом' 2. 
собир. 'люди, принадлежащие к этому общественному слою; интеллигенты' (МАС); 
интеллигент 2. 'человек, социальное поведение которого характеризуется безволием, 
колебаниями, сомнениями' (презрит.) Вот она психология российского интеллигента: 
на словах он храбрый радикал, на деле он подленький чиновник. Лнн. (ТСУ); 
интеллигент 2. 'человек высокой нравственной культуры, духовно развитый' 
Истинный и. (РСС). • Мягкотелый интеллигент. Гнилой интеллигент. Близорукий 
интеллигент. Слабовольный интеллигент. Слабохарактерный интеллигент. 
Буржуазный интеллигент. Либеральный интеллигент. Непоследовательный 
интеллигент. 

интриган общеразг., неприязн.-осужд. Тот, кто, с точки зрения говорящего, действуя 
наговорами, клеветой, различного рода происками, используя промахи, недостатки, 
ошибки своих соперников и противников, старается их уничтожить, унизить в глазах 
других, добиваясь, тем самым, карьерных, политических или др. общественно 
ориентированных целей. Объектом подобной оценки мог оказаться всякий более 
удачный, активный, живой, тот, кого предпочитают, любят и ценят в силу его 
нестандартности и общительности, умеющий нравиться и находить с каждым общий 
язык, равно как и тот, кто, не стесняясь в средствах, готов идти к своей цели, 
уничтожая тех, кто стоит на дороге. < интрига [фр. глт.п§ие] 1. обычно мн. ч. интриги 
'скрытые действия неблаговидного характера для достижения какой-л. цели; происки, 
козни' (МАС; БТС; ТСУ толкует подобным образом) * интриганский, интригански, 
интриганство, интриганствовать, интриганка. Ср.: пройдоха, пройда, проныра, 
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прощелыга, прохиндей, сплетник, клеветник, нашёптыватель, шептун, поклёпщик, 
инсинуатор, врун, брехун, наговорщик, лицемер, проныра, авантюрист. ~ интриган 
'тот, кто занимается интригами (1 зн.)' (МАС; БТС; также ТСУ). • Подлый интриган. 
Мелкий интриган. Ловкий интриган. Политический интриган. Мошенник и интриган. 
Грубый интриган. Склочник и интриган. Разоблачить интригана. Развенчать 
интригана. Вывести интригана на чистую воду. Избавиться от интриганов. 
Карьерист и интриган. 

капитулянт, также мн. ч. капитулянты оф.-проп., неприязн.-осужд. 1. В начальный 
период развития большевизма, до завоевания власти, особенно в первое десятилетие 
после революции 1905 г, но и впоследствии: в социал-демократии, рабочем движении -
противники резких, открытых действий, решительных, жестких и слишком активных 
мер, предполагающих и допускающих насилие, вооруженную, наступательную борьбу, 
обвинявшиеся Лениным и его сторонниками в нерешительности, трусости, слабости, 
готовности сдаться, сложить оружие, не сопротивляться, не добиваться своих 
политических целей, идти на попятную, договариваться с противником в лице его 
политических, классовых и идейных врагов - капиталистов, буржуазии, 
эксплуататоров. То есть, тем самым, капитулировав, развалить, уничтожить 
единственно бескомпромиссную и твердую партию рабочего класса, его боевой 
авангард, погубить и похоронить дело освобождения угнетенных масс от эксплуатации 
и эксплуататоров вместе с надеждами на возможность социального преобразования 
путем революции и захвата власти с целью изменения общественного уклада, 
построения социализма и коммунизма в стране. Что означает предать угнетенные 
массы и пролетариат с помощью и при посредстве рабочей партии, призванной 
защищать и отстаивать их интересы, на милость их непримиримого и жестокого 
классового врага - буржуазии. 2. Во время войны 1941-1945 гг. - тот, кто, не веря в 
победу СССР и советской армии над врагом, гитлеровской Германией и ее союзниками, 
распространял выгодные неприятелю слухи, подрывающие мораль, боевой дух, 
готовность сопротивляться, волю к победе в советских людях, сеял панику и 
пораженческие настроения, готовился встретить завоевателей, возможно, думая о 
предстоящем сотрудничестве с оккупантами. Определялся как клеветник и предатель, 
готовы сдаться без сопротивления на милость врагу, перейти, перебежать на его 
сторону, сотрудничать с ним. < капитулировать 1. 'прекратив военные действия, 
сдаться - сдаваться победителю на условиях, им предъявленных' 2. 'отступить -
отступать перед препятствиями, трудностями, признать - признавать своё бессилие в 
чём-л.'; капитуляция см. капитулировать (БТС; МАС дает те же знач.) * 
капитулянтский, капитулянтски, по-капитулянтски, капитулянтство, 
капитулянтствоватъ, капитулянтка. Ср.: пораженец, примиренец, ликвидатор, 
отзовист, хвостист, трус, баба, овца, паникёр, нюня, нытик, хлюпик, 
распространитель, переносчик, разносчик (слухов), сеятель паники, отступленец, 

ч. перебежчик, предатель, изменник, коллаборационист. ~ капитулянт 'тот, кто 
капитулирует' (БТС; МАС); капитулянт (публиц.) 'человек, склонный капитулировать, 
готовый сдаться при первой опасности, неспособный стойко, мужественно отстаивать 
какое-н. дело' Капитулянты и ликвидаторы угрожают единству партии; 
капитулировать 2. перен. 'пойти (итти) на вынужденные уступки кому-н. в чем-н.' 
(публиц.) Социал-демократы капитулировали перед буржуазией (ТСУ); капитулянт 
'тот, кто трусливо капитулирует; вообще человек, быстро отказывающийся от борьбы, 
от принципиальной защиты своих взглядов' (РСС); капитулянт 'человек, неспособный 
последовательно, мужественно отстаивать твёрдую линию в чём-либо, смело 
преодолевать препятствия на пути к цели, склонный к уступкам и беспринципным 
соглашениям с противной стороной' (БСЭ-53). 
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каратель, также мн. ч. каратели общеразг., проп., публ., неприязн., осужд. 1. В 
дореволюционной (до октября 1917 г.) российской действительности - вооруженные 
части царской армии и полиции, командующие этими войсками и те, кто их посылал на 
подавление бунтов, восстаний, революционных движений и выступлений против 
режима, помещиков, местных властей, в том числе в европейских странах. 2. В 
зарубежных странах, в том числе и до октября 1917 г., - войска, полиция и их 
командование, в задачи которых входило вооруженное подавление выступлений 
против властей, борьба с очагами сопротивления. 3. В годы гражданской войны -
члены контрреволюционных вооруженных отрядов, групп, в задачи которых входили 
уничтожение отдельных красноармейских и партизанских формирований (красных, 
зеленых), находившихся по городам, деревням, укрывавшихся в лесах, степях, а также 
жителей, которые могли их поддерживать, места и источники их пропитания и 
снабжения. 4. Во время войны 1941-1945 гг. - вооруженные отряды и войска 
специального назначения немецко-фашистской армии и ее союзников, а также 
командующие этими формированиями, высылавшимися на подавление партизанских 
движений, движения сопротивления, для расправы с мирными жителями, для 
уничтожения мест и источников пропитания и снабжения. 5. В годы войны (1941-1945) 
и после - члены вооруженных формирований и групп, в том числе партизанских, на 
оккупированных врагом территориях, ставившие себе в задачу борьбу и расправу с 
изменниками и предателями, а также с теми из оккупантов (немецко-фашистских, 
советских - на Западной Украине, в Прибалтике), которые отличились особой 
жестокостью. < карать 'подвергать каре, сурово наказывать' К. своих врагов. К. за 
совершённое преступление || высок, 'осуществлять возмездие' * карательный, 
карателъский, карателъски. Ср.: палач, усмиритель, душитель, вешатель, губитель, 
убийца, громила, садист, изверг, зверь, изувер, мучитель, ~ каратель 1. устар. 'тот, кто 
карает, наказывает' 2. 'участник карательного отряда, экспедиции' (МАС, БТС; ТСУ 
дает только 1 знач.). • Отряд карателей. Рейд карателей. Каратель трудового народа. 
Кровавый каратель. Каратель революции. Каратель восстания. Подлый каратель. 
Фашистские каратели. 

карьерист общеразг., проп., публ., неприязн.-осужд. Тот, кто, поставив себе цель 
добиться успеха по службе, получить руководящую должность, оказаться у власти, не 
останавливается ни перед чем, использует все возможные средства, пренебрегая 
моральными, человеческими, товарищескими, семейными связями и отношениями. 
Объектом подобной оценки мог оказаться также и тот, кто, зная себе цену, выделяясь 
на фоне других, прикладывает усилия к тому, чтобы чего-то добиться, и достигает 
этого, опережая тех, кто был менее активен, расторопен, трудоспособен. < карьера [фр. 
сагпиге] 1. 'продвижение в служебной или другой деятельности, достижение 
известности, славы и т.п.'; карьеризм обычно неодобр, 'погоня за карьерой (1 зн.), 
личным успехом, стремление продвинуться по службе, не считаясь с интересами 
общественного дела' (МАС; БТС) * карьеристский, карьеристски, карьеристка. Ср.: 
проныра, пройдоха, пройда, прохиндей, провор(а), прощелыга, деляга, деловой, 
приспособленец, хамелеон, конъюнктурщик, честолюбец. ~ карьерист неодобр, 
'человек, стремящийся любыми способами продвинуться по службе и использующий 
для этого все средства' (БТС); карьерист 'человек, думающий лишь о личном успехе, 
стремящийся составить себе карьеру, не считаясь с интересами общественного дела' 
(МАС); карьерист 'человек, ставящий заботу о своей карьере и личных успехах выше 
интересов дела' (ТСУ); карьерист (неодобр.) 'человек, проникнутый карьеризмом, 
ставящий своей главной целью продвижение по служебной лестнице' Расчётливый к. 
(РСС). 

139 



керосинщик лаг. Тот, кто подстрекает, баламутит, провоцирует, внося беспорядок, 
смуту, разжигая страсти, натравливая, что угрожает спокойствию и может быть крайне 
опасным в своих последствиях и результатах в закрытых условиях лагерного режима и 
слежки, возможно также, по заданию начальства. (См.: Росси, СТЛБЖ, БСЖ) < керосин 
'горючая жидкость, получаемая перегонкой нефти'; разг.-сниж. 'спиртное', жарг. 
'вечеринка' * керосиновый, керосинный, керосинка 'нагревательный прибор на 
керосине', угол, 'пивная, винно-водочный магазин', керосинить жарг. 'пить спиртное'; 
лаг. 'подтрунивать, подзадоривать', керосиниться, накеросиниться разг. 'напиться'; 
лить керосин лаг. 'подстрекать, провоцировать, подливать масло в огонь', налить 
керосину (парафину) лаг. 'оговорить, оклеветать'. Ср.: провокатор, баламут, 
подстрекатель, смутьян, бузотёр. ~ керосинщик разг. устар. 'развозчик (обычно на 
мотороллере с кузовом), продавец керосина в керосиновой лавке'; жарг. 'пьяница'; 
керосинщик (спец.) 'продавец керосина' (ТСУ; в МАС и БТС этого слова нет). 

клеветник общеразг., проп., публ., неприязн.-неодобр. Тот, кто говорит, пишет о чём-л., 
что, с точки зрения официальной пропаганды, дискредитирует советский строй, 
партийное, хозяйственное, государственное руководство, представляет их в 
невыигрышном свете, обнажая недостатки, показывая бедность, голод, нищету, 
отсутствие необходимых для нормального существования предметов, условий. < 
клевета 'ложное обвинение; заведомо ложный слух, позорящий кого-л.; 
распространение таких слухов'; клеветать 'распространять о ком-л. заведомо ложные 
слухи, порочить кого-л., наговаривать на кого-л.' (БТС; МАС дает те же знач.); 
клеветать 'распространять о ком-н. клевету, клеветнические сведения' Буржуазная 
пресса клевещет на нас, завидуя нашим достижениям; клевета 'ложь, ложное 
сообщение с целью опорочить кого-н.' Распространять клевету. Возводить клевету 
на кого-н. Привлечь к ответственности за клевету (ТСУ) * клеветнический, 
клеветнически, клеветница, клеветничество. Ср.: злопыхатель, наговорщик, 
оговорщик, дезинформатор, поклёпщик, сплетник, антисоветчик, контра, критикан, 
брехун, лжец, лгун, хулитель, хаятель, пасквилянт, фальсификатор, инсинуатор, 
порицатель, обличитель, осквернитель, очернитель, ругатель, наветчик, 
разоблачитель, пачкун. ~ клеветник 'тот, кто клевещет, распространяет клевету' (МАС; 
БТС; ТСУ дает то же знач.). • Клеветник на советский строй, на советскую власть. 
Злостный (злобный, яростный, ярый, отъявленный) клеветник. Заткнуть рот 
клеветникам! Подлый клеветник. 

клоун общеразг., пренебр., осужд. Человек, ведущий себя, с точки зрения говорящего, 
несерьезно, несообразно, несоответствующим образом, прикидывающийся 
непонимающим, дураком, ёрничающий, насмехающийся, издевающийся над тем, что 
не может быть предметом насмешек и шутовства, в первую очередь то, что связывается 
с идеологией, политикой, советскими принципами и идеалами, советским образом 
жизни, моралью. Обращающий все это своим поведением, отношением из святого, не 
подлежащего критической переоценке и сомнениям, в пустоту и ничто. В связи с чем 
человек политически неблагонадежный и асоциальный, публичные выступления, равно 
как и близость с которым, приятельские отношения, могут оказаться опасными и 
навредить. < англ. СЮУУП * клоунский, клоунски, клоунада, клоунша (разг.-прост.), 
клоунесса. Ср.: шут, циркач, паяц, арлекин, фигляр, гаер, петрушка, юморист, трюкач, 
дурак, комедиант, комик, хохмач, лицедей, кривляка, ломака, мартышка, обезьяна, 
ненормальный, псих, сумасшедший, болван, балбес, дуралей, скоморох, блаженный, 
блажной, приблажный, юродивый, прибабахнутый, притрушенный, больной, олух, 
дурень, дурило, дурилка (картонная), дурында, дурьё, дурундас. ~ клоун 'цирковой 
артист-комик' | 'о человеке, разыгрывающем в обществе роль шута' (БТС; МАС дает 
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только первое подзначение); клоун 'цирковой комик, паяц' (ТСУ); клоун 1. 'цирковой 
артист, использующий приёмы гротеска и буффонады' 2. перен. 'паяц, шут, фигляр' 
(разг. неодобр.) (РСС). • Корчить из себя клоуна. Вести себя как клоун. Разыгрывать 
из себя клоуна. 

кляузник общеразг., разг.-проп., разг.-спец., неприязн., пренебр., осужд. 1. Тот, кто 
постоянно пишет заявления, жалобы, любит это занятие, получает от этого 
удовольствие, по мнению говорящего, внося замешательство, свары, доставляя другим 
неприятности, заставляя представителей власти заниматься их выяснением и ощущая, 
тем самым, собственную силу и значимость, общественное свое назначение, видя в 
этом свое призвание, гражданскую обязанность и моральную роль. Человек 
неприятный, не поддающийся, несговорчивый и неуживчивый, везде и во всем 
склонный видеть злой умысел и негативные стороны, несносный и крайне тяжелый в 
общении. 2. Обращающийся с заявлениями, жалобами в советские или партийные 
учреждения, инстанции, настойчиво требующий их рассмотрения от властей, отнюдь 
не склонных их удовлетворять, старающихся всеми возможными средствами 
избавиться от назойливого просителя, обвиняя его в склочности и зловредности. < 
кляузный, кляуза [от лат. с1аизи1а 'оговорка, добавочная статья'] 1. разг. пренебр. 
'мелочная придирчивая жалоба, донос, наговор' (МАС; БТС дает без пометы разг.) 2. 
устар. 'мелкое судебное дело, мелкая тяжба, иск' (МАС); кляуза 1. 'донос, сплетня, 
наговор на кого-н.' (просторен.) 2. 'мелкое судебное дело, придирчивый иск' (устар.) 
(ТСУ) * кляузнический, кляузнически, кляузничать, кляузничество, кляузница. Ср.: 
жалобщик, склочник, сутяжник, сутяга, доносчик, писун, писарчук, писчик, писарь, 
писатель, сочинитель, анонимщик, графоман, правдолюб, ябедник, моралист, 
интриган. ~ кляузник пренебр. 'тот, кто занимается кляузами' (БТС; МАС дает в 1 разг. 
и во 2 устар. знач.); кляузник (простореч.) 'любитель кляузничать' - 'сутяжничать, 
заниматься кляузами' (ТСУ). • Подлый (мерзкий, омерзительный, гадкий) кляузник. 

коллектйвщик разг.-сниж., разг.-спец., пренебр.-неодобр. Тот, кто подписал 
коллективное письмо, заявление, жалобу, просьбу, ходатайство в советские инстанции, 
так называемую коллективку. Действие, само по себе, в силу содержания письма, 
рассматривавшееся как проявление недовольства и неблагонадёжности, а групповой 
его характер - как обстоятельство, серьёзно отягчающее, дающее основание видеть 
организованность и сговор, и потому небезопасное. В связи с чем могло грозить 
суровым наказанием (возможно также, под другим предлогом) - увольнением, 
преследованиями, ограничением в правах, вплоть до выселения, лишения прописки, 
высылки и заключения в тюрьму, лагерь, психиатрическую клинику. < коллективное 
(письмо); коллективка лаг. 1. «коллективная жалоба - коллективное заявление. 
Царским правительством такие жалобы принимались к рассмотрению. Советская же 
власть видит в них «антисоветскую группировку» и запрещает их ... а подавших их 
наказывает.» 2. «групповое изнасилование» (Росси, ч. 1, с. 158) * коллективщща. Ср.: 
подписант, диссидент, антисоветчик, недовольный, жалобщик, писун, пачкун. 

комитетчик общеразг., неприязн. 1. Работник партийного комитета (парткома), а также 
городского, районного, областного советского органа власти - исполнительного 
комитета (исполкома) как человек далекий от нужд и потребностей обыкновенных 
советских людей, не знакомый с их бытовыми и житейскими трудностями, живущий на 
всем готовом, имеющий привилегии, спецобслуживание, прикрепленный к 
распределителю и обеспеченный. 2. Член комитета комсомола, молодой карьерист, 
активный, идейный, лояльный, бездушный, упорный, целенаправленный. 3. Сотрудник 
органов госбезопасности (КГБ) как занимающийся своей работой, посаженный на 
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соответствующее место исполнитель и функционер. < комитет [фр. сотки, от лат. 
соттгКеге 'поручать'] 1. 'выборный коллегиальный орган, руководящий какой-л. 
работой' 2. 'орган государственного управления, выполняющий определенные 
функции' (БТС) * комитетчица. Ср.: (парт)аппаратчик, исполкомовец, обкомовец, 
горкомовец, партократ, бюрократ, номенклатурщик, чиновник, функционер, 
ответработник, ответственный работник, должностное лицо, слуга народа, фигура; 
бурильщик, глубйнщик, гебист, кагебист, кагебешник, сотрудник, работник органов, 
агент, наблюдатель, смотритель. ~ комитетчик разг. (МАС - прост.) 'член комитета' 
(МАС; БТС; ТСУ); комитетчик разг. 'член, сотрудник какого-л. комитета (чаще - о 
членах комитета комсомола и сотрудниках КГБ)' (ТСЯС). 

комплиментщик общеразг., неприязн.-пренебр. Тот, кто, обычно из желания 
понравиться, выслужиться перед начальством, добиться расположения тех, от кого что-
то зависит, быть ценимым в кругу сослуживцев и среди дам, в расчете на особое к себе 
отношение, услужливо льстит, говорит комплименты. < комплимент [фр. сотрНтеп! 
'приветствие, комплимент'] 'лестное для кого-л. замечание, любезный отзыв' (МАС; 
БТС) * комплиментщица. Ср.: льстец, подлиза, лизун, подлизун (прост.), подхалим, 
лизоблюд, блюдолиз, подхалюза, подобострастник, низкопоклонник, подтирка, шаркун. 
~ комплиментщик разг. 'человек, любящий говорить комплименты' (МАС, БТС; ТСУ 
дает с пометой простореч.). 

контрреволюционер оф.-проп., неприязн.-неодобр., осужд., контра разг.-спец., 
неприязн.-пренебр., враждебн., контрик насмешл.-пренебр. 1. В первые годы советской 
власти и позже - всякий, кто не поддерживал установленный большевиками режим или 
подозревался в этом, особенно уличенный в вооруженном сопротивлении и желании 
свергнуть советскую власть или содействовать этому. Прежде всего представитель 
непролетарских слоев населения - дворянства, буржуазии, интеллигенции, 
зажиточного крестьянства, но также любой, независимо от социальной его 
принадлежности, кого по каким-л. соображениям, в том числе и личным, кто-либо 
наделенный властью либо просто отстаивающий завоевания революции и 
выступающий на стороне свергнувших эксплуататоров революционных масс объявлял 
врагом революции и народа. 2. Во время гражданской войны и после - участник 
белогвардейского движения, член вооруженного формирования, отряда, воевавший 
против советской власти и Красной армии. < контрреволюционный, контрреволюция 
[фр. сотгегйЧюштлоп] 'активная и организованная борьба против революции за 
восстановление старых порядков' (БТС); контрреволюция 'борьба реакционных 
эксплуататорских классов против революции за удержание своего господства, а также 
против победившей революции за восстановление дореволюционных порядков' 
(МАС); контрреволюция (полит.) 'общественно-политическое движение, ставящее себе 
целью уничтожение результатов революции и восстановление старого, 
дореволюционного порядка, строя' (ТСУ) * контрреволюционерка, контрюга (презр.). 
Ср.: враг, противник, антисоветчик, буржуй, эксплуататор, угнетатель, душитель, 
каратель, вешатель, душегуб, убийца, палач (революции), бандит, белобандит, гад, 
гнида, махновец, петлюровец, антоновец, белый, беляк, белогвардеец, белополяк, 
белофинн, белочех, белоказак, деникинец, корниловец, врангелевец, колчаковец, 
золотопогонник, басмач, интервент, белоэмигрант, империалист. ~ 
контрреволюционер 'участник, сторонник контрреволюции' (МАС; БТС); 
контрреволюционер (полит.) 'активный деятель контрреволюции' || 'убежденный 
сторонник контрреволюции' (ТСУ); контра разг. (МАС - прост., презр.) 'в первые 
годы Советской власти: контрреволюционер' (БТС); «контра (м., ж., ед. ч. и собират.) -
контрреволюционер, -/ка, -/ы. Термин, созданный чекистами в 1918 г., очень быстро 
стал общеупотребительным.» «контрик - контрреволюционер. Термин употреблялся с 
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1918 г. до начала 60-х гг.» (Росси). «В первые годы [на Соловках3] различали три 
категории: политических (см. политзаключенный); - б) к-р (контрреволюционеров), 
которые вместе с политическими составляли около 80%; - в) уголовников-
рецидивистов (в том числе проститутки и пр.; ср. бытовик). К «контрреволюционерам» 
относились члены реакционных партий; бывш. царские сановники и чиновники; 
царские офицеры; конституционные демократы и члены других нереволюционных 
группировок; духовенство всех вероисповеданий; богатые люди - нерусские патриоты 
(украинцы, кавказцы и др.); русские, возвратившиеся из-за границы, поверив 
большевистским обещаниям...; иностранцы; уцелевшие от резни кронштадтские 
матросы 4 ; тамбовские крестьяне (см. Антонов5); командиры Красной Армии; 
социально опасные элементы (СОЭ); «убийцы Войкова»6; китайские студенты; 
спекулянты и др.» (Росси, ч. 2, с. 368) • Бандитская контра. Гадская контра. 
Белогвардейская контра. Белобандитская контра. Ползучая контра. Подавить 
контру. Задушить контру (своими руками). Задавить контру (в ее гнезде, в зародыше). 
Расправиться с контрой. Покончить с контрой. Прикончить контру. Прирезать 
контру. 

конъюнктурщик общеразг., неприязн.-неодобр. Человек, лишенный моральных 
принципов и чувства порядочности, меняющий свое поведение, высказывания, 
отношение, взгляды в зависимости от обстоятельств, политической обстановки, 
изменения курса, указаний начальства, партийных решений и пр. < конъюнктура 
[позднелат. сош"ипст.ига < лат. соп]ипсШ5 'соединенный узами дружбы или родства; 
привязанный, преданный; находящийся в связи, согласный', сощищю, сощ'ипсшт 
'соединять, сочетать'] 1. 'сложившаяся в данный момент ситуация в какой-л. области 
общественной жизни' (БТС) * конъюнктурщица, конъюнктурщицкий, 
конъюнктурщицки. Ср.: приспособленец, перевертыш, перевертень, оборотень, 
прилипала, подлипала, конформист, хамелеон, подлизун, подлиза, подхалим, подхалюза. 
~ конъюнктурщик неодобр, 'беспринципный человек, ловко меняющий свое поведение 
в зависимости от той или иной конъюнктуры (1 зн.)' (БТС; МАС дает то же знач. с 
пометами разг. презр.; в ТСУ этого слова нет). 

космополит оф.-проп., публ., неприязн.-пренебр. Человек, лишенный чувства 
(советской) родины и патриотизма, не испытывающий привязанности, эмоционального 
отношения к народу и обществу, давшим ему образование, его воспитавшим и 

3 В Соловецком лагере особого назначения (СЛОН), созданном на Соловецких островах 
в Белом море у входа в Онежскую губу и просуществовавшим с 1923 по 1939 гт. 
4 «кронштадтские матросы - главная сила большевиков во время октябрьского 
переворота 1917 г.; к. м. восстали в марте 1921 г., требуя «советов без большевиков». 
Их бунт потоплен в крови частями Красной Армии. Уцелевших от резни судили... 
Бежавших в Финляндию Сов. власть заманила амнистией ... и большинство 
возвратившихся было осуждено и направлено в лагеря (ср. Соловки).» (Росси, ч. 1, с. 
174) 
5 «Антонов, Александр Степанович - с-р [член партии социалистов-революционеров, 
до 6 июля 1918 г. единственной не запрещенной, помимо правящей, партии и союзнице 
большевиков], возглавлял бунт тамбовских крестьян против проводимых 
большевиками реквизиций продовольствия. Убит в 1922 г.» (Росси, ч. 1, с. 18) 
6 «У. Войкова - лица, враждебно относящиеся к власти, или только подозреваемые в 
этом, а также троцкисты, мнимые или настоящие, репрессированные в связи с 
убийством за границей сов. дипломата Войкова русским эмигрантом в 1927 г. Очень 
много у. В. было вывезено на Соловки. Их было 18 956 чел.» (Росси, ч. 2, с. 422) 
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вырастившим, с предубеждением, неприязненно относящийся к советской морали, 
социалистическим идеалам и принципам, к коммунистической идеологии. Не 
приемлющий для себя то, что свято и нерушимо для всех советских людей. 
Преклоняющийся перед Западом поклонник либеральных буржуазных свобод и «их» 
демократии. В связи с чем, противник, внутренний враг и потенциальный шпион своих 
империалистических, заокеанских и, в том числе, если не в первую очередь, 
сионистских покровителей. Обвинение в антипатриотизме и космополитизме 
появляется с начала 50-х гг. как средство сталинской, организованной против евреев, 
компании широко запланированных репрессий, не состоявшихся в силу натуральных 
причин (смерть в марте 1953), ставшей реакцией на отход государства Израиль, 
созданного в 1948 г., из-под сферы советских влияний, на что возлагались большие 
надежды, а также ответом на объявление Западом холодной войны. В 50-е, 60-е и 70-е 
годы борьба с космополитами становится формой создания обстановки идеологической 
и политической нетерпимости, подавления инакомыслия и гражданских свобод, 
периодически усиливающихся компаний, в первую очередь со стороны органов 
госбезопасности, преследований подозреваемых в неблагонадежности, диссидентов и 
непрямого государственного антисемитизма, в первую очередь направляемого против 
граждан еврейского происхождения, стремившихся выехать за рубеж. < от гр. 
козтороЬЧёз 'гражданин вселенной' * космополитизм, космополитский, 
космополитски, по-космополитски, космополитство, космополитичный, 
космополитично, космополитичность, космополитический, космополитически, 
космополитизация космополитка, космополитствовать, космополитничать 
(насмешл.-ирон., пренебр.). Ср.: предатель, изменник, антисоветчик, антипатриот, 
человек без родины, диссидент, инакомыслящий, правозащитник, чужак, несоветский 
(человек), внутренний эмигрант, несогласный, неблагонадежный, отказник, 
невыездной, отщепенец, изгой, сионист, либерал, пособник (империализма), 
низкопоклонник (перед буржуазной культурой Запада), наёмник (капитала), контра, 
оборотень, перевертыш, прислужник (капитала), ренегат, враг, шпион, пятая 
колонна. ~ космополит 'приверженец, последователь космополитизма'; космополитизм 
'реакционная буржуазная идеология, проповедующая отказ от национальных традиций 
и культуры, патриотизма, отрицающая государственный и национальный суверенитет и 
выдвигающая идеи «мирового государства», «мирового гражданства»' (МАС); 
космополитизм 'идеология, проповедующая...' (далее как в МАС) (БТС); космополит 
(книжн.) 'человек, не считающий себя принадлежащим к какой бы то ни было 
национальности, собств. признающий весь мир своим отечеством' (ТСУ); космополит 
1. 'сторонник, последователь космополитизма, идеологии так наз. «мирового 
гражданства», провозглашающей человека любой национальности прежде всего 
гражданином мира' 2. 'растение или животное, встречающееся на большей части 
обитаемых областей Земли' (спец.) (РСС). • Вести борьбу с космополитами. Объявить 
космополитом (кого). Выставить космополитов из страны. 

краснобай общеразг., разг.-проп., пренебр., неодобр. Тот, кто, выступая публично, с 
трибуны, в кругу знакомых, сторонников, сослуживцев, говорит привычно, легко, 
увлекаясь красивыми, гладкими оборотами, фразами, лишенными, однако, по мнению 
того, кто его так оценивает, особого содержания, смысла и глубины. Человек пустой, в 
политическом и идейном отношении ничего из себя не представляющий, увлекающий 
слушателей не туда, куда нужно и не во имя чего, однако могущий своими речами и 
выступлениями навредить, как тем, кто его слушает и ему верит, так и отстаиваемому 
или проповедуемому им делу, соблазнив людей на пустое, уведя от того, что имеет 
смысл, поиграв словами, идеями, идеалами. Политический краснобай неприязн.-
пренебр., осужд. 1. Тот, кто, с точки зрения говорящего, своими выступлениями, 
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речами прельщает, обманывает народ из желания повыставляться, понравиться, 
зарабатывая себе на этом дешевый политический капитал, популярность, поддержку. 
Прежде всего, представитель противоположного лагеря, не большевик, либерал, 
красивыми фразами, пустыми словами, привлекательными, но ничем не 
поддерживаемыми, неосуществимыми идеями прикрывающий свое политическое 
бесплодие, слабость, неумение и нежелание действовать, нерешительность, 
антиреволюционность, отсутствие классового подхода, гнилое интеллигентство, 
абстрактный гуманизм, мягкотелый либерализм. 2. Тот из бывших большевиков, 
коммунистов, социалистов, или считающий себя таковым, кто, с точки зрения 
представителей победившего большинства, предав дело рабочего класса, став 
фракционером и ренегатом и перейдя на сторону идейных врагов, продолжает своими 
публичными выступлениями прельщать и обманывать массы и с ними однопартийцев, 
под маской желающего добра, за красивыми, громкими псевдореволюционными 
фразами скрывая истинное свое лицо лицемера и предателя. < красно баять нар.-разг. 
'красноречиво, складно, красиво говорить' * краснобайство, краснобайствовать, 
краснобайский, краснобайски, по-краснобайски, краснобайка. Ср.: говорун, болтун, 
трепач, демагог, вития, оратор, агитатор, пропагандист, выступала, пустомеля, 
балабол, балаболка, таранта, тараторка, таратора, политикан, популист, фразер, 
трибун, водолей, горлан, горлодёр, горлопан, пустобрёх, пустотрёп, пустослов, 
пустозвон, пустолай. ~ краснобай пренебр. 'красноречивый, пустой говорун, любитель 
красивых фраз' (МАС; БТС); краснобай (разг. неодобр.) 'говорун; любитель красивых 
фраз' (МАС; БТС);. • Позёр и краснобай. Неисправимый краснобай. Краснобай и 
пустомеля. 

краснюк разг.-сниж., насмешл.-пренебр. Тот, кто из идейных соображений, искренне 
поддерживает советскую власть, большевизм, проповедуемые им идеалы, методы 
завоевания и удержания власти, политическую, классовую и идеологическую 
нетерпимость, непримиримость к противникам, вождизм по отношению к народным 
массам, пропаганду идей мировой революции, диктатуру пролетариата и пр. 
Убежденный, последовательный и несгибаемый защитник советского строя, завоеваний 
и достижений победившей и ставшей единственной партии и созданной ею формы 
«реального социализма» в стране. Человек, не способный к здравому, объективному 
обсуждению политических, мировоззренческих и идейных вопросов, размышлению, 
трезвым и разносторонним оценкам, не готовый принять и понять вероятность 
неокончательности, открытости, перспективы каких-то решений и положений, не 
умеющий взвешенно слушать мнения разных сторон, выбирать из многого, делая 
самостоятельные, а не партийные выводы из сказанного, из самой реальности. В связи с 
чем ограниченный, жесткий, негибкий, производящий впечатление одностороннего, раз 
и навсегда всё для себя и за всех решившего, неприятный в общении и небезопасный, с 
точки зрения последствий неосторожных высказываний для собеседника, примитивный 
и твердолобый субъект. < красный 2. 'относящийся к революционной деятельности, 
революционный; связанный с Советским строем, с Красной Армией' (МАС; так же и в 
БТС как 3 зн.). Ср.: идейный, большевик, коммунист, коммуняка, коммуняга, 
партейный, преданный, правильный, свой, лояльный, проверенный, благонадежный, 
благонамеренный, настоящий совок, истинный кото 80У1еИкт, «настоящий советский 
человек», «новый тип человека», (совершенный) продукт (системы), консомолист, 
моральный урод, советский монстр. ~ краснюк пренебр. 'коммунист' (Флегон; ТСЯС). 

крикун общеразг., разг.-проп., публ., презр.-неодобр. 1. Тот, кто публично, громко и 
вслух, возможно с трибуны, ораторствуя, привлекая внимание слушающих к своему 
выступлению и тому, что он говорит, высказывает идеи, не одобряемые руководством 
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и линией партии, расходящиеся с тем, что дозволено вслух говорить. Это может быть 
критика недостатков, разоблачение, несогласие, недовольство, в самом крайнем случае 
- прямая или косвенная критика существующих порядков и советского строя. 2. Тот, 
кто м н о г о и, возможно, эмоционально и возбужденно вслух говорит не то, что следует, 
высказывается на скользкие темы, не скрывая при этом своего отношения, собственных 
мнений и соображений по тому или иному поводу. В связи с чем человек 
подозрительный и небезопасный, соглашаться с которым и даже просто слушать то, что 
он говорит, особенно при свидетелях, не следует, контактов, общения с которым лучше 
по мере возможности избегать. Заслуживающий всеобщего осуждения, одергивания и 
неприязни. 3. Буржуазный журналист, публицист, газетчик, выступающий с резкими, 
разоблачительными статьями, пишущий ярко, красочно, но поверхностно и неглубоко, 
ради сенсации, привлечения внимания публики к своей писанине. < кричать 
(крикнуть) 1. 'издавать крик' 2. 'громко говорить, громко сообщать что-л.' 3. 'звать 
громким голосом' 4. 'громко, резко говорить, браня, выговаривая и т.п.; орать' 5. 
'много и подробно обсуждать что-л. злободневное' 6. 'быть ярким свидетельством 
чего-л.; указывать на что-л., привлекать к себе внимание, будучи слишком заметным, 
броским' < крик 1. 'громкий напряжённый звук голоса; очень громкое восклицание' 2. 
'сильное, бурное проявление какого-л. чувства' К. радости, восторга, удивления, 
отчаяния. К. души, сердца; 3. 'упрёки, нападки в повышенном тоне, брань, ругань, 
ссора' К. на весь дом. Поднялся к. в газетах (скандальное обсуждение какой-л. 
волнующей темы) (БТС) * крикунья. Ср.: горлан, горлопан, горлохват, горлодёр, 
демагог, популист, оратор, агитатор, трибун, вития, критикан, краснобай, говорун, 
крикса. ~ крикун разг. 1. 'тот, кто много кричит, крикливый человек' Всё не спит, к. (о 
ребёнке) 2. неодобр, 'человек, много и попусту говорящий; демагог' Митинговые 
крикуны (БТС); крикун разг. 1. 'тот, кто много кричит, крикливый человек, а также 
отчаянный спорщик' 2. перен. 'человек, требовательный и резкий в своих писаниях, 
речах, но никчемный в деле' (МАС); крикун (разг.) 1. 'крикливый человек' 2. 'пустой, 
многоречивый оратор, говорун' (пренебр.) (ТСУ). • Заткнуть рот крикунам. Всякие 
там крикуны. Пустопорожние крикуны. Газетные (журнальные) крикуны. Крикуны и 
горлохваты. Не слушай ты этого крикуна! Всех крикунов не переслушаешь. Неуёмный 
крикун. Крикунов не перекричишь. Собрались одни крикуны. Держись подальше от 
этого крикуна. Где они только этих крикунов понабрали? Банда крикунов. 
Политические крикуны. 

критикан общеразг., разг.-проп., публ., неприязн.-недовольн. Тот, кто, высказываясь в 
отношении всего, что касается советской действительности, жизни в СССР, советского 
строя, снабжения, производства, партийного, хозяйственного, государственного 
руководства, затрагивает проблемы, умалчиваемые официальной пропагандой, даёт 
оценку, не совпадающую с одобряемой и допустимой, обнажает стороны, 
невыигрышные для властей, представляющие советский строй в лишенном ореола, 
возможно также, не совсем приглядном и достойном, свете. < критика от гр. кит-Осё 
'искусство разбирать, судить' 1. 'обсуждение, разбор чего-л. с целью оценить 
достоинства, обнаружить и выправить недостатки' 2. разг. 'отрицательное суждение о 
чём-л.' (БТС) * критиканский, критикански, критиканство (неодобр, 'придирчивая, но 
поверхностная и пристрастная критика'), критиканствовать, критиканка, 
критиканша. Ср.: клеветник, антисоветчик, поклёпщик, недовольный, несогласный, 
нелояльный, неблагонадежный, диссидент, хулитель, хаятель, злопыхатель, ругатель, 
ниспровергатель, пасквилянт, фальсификатор, порицатель, обличитель, 
осквернитель, очернитель, подрыватель (основ), подрывной элемент, разоблачитель, 
правозащитник, пачкун, наговорщик, оговорщик, наветчик. ~ критикан неодобр, 'тот, 
кто склонен к критиканству' (БТС); критикан пренебр. 'тот, кто склонен к 
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придирчивой, мелочной, но поверхностной и пристрастной критике' (МАС); критикан 
(неодобрит.) 'придирчивый человек, склонный всё критиковать, во всем находить 
недостатки' (ТСУ). • Заткнуть критиканов. Хулитель и критикан. Эти критиканы 
всем всегда недовольны. Критиканам не угодишь. Чего его слушать, этого критикана? 
Злобный (озлобленный) критикан и завистник. Язвительный критикан. 

крохобор общеразг., пренебр. Человек, обращающий излишнее внимание, с точки 
зрения говорящего, на мелочи, не имеющие значения, цепляющийся к мелочам, 
доставляя, тем самым, досадные неудобства, препятствия, неприятности, мешающий 
тем, кто хотел бы сделать что-л. быстро и без хлопот, добиться интересующего 
решения, получить желаемый документ. Останавливающий, задерживающий 
достижение искомого результата, препятствующий осуществляемому делу, работе, 
тяжелый и неприятный во взаимодействии сотрудник, работник, начальник, 
должностное лицо, аппаратчик, функционер. < брать (подбирать, собирать) крохи 1. = 
крошки 2. обычно мн. 'ничтожная доля, крайне малое, незначительное количество чего-
л.' (БТС) * крохоборский, крохоборски, крохоборческий, крохоборчески, крохоборство, 
крохоборствовать, крохоборничать, крохоборка, крохоборша. Ср.: крючкотвор, 
крючок, буквоед, буквалист, формалист, аккуратист, бюрократ, законник, 
волокитчик, канительщик, волынщик, чернильная душа, чинуша, чиновник. ~ крохобор 
1. 'скупой человек, собирающий всякую мелочь' 2. 'о том, кто кропотливо занимается 
мелочами, забывая о главном' (МАС; БТС); крохобор (разг. пренебр.) 'ученый, ум и 
интересы к-рого всецело поглощены мелочными вопросами его специальности' (ТСУ). 

крючкотвор общеразг., неприязн., осужд. Работник, ответственное, должностное лицо, 
который цепляется к мелочам, обращает избыточное внимание на малосущественные, с 
точки зрения говорящего, вопросы, детали, пункты, параграфы, из желания досадить, 
показать свою власть, помешать, отказать, возможно также, в силу скрупулезности 
своего характера, мелочности, неумения, нежелания видеть главное, суть, из 
представлений о должностных обязанностях, из пристрастия к букве закона, к порядку, 
правилам, нормам, стандартам и пр. Чем мешает, стопорит дело, раздражает просителя, 
начальство, сотрудников. < творить крючки (искусственно создавать затруднения по 
мелочам, искать формальные и правовые зацепки); крючок 4. разг. 'придирка, зацепка' 
5. (обычно с опр.) разг. 'тот, кто склонен к крючкотворству; крючкотвор' Судейские 
крючки (БТС) * крючкотворский, крючкотворски, по-крючкотворски, 
крючкотворство, крючкотворствовать, крючкотворный, крючкотворно, 
крючкотворностъ. Ср.: крохобор, буквоед, буквалист, формалист, крючкотворец 
(устар.), законник, бюрократ, крючок, заноза, зануда, репей, придира, придирщик, 
волокитчик, канительщик, волынщик, перестраховщик, педант, ригорист, 
канцелярская крыса. ~ крючкотвор презрит, 'тот, кто склонен к крючкотворству'; 
крючкотворство презрит, 'намеренное использование мелочей и различных 
формальностей для затягивания и запутывания судебных и административных дел' 
(МАС; БТС); крючкотвор (разг. устар. неодобрит.) 'человек (преимущ. чиновник), 
занимающийся крючкотворством'; крючкотворство (разг. неодобрит.) 'намеренное 
нагромождение формальностей, мелочей и использование (преимущ. служебное) их в 
корыстных целях' (ТСУ). • Взяточник и крючкотвор. Попасться в лапы к 
крючкотворам. Нарваться на крючкотворов. С этим крючкотвором просто беда. 

кулак оф.-проп., неприязн., осужд., презр. В 20-е и 30-е гг., особенно в годы 
коллективизации (1930-1933), но также и после - зажиточный крестьянин, хозяин, 
владелец, объявлявшийся представителем класса эксплуататоров, злостным врагом 
советской власти и коллективизации, опорой контрреволюции, причиной 
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антисоветских заговоров и выступлений в деревне и подлежавший, тем самым, 
насильственному раскулачиванию (экспроприации, т.е. лишению имущества, 
собственности) и выселению на Север, в Сибирь, означавшему для подавляющего 
большинства раскулачиваемых семей смерть от голода, холода, болезней и истощения, 
отсутствия элементарных житейских и бытовых условий. Объявленная советской 
властью «ликвидация кулачества как класса» производилась с помощью односельчан-
бедняков, в условиях разжигаемых «классовых антагонизмов» и «классовой 
ненависти», представляя собой очень часто картины неприглядного, ничем не 
прикрытого и удручающего грабежа, унижения, издевательств и избиений. Ссылаемые, 
включая детей, лишались прав (лишенцы, пораженные в правах), оказываясь 
фактически вне закона. Самовольное возвращение, побег, укрывательство от властей, 
приравниваясь к бандитизму, карались самым суровым образом, вплоть до расстрела. < 
1. кулак [от тюрк. ки1 'рука'] 1. 'кисть руки с согнутыми и прижатыми к ладони 
пальцами' Грозить кулаком. Стучать кулаком по столу. Зажать в кулаке деньги. 
Бросаться с кулаками на кого-л. Кулаки сжимаются от гнева. Кулаки чешутся 
(хочется подраться). Отведать кулаков (перенести побои). Зажать в к. (также: 
полностью подчинить себе). Не жалеть кулаков (драться изо всех сил). Свистеть в к. 
(прожившись, сидеть без денег). Смеяться в к (скрывать свой смех). Держать в кулаке 
(также: в полном подчинении). Собрать в к. (воедино) (БТС) * кулацкий, кулацки, по-
кулацки, кулачество, кулаческий, кулачески, кулачка, кулачьё (собир.), кулачина. Ср.: 
мироед, куркуль, кровопийца, кровосос, эксплуататор, угнетатель, паразит, 
стяжатель, собственник, приобретатель; барыга, барышник, скалдырник, лабазник, 
скряга, рвач, хапуга, торгаш, шкурник, скаред, скареда, скаредник, скупердяй, богач, 
богатей, скопидом, зажимала, жмот, бандит, обирала, обдирала, сквалыга, 
сквалыжник, денежный мешок. ~ 2. кулак 1. 'богатый крестьянин-собственник, 
использующий труд батраков' 2. 'стяжатель' Вот к.! всё себе да себе (БТС) кулак2 1. 
'богатый крестьянин-собственник, эксплуатирующий батраков, бедняков' (МАС); 
кулак 3. 'зажиточный крестьянин, эксплоатирующий односельчан' 4. перен. 'скупец' 
(просторен.) (ТСУ); «кулакъ || скупецъ, скряга, жидоморъ, кремень, кръпышъ; || 
перекупщикъ, переторговщикъ, маклакъ, прасолъ, сводчикъ, особ, в хлебной торговле, 
на базарахъ и пристаняхъ, сам безденежный, живетъ обманомъ, обчетомъ, обмъромъ ... 
мск. торгашъ съ малыми деньженками, "ЕЗДИТЬ ПО деревнямъ, скупая холсть, пряжу, 
лень, пеньку, мерлушку, щетину, масло ипр. ... денежный барышникъ, гуртовщикъ, 
скупщикъ и отгонщикъ скота; разнощикъ, коробейникъ, щепетилъникъ, см. офеня. 
Кулакъ безъ Бога проколотится, а безъ божбы не проживетъ.» (Даль); кулак „Этот 
термин применяется ко всем крестьянам, неугодным сов. власти. Но среди них очень 
много бедняков и поэтому совпропагандой был изобретен новый термин: 
подкулачник. Ср. вредитель; фашист. С начала принудительной коллективизации в 
1929 г. и до 1937 г. подавляющее большинство лагерного населения составляли 
«кулаки» и «подкулачники»." (Росси); кулак (как в МАС) Не только 
контрреволюционная свора внутри страны, но и сам римский папа поднял глас в 
защиту ликвидируемого кулака (Киров) (БАС); кулак-лишенец 'кулак, лишенный 
избирательных и других гражданских прав в связи с принадлежностью к 
эксплуататорскому классу (до принятия Конституции 1936 г.)' (ТСЯС). • Кулаки-
мироеды. Крепкий кулак. Работать на кулака. Выслать всех кулаков. Твердый кулак. С 
кулаками коммунизм не построить! 

куркуль разг.-сниж., неприязн.-неодобр. Жадный прижимистый человек с 
мелкособственнической психологией и моралью, ограниченным кругозором и узкими 
материальными интересами. Озабоченный исключительно личной выгодой накопитель 
и крохобор, неприятный в общении, неотзывчивый, нечувствительный, 
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меркантильный, мелочный эгоист, лишенный чувства коллективизма, взаимопомощи, 
взаимовыручки, чуждый морали советского бескорыстия, самоотверженности, 
самопожертвования, готовности поделиться с ближним, отдать последнее, прийти на 
помощь. < из укр. * куркулистый, куркулъство, куркулъствовать, куркулъничатъ, 
куркулъша. Ср.: барыга, жмот, жлоб, кулак, жадюга, жадина, хапуга, стяжатель, 
собственник, мешочник, крохобор, плюшкин, скупердяй, скаред, скареда, сквалыга, 
сквалыжник, барышник, лавочник, лабазник, мещанин, купи-продай, купчина, рвач, 
скряга, скалдырник, хищник, частник, шкурник, шкура. ~ куркуль 1. устар. 'на Украине: 
крестьянин-кулак' 2. разг. 'жадный, скупой человек' (БТС; МАС, ТСУ дают только 1 
знач., МАС без пометы устар., ТСУ с пометой нов.). 

лабазник общеразг., разг.-проп., публ.. неприязн.-неодобр. Сытый, довольный, 
обеспеченный необходимыми продуктами, не испытывающий в них недостатка, не 
знакомый с голодом и потому бесчувственный и равнодушный к не имеющим того же. 
Не способный к щедрости и доброте, презрительно, высокомерно, подло относящийся 
ко всем, кто беден, кто нуждается, кто ищет, просит помощи. Человек, полностью 
лишенный морали советского коллективизма, братства, пролетарского единства. 
Частник и мелкий собственник, с психологией обывателя и мещанина, чуждый таким 
понятиям, как бескорыстие, самопожертвование, солидарность, признательность, 
участие, сочувствие. Не умеющий и не желающий ограничивать себя во всем ради 
других, социализма, построения будущего, не знакомый с бедностью и нищетой, 
никогда их не испытывающий и не испытавший, а потому не приемлющий для себя 
советской жизни, ее условий, обстоятельств и морали, чуждый ей своим 
мировоззрением, представлениями, желаниями, интересами, системой ценностей и 
образом существования. < лабазный, лабаз 1. устар. 'помещение для продажи или 
хранения зерна, муки или каких-л. товаров' Канатный л. Мучной л. 2. нар.-разг. 'навес, 
сарай для хранения чего-л.' 3. нар.-разг. 'помост на ветвях дерева, на котором охотники 
поджидают зверя' 4. разг. 'небольшой продовольственный магазин' (БТС); лабаз 
[казах. 1араз 'навес'] 1. 'торговое помещение, преимущ. на рынке или базаре, для 
торговли зерном, мукой' (ТСУ) * лабазница, лабазницкий, лабазничий, лабазничество, 
лабазнический, лабазнически. Ср.: лавочник, куркуль, спекулянт, кулак, торгаш, барыга, 
стяжатель, жмот, жлоб, собственник, сквалыга, сквалыжник, барышник, мещанин, 
обыватель, бюргер, филистер, купчина, скалдырник, хищник, частник. ~ лабазник 1. 
устар. 'владелец лабаза (1 зн.), продавец в лабазе' 2. разг. 'владелец небольшого 
продовольственного магазина' 3. презрит, 'о человеке, стремящемся к наживе, выгоде' 
(БТС; МАС дает только 1 знач.); лабазник 1. 'купец, владелец лабаза' Сысой Сысоич, 
туз-лабазник. Д. Бднй. 2. 'продавец в лабазе' (разг.) (ТСУ); лабазник (устар.) 'торговец 
зерном, мукой, владелец мучного лабаза' (РСС). • Сытый лабазник. Довольный 
лабазник. С мордой лабазника. Рожа как у лабазника. Рассуждения как у лабазника. 

лавочник общеразг., проп., пренебр. Человек с психологией мелкого собственника и 
обывателя, ограниченный, узколобый, грубый, тупой, эмоционально и интеллектуально 
неразвитый. Озабоченный только мелочными, корыстными сиюминутными 
материальными интересами и личной выгодой. Приземленный и примитивный 
индивидуалист, лишенный чувства порядочности, благородства, открытости, душевной 
щедрости, неприятный и гадкий в общении, чуждый морали советского бескорыстия, 
самоотдачи, жертвенности во имя других, во имя светлого будущего и идеалов. < 
лавочный, лавка 2. 'небольшой магазин' Овощная, мясная л. Книжная л. Сельская л. 
Передвижная л. Сходить в лавку (БТС) * лавочница, лавочницкий, лавочницки, 
лавочничий, лавочничество. Ср.: лабазник, куркуль, спекулянт, барыга, барышник, 
собственник, мещанин, торгаш, торговец, корыстолюбец, сребролюбец, кулак, родного 
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отца продаст, обыватель, бюргер, филистер, жмот, жлоб, стяжатель, мешочник, 
сквалыга, сквалыжник, скалдырник, частник, предприниматель, материалист, 
вещист, меркантилист. ~ лавочник устар. 'владелец лавки или продавец в лавке' 
(МАС; БТС); лавочник [шн] 'хозяин, владелец лавки' (ТСУ); лавочник 1. 'владелец 
лавки // продавец в лавке' 2. разг. 'торговец, торгаш' (обычно с оттенком 
пренебрежительности) (Ефр.). • Мелкий лавочник. С психологией мелкого лавочника. 
Интересы у него как у лавочника. 

лакей общеразг., проп., пренебр.-неодобр. 1. публ., часто мн. ч. лакеи. Тот, кто, будучи 
зависимым и оплачиваемым, на условиях найма и подчинения, ревностно, с 
готовностью выполняет политическую волю содержащего и оплачивающего его услуги 
коллективного или индивидуального хозяина, служа интересам эксплуататорского 
класса и оказываясь, тем самым, объективно или субъективно, противником советской 
власти и СССР. Подобным образом определялись в первую очередь представители 
западных средств массовой информации, общественные, политические деятели не 
социалистических, не левых партий и организаций, писатели, культурные деятели и 
т.п., неодобрительно или критично отзывавшиеся о советском строе и СССР. 2. разг. 
Излишне предупредительный, низкопоклонствующий, услужливый человек, готовый 
по первому зову броситься выполнять малейшие прихоти и желания своего начальника. 
Способный на подлость, предательство, низость только чтобы тому услужить. 
Доносящий на сослуживцев и сообщающий обо всём, что происходит в учреждении, на 
предприятии. Жертвующий, во имя хозяина и ради того, чтобы выслужиться, если 
потребуется, своим достоинством, а нередко и личными интересами. < фр. 1ациа1з * 
лакейский, лакейски, лакейская (помещение для лакеев), по-лакейски, лакейство, 
лакействовать, лакейничать, лакейничанье, лакейщина. Ср.: прихлебатель, нахлебник, 
приспешник, слуга, последыш, прислужник, угодник, подхалим, подлиза, лизун, подлизун, 
лизоблюд, блюдолиз, подлипала, прилипала, подхалюза, попрыгун, попрыгунчик, дворня, 
дворецкий, официант, гарсон, метрдотель, половой, подносчик, бой, низкопоклонник, 
пресмыкатель, служка, прихвостень, холуй, хвост, охвостье, холоп, раб, тень, 
подручный, подручник, клеврет, сателлит, пресмыкающееся, (послушная) собачка, 
пудель, левретка, подкаблучник, послушник, подтирка, мальчик (на побегушках), 
денщик, казачок, потыкач, шестерка, ничтожество. ~ лакей 'слуга при господах, а 
также в ресторане, гостинице и т.п.' || презр. 'о раболепствующем, выслуживающемся 
человеке; подхалим' (БТС; МАС дает те же определения, с добавлением вначале к 
первому «в помещичьем и буржуазном быту:...»); лакей 1. 'домашний слуга при 
господах' (дореволюц. и загр.) Выездной л. Придворный л. 2. перен. 'о человеке, 
подслуживающемся к кому-н., раболепствующем перед кем-н., подхалиме' (презрит.) 
Капиталисты и их лакеи поносят нашу партию, - значит генеральная линия нашей 
партии правильна. Стлн. (ТСУ) • Лакеи буржуазии (империализма, капитализма, 
капитала). Жалкий лакей. На всё согласный лакей. Царствующий лакей. Послушные 
лакеи. Лакей при господах. Вылез из лакеев. Кругом одни лакеи. Лакей лакеем. 
Совершенный лакей. Лакей и блюдолиз. 

лакировщик разг.-проп, публ., неодобр. Тот, кто преподносит окружающую 
советскую действительность в приукрашено-идеализированном виде, далеком от 
настоящего, обычно публично и, как правило, в письменной форме - публицист, 
писатель, не отмечая в ней никаких недостатков, трудностей, несообразностей, 
несоответствий реальности с провозглашаемым. < лакировать 1. 'покрывать лаком 
(раствором, придающим поверхности блеск, предохраняющим от порчи и разрушения)' 
Л. мебель. Л. пол 2. 'приукрашивать, представлять в идеализированном виде что-л.' Л. 
действительность (МАС, БТС; ТСУ дает примерно те же знач.) * лакировщица. Ср.: 

150 



лакировальщик, полировщик, украшатель, придворный писатель (поэт), дифирамбщик, 
певец, воспеватель, восхвалителъ, расхваливателъ, пенегирист, одописец, 
дифирамбщик, аллилуйщик, песнопевец, - лакировщик 1. 'специалист по лакировке (1 
зн. лакировать)' 2. неодобр, 'о том, кто приукрашивает что-л., представляя в 
идеализированном виде' (МАС, БТС); лакировщик (спец.) 1. 'рабочий, специалист по 
лакировке' 2. перен. 'человек, занимающийся лакировкой действительности' (нов. 
неодобрит.) (ТСУ). 

левак разг.-проп, публ., неприязн.-пренебр. 1. С точки зрения умеренно-
ортодоксального, стоящего у власти советского коммунизма, выводящего себя из 
большевизма: сторонник крайних революционных и радикальных мер, политический 
авантюрист, старающийся играть на незрелости и легковерии пролетарских масс, их 
стихийной неорганизованности, анархизме, низменных, примитивных инстинктах и 
настроениях, желании быстрого и лёгкого достижения цели, призывающий к самым 
решительным и немедленным действиям, насилию, подавлению всякого сопротивления 
проводимой партийной политике, физическому истреблению классовых и идейных 
врагов. Не признающий поступательного характера и необходимости соразмерности 
предпринимаемых мер и действий применительно к существующим условиям и 
особенностям политического момента, спекулирующий на идеях и лозунгах всеобщего 
равенства, братства и классовой солидарности. Понятие левизны и левачества, 
введенное большевиками для борьбы с оппозицией, в том числе и в собственной 
партии (так наз. фракционизм), использовалось как обвинение в лицемерии и 
предательстве делу построения социализма и интересов трудящихся для всех тех, кого 
следовало нейтрализовать, а впоследствии также, возможно, и уничтожить - как 
идейных, идеологических, политических, внутрипартийных соперников, несогласных и 
неугодных, непримиримых врагов «единственно правильной», победившей и потому 
генеральной, ленинской (сталинской) линии, не сложивших оружия перед партией, не 
признавших своего отступничества и поражения, не поддавшихся. Парадокс левачества 
как понятия и явления (начиная с 1918, а затем в 20-е и 30-е гг., т.е. в период борьбы с 
оппозицией и полного ее устранения), как наиболее последовательного крыла 
сторонников все той же большевистской, радикально-революционной, 
основывающейся на экспроприации и насилии, тактики, состоял в необходимости 
объявления их «левее левых», стремлении к экстремизму и крайностям на фоне 
«умеренности» и «взвешенности» настоящих, истинных, искренних большевиков. 
Отсюда обвинение в революционной фразе и демагогии, скрывающей под маской 
псевдореволюционности и левизны контрреволюционную сущность и правый 
оппортунизм. Слово левые поэтому берется в кавычки и утверждается, что „«Левые» -
это те же правые, маскирующие свой правый оппортунизм «левыми» фразами." И 
обобщается, левизна становится проявлением любой «непартийной» деятельности, 
предполагающей непризнание генеральной линии и отстаивание собственных идей и 
взглядов: „«Левая» маскировка оппортунизма была одной из характерных черт всех_и 
всяких оппозиционных течений внутри Коммунистической партии до и после 
установления Советской власти." (БСЭ-53) 2. В 50-60-е гг. и позже - представитель 
анархо-террористических и экстремистских групп (в Италии и Германии, в частности), 
примыкавших идейно к социализму и коммунизму и провозглашавших себя 
марксистскими, использовавших в своей подрывной и «революционной» деятельности 
методы физического насилия, устрашения и диверсий с политическими убийствами, 
похищениями, взрывами зданий, символизировавших власть капитала и пр. 3. В те же 
десятилетия - троцкистские и маоистские партии и группировки, открыто, 
последовательно выступавшие против партийных руководителей СССР и лагеря 
социализма (кроме Албании и Китая), обвинявшие их в ревизионизме и буржуазности, 
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отступлении от марксизма, предательстве классовых интересов беднейшего населения 
и трудящихся масс, прежде всего в странах третьего мира (Азии, Африки, Латинской 
Америки). 4. Сторонник идей и политики эгалитаризма7 в победившей (побеждающей, 
борющейся) левой, революционной, коммунистической партии либо всякий 
обвинявшийся или только подозревавшийся в этом. Враг, по крайней мере на словах, 
привилегий, деления на лучших и худших, обособления партийной элиты и отделения 
ее от трудящихся масс, борец с социальными расслоениями и несправедливостью в 
социалистическом обществе (в странах социализма и СССР). Как таковой, но не 
официально и вслух, поскольку тема привилегий тех, кто у власти, и существующего, 
поддерживаемого ими, неравенства была закрытой, рассматривался руководством 
партии как крайне опасный и нежелательный элемент, подлежащий нейтрализации и 
устранению. < левый 2. 'политически радикальный или более радикальный, чем другие 
(от традиционного размещения членов радикальных и революционных партий в левой 
стороне парламентского зала - влево от председателя)' (МАС; БТС) 3. 'мнимо 
радикальный, прикрывающий революционной фразой оппортунистическую, 
соглашательскую сущность' Левый уклон (МАС) * левацкий, левацки, леваческий, 
левачески, левачество, левачка. Ср.: оппортунист, ренегат, предатель, изменник, 
левый уклонист, фракционер, экстремист, радикал, леворадикал, левый радикал, 
отступник, отщепенец, популист, фразёр, анархист, троцкист, маоист, левый 
оппозиционер, (левый) перегибщик (загибщик), псевдореволюционер, 
контрреволюционер, контра, бандит, террорист, антисоветчик, враг, вредитель, 
шпион, двурушник. ~ левак 1. пренебр. 'сторонник крайне левых, радикальных 
взглядов' (БТС); левак 1. разг. пренебр. 'оппортунист, прикрывающий 
революционными фразами мелкобуржуазную сущность своих взглядов' (МАС); левак 
(полит, нов.) 'человек, свои антибольшевистские взгляды и действия маскирующий 
«левой» фразой' (ТСУ). 

летун общеразг., разг.-проп., неодобр. Тот, кто часто меняет место работы из 
соображений найти более выгодную, лучше оплачиваемую, возможно временную или 
сезонную, из-за неумения удержаться на одном месте, ладить с начальством, уживаться 
в коллективе. Воспринимается как человек неусидчивый, легкомысленный, 
безответственный, неконтактный, неуживчивый, возможно конфликтный, не 
испытывающий привязанности к порученному делу, работе, незаинтересованный в ее 
результатах. < летать 2. || разг. 'торопливо бегать, ходить, ездить в разных 
направлениях в течение длительного времени' (МАС; в БТС дается под 3 знач.) * 
летунец, летунчик, летунья. Ср.: попрыгун, попрыгунчик, поскакун, временщик, 
сезонник, шабашник, - летун разг. 1. 'тот, кто летает' || 'о том, кто способен быстро 
передвигаться, мчаться, скакать и т.п.' 2. 'о том, кто часто меняет место работы' (БТС; 
МАС дает те же знач.); летун 4. перен. 'рабочий или служащий, часто меняющий места 
работы, переходящий с одного производства на другое в погоне за большим 
заработком' (нов. неодобрит.) (ТСУ). 

либерал проп., публ., неодобр. 1. Человек, лишённый способности трезво и 
бескомпромиссно, с классовых, революционных позиций, оценивать обстановку. 
Мягкий, безвольный, излишне терпимый и нерешительный. Избегающий твёрдых и 
жёстких мер. Сторонник гуманных и компромиссных решений. Склонный к беседам и 
убеждениям, не действиям. Не умеющий, когда надо, вести себя чётко и однозначно, 

«эгалитаризм [фр. й§аШапзте < й§а1йй равенство] - мелкобуржуазная утопическая 
идея об устранении социальных различий и социального неравенства путем всеобщей 
уравнительности» (СИС). 
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занимая единственно правильную в данный момент позицию. Сомневающийся, 
колеблющийся и потому ненадёжный. Плохой начальник, руководитель и командир. 2. 
Как представитель либерального движения на Западе, член либеральной партии -
мягкотелый, слабый, никчёмный интеллигент, сторонник пустопорожнего 
вольнодумства, частной собственности и эфемерных свобод, вредных в условиях 
классовых обществ, противник революционных и пролетарских движений, 
недоверчиво, насторожённо и с предубеждением настроенный к СССР. < от лат. 
ПЪегаНз 'касающийся свободы', НЬег 'свободный, вольный, независимый' * 
либеральный, либерально, либеральность, либералка, либерализация, либерализованный, 
либерализовать(ся), либеральничать, либеральничанье. Ср.: интеллигент, вольнодумец, 
либертин, попутчик, колеблющийся, пацифист, примиренец, непротивленец, 
толстовец. ~ либерал 1. 'человек, терпимо, снисходительно относящийся к кому-, 
чему-л.' 2. 'сторонник либерализма (1 зн.); член либеральной партии'; либерализм 1. 
'идеологическое и общественно-политическое течение, объединяющее сторонников 
парламентского строя, широких политических свобод и частного 
предпринимательства' 2. 'излишняя терпимость, снисходительность к кому-, чему-л., 
приводящие порой к попустительству чего-л. предосудительного, достойного 
порицания' (БТС); либерал 1. = 2 знач. в БТС 2. устар. 'свободомыслящий человек, 
вольнодумец' 3. разг. 'тот, кто либеральничает, занимается вредным 
попустительством'; либерализм 1. 'буржуазное идеологическое и общественно-
политическое течение, отстаивавшее свободу буржуазии в феодально-крепостническую 
эпоху и в эпоху буржуазных революций и ставшее реакционным с установлением ее 
политического господства' 2. устар. 'свободомыслие, вольнодумство' 3. 'излишняя 
снисходительность, вредное попустительство' Гнилой либерализм (МАС); либерал 1. 
'сторонник либерализма' 2. 'член либеральной партии' противоп. консерватор 3. в 
языке дворянской и буржуазной среды - 'свободомыслящий человек' 4. 'человек, 
склонный к либерализму' (в 4 знач.; разг. неодобрит.); либерализм (книжн.) 1. 'система 
политических идей, взглядов и стремлений, свойственная идеологам промышленной 
буржуазии эпохи ее подъема, отстаивающая, трусливо и непоследовательно, 
политические свободы в интересах «свободы приобретения» и эскплоатации 
пролетариата' ...Буржуазный либерализм уже во время великой революции 
обнаруживал свою контр-революционность... Лнн. Русский либерализм ... пережил ... 
эволюцию от сторонника свободы к безвольному и подлому пособнику абсолютизма. 
Лнн. 2. 'политическое или социальное движение либералов' (в 1 и 2 знач.) (полит, 
истор.) Европейский л. - плод французской буржуазной революции 3. 'буржуазное 
щегольство терпимостью, свободолюбием' (устар. ирон.) Л. начальника в отношении 
подчиненных 4. 'преступная снисходительность, попустительство' (нов. неодобрит.) 
...Либерализм в отношении троцкизма, хотя бы и разбитого и замаскированного, есть 
головотяпство, граничащее с преступлением... Стлн (1931 г.) Л. в оценке знаний 
учащихся недопустим (ТСУ); либерал 3. 'человек, к-рый относится к кому-чему-н. с 
большой терпимостью, не допускает излишних строгостей' Прежний начальник был 
либералом (РСС). • Мягкотелый (гнилой) либерал. Неисправимый либерал. Законченный 
либерал. Слабовольный либерал. 

лизоблюд общеразг., неприязн.-пренебр. Предупредительно услужливый, готовый ко 
всякого рода, в том числе и личным, мелким, не входящим в должностные обязанности, 
услугам, подобострастно заглядывающий в глаза в ожидании пожеланий начальства, 
льстивый, угодничающий, пресмыкающийся перед любым руководством субъект -
порождение советской административно-командной системы. В расчете на 
благодарность и мелкие выгоды со стороны вышестоящего покровителя унижающийся, 
жертвующий чувством собственного достоинства, своей независимостью, занятиями, 
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интересами, готовый, если понадобится, предать и продать любого из сослуживцев, из 
близких, из членов семьи. Совершающий все это нередко по какому-то внутреннему 
движению, призванию, зову, возможно из чувства самосохранения и безопасности, по 
сложившемуся порядку и ради спокойствия, без особого меркантильного умысла или 
карьерных соображений. < лизать блюдо (за кем-л.) * лизоблюдство, лизоблюдский, 
лизоблюдски, лизоблюдничать, лизоблюдствоватъ, лизоблюдка. Ср.: подхалим, 
пресмыкателъ, блюдолиз, низкопоклонник, слуга, угодник, прихлебатель, раб, 
подобострастник, лизун, попрыгун, попрыгунчик, льстец, подлиза, подлипала, подлизун, 
подхалюза, услужник, прислужник, лакей, холоп, холуй, вьюн, прихвостень, подтирала. 
~ лизоблюд презрит, 'человек, который подобострастно, униженно прислуживает кому-
л. из мелких, корыстных побуждений' (БТС; МАС дает примерно то же знач.); 
лизоблюд (разг. презрит.) 'лицо, прислуживающееся к кому-н.; подлиза, подхалим' 
(ТСУ); лизоблюд (разг. презр.) 'подхалим, лакей' Начальник окружил себя лизоблюдами 
(РСС). 

лизун разг.-сниж., насмешл.-ирон., пренебр. Тот, кто из соображений мелких выгод и 
особого к себе отношения стремится выслужиться перед начальством, во всем ему 
угодить, всегда готовый к мелким услугам, по первому требованию кидающийся все 
выполнять; заискивающий, льстивый угодник. < лизать 1. 'проводить языком по чему-
л., касаться языком кого-, чего-л. || подбирая языком, есть пить'; 3. пренебр. 'целовать' 
(БТС); лизать пятки (ноги, руки) кому 'пресмыкаться, унижаться перед кем-л., 
подхалимствуя' * лизунчик, лизунья. Ср.: подхалим, подхалимщик (прост.), лизоблюд, 
блюдолиз, подскакун, попрыгун, попрыгунчик, плясун, поплясун, подлизун, подлиза, 
ползун, поползун, льстец, комплиментщик, дифирамбщик, аллилуйщик, угодник, 
пресмыкателъ, пресмыкающийся, подобострастник, подтирка, подтиратель, 
подхалюза, прихвостень. ~ лизун 1. фам. 'тот, кто любит лизать, лизаться'; 2. ирон. 
'льстец, подхалим' (БТС; МАС дает те же знач., с пометами 1. прост, и 2. перен.; в ТСУ 
2 знач. нет). 

ликвидатор, также мн. ч. ликвидаторы оф.-проп., публ., неприязн.-осужд. 1. В 
российской социал-демократической партии (РСДРП), после поражения революции 
1905-1907 гг., - сторонники исключительно легальных форм политической 
деятельности, требовавшие ликвидации, роспуска партии, объявленной нелегальной, и 
создания на ее основе другой, легальной, по образцу социал-демократических партий 
Европы, признающих только парламентские формы борьбы. Объявленные Лениным 
меньшевиками, а в дальнейшем и исключенные им и его сторонниками (большевиками) 
из партии как предатели дела рабочего класса, идущие на поводу у буржуазии, 
протаскивающие ее интересы требованием отказа от революционных и нелегальных 
методов. А потому ослабляющие, раскалывающие единство рабочей партии, 
последовательно и неотступно отстаивающей интересы народных масс, способной и 
готовой к решительным, в том числе и революционным, действиям, идущей в этой 
своей решительности на необходимость, с учетом момента, совмещения легальных 
форм борьбы с нелегальными ради достижения своих политических целей. 2. В 
последующем - как обвинение и инвектива по адресу тех идейных противников в 
коммунистической партии, кто колеблется, не решаясь либо отказываясь от слишком 
решительных и непродуманных, по их представлению, действий, могущих привести к 
негативным последствиям, настаивающих на необходимости ненасильственных, 
постепенных, не самых решительных и радикальных мер. < ликвидация 1. 
'прекращение деятельности в результате упразднения чего-л. (предприятия, 
учреждения и Т.П.)' Л. треста. Завод закрылся в связи с ликвидацией 2. 'уничтожение, 
прекращение существования кого-, чего-л.' Л. неграмотности. Л. преступности 
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(БТС); ликвидировать * ликвидаторский, ликвидаторски, по-ликвидаторски, 
ликвидаторство, ликвидаторша. Ср.: оппортунист, ревизионист, ренегат, отзовист, 
хвостист, упразднитель, отступник, меньшевик, предатель, изменник, отступник, 
разрушитель, примиренец, непротивленец, либерал, - ликвидатор 1. 'человек, который 
занимается ликвидацией чего-л.' 2. 'сторонник ликвидаторства' (БТС; МАС); 
ликвидаторство 'фракционное течение в РСДРП (1907-1910 гг.), которое стремилось к 
ликвидации нелегальной деятельности партии и использованию только легальных 
форм политической борьбы' (БТС); ликвидаторство 'ревизионистское 
оппортунистическое направление в РСДРП (1907-1910 гг.), которое стремилось к 
ликвидации революционной нелегальной партии пролетариата и отрицало 
необходимость революционной борьбы' Ликвидаторство - глубокое социальное 
явление, неразрывно связанное с контрреволюционным настроением либеральной 
буржуазии, распадом и развалом среди демократической мелкой буржуазии. Ленин, 
Приемы ликвидаторов и партийные задачи большевиков. (МАС); ликвидатор 1. 
'человек, занимающийся ликвидацией чего-н.' Л. неграмотности || 'человек, к-рому 
поручена ликвидация торгового предприятия' (торг., дереволюц.) 2. 'сторонник 
возникшего после поражения революции 1905 г. и господствовавшего среди 
меньшевиков течения, добивавшегося ликвидации нелегальной партии и ограничения 
партийной деятельности рамками легальности' (полит.) Ликвидаторы, это - те 
наиболее безбоязненные оппортунисты, которые стали проповедовать ненужность 
нелегальной социал-демократической партии в современной России... Лнн. 0 
Ликвидатор справа (полит.) - то же, что ликвидатор во 2 знач. Ликвидатор слева 
(полит.) - сторонник отделившегося от большевиков мелкобуржуазного течения (к 
которому принадлежали напр. отзовисты, ультиматисты), отрицавшего значение 
использования легальных возможностей для партийной деятельности - Ликвидаторы 
справа говорят, что нелегальной Р.С.-Д.Р.П. не надо... Ликвидаторы слева 
выворачивают дело на-изнанку: легальные возможности для них не существуют в 
партийной деятельности... Лнн. (ТСУ); ликвидатор 'тот, кто ликвидирует, 
уничтожает что-н.' Л. последствий аварий. Ликвидаторы завалов, заносов. 
Чернобыльцы-ликвидаторы (лица, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции в 1986 г.) (РСС); ликвидатор 'участник 
ликвидации последствий чернобыльской аварии' (ТСРЯХХв.). 

лицемер общеразг., пренебр., неодобр. Подлый, неискренний человек, красивыми 
фразами, рассуждениями о благородстве, о честности, о порядочности, высоких 
материях, целях и идеалах прикрывающий мелкие эгоистичные интересы, алчность, 
стремление к личной выгоде, доносительство, карьеризм. Играя на слабости и 
доверчивости обманываемых людей, пользующийся вызванными им в них 
открытостью, готовностью самопожертвования, искренностью, оборачивающий все это 
себе на пользу и им во вред, применяя, тем самым, своего рода тактику обращения. 
Возбуждаемые им высокие человеческие порывы и чувства, представляемые им как 
свойственная ему черта и якобы исходящие от него, используются потом как средство 
для достижения собственных, как правило низких и меркантильных, целей, 
сопровождаясь нередко предательством, с унижением и потерями для тех, кто ему 
доверился, - провокационная тактика, применявшаяся осведомителями и сотрудниками 
органов безопасности. Политический лицемер, также мн. ч. политические лицемеры 
публ. оф.-проп. презр.-осужд. Политический деятель Запада, а также соперник, 
идейный противник позиции говорящего, подло играющий на благородных чувствах, 
выставляющий себя справедливым борцом за права народа, отстаивающим интересы и 
устремления трудящихся, беднейших и обездоленных, наименее защищенных слоев 
населения, скрывая за этим сугубо личные цели завоевания и удержания власти, 
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борьбы с противниками и несогласными. < из ст.-сл. лицемЪръ, перевод гр. 
ргозброГёрт-ёз: ргузброп 'лицо', 1ёрт.ёз от 1атЬбШ 'принимать': собств. 'принимающий 
лицо' (т.е. кого-то другого; ср. рус. делать вид) (Преобр.); от *Исе и *-шёпъ (см. мена), 
т.е. 'меняющий лица, двуличный'. Сближено с тега, тёптл (см. мера) (Фаем.) * 
лицемерный, лицемерно, лицемерность, лицемерить, лицемерие, лицемерка, 
лицемерский, лицемерски, лицемерничать, лицемерничанье, лицемерство, 
лицемерствоватъ. Ср.: двуликий, двуличный, двурушник, притворщик, обманщик, лжец, 
моралист, тартюф, лгун, плут, пройдоха, прохвост, лиса, лис, перевертыш, 
перевертень, оборотень, угорь, вьюн, ханжа, святоша, змей, искуситель, 
соблазнитель, иуда, иезуит, предатель, лицедей, притворяла, хамелеон, флюгер, 
лукавец. ~ лицемер 'лицемерный человек'; лицемерный 'отличающийся лицемерием, 
проявляющий его; неискренний, двуличный (о человеке)'; лицемерие 'несоответствие 
слов, поступков человека истинным чувствам, убеждениям, намерениям; притворство, 
неискренность' (БТС; МАС дает примерно те же знач.); лицемер 'человек двуличный, 
дурной, злонамеренный, но притворяющийся добродетельным, добрым, 
чистосердечным' (ТСУ). 

лишенец оф.-прав., возм. как снисход.-пренебр., неприязн., сочувств. 1. В 20-е и 30-е гг. 
- как представитель класса эксплуататоров, выходец из дворян, буржуазии, кулачества, 
интеллигенции, лишенный советской властью гражданских и политических прав. 
Отнесение к указанной категории ставило человека в положение преследуемого, 
враждебного и нежелательного в своей стране, предполагало не только лишения права 
голоса и участия в общественной жизни, но и невозможность трудоустроиться по 
специальности, занимать определенные должности, часто вообще найти хоть какую-
нибудь работу, а тем самым хотя бы элементарно себя обеспечить. Дети лишенцев не 
могли получать высшее образование. Паек по данной категории в годы военного 
коммунизма (1918-1920), при введенной для них принудительной трудовой повинности 
(рытье окопов, траншей, строительные работы и пр.), был наименьшим. Находясь на 
подозрении у советской власти, каждый из них мог в любое время быть обвинен в 
контрреволюционной деятельности, арестован органами чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), осужден, посажен в тюрьму, выслан в 
лагерь. 2. Тот, кто ощущает себя лишним, ненужным, обойденным в каком-л. 
отношении, на работе, в коллективе, в стране, человек второго (третьего) сорта, самой 
последней, нижней, пренебрегаемой, отверженной категории. < лишение (прав), 
лишенный, лишить * лишенческий, лишенчество, лишенка. Ср.: бывший (человек), из 
бывших, пораженец, буржуй, контрреволюционер, контра, контрик, лишний, чужак, 
чужой, несвой, отщепенец, изгой, несоветский, антисоветчик, интеллигент, 
интеллигентишка, аристократ, барчук, барин, господин, господчик, эксплуататор, 
угнетатель, кровосос, паразит, кровопийца, богатей, кулак, мироед, служитель 
культа, прислужник буржуазии (капитала), капиталист. ~ лишенец в советск. время 
(до 1936 г.): 'тот, кто лишен гражданских прав из-за своего «непролетарского» 
происхождения' (ТСРЯХХв.); лишенец в СССР до принятия Конституции 1936 г.: 
'человек, лишённый избирательных и других гражданских прав на основании 
принадлежности его к эксплуататорскому классу' (МАС; БТС) | разг. 'о том, кто 
лишился (лишён) чего-л. важного, существенного' (БТС); лишенец (нов. истор.) в СССР 
до введения Сталинской конституции - 'человек, лишавшийся избирательных и других 
гражданских прав по социальным признакам' С уничтожением эксплоататорских 
классов лишенцев нет (ТСУ); «лишён/ец, -/ка - лицо, зачисленное по принятой 10 
июля 1918 г. «Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа РСФСР» в 
категорию граждан «лишенных прав, которые используются ими в ущерб 
социалистической революции» (статья 23). Ст. 65 той же Декларации относит к ним 
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«классово чуждые элементы»: эксплуататоров; служителей культа; сумасшедших; 
осужденных за порочащие преступления. Большевистской пропагандой создается 
вокруг них атмосфера, вследствие которых этих лиц просто не считают людьми [ср. 
люди или лишенцы? - презрительный окрик чекистов]. Их преследуют и в лагерях: 
наряду с контрреволюционерами, они не могут занимать адм.-хоз. должностей. 
Конституция 1936 г. их не упоминает и термин «л.» постепенно исчезает.» (Росси). 

лоботряс общеразг., неприязн.-неодобр. Подросток, парень, молодой человек, реже -
зрелый мужчина, не желающий работать, учиться так, как другие, как это положено, 
как от него ожидают. Проводящий время в безделье, праздности, всеми возможными 
средствами отлынивающий от общественно полезной деятельности, от всякой работы, 
часто открыто, явно, не испытывая угрызений совести, ответственности перед другими, 
чувства неловкости или стыда. Как таковой - обуза, причина постоянных обид, 
неприятностей, огорчений в семье, вынужденной переносить его вопиющее, 
бросающееся в глаза безделье, кормить, содержать не работающего, не 
зарабатывающего, не оправдывающего надежд потомка и недоросля. На работе, в 
трудовом коллективе - причина возможного отставания, невыполнения планов, тот, за 
которого или вместо которого приходится отрабатывать остальным. < трясти лбом 
(лоб + трясти) * лоботрясничать, лоботрясный, лоботрясничество, лоботряска, 
лоботрясина. Ср.: лентяй, лодырь, бездельник, дармоед, тунеядец, гуляка, прогульщик, 
трутень, нахлебник, паразит, прихлебатель, олух (царя небесного), оболтус, оглоед, 
лежебока, лежебок, байбак, шатун, шалопай, шалопут. ~ лоботряс разг. 'бездельник, 
лентяй' (БТС; МАС дает то же знач. с пометой прост.); лоботряс (простореч. бран.) 
'бездельник' (ТСУ); лоботряс (прост.) 'пустой и ленивый человек, бездельник и 
лодырь' Недорослъ-л. (РСС); лоботряс неодобр. разг. 'бездельник, лентяй, прогульщик 
(обычно о подростках, молодых людях)' (Хим.). • Вырастить лоботряса. Посадить 
себе на голову лоботряса. Всю жизнь мучиться с лоботрясом. Законченный лоботряс. 
Бездельник и лоботряс. Возись теперь с лоботрясом! Лоботрясам не место в 
советском трудовом коллективе! Объявить войну прогульщикам и лоботрясам. 

ловкач общеразг., неприязн. Тот, кто умеет устраиваться и устраивать собственные 
дела и делишки. Способный найти ключ к сердцу каждого ответственного лица, того, 
от кого что-то зависит. Не гнушающийся давать, если надо и кому надо, взятки, 
знающий, как это делать. Не останавливающийся перед совершением аморальных 
поступков, нарушениями закона, не испытывающий по этому поводу угрызений, 
сомнений, неловкости. Вкрадывающийся в чужое доверие, умеющий найти нужный 
язык, поиграть на струнах души, найти слабое место любого начальника. Легко 
уживающийся и умеющий быть незаменимым, нужным, если надо, единственным 
человеком, с кем имеет смысл, предпочитают иметь дела и к кому обращаться. Однако 
не делающий ничего никому бескорыстно, но только в расчете на благодарность в 
будущем, ответную, для себя, услугу, продвижение по службе и пр. Легко обещающий 
и не выполняющий, если это ничем не грозит. Человек меркантильный и эгоистичный, 
поддерживающий только нужные связи и отношения, поверхностный, неглубокий, ни к 
кому и ни к чему не привязывающийся, легко расстающийся с теми, кто для него 
сыграл свою роль и на которого нет причин рассчитывать в будущем. < ловкий 1. 
'обладающий физической сноровкой, точностью и быстротой движений' (о человеке, 
животном) Л. человек. Л-ая белка. Л-ие обезьяны || 'искусный в какой-л. области' Л. 
наездник. Л. охотник || 'свойственный такому человеку, животному' Л-ие руки. Л-ие 
движения 2. разг. 'умеющий найти выход из трудного положения; изворотливый, 
хитрый' Л. парень. Л. на выдумки Л. плут || 'свидетельствующий о сообразительности, 
изворотливости, хитрости кого-л.' Л-ая проделка. Найти л. выход из положения (БТС) 
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* ловкаческий, ловкачески, ловкачество, ловкачествоватъ, ловкачитъ, ловкачка. Ср.: 
пройдоха, проныра, пройда, прохиндей, плут, архиплут, прохвост, бестия, 
протобестия, мошенник, махинатор, комбинатор, манипулятор, жулик, жулябия, 
крутила, ловчила, прощелыга, шарлатан, хмырь, гусь (лапчатый), гаврик, тип, типчик, 
типус, индивид, субъект, фрукт, хитрец, хитрюга, хитрован, мудрец, прокурат, 
шаромыга, шаромыжник, арап, шельма, шельмец, мудрила, лис, лиса, лисица, хват, 
аферист, авантюрист, артист, выжига, дока, жох, жук, иезуит, делец, деляга, 
каналья. ~ ловкач разг. 'ловкий, изворотливый человек' (МАС; БТС); ловкач (разг. 
фам.) 'ловкий, предприимчивый человек, умеющий хорошо устраивать свои дела' 
Народ тут ловкий, ловкач на ловкаче. Чхв. (ТСУ). 

лодырь общеразг., неприязн., осужд. Крайне ленивый, пассивный, бездеятельный 
человек, не испытывающий ни малейшего поползновения к какого-л. рода активному 
проявлению в действии, - прежде всего, подросток, парень, молодой здоровый 
мужчина. Не умеющий и не желающий что-л. делать, работать, трудиться на благо 
общества, учиться для этого, а также самому зарабатывать себе на хлеб. Как таковой, 
безответствен, лишен угрызений совести, ничем не заинтересован и не обеспокоен, без 
зазрения совести пользуясь теми, кто вынужден его содержать, за него работать, его 
обеспечивать, выполнять за него его часть работы в семье, в трудовом коллективе, чем 
раздражает, злит, доставляет другим неприятности, прибавляет забот, утрудняет и без 
того нелегкое положение в условиях необеспеченного семейного советского 
существования и необходимости выполнения норм, заданий и планов на производстве. 
< лодырь, лодарь, с.-хорв. лотар 'распущенный, скверный человек', 'лентяй', 
'пьяница'; чеш. 1отг 'негодяй', 'подлец', 'разбойник', словац. 1огог 'разбойник', польск. 
Ю1г 'вор', 'разбойник', 'мошенник', 'бездельник'. «Происхождение слова лодырь не 
вполне ясно. По-видимому, это слово чужеязычное, попавшее в вост.-слав. языки из 
других славянских, где это слово, правда, имеет и несколько другое значение, и другую 
форму (с согласным т.). В славянских языках это слово заимствовано или из церковной 
латыни (ср. латин. 1аггб - «разбойник»), или из немецкого языка (ср. нем. ЬоПегЬиЬе при 
ср.-в.-нем. 1о«ег - «бездельник», «шалопай», «прощелыга», «плут»...). На вост.-слав. 
почве это слово подверглось некоторой переработке... Форма лодырь < лодарь - как 
судырь вм. сударь; ср., напр., у Гоголя в «Мертвых душах», т. I, гл. X : «судыръ ты мой» 
(ПСС, VI, 199)» (Черных) * лодырничать, лодырничанье. Ср.: бездельник, лентяй, 
лоботряс, дармоед, тунеядец, трутень, паразит, олух (царя небесного), оболтус, 
оглоед, убоище, увалень, лежебок, лежебока, лежень, байбак, охламон, ленивец. ~ 
лодырь разг. 'бездельник, лентяй' (МАС; БТС); лодырь (просторен, пренебр.) 
'бездельник' (ТСУ). • Лодыря гонять (бездельничать). Лодыря праздновать. 
Неисправимый лодырь. Отпетый лодырь. Совершенный (законченный) лодырь. Другого 
такого лодыря (только) поискать. Другого такого лодыря не найдешь. Что мне 
делать - кругом одни лодыри! Лодырь на лодыре сидит лодырем погоняет. 

локатор разг.-сред., неприязн. Тот, кто подслушивает, обычно присутствуя, принимая 
участие (или не принимая) в разговоре, общей беседе с целью получить 
компрометирующую кого-л. информацию, с тем чтобы впоследствии донести. Обычно 
это не профессионал и не штатный сотрудник органов безопасности, которого выдают 
настороженно-притихший вид, напряженность, скованность, довольно явное 
вслушивание в беседу, слежение (стреляние глазами) за собеседниками, с тем чтобы не 
упустить деталей, а также того, кто и что сказал. В общении человек неприятный и 
скользкий, увиливающий от ответов, избегающий могущих как-то быть истолкованных 
тем, отделывающийся краткими, невыразительными и самыми общими фразами, 
неискренний, очень мало или почти ничего о себе не сообщающий, не высказывающий 
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своего отношения и мнения. < локатор [от лат. 1осаге 'размещать, помещать'] 
'устройство для определения местоположения тела по направленным звуковым или 
электромагнитным волнам, либо по его собственному излучению' (БТС) * 
локаторский, локаторша. Ср.: наушник, сексот, доносчик, дятел, стукач, 
наблюдатель, интересующийся, любознательный, любитель, топтун, шпион, филёр, 
шпик, свидетель, записывающее устройство, транслятор. 

любитель разг.-сред., неприязн.-осужд. Тот, кто проявляет излишнюю 
заинтересованность, не являясь профессионалом, давая возможность предполагать, что 
то, что он делает, не одобряется обществом, в коллективе, в компании. Совершая это не 
по обязанности или необходимости, а из удовольствия, по пристрастию, из личных, 
ничем, кроме внутреннего пристрастия, не оправдываемых побуждений. А потому 
неприятный и вредный, психологически извращенный и увлеченный тип, не знающий 
меры, границ, приличий, правил и распорядка. Способный в силу этого своего 
любительства, увлеченности и интереса доставить кому-л. неприятностей, 
непредвиденных трудностей, досадить, навредить, уничтожить, испортить. Обычно это 
тот, кто любит совать нос в чужие дела, интересуется тем, что не должно особенно 
интересовать постороннего человека, а потому вполне вероятно, доносчик, сексот 
(шпион-любитель), по ведению либо неведению способный сболтнуть, рассказать, 
выдать кому-л. что-л., что не следует. По глупости, неразумию, в пылу откровенности, 
из якобы положительных, искренних, чистых и правильных побуждений, из желания 
помочь, исправить, улучшить что-л. В общении эмоционален, подвижен, 
предупредителен, возбужден, вызывая при этом, однако, настороженность и недоверие 
у окружающих, неуверенность и сомнения, сковывающие и не дающие выходить с ним 
на более близкий контакт и заставляющие его избегать, стараясь иметь с ним как 
можно менее общего. < любить 3. 'чувствовать склонность, интерес, влечение, 
тяготение к чему-л.' Л. театр. Л. книги || 'испытывать удовольствие от созерцания, 
ощущения чего-л. Л. ехать в поезде. Л. цветы (БТС) * любительский, любительски, 
любительница, любительство, любительщина. Ср.: интересующийся, любознательный, 
портач, наблюдатель, локатор, присутствующий, свидетель, передатчик, 
транслятор. ~ любитель 1. 'тот, кто имеет склонность, пристрастие к кому-, чему-л.' 
Л. живописи. Л. птиц. Л. писать письма. Л. сладкого 2. 'тот, кто занимается чем-л. не 
как профессионал, а из интереса, сочетая эти занятия с основным делом (делами)' 
Фотограф-л. Концерт любителей хоровой песни. Выставка любителей живописи. Л.-
спортсмен || 'тот, кто занимается чем-л. без должной подготовки; дилетант' В вопросах 
философии он л. Судит о юриспруденции как л. (дилетантски) (БТС; МАС дает те же 
знач.; ТСУ примерно то же). 

мастерки а проф.-разг., неприязн.-пренебр., насмешл. Мастер на производстве - как 
человек, с одной стороны, зависимый от начальства, заданий, планов, нередко при этом 
используемый, подгоняемый и помыкаемый. Вынужденный отдуваться и отвечать за 
других, за неорганизованность, беспорядок, отсутствие необходимых средств и 
деталей, нежелание, неумение, неспособность работать у своих подопечных. В связи с 
чем проводить на работе большое количество времени, в нервах и суете. А с другой, не 
любимый и презираемый рабочими - нерадивыми, если требовательный по делу, 
толковыми, если не умный и несправедливый, нередко - просто как представитель 
начальства, часто дурного, далекого от понимания нужд и проблем коллектива. 
Воспринимаемый, тем самым, как не рядовой, выделенный среди других, считающих 
себя не хуже, если не лучше, а потому достойнее, по крайней мере, из соображений 
групповой солидарности, и как, при отсутствии реальных возможностей что-то решать, 
за всех и за вся отвечающий. Чуждый при этом психологически и социально одним и 
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другим - начальству, которое неизмеримо выше и потому не включает его в свой круг, 
и тем, кто в его подчинении, но в группе, трудовом коллективе, дающем им ощущение 
защищающей их сплоченности и солидарности. < мастер 4. 'руководитель отдельного 
специального участка какого-л. производства' (БТС); мастер 3. 'лицо, 
осуществляющее административное и техническое руководство цехом, сменой и т.д.' 
Сменный мастер (МАС); мастер [англ. тазхег] 1. 'старший рабочий, заведующий 
отдельной узкой отраслью производства' Сменный м. Заводской м. (ТСУ) * 
мастерюжный, по-мастерюжному, мастерюжина, мастерюжник, мастерюжитъся. 
Ср.: бригадир, старший, старшой, прораб, надзиратель, надзирала, погоняла, 
погонщик, надсмотрщик, шишка на ровном месте, шишман, выступала, большой, 
начальник, командир, руководила. 

материалист в представл. знач. общеразг., разг.-проп., неодобр. Человек приземленный 
и бездуховный, усматривающий во всем единственно материальную, вещную сторону, 
не верящий в благородство, преданность, искренность, бескорыстие, высокие идеалы 
справедливости и добра, в том числе и в советском их понимании, оценивающий 
других с позиции полезности или вреда, отбрасывающий все, что не связано с 
непосредственным, материально выраженным интересом и выгодой. Как таковой, 
человек ограниченный, неглубокий, циничный, эгоистичный и недоверчивый, 
неприятный и трудный в общении, не верящий пропаганде и критично настроенный в 
отношении проповедуемых ею моральных принципов и идеалов, считая их способом 
оболванивания и использования податливых на обман легковерных романтиков и 
некритичных идеалистов. < фр. тах.йпаП5Т.е * материалистский, материалистски, 
материалистичный, материалистично, материалистичность, материалистический, 
материалистически, материалистка. Ср.: реалист, нигилист, прагматик, практик, 
рационалист, практицист, вещист, циник, скептик, меркантилист, делец, деляга, 
барыга, отрицатель, корыстолюбец, - материалист 1. 'последователь материализма 
(1 зн.)' 2. разг. 'человек, сугубо практически, рассудочно относящийся к 
действительности' 3. разг. 'тот, кто оценивает всё с точки зрения материальных выгод 
для себя' (БТС); материализм [фр. тахйпаПзте] 1. 'одно из двух главных (наряду с 
идеализмом) направлений в философии, утверждающее первичность материи, 
природы, бытия, объективной действительности по отношению к сознанию, мышлению 
и рассматривающее сознание и мышление как неотъемлемое познаваемое свойство 
материи' 2. разг. 'сугубо практическое, рассудочное отношение к действительности' 
(БТС; в МАС 1 знач. дано примерно так же, 2 знач. сопровождено пометой устар.); 
материалист 1. 'последователь философского материализма' 2. разг. устар. 'человек, 
сугубо практически, рассудочно относящийся к действительности, отрицающий все 
идеальное, возвышенное' || 'тот, кто оценивает всё с точки зрения материальных выгод 
для себя' (МАС); материалист 1. 'последователь философского материализма, человек 
с материалистическим мировоззрением' 2. 'деловой человек, практик (разг.)' 3. 
'человек, заботящийся о выгодах, поглощенный материальными интересами (разг. 
устар. неодобрит.)' (ТСУ); материализм 1. 'философское учение, признающее, в 
противоп. идеализму, первичность материи по отношении к духу' 2. 'деловое, 
практическое отношение, подход к чему-н.' (разг.) 3. 'крайний практицизм, 
корыстолюбие (разг. устар. неодобрит.)' (ТСУ). • Трезвый материалист. Рассудочный 
материалист. Сугубый материалист. Узкий материалист. Узколобый материалист. 
Непреклонный (несгибаемый) материалист. Скептик и материалист. Здравый 
материалист. 

матерюга разг.-сниж., неприязн.-неодобр. Человек несдержанный, резкий, 
эмоциональный, легко раздражающийся по каждому поводу, постоянно ругающийся, 
бранящийся с использованием самых грубых, вульгарных и непристойных выражений 
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и слов. Неприязненно, злобно, по крайней мере во внешних своих проявлениях, 
относящийся ко всему, что ему мешает, не нравится, нарушает его безмятежное или 
бездеятельное состояние, представление о правильном, о порядке, его покой. В том 
числе поведение и действия начальства, властей, политические, пропагандистские, 
идеологические, бытовые и прочие меры и обстоятельства советской действительности, 
даже в том случае, если они непосредственно его не касаются - как проявление общего 
тона эмоционального непринятия, неодобрения, недовольства. Грубость и резкость его 
выражений, внешняя вспыльчивость часто являются формой защиты и проявлением 
слабости неуверенной, скованной и ранимой натуры не сумевшего себя реализовать и 
найти, ощущающего свою обойденность, ненужность и неприкаянность человека, 
вымещающего нередко все это на тех, кто слабее, зависим, находится у него в 
подчинении, на людях близких и посторонних, всяком, кто подвернулся ему под 
горячий момент. < матерщинник разг. 'тот, кто ругается матом (неприличная, 
оскорбительная брань; сквернословие)'; матерщина разг. 'непристойная, 
оскорбительная брань' (БТС); материться, матерщинный, матерный. Ср.: 
сквернослов, ругатель, матюгальщик, матюгалъник. • Неисправимый матерюга. 
Ужасный матерюга. Матерюга каких свет не видывал (не производил). 

матюгалъник разг.-сниж., насмешл.-неприязн., возм. пренебр. 1. Человек, в 
обязанности которого входит организация, руководство массовыми мероприятиями, 
часто идеологического характера, - походами, демонстрациями, парадами и т.п., и 
который делает это с помощью мегафона, рупора, громкоговорителя, бегая и отдавая 
команды, направляя движение колонн, обращаясь с призывами, лозунгами и т.п., 
возможно с трибуны, к идущим (стоящим внизу, марширующим). 2. Тот, кто во время 
массовых развлечений, праздника, выступает в качестве организатора мероприятия, 
ведущего, в обязанности которого входит представление артистов, устройство 
конкурсов, викторин, объявление номеров, организация игр. Массовик-затейник, 
обращающийся (обычно) к публике в микрофон, мегафон или рупор. 3. Начальник, 
руководитель, мастер, ведущий себя уверенно, резко, решительно, обращающийся к 
своим подчиненным громким, командным, требовательным, не терпящим возражения 
голосом, нередко с использованием брани, нецензурных слов, на повышенных тонах. 4. 
Человек, по любому поводу, не обязательно связанному с его недовольством, 
неприятием, возмущением чём-л., прибегающий к матерщине, грубости, 
сквернословию, производящий нередко впечатление такого, который без 
нецензурностей не в состоянии выразить никакую мысль, - своего рода продукт, 
сочетание типично советского социального разочарования и цинизма, демонстрации 
пренебрежения и неприязни ко всем и всему с извращенным представлением о 
настоящем мужчине, грубом, резком и сильном, и простонародной, безыскусственной 
«русскости», проявляющей себя в неизысканном выборе «национально окрашенных» 
выражений и эмоционально заряженных слов. < матюгальный шутл. разг.-сниж. = 
матерный (Хим.); матюг, матюги собир. разг. 'грубые, непристойные слова; 
оскорбительная брань' (БТС); матюгать, матюгнуть, матюгаться (= материть, 
матернуть, материться) * матюгалъница. Ср.: руководитель, организатор, начальник, 
гавкала, гавкальщик, громкоговоритель, рупор, массовик-затейник, предводитель, 
сквернослов, ругатель, матерщинник, матюгальщик, матерюга, лаятель. ~ 
матюгалъник шутл. разг.-сниж. 1. пренебр. 'рот - то, из чего исходит матерная брань, 
мат' Закрой свой м.\ ° Раскрыть м. (~ хайло и др.) 2. 'громкоговоритель, рупор, 
мегафон' Орать вм. ° Кричать по матюгальнику (Хим.). 

мечтатель, в представл. знач. общеразг., насмешл.-пренебр. Человек, оторванный от 
действительности, не способный к повседневной практической деятельности, 
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осознанному труду на благо советского общества, увлекающийся несбыточными 
идеями и нереальными планами. Витающий в облаках, непрактичный, излишне 
доверчивый, не разбирающийся в людях, не приспособленный к жизни, весьма 
сомнительный как возможный супруг, поскольку материально-денежная сторона его 
как таковая не интересует, и плохой, ненадежный работник, поскольку далек от 
требований, условий и необходимостей советского производства. Пустопорожний 
мечтатель проп., неприязн.-осужд. Человек, не поддающийся идеологической 
обработке и действию пропаганды, не вписывающийся в задуманную систему 
действующих как по команде, послушных, не задающих вопросов, используемых 
руководителями представителей общества. Замкнутый, погруженный в себя, в свои 
собственные идеи и планы, которые невозможно реализовать, бесплодный, с точки 
зрения советского понимания общественной пользы, стоящих задач социалистического 
строительства и производства, поскольку оторванный и далекий от них, а поэтому 
бесполезный и вредный. < мечтать 1. 'создавать мысленный образ чего-л., 
представление о чём-л. желаемом, приятном' 2. 'сильно желать чего-л., стремиться к 
чему-л.' 3. 'предполагать что-л., надеяться на что-л.' (БТС) * мечтательный, 
мечтательно, мечтательность, мечтательница, мечтательский, мечтательски, 
мечтателъство, мечтателъствоватъ. Ср.: выдумщик, фантазёр, сочинитель, 
фантаст, баснописец, мыслитель, философ, идеалист, созерцатель, романтик, 
Манилов, поэт, поэтическая натура. ~ мечтатель 1. 'тот, кто любит мечтать, кто 
склонен предаваться мечтам' 2. разг. 'тот, кто свои действия, мысли не сопоставляет с 
реальной действительностью, пребывает в своих представлениях в нереальном, 
фантастическом, самим придуманном мире' Мечтатели делу не помогут. Пустой м. 
Неисправимый м. (БТС); мечтатель как 1. в БТС || 'тот, кто уходит из реальной 
действительности в мир фантастики; фантазер' (МАС); мечтатель 'человек, склонный 
предаваться мечтам, обольщаться мечтами, фантазер' ... Неисправимый м. (человек, не 
знающий жизни, не способный к активному участию в жизни и способный только 
мечтать) (ТСУ); мечтатель 'человек, предающийся романтическим мечтам, склонный 
к мечтательности' Благодушный м. (РСС). • Бесплодный мечтатель. Праздный 
мечтатель. Бесперспективный мечтатель. Никому не нужный мечтатель. Глупый 
мечтатель. Не приспособленный (не подготовленный) к жизни мечтатель. Не 
знающий (далекий от) жизни мечтатель. 

мешочник общеразг., проп., публ., неприязн.-пренебр., осужд. 1. В годы гражданской 
войны и разрухи, а также впоследствии, в основном в голодные годы, во время войны 
(1941-1945) и после - человек, занимавшийся перепродажей либо добыванием, 
приобретением для себя и своей семьи продуктов питания, прежде всего зерна и хлеба, 
ездивший, передвигавшийся по дорогам, поездами, с мешком (мешками). Как человек, 
имеющий, раздобывший то, чего не было у других и что составляло предмет 
отсутствующего у остальных пропитания, вызывал всеобщее раздражение, злобу, 
нередко также и нескрываемую ненависть, сам при этом, обороняясь, отстаивая свои 
права, отвечал им тем же. Занятие подобного рода, связанное с немалыми трудностями 
и опасностями, умением находить то, что нужно, у тех, кто это имел, со способностью 
отбиваться и защищаться, не дать себя обмануть, обойти, оттолкнуть, ограбить и даже 
убить, требовало крепости духа, силы характера, выносливости, физической 
подготовки и толстокожести - грубости, неделикатности, способности отвечать, когда 
надо, а когда и не замечать неприязни, ненависти, злобы, царящих вокруг себя. Что, 
естественно, предполагало, с одной стороны, соответствующую предрасположенность 
у того, кто чем-то таким занимался, а с другой, не могло не сказаться и сказывалось на 
изменение характера в сторону его огрубления, утраты сочувствия, приобретения 
неприятных, агрессивно-защитных и дегуманизирующих черт. В связи с этим 
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мешочник становится чуть ли не символом бездуховного, злобного, узколобого 
эгоиста-стяжателя, воплощающего в себе черты лишенного морали советского 
коллективизма, бескорыстия, взаимопомощи и сочувствия к неимущим, гадкого 
пережитка прошлого. 2. Думающий только о собственной мелочной выгоде, жадный, 
эгоистичный и меркантильный субъект, грубый и ограниченный, не способный к 
духовной щедрости, широте, зажатый и узколобый, ищущий только где бы чего 
ухватить, урвать. < мешок, мешочный * мешочнический, мешочнически, 
мешочничество, мешочница, мешочничать. Ср.: спекулянт, перекупщик, скупщик, 
перекупщик, куркуль, барыга, барышник, торгаш, торговец, жлоб, жмот, жадюга, 
жадина, накопитель, стяжатель, добытчик, добывала, доставала, фарцовщик, 
челночник, челнок, кулак, купец, купчина, лабазник, лавочник, скряга, скупец, скупердяй, 
сквалыга, сквалыжник, скалдырник, скаред, скареда, скаредник, живоглот, мироед, 
рвач, (мелкий) собственник, частник, индивидуалист, зажимала, кровопийца, кровосос, 
вошь, - мешочник устар. 'тот, кто занимался мешочничеством'; мешочничество устар. 
'скупка, перевоз и спекулятивная перепродажа зерна и продуктов питания' (БТС) / 
'дефицитных товаров' (МАС); мешочник (нов. устар.) 'человек, ездивший в хлебные 
места за продуктами и спекулировавший ими' (в годы гражданской войны) (ТСУ). 

мещанин общеразг., проп, публ., неприязн., возм. пренебр., осужд.-неодобр. Человек, 
интересы и взгляды которого ограничиваются бытовыми житейскими мелочами и 
повседневностью, живущий своим узким кругом и примитивным мирком, лишенный 
широких общественных интересов, общечеловеческих представлений, оценок и мер, 
чуждый всему высокому и духовному, далекий от идеалов общественной 
справедливости и добра. Замкнутый в своем ограниченном мире быта, мелких 
житейских сплетен, забот и хлопот, занятый материальными, меркантильными 
интересами, он далек также и от идей построения социализма и коммунизма как 
светлого будущего для всего человечества. Лояльность по отношению к советской 
власти, коммунистическую партийность при этом спокойно может изображать, будучи 
по природе конформистом и приспособленцем, не веря в проповедуемые идеи и 
пропагандистские идеалы не потому, что они утопичны или вредны, а потому что это 
идеи и идеалы. Движущими и единственными мотивами его существа являются мелкая 
материальная выгода, бытовые удобства, общественный статус, престиж, стремление 
быть не хуже, а если возможно, то лучше других. С достижением этих вещных и 
материальных целей существование его постепенно теряет краски, блекнет, утрачивает 
свое направление и смысл, становясь пустым, лишенным внутреннего содержания, 
появляется чувство скуки, ненужности и неизбывной тоски. < из польск. тгезгсгатп 
"горожанин' от т\а$1о 'город', отсюда мещанский первонач. 'городской' (Фаем.) «В 
русском языке слово мещанин в смысле «горожанин», «житель города», 
«представитель третьего сословия» сначала появилось в западнорусских памятниках 
письменности XIV в., позже, в X V I в. - в русских, относящихся к Смоленскому краю... 
Прил. мещанский неоднократно встр. в Московском переводе Литовского статута 
середины XVII в. ... Что касается перен. употр. этих слов, то «до последних 
десятилетий XIX в.», оно окончательно еще не установилось... По-видимому, через 
украинскую и белорусскую среду слово мещанин попало в русский из польского 
языка» (Черных) * мещанский, мещански, по-мещански, мещанство, мещанствоватъ, 
мещанка. Ср.: обыватель, бюргер, куркуль, филистер, жлоб, жмот, материалист, 
вещист, мелкий собственник (частник), лабазник, лавочник, купчина, буржуй, буржуа, 
кулак, стяжатель, приобретатель, конформист, приспособленец, хамелеон, 
примитив, конъюнктурщик, пошляк. - мещанин 1. ист. 'лицо, принадлежащее к 
мещанству, к мещанскому сословию' 2. разг. 'человек с мелкими, ограниченными 
интересами, узким кругозором; обыватель (2 зн.)'; мещанство 1. 'в России (1775-1917 
гг.): податное сословие мелких городских торговцев, ремесленников, низших 
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служащих, домовладельцев и тлт.' 2. собир. = мещане ° В отличие от купцов, мещане 
платили подушную подать, могли подвергаться телесным наказаниям, рекрутской 
повинности. Принадлежность к мещанству наследовалась, при этом разбогатевшие 
(приобретшие капитал более 500 рублей) мещане могли свободно переходить в 
купечество, а купцы, разоряясь, становились мещанами. В результате реформ 60-70- гг. 
19 в. ряд сословных ограничений для мещан был отменён. 3. 'психология и поведение 
мещанина (2 зн.); обывательщина' (БТС); мещанин 2. перен. 'человек с 
мелкособственническими интересами, узким кругозором; обыватель' (МАС); мещанин 
2. перен. 'человек с мелкими, ограниченными, собственническими интересами и узким 
идейным и общественным кругозором' (ТСУ); мещанин 2. человек, 
р>тсоводствующийся в своих делах сугубо личными интересами, с узким кругозором и 
неразвитыми вкусами, безразличный к интересам общества Узкий мирок мещанина. М. 
по натуре (РСС). • Пошлый мещанин. Ограниченный мещанин. Тупой мещанин. 
Тупоголовый (тупорылый) мещанин. Узколобый мещанин. Неразвитый мещанин. 
Сытый мещанин. Равнодушный ко всему мещанин. Неисправимый мещанин. Мурло 
мещанина. (Маяковский) 

милитарист, также мн. ч. милитаристы оф.-проп., публ., неприязн.-осужд. В странах 
Запада - прежде всего политик, военный, общественный деятель, но и любой 
гражданин, ставящий на необходимость военного, силового решения мировых 
вопросов, конфликтов, в том числе и в противостоянии с лагерем социализма, 
сторонник гонки вооружений, военных союзов, укрепления военной мощи 
цивилизованных стран, правительств «сильной руки». Видящий в мощной армии и 
вооруженной силе залог безопасности Запада, защиту от распространения большевизма 
и коммунизма, гарантию сложившегося равновесия противостоящих систем, победы 
над социалистическим лагерем в будущем. < от лат. тШхапз 'военный' * 
милитаристский, милитаристски, по-мтитаристски, милитаристический, 
милитаристически, милитаристка. Ср.: агрессор, захватчик, экспансионист, 
империалист, реваншист, вояка, фашист, солдафон, поджигатель (войны), 
подстрекатель, ястреб, человеконенавистник, пособник (военщины), экстремист, 
террорист. ~ милитарист 'ТОТ, КТО проводит политику милитаризма'; милитаризм 
'политика усиления военной мощи государства с целью подготовки к войне (обычно 
агрессивной, захватнической)' (БТС); милитаризм 1. 'агрессивная политика усиления 
вооружений и подготовки к войне, проводимая империалистическими государствами' 
2. 'система политического господства (или преобладающего политического влияния) 
военщины в капиталистических странах' (МАС); милитарист (полит.) 'сторонник 
милитаризма'; милитаризм (полит.) 'в империалистических государствах — политика, 
стремящаяся к усилению военной мощи для завоевания новых земель, колоний и новых 
рынков' || 'рост, чрезмерное увеличение военных сил, как результат такой политики' 
(ТСУ); милитарист 'сторонник милитаризма, политики усиления военной мощи, 
наращивания вооружений и активизации военных приготовлений' (РСС). 

мироед разг.-проп., публ., неприязн.-осужд. 1. Особенно в первые годы советской 
власти - угнетатель, помещик, кулак, ростовщик, богатый крестьянин, прежде всего в 
деревне. Тот, кто пользовался чужим трудом, бедностью, безысходностью односельчан 
(деревенской общины - мира), заставляя их на себя работать практически за бесценок, 
давая в долг с большими процентами, нещадно эксплуатируя, живя, богатея от их 
нищеты. 2. Наживающийся, богатеющий, живущий в достатке, избытке, роскоши за 
счет других, обманом, интригами, подлостью ставящий их в зависимое от себя 
положение и обирающий их, пользуясь их затруднениями, чтобы втянуть их в еще 
большие трудности, довести до полной зависимости от себя и нищеты. < мир есть, 
объедать (мир + ед): мир 8. устар. 'сельская община; члены этой общины' (БТС) * 
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мироедский, мироедски, мироедство, мироедствоватъ, мироедка, мироедный, 
мироедно, мироедничать. Ср.: эксплуататор, кулак, кровосос, кровопийца, угнетатель, 
паразит, дармоед, притеснитель, хищник, вампир, ростовщик, пиявка, обирала, 
обдирала, обжирала, трутень. ~ мироед разг. 'тот, кто живёт чужим трудом; 
эксплуататор' Местный м. Работать на мироеда (БТС); мироед разг. 'тот, кто живет 
чужим трудом; кулак 2 ' (МАС); мироед (просторен, и публиц.) 'эксплоататор, кулак, 
лицо, живущее чужим трудом' (ТСУ). • Избавиться от мироеда. С мироедами в СССР 
покончено! Хищник и мироед. Мироед каких мало (каких свет не видал)! 

миротворец публ., проп., ирон., насмешл., пренебр. 1. Тот, кто ратует за мир, призывает 
к миру, пытается примирить враждующих в то время как миром, согласием, 
разговорами, уговорами классовые или другие конфликты и антагонизмы не разрешить. 
Действующий нередко обманом, усыпляющий бдительность, пытающийся отвлечь 
внимание от острых, неразрешимых проблем. Будучи скрытым врагом, маскируясь под 
видом желающего добра и покоя, является на самом деле агентом империалистов и 
эксплуататоров, цель которого состоит в том, чтобы ослабить, обезоружить восставший 
пролетариат, революционеров, большевиков, коммунистов в их настоящей и будущей 
непримиримой борьбе с мировым капиталом. 2. Скрывающийся под маской ратующего 
за мир, за отказ от военных действий, под личиной сторонника мирных переговоров и 
пацифизма, с тем чтобы отвлечь внимание от действительных планов, коварный 
агрессор, готовящий на самом деле военное нападение и уничтожение противника. 3. 
Призывающий к миру, согласию, мирному сосуществованию, политик, общественный 
деятель, по недоумию, недальновидности, из искренних побуждений либо обманутый, 
утративший бдительность, понимание обстоятельств, неправильно все оценивающий, 
полагая, что в раздираемом классовыми, имущественными, социальными 
противоречиями, полном несправедливости мире можно действительно мирно 
сосуществовать, избегать применения оружия, силы, не доводить до военных 
конфликтов. Политика, позиция, поведение подобного рода на самом деле приводит к 
предательству интересов угнетенных масс, к невозможности для них добиваться 
изменения своего положения к лучшему, с оружием в руках, если надо, отстаивать свои 
права, бороться с эксплуататорами. < творить мир; тот, кто творит мир (мир (о) + 
твор + ец) * миротворческий, миротворчески, миротворчество, миротворица. Ср.: 
миролюбец, пацифист, миритель, замиритель, примиритель, примиренец, 
непротивленец, толстовец, утешитель, усмиритель, голубь, волк в овечьей шкуре, 
лицемер, ханжа, святоша. ~ миротворец 'тот, кто примиряет ссорящихся, 
враждующих, способствует прекращению войны, ссоры' (МАС; БТС); миротворец 
(книжн. устар. ритор., теперь чаще ирон.) 'лицо, способствующее сохранению или 
восстановлению мира (см. мир 2) ' Играть роль миротворца (ТСУ); миротворец 1. 'тот, 
кто способствует чьему-н. примирению, мирит враждующих, ссорящихся, 
примиритель' (книжн.) 2. 'военнослужащий специальных международных 
формирований, предназначенных для мирного разъединения воюющих сторон и 
контроля за соблюдением ими условий по поддержанию мира' (разг.) (РСС); 
миротворец публ. 'тот, кто занимается миротворческой деятельностью, участвует в 
миротворческой акции'; миротворческий публ. 'направленный на устранение 
враждебных действий, способствующий урегулированию конфликтной ситуации; 
участвующий в установлении мира между воюющими сторонами' М. процесс. 
Миротворческая миссия. Миротворческие акции. Миротворческие усилия политиков 
(ТСРЯХХ в.) • Под маской миротворца. Под видом миротворца. Изображать из себя 
миротворца. С личиной миротворца. С улыбкой миротворца на устах. Тихий 
миротворец. Коварный хищник, скрывающийся под маской (личиной) миротворца. 
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мозгляк разг.-сниж, пренебр. Человек, выделяющийся своим умом, интеллектом, 
прежде всего подросток, парень, молодой человек, либо зрелый мужчина, но обычно не 
выглядящий на свой возраст и производящий поэтому впечатление тщедушного, 
слабосильного, не по делу умничающий там, где не надо и где не спрашивают, по 
мнению говорящего, будучи при этом слабым в физическом отношении, не умеющим 
постоять за себя. Несоответствие умственных и физических данных делает его 
объектом насмешки и пренебрежения у сверстников или в среде, где ценятся такие 
способности, как сила, здоровье, крепость мускулов, кулаки, делая из него нередко 
изгоя и отщепенца, того, кого не любят, не уважают, кем помыкают, над кем смеются и 
издеваются, давая возможность видеть в нем человека, лишенного пролетарской 
закваски, «рабочей косточки», физически и морально дегенерирующего интеллигента. 
< мозглявый прост, 'тщедушный, слабосильный, хилый' (МАС). Ср.: хиляк, слабак, 
интеллигент, интеллигентишка, интеллектуал, башка, башкан, умник, дистрофик, 
дистрофан. ~ мозгляк разг.-сниж. 'о хилом, тщедушном, слабосильном человеке' 
Связываться не хочется с этим мозгляком (БТС); мозгляк прост, 'мозглявый человек' 
А нынче что за люди?.. Мозгляк на мозгляке, - смотреть даже неприятно. Мельников-
Печерский (МАС); мозгляк (простореч. презрит.) 'ничтожный в физическом или 
умственном отношении, ни к чему не пригодный, ни на что не способный человек'; 
мозглявый (обл.) 'тщедушный, хилый, бессильный' М. старичок (ТСУ). 

моралист общеразг., неприязн. Любящий поучать других, морализировать, обращаться 
к совести, напирать на нравственность, рассуждать о духовных ценностях, о высоком 
призвании, назначении человека, о возвышенных целях и идеалах, не обязательно при 
этом применяя все это к себе, нередко из лицемерных, корыстных или демонстративно-
демагогических побуждений, изображая из себя борца с пороками, низостью, порчей 
нравов. В условиях советской действительности это не обязательно должен быть 
проповедник «морального кодекса строителя коммунизма», известного своей 
отвлеченной бессодержательностью, декларативностью и пустотой, но может быть 
также и скрытый борец с перегибами, злоупотреблениями и нравственным 
разложением властей, стоящий и ставящий себя над провозглашаемой ими 
классовостью морали, обращающийся в своих наставлениях и моральных советах к так 
называемым истокам, почвенности, общечеловеческим («либеральным») либо 
национальным, народным ценностям, русское™, простонародности, деревенское™, 
православное™. < мораль [фр. тога1е от лат. тогаНз 'нравственный'] 1. 'совокупность 
принципов и норм поведения людей по отаошению друг к другу и к обществу; 
нравственность' Общечеловеческая м. Христианская, средневековая м. М. нового 
времени. Придерживаться какой-л. морали 2. 'нравственный вывод, урок из чего-л.' М. 
басни. Найти м. в чём-л. 3. разг. 'нравоучение, наставление' Читать м. Устать от 
моралей (БТС) * моралистский, моралистски, моралистика, моралистический, 
моралистически, моралистка. Ср.: морализатор, наставник, нравственник, поучитель, 
нравоучитель, демагог, идейный, лицемер, учитель, гуру, духовник, исповедник, 
тартюф, святоша, ханжа, пуританин, пурист, баптист, очиститель нравов, 
блюститель, нравственник, благонравный, благонамеренный. ~ моралист 'тот, кто 
любит заниматься нравоучительством, морализировать' (БТС); моралист 'тот, кто 
морализирует'; морализировать 'проповедовать строгую мораль, нравственность; 
читать нравоучения' (МАС); моралист (книжн.) 'писатель по вопросам морали, 
нравственности' || 'человек, проповедующий строгую нравственность' || 'охотник до 
нравоучений' (ирон.) (ТСУ); моралист (книжн., иногда ирон.) 'человек, 
проповедующий строгую мораль, любящий поучать, наставлять других' Нудный м. 
(РСС). 
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мошенник общеразг., разг.-проп., публ., неприязн., осужд., насмешл. 1. Тот, кто, по 
представлениям говорящего, хорошо приспособившись к особенностям советской 
действительности, разбираясь в психологии руководства и тех, от кого что-то зависит, 
пользуясь недостатками и пороками хозяйственно-экономического и управленческого 
механизма, слабостями вышестоящих, занимается махинациями, подтасовками, 
фальсификациями, ворует, обманывает, имея при этом выгоду не обязательно и не 
исключительно для себя одного, но и, возможно также, для своего предприятия, 
коллектива. С целью получения премий, наград, поощрений, для выполнения плана, из 
соображений спокойствия, с тем чтобы быть не хуже других и не отставать, а также и 
из статусных и престижных либо карьерных причин. О чем могут знать или 
догадываться и предполагать коллеги, начальство, знакомые, но что далеко не всегда и 
не обязательно будет ему представлено и против него использовано (при условии 
соблюдения им известных рамок, не превышающих допустимые) в силу особенностей 
порождающей и требующей подобных люд^й системы. 2. Обманщик, нечестный, 
недобросовестный человек, работник торговой, бытовой, обслуживающей сферы, 
обсчитывающий, обмеривающий, обвешивающий покупателя или клиента, пользуясь 
его невнимательностью, рассеянностью, слабостью, плохим состоянием, незнанием 
каких-то правил и предписаний, престарелым возрастом и т.п. < от мошна 'сума', 
'мешок', 'кошель', 'карман' „Слово мошенник известно в русском языке с X V I в., 
причем сначала, по-видимому, в знач. «ремесленник, производящий мошны, сумки, 
кошельки» ... Но вскоре (м.б., на первых порах - в профессиональной речи 
ремесленников) оно получило и знач. «карманный вор», «плут». Ср. в «Судебнике» 
1550 г. ст. 58: «А мошеннику та ж казнь, что и татю»" (Черных) * мошеннический, 
мошеннически, мошенничество, мошенничать, мошенница. Ср.: жулик, плут, 
обманщик, фальсификатор, подтасовщик, обирала, надувала, вор, мухлёвщик, шулер, 
комбинатор, ловкач, пройдоха, проныра, пройда, прохиндей, прохвост, крутила, 
ловчила, прощелыга, шарлатан, хмырь, гусь (лапчатый), арап, гаврик, аферист, 
мазурик, прокурат, протобестия, шаромыга, шаромыжник, хват, шельма, шельмец, 
тип, типчик, типус, индивид, индивидуум, субъект, фрукт, хитрец, хитрюга, 
хитрован, мудрец, мудрила, лис, лиса, лисица, делец, деляга, растратчик, расхититель, 
разбойник, бандит, очковтиратель, напёрсточник, - мошенник 1. 'нечестный человек; 
плут' 2. бранно 'о ком-л., вызвавшем неудовольствие, раздражение, гнев' (БТС); 
мошенник 'плут, человек, обманывающий других из корыстных целей' (ТСУ); 
мошенник 1. 'человек, занимающийся мошенничеством, преступным обманом' Мелкий 
м. 2. 'жулик, обманщик' Жалкий м. (РСС) • Отъявленный мошенник. Отпетый 
мошенник. Вор и мошенник. Мошенник и тут. Большой мошенник. Сущий мошенник. 
Связаться с мошенником. Мошенник каких свет не производил (не видывал). 

мыслитель в представл. знач. общеразг., насмешл.-ирон., неприязн. 1. Тот, кто, с точки 
зрения говорящего, думает там, где не надо, о том, что не следует, вместо того, чтобы 
делать что-то, работать, послушно выполнять порученное. Тот, чьим недостатком 
является думание, высказывание своих мнений, суждений, выводов по какому-то 
поводу, что в условиях советского бытия и советского производства выглядит 
странным, излишним и архаичным. В отношении отсутствия необходимости, 
поскольку сколько ни думай, ничего не добиться, не изменить, не решить. В отношении 
несообразности, поскольку требуется не думать, а выполнять, делать что-л. В 
отношении того, что это только мешает, а потому раздражает: другие не думают, и им 
хорошо, во многом лучше, чем тем, кто думает. И, наконец, в отношении того, что этим 
можно себе и другим навредить, по пословице Индюк (много) думал да в суп попал, 
высказыванием каких-то собственных мнений и соображений, заключений и выводов 
там и тогда, где и когда все заранее спущено, предписано, указано и определено. 2. 
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Сидящий, лежащий в застывшей, неподвижной позе, производящий впечатление 
думающего, мечтающего, витающего в облаках, отсутствующего, вместо того, чтобы, 
скажем, заниматься делом, отвечать на задаваемые вопросы, работать, заниматься, 
готовиться к экзаменам, читать и т.п. 3. Не работающий и потому живущий за чужой 
счет, ничем полезным, с точки зрения говорящего, не занимающийся, проводящий 
время в праздных мечтаниях, мыслях, чтении, писании, рассуждениях юноша, 
подросток, молодой мужчина, вместо того, чтобы работать, зарабатывать, содержать 
себя, семью. < мыслить 1. 'рассуждать, сопоставляя явления объективной 
действительности и делая выводы' 2. разг. 'думать, рассуждать о ком-, чём-л.' (БТС) * 
мыслительный, мыслительница, мыслителъство, мыслительствовать. Ср.: философ, 
умник, разумник, мудрец, ученый, мудрила, голова, голован, башка, башкан, гигант 
(мысли), интеллектуал, титан (мысли), созерцатель, мечтатель, бездельник, лодырь, 
лентяй, паразит, альфонс, тунеядец, дармоед, оболтус, отшельник, пустынник, 
пустоцвет, вертопрах, пустельга. ~ мыслитель 'человек, наделённый способностью 
глубокого, философского мышления' (МАС; БТС); мыслитель (книжн.) 'человек, 
наделённый талантом философского, глубокого, оригинального мышления' (ТСУ); 
мыслитель 'человек, обладающий даром глубокого оригинального мышления' Великие 
философы-мыслители прошлого. В позе мыслителя (о том, кто сидит погружённым в 
глубокую мысль, в размышления; шутл.) (РСС). 

наблюдатель общеразг., разг.-сред., неприязн.-предупрежд. 1. Человек, который, по 
мнению говорящего, является или вполне может быть осведомителем, внештатным 
сотрудником органов безопасности, либо доносчиком от руководства или партийного 
комитета. Присутствуя в коллективе, компании, участвуя и не участвуя в разговоре, он 
следит за другими, за теми, в первую очередь, которые могут быть на подозрении, как 
неблагонадежные, отличившиеся чём-л., вызывающие у соответствующих органов 
интерес. Поведение его обычно пассивно и вяло, ответы невыразительны и 
неконкретны, задаваемые вопросы в принципе обтекаемы и не дают возможности что-
л. вывести или предположить. 2. Поставленный наблюдать, следить за находящемся на 
подозрении органов безопасности человеком, обычно по месту жительства, находясь 
поблизости от входа в дом, у подъезда, в кустах, на дорожке, на лавочке, под окном. 
Прислушивающийся и присматривающийся ко всему, что касается наблюдаемого им 
объекта, за его квартирой, входящими и выходящими из нее, пытаясь услышать, 
выхватить обрывки доносящихся разговоров, высказывания соседей, какую-то 
информацию, нередко также следующий за интересующим его лицом, выходящим из 
помещения, теми, кто с ним или кто к нему приходил и теперь от него выходит. < 
наблюдать 1. 'внимательно следить' Н. за самолётом, за космическим объектом. Н. за 
пешеходами 2. 'видеть, замечать, встречать' Вы наблюдали когда-нибудь альбиносов? 
Такой ранней зимы не наблюдали много лет. 3. 'изучать, исследовать' Н. больного. Н. 
жизнь животных 4. 'осуществлять надзор, наблюдение за кем-, чем-л.' Н. за детьми. 
Н. за порядком (БТС) * наблюдательский, наблюдательски, наблюдательный, 
наблюдательно, наблюдательность, наблюдателъство, наблюдательница. Ср.: 
локатор, уловитель, слухач, слушатель, присутствующий, свидетель, наушник, 
шептун, шептала, нашептыватель, доносчик, стукач, дятел, осведомитель, 
информатор, подсадной, любитель, шпион, топтун, топотун, интересующийся, 
исследователь, охотник, следопыт, траппер. ~ наблюдатель 1. 'тот, кто наблюдает, 
следит глазами за кем-, чём-л., наблюдает что-л.' Внимательный, беспристрастный н. 
2. 'лицо, которое по службе, по профессии наблюдает, следит за кем-, чем-л.' Н. в 
обсерватории. Военный н. Политический н. (БТС; МАС, ТСУ дают примерно те же 
знач.). 
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наёмник проп., публ., неприязн.-осужд. Тот, кто, в представлении официальной 
пропаганды, на Западе, в капиталистических странах, действует не из идейных 
соображений, не по зову сердца, а за плату, по найму, договору, возможно на 
оговоренный конкретно срок, во имя интересов тех, кто платит, т.е. богатых, имущих, 
имеющих на это средства, капитал и заказывающих - войну, агрессию, диверсии, 
провокации, преследования, подавления, физическое уничтожение борцов с 
несправедливостью, дезинформацию, ложь и т.п. Тем самым, оплачиваемый 
профессионал на услугах капитала - империалистов, консерваторов, реакционеров, 
эксплуататоров, колонизаторов, душителей свободы. Прежде всего, солдат, военный, 
офицер, возможно также журналист-дезинформатор, публицист, реже политический 
либо общественный деятель. Как таковой, не знает жалости, сомнений, колебаний, 
угрызений совести, работая и получая плату за работу. Не входит в обстоятельства, 
аргументы, позицию противной стороны, правота ее, ее права, условия жизни, 
положение, трудности, достоинство и пр. его не трогают и не интересуют. Действует 
последовательно, нередко эффективно, безоглядно и жестоко. Выполнив задание, 
уходит с места действия, не задумываясь над последствиями своих деяний, в поисках 
следующей такой же оплачиваемой работы. Служит тому, кто лучше платит, кто готов 
больше заплатить. Это единственный критерий его выбора и дальнейших действий, а 
потому он аморален, беспринципен и в любой момент способен, поменяв заказчика, 
предать. < наёмный 1. 'относящийся к найму' 2. 'работающий, служащий по найму, 
выполняющий какую-л. работу за плату' 3. 'служащий в армии за плату, по найму' Я 
солдат || 'состоящий из военнослужащих, вступивших в армию за плату, по найму' Н-
ое войско 4. 'отдаваемый или взятый в наём' Н-ая дача. Н-ая земля 5. 'подкупленный, 
продажный' (БТС) * наёмнический, наёмнически, по-наёмнически, наёмничество, 
наёмница. Ср.: продажный, несвободный, оплаченный, слуга, прислужник, прихвостень, 
наймит, лакей, киллер, коммандос, каратель, контрас, (платный) убийца, (наёмная, 
продажная) шкура. ~ наёмник 1. устар. 'наёмный работник, рабочий' Пользоваться 
трудом наёмников 2. 'военнослужащий наёмного войска, наёмной армии' Вербовать 
наёмников. Отряды колонизаторов состояли из наёмников 3. 'тот, кто за плату готов 
выполнить какое-л. преступное действие, выгодное, нужное нанимателю' 
Террористические акты были совершены наёмниками (БТС); наёмник и (устар.) 
наёмник 2. ист. 'тот, кто состоял в наемном войске' 3. 'человек, защищающий чужие 
интересы из низких, корыстных побуждений; наймит' (МАС); наёмник и (устар.) 
наёмник (книжн.) 2. 'состоящий в наемном войске (истор.)' Средневековые наемники 3. 
перен. 'человек, защищающий чьи-н. чужие интересы из своекорыстных побуждений 
(презрит.)' Н. буржуазии (ТСУ) • Солдат-наёмник. Наёмник (на службе) капитала. 
Наёмники империализма. Наёмники колониализма. Отряд наёмников. Преступления 
наёмников. 

нарушитель прав., неприязн.-неодобр. Совершивший противозаконное действие не 
слишком значительное с точки зрения причиненного ущерба, нарушивший правила, 
предписания, инструкцию. Воспринимается и оценивается как человек досаждающий, 
мешающий нормальному течению дел, отвлекающий на себя внимание, вынуждающий 
заниматься собой. В случае повторения, рецидива рассматривается как человек 
злонамеренный, в силу характера или среды не желающий подчиняться советским 
порядкам, а потому требующий к себе особого отношения, предполагающего 
изоляцию, трудовое перевоспитание, опеку со стороны коллектива, семьи. 
Нарушитель трудовой дисциплины проп., неприязн.-осужд., неодобр. Тот, кто 
опаздывает, прогуливает, ведет себя недостойным образом во время работы, играет в 
карты, выпивает и пр., чем создает нездоровую атмосферу в трудовом коллективе, 
снижает его показатели, мешает нормальной работе, что грозит отставанием, срывом 
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графика, плана, невыполнением задания и т.п. С ним надо бороться, призывать к 
порядку, наказывать рублем, лишая премий, тринадцатой зарплаты, не давать 
повышения, понижать в должности, переводить на низкооплачиваемую работу, в 
критическом случае увольнять. Нарушитель общественного порядка оф.-прав., 
неприязн.-осужд. Человек, затеявший драку, скандал, совершивший хулиганские 
действия, оскорбивший кого-н. и т.п. Нарушитель спокойствия общеразг. 1. 
неприязн.-осужд. Громко включивший музыку, затеявший шумные игры, драку, борьбу 
в неположенном месте, в ночное время, устроивший слишком шумную вечеринку, 
скандал, выяснение отношений с криками, бранью, оскорблениями. 2. ирон., возм. 
шутл., снисход. Тот, кто своей энергией, деятельностью, идеями, яркой личностью 
заряжает других, побуждает их к действиям, не дает успокоиться, остановиться, 
погрузиться в рутину, спячку, будит их. Борец с бюрократией, затягивающим, 
лишающим инициативы, желания действовать, советским серым трудовым бытием 
либо не ставящий перед собой никакой такой цели, а просто горячий, активный, 
ищущий, не успокоенный, творческий человек, воспринимаемый нередко как не от 
мира сего чудак и романтик. Злостный нарушитель оф.-прав., неприязн.-неодобр. Тот, 
кто совершает противоправные действия неоднократно, на которого не подействовали 
предпринятые ранее меры воздействия по отношению к нему, попадающийся на том же 
самом периодически и потому требующий более суровых мер пресечения. 
Нарушитель (границы), также нарушители границы (границ) проп., публ., неприязн.-
неодобр. Человек, незаконно пересекший (пересекающий) государственную границу из 
советской страны за рубеж, в этом случае ее гражданин, либо из соседней страны в 
СССР, в этом случае, как правило, иностранец. Незаконное пересечение границы из 
советской страны, в условиях ее практически полной закрытости для обычных граждан, 
строгости паспортного режима и процедуры получения права на выезд, наличии 
категории невыездных, возможности непродолжительной поездки для остальных 
обычно только в составе обставленных осведомителями делегаций и групп, под 
строгим контролем для всех и с запретом каких-л. неофициальных контактов и 
самовольных отлучек и действий за рубежом, - в таких условиях не разрешенное 
властями пересечение границы рассматривалось как очень серьезное преступление и 
сурово наказывалось, вплоть до тюремного заключения и отправки в лагерь, с 
дальнейшим поражением в правах. В человека, задерживаемого при пересечении 
границы, в случае если он на окрики патруля не останавливался и убегал, 
пограничники имели право стрелять «на поражение», т.е. убивать. То же самое 
происходило и с пересекающими незаконно границу в страну. При этом, если первая 
категория определялась как предатели, изменники Родины, внутренние враги, шпионы 
иностранных разведок и диссиденты, то вторая - как диверсанты, засылаемые с целью 
совершения террористических актов, бандиты, торговцы наркотиками и также шпионы. 
Обезвредить, поймать, уничтожить такого опасного, нередко вооруженного до зубов, 
врага, шпиона, бандита и диверсанта считалось священным долгом каждого советского 
человека, но прежде всего пограничника, и в мирное время всегда готового к подвигу, с 
тем чтобы советские люди могли спать спокойно, зная, что границы СССР нерушимы и 
ни один злобный враг и шпион через них с такими парнями-героями не проползет. < 
нарушить 1. 'помешать обычному течению, ходу чего-л.; прервать' Н. сон. Н. ход 
мыслей. Н. тишину, молчание. Н. покой, уединение. Н. связь 2. 'не соблюсти, 
преступить' Н порядок. Н. дисциплину. Н. соглашение. Н. государственную границу 3. 
'разрушить, повредить' Н. причёску. Н. обмен веществ. Н. кровообращение (БТС) * 
нарушительница. Ср.: правонарушитель, преступник, возмутитель (спокойствия), 
вредитель, уголовник, хулиган, скандалист, рецидивист, злоумышленник, буян, 
смутьян, бандит. ~ нарушитель 1. 'тот, кто нарушил какие-л. правила, законы, обычаи 
и т.п.' 2. 'человек, незаконно пересекающий государственную границу' Задержать 
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нарушителя (БТС); нарушитель 'тот, кто нарушил, нарушает какие-л. правила, законы, 
обычаи и т.п.' Нарушители трудовой дисциплины. Нарушители государственной 
границы (МАС); нарушитель (книжн.) 'лицо, нарушившее, нарушающее что-н.' Н. 
общественного порядка. Н границы (лицо, незаконно перешедшее границу Советского 
Союза для диверсионной и шпионской работы на территории СССР; полит.) (ТСУ). • 
Поймать нарушителя. Пресечь противоправные действия нарушителя. Наказать 
нарушителя. 

наушник общеразг., неприязн.-пренебр. Тот, кто наушничает начальству, партийному 
руководству, сообщая о коллегах-сотрудниках сведения, могущие быть 
использованными против них и им навредить. Часто особа, приближенная к 
руководству, начальством протежируемая и опекаемая, его доверенное лицо. Донося, 
наушник имеет поблажки и послабления, поощрения, продвижение по службе, путевки, 
премии и т.п. Ему прощаются промахи и недостатки, от него не требуется строгого 
выполнения того, что обязаны делать другие. Он может позволить себе не работать, 
отлынивать, уходить раньше, приходить позже, во время работы ходить по магазинам, 
по личным делам. Не исключено также, что он доносит не только начальству, но и 
является осведомителем органов госбезопасности, т.е. внештатным сотрудником КГБ. 
Ведет он себя обычно при этом скромно, не вызывающе, хотя несколько отстраненно и 
холодно по отношению к коллегам, зная свое занятие и место и отдавая себе в этом 
отчет, не обманываясь обычно по поводу того, что знают и думают о нем остальные. В 
связи с этим в совместных беседах и разговорах, как правило, не участвует или 
обходится самыми общими, малозначительными и обтекаемыми фразами, то же самое 
- в присутствии нескольких собеседников. Не характерно для него и участие в 
совместных затеях, мероприятиях и празднованиях коллектива, если они не имеют 
ранга официального. С кем-нибудь наедине может стараться вызвать того на 
откровенность, с тем чтобы выведать что-нибудь, разузнать. Помимо вслушивания и 
наблюдения, может использовать или даже иметь в коллективе своих информаторов, по 
ведению (обещания, угрозы, шантаж с его стороны) или неведению (наивность, 
доверчивость, глупая откровенность) доставляющих ему необходимые сведения, 
которые сам он, в силу того, что находится на подозрении у коллег, раздобыть не 
может. < (шептать, передавать, сообщать) на ухо, т.е. по секрету, так, чтобы не 
слышали, не знали присутствующие * наушничать, наушнический, наушнически, 
наушничество, наушничествоватъ, наушница. Ср.: доносчик, шептун, шептала, 
нашептывателъ, кляузник, фискал, осведомитель, информатор, наблюдатель, 
локатор, сексот, стукач, транслятор, передатчик, переносчик (слухов), дятел, шпион, 
шпик, филёр, слухач, слушатель, присутствующий, свидетель, всевидящий, 
недреманное око, зоркий глаз, Аргус, страж, блюститель, уши (начальства), ябеда, 
ябедник. ~ наушник неодобр, 'тот, кто наушничает; доносчик' (МАС; БТС) Что ни 
скажешь, наушники сразу донесут начальству. В школе не любили наушников (БТС); 
наушничать разг. 'тайком наговаривать на кого-л., ябедничать' (МАС; БТС) Н. 
учителю на товарищей. Он никогда не наушничал (БТС); наушник 3. 'тот, кто 
наушничает' (разг. презрит.); наушничать (разг. презрит.) 'тайком клеветать, 
наговаривать на кого-н., сообщать сплетни о ком-н.' (ТСУ); наушник (разг.) 'человек, 
который наушничает, занимается мелким доносительством' Завистник-н. (РСС). 

националист, также мн. ч. националисты общ.-полит., оф.-проп., неприязн.-осужд. 1. 
Идейные, политические и классовые противники большевизма, не признающие 
положения марксистко-ленинского учения о классах и классовых антагонизмах как 
основополагающего диалектического противоречия доктрины исторического 
материализма. Противоречия, требующего своего разрешения в ходе неустанной и 
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непримиримой борьбы в виде общественных переворотов и революций, полагающих в 
качестве конечной цели уничтожение эксплуатации и эксплуататорских классов силами 
победившего пролетариата. Те, кто понятие классовости, как ведущее основание 
исторического процесса, заменяет понятием нации, видя необходимость не в 
солидарности всех угнетенных и пролетарских масс, независимо от национальной и 
расовой принадлежности, не в объединении их перед лицом их общего классового 
врага - эксплуататоров, капиталистов, империалистов, не в распространении идеи 
интернационализма, а в пропаганде национализма. То есть в растаскивании идеи 
освобождения и разрешения общественных противоречий, связанной с устройством 
справедливого, открытого всем своим членам и благоприятного общества, по 
национальным квартирам. Ставя на возможность и необходимость достижения 
социального благополучия для себя, своих соотечественников, своего народа, в рамках 
отдельной нации или отдельной страны, вне различения часто и разделения 
национального организма на раздираемых непримиримыми противоречиями и 
антагонизмами эксплуатируемых и эксплуататоров. Подобная концепция, ослабляя 
угнетенные массы и пролетариат, процессы общемирового развития замещает 
проблемами внутренними, национальными, не разрешая, а дополнительно усугубляя 
их, играя на руку, в конечном итоге, эксплуататорам и империалистам. Национальное, 
согласно ленинскому представлению, может служить делу освобождения и быть 
использовано в условиях колониальной зависимости и лишь на начальном этапе, с тем 
чтобы из- национально-освободительного движения перерасти в последующем в борьбу 
против всех угнетателей независимо от их национальной и расовой принадлежности. 2. 
Те, кто не понимая и не признавая идеи пролетарского интернационализма -
моральной, идейной и социальной основы учения Маркса-Ленина, нередко ее отрицая и 
даже враждебно к ней относясь, кто, замыкаясь в своих этноцентрических 
(национально эгоистических) взглядах, предпочтениях и интересах, ставит на 
исторический и общественный выигрыш собственной нации, своего народа, часто в 
ущерб, в унижение и за счет других. Народов и наций (а также нередко и рас), 
объявляемых недостойными, менее развитыми, нецивилизованными, не 
цивилизуемыми, а потому подлежащими устранению, в самых разных возможных 
смыслах, из пределов предполагаемого национально единого, расово и этнически 
чистого социального организма, основываемого на идее биологического совершенства, 
этической, правовой и моральной безупречности. 3. С 20-х гг., особенно в 30-е гг., а 
также в последующем: партийно-советские руководители, представители 
интеллигенции в национальных республиках и регионах, обвинявшиеся в 
национализме. То есть в стремлении выделиться на фоне других республик, регионов и 
областей, оторваться от общесоюзных процессов и общего (низкого) уровня, поощрять 
национальные кадры за счет других, развивать национальную культуру, язык с 
оттеснением русского языка и в ущерб интегрирующим тенденциям межнационального 
взаимодействия и т.п. Вслед за таким обвинением следовали смещения, чистки, 
исключения из партии, в годы репрессий - процессы, расстрелы, высылки в лагеря, с 
последующей ликвидацией либо, если остался в живых, поражением в правах. 
Обвинение имело также превентивный характер, заключающийся в том, чтобы не 
допустить ни сейчас, ни в будущем национального отделения какой-либо области или 
республики, на основе законодательно разрешенной, записанной в конституции, 
возможности выхода из СССР. 4. Также буржуазные националисты 1) В годы 
гражданской войны, в период так называемого триумфального шествия советской 
власти по национальным окраинам, а также в 20-е до начала 30-х гг., - представители 
не большевистских партий, организаций и групп, в первую очередь в Средней Азии, на 
Кавказе, нередко с оружием в руках боровшиеся как со своими большевиками и их 
сторонниками, так и против войск и отрядов Красной армии. 2) В ходе аннексии 
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территорий Западной Украины и Белоруссии, Восточной Польши, Молдавии и 
республик Прибалтики (1939-1940 гг.) - подвергавшиеся репрессиям и массовой 
высылке представители местного населения, прежде всего военные, интеллигенция, 
работники органов управления и правопорядка, как политически неблагонадежный, 
сомнительный, нелояльный по отношению к советской власти и потому подлежащий 
переселению, обособлению и устранению социальный элемент. 3) Во время войны 
1941-1945 гг. - представители вооруженных формирований, добровольно либо по 
принуждению переходившие на сторону немецко-фашистских захватчиков и 
воевавшие, обычно в составе создаваемых по национальному признаку, армий, отрядов, 
бригад против советской армии, участвовавшие на оккупированных территориях в 
репрессиях против мирного населения и партизан. 4) В послевоенные годы -
организаторы и участники движения вооруженного сопротивления советской власти, в 
основном на аннексированных территориях, партизаны, лесные братья, прежде всего в 
Литве, Эстонии, Латвии, Западной Украине, действовавшие, в силу сложившихся 
обстоятельств, ночью и из укрытия, как «народные мстители», методами диверсий, 
террора, разбоя, убийств, объявлявшиеся в связи с этим бандитами, подлежащими 
полной, безоговорочной и беспощадной элиминации. < фр. пагюпаНзт.е < патлопа1 
'национальный, народный' < патлоп 'нация, народ' < лат. патло, патлошз 'рождение, 
происхождение, род'; 'племя, народность, народ, нация' < пазсог, пашз зит 'рождаться, 
происходить'; 'возникать, брать начало' * националистский, националистски, 
националистический, националистически, националистичный, националистично, 
националистичность, националистка. Ср.: сепаратист, шовинист, экстремист, 
террорист, сионист, национал-социалист, нацист, фашист, национал-большевик, 
коричневый, чернорубашечник, расист, черносотенец, охотнорядец, красно-
коричневый, этноцентрист, патриот, бандит, басмач, петлюровец, бандеровец, 
мусаватист, фундаменталист, ксенофоб. ~ националист 'сторонник, приверженец 
национализма' Ярый н. Н. по убеждениям. Фракция националистов в Думе; 
национализм 1. 'идеология и политика, исходящая из идеи национального 
превосходства и противопоставления своей нации другим, подчиняющая 
общечеловеческие интересы и ценности национальным интересам' Фашистская 
идеология основывалась на национализме. Борьба с национализмом 2. 'проявление 
чувства национального превосходства, идей национального антагонизма, национальной 
замкнутости' Проявление национализма. Выступление депутата с позиций 
национализма (БТС); националист 'приверженец национализма' (в 1 знач.) 2. устар. 
'представитель узко национально го направления (в науке, искусстве и т.п.)'; 
национализм 1. 'реакционная буржуазная и мелкобуржуазная идеология и политика, 
основывающаяся на идеях превосходства и исключительности какой-л. нации и 
оправдывающая господство одних наций над другими' 2. 'национальное движение в 
порабощенных странах за национальную независимость против империализма, 
колониализма' (МАС); националист (полит.) 1. 'приверженец национализма' || 
'принадлежащий к политической партии националистов' 2. 'сторонник, участник 
национального движения'; национализм (полит.) 'буржуазная идеология и политика, 
ставящая свою, господствующую нацию в привилегированное положение и 
направленная на угнетение других национальностей, на создание вражды между ними' 
Марксизм выдвигает на место всякого национализма — интернационализм... Лнн. 
Принцип буржуазного национализма - развитие национальности вообще, отсюда 
исключительность буржуазного национализма, отсюда безвыходная национальная 
грызня. Лнн. - Уклон к национализму есть приспособление интернационалистской 
политики рабочего класса к националистской политике буржуазии. Уклон к 
национализму отражает попытки «своей», «национальной» буржуазии подорвать 
советский строй и восстановить капитализм. Стлн, (ТСУ); националист 'сторонник, 
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последователь национализма, идеологии и политики национального неравенства, 
превосходства своей нации над другими' (РСС). • Законченный (неисправимый) 
националист. Борьба с националистами на всех фронтах. Одолеть (избавиться от) 
националистов. 

начётчик общеразг., проп., насмешл.-пренебр., неодобр. 1. Тот, кто, с точки зрения 
говорящего, нахватавшись марксистских идей и желая показать свою 
ориентированность в предмете, начитанность в канонических текстах, к месту или не к 
месту цитирует их или на них ссылается, используя в доказательство своей правоты 
либо с тем чтобы показать свои знания, идеологическую подкованность, партийность и 
преданность провозглашаемым идеалам. Упрек в начетничестве использовался как 
форма неявной и явной полемической и внутрипартийной борьбы с соперниками, 
средство подвергнуть сомнению или полностью снять приводимые ими доводы и 
аргументацию, принизить авторитет выступающего, его значение или значение его 
слов в глазах присутствующих, ослабить производимое им впечатление. А также, 
нередко одновременно, как проявление неприязни, враждебности, настороженности, 
вплоть до ненависти и желания уничтожить, в отношении знающих первоисточники, 
более подготовленных, читавших и образованных со стороны партийных 
руководителей и обычных партийцев, всем этим не отличавшихся и считающих, что 
для того, чтобы управлять, достаточно преданности и готовности выполнять указания. 
Излишняя же образованность и начитанность только вредна, давая, необоснованные 
претензии на ведущую роль тем, которые того не заслуживают, будучи слабыми и 
безвольными интеллигентами и болтунами. 2. Тот, кто при усвоении или передаче 
знаний, т.е. преподавании, обучении, в том числе и едва ли не в первую очередь в сфере 
так называемых общественных дисциплин - марксистско-ленинской философии, 
политэкономии, истории партии, научного коммунизма и пр. - использует метод 
заучивания и воспроизведения цитат, без вникания в смысл, понимания, осознания, не 
говоря уже об оценке и выработке собственного к усваиваемым знаниям отношения. < 
начесть, начитать, начитывать (прочитывать вслух) * начётнический, начётнически, 
начётничество, начётчица. Ср.: образованный, интеллигент, начитанный, 
грамотный, подкованный, догматик, нахватавшийся, болтун, (ходячий) цитатник, 
эксперт, знаток, спец, специалист, интеллектуал. ~ начётчик 1. устар. в православии: 
'мирянин, допущенный к чтению священных текстов в церкви или на дому у 
верующих; псаломщик' 2. 'человек, много читавший, но усвоивший прочитанное 
некритически, поверхностно, формально' (БТС); начётчик 1. устар. 'человек, много 
читавший, начитанный (преимущественно в богословских, церковных книгах)' 2. 
'человек, много читавший, но усвоивший прочитанное некритически, формально' 
(МАС); начётчик 1. у старообрядцев - 'человек, начитанный в богословских, 
церковных и т.п. книгах' 2. перен. 'человек, много читавший, но механически 
усвоивший прочитанное' (ирон.) (ТСУ); «Начётчик, -чица, церковный чтецъ, особ, 
изъ прихожанъ. ... Хороша книга, да начетчики плохи. || Грамотей, промышляющш по 
деревнямъ обученьемъ грамотъ. ... ДЕВКИ у раскольниковъ почти всъ начетчицы, и 
мнопя не идуть замужъ, подъ предлогомъ богомолья, получая от православный, 
прозванье канунницъ, за чтенье по домамъ кануновъ8.» (Даль). 

канунъ м. день или вечерь передъ днемъ, о которомъ идетъ речь; день, въ отношенш 
к заутрло; предшедшш чему день, вечеръ. || Моленье, молебств1е, празднованье какому 
угоднику, накануне дня памяти его, особ, во время начала и окончанья полевыхъ 
работь; вообще молебенъ и панихида. ... Кануны или каноны (см. это сл.) читать, 
читать молитвы, хвалу святымъ, особ, на дому, черезъ начетчиковъ и начетчицъ. (Даль) 
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неблагонадёжный разг.-спец., оф.-делов., неприязн.-насторож. Подозреваемый в 
нелояльности по отношению к советской власти и советскому строю, с недоверием, 
критически относящийся ко всему, что исходит от её представителей, не верящий 
государственной пропаганде, официозу, партийной идеологии. Основанием такого 
определения могли быть не рабоче-крестьянское происхождение, идеологически не 
одобряемые, не соответствующие, сомнительные высказывания и проявления, дающий 
себя почувствовать индивидуализм и нигилизм, нестандартность и эпатаж внешнего 
вида и поведения в сочетании с не советскими взглядами, нарушения режима 
пребывания за границей, желание выехать из страны, а также прочие отклонения от 
допускаемых в отношении советского человека и гражданина правил и норм, по 
усмотрению партийных и государственных представителей. Следствием такого 
определения были ограничения на работе (невозможность занимать руководящие 
должности, непродвижение по службе, неполучение либо лишение допуска к 
сведениям и материалам, составляющим тайну, отказ, в случае подачи заявления, в 
приёме в партию, на считающуюся лучшей работу, в получении отпуска в летние 
месяцы, в заграничной командировке, непредставление к премиям и наградам), 
постоянный негласный надзор, собирание сведений, невозможность выездов за границу 
и пр. < благонадёжный 1. книжн. 'заслуживающий доверия; надёжный' 2. В России до 
1917 г.: 'пользующийся политическим доверием властей (о человеке и его поведении)' 
|| 'не содержащий ничего порочащего существующий политический строй, 
правительство и т.п. и не ставящий цели их изменения; лояльный'. Справка, 
свидетельство о (политической) благонадёжности в России до 1917 г.: 'удостоверение 
о неучастии в антиправительственной, революционной деятельности, выдававшееся 
полицией и предъявлявшееся при поступлении на работу и учёбу, выезде за границу и 
т.п.' (БТС) * неблагонадёжность, неблагонадёжная. Ср.: инакомыслящий, 
неблагонамеренный (устар.), нелояльный, контра, контрик, диссидент, антисоветчик, 
невыездной, внутренний эмигрант, несогласный, несоветский (человек), 
правозащитник. ~ неблагонадёжный устар. 'вызывающий подозрение в сочувствии 
идеям, организациям и т.п., подрывающим существующий государственный строй, 
направленным на свержение существующего правительства' Политически 
неблагонадёжен. Н-ые студенты (БТС); неблагонадёжный устар. 'не внушающий 
доверия; ненадежный' || в дореволюционной России: 'вызывающий у правительства 
подозрение в сочувствии передовым революционным идеям, принадлежности к 
революционной организации и т.п.' (МАС); неблагонадёжный Л. 'не внушающий 
достаточного доверия, ненадежный' (разг.) 2. 'подозреваемый полицией в сочувствии 
революционным идеям, или в принадлежности к революционной партии, или вообще в 
свободомыслии' (офиц. дореволюц.) (ТСУ); неблагонадёжный 'тот, кто подозревается 
в деятельности, настроениях, враждебных властям, правительству' (ТСРЯХХв.). 

канонъ м. црк. установленье апостоловъ, вселенскихъ и помъстныхъ соборовъ, о вьре 
и церковныхъ обрядахъ. Кормчая книга содержитъ въ себЬ каноны. Церковная пьснь, 
въ похвалу святого или праздника церкви, читаемая и поемая на заутреняхъ и 
вечерняхъ. ... Иногда говорится вмъсто канонъ. ... Канднникь, м. книга съ церковными 
пъснями, канонами. Канонщикъ, -щица, начетчикъ, грамотей раскольничш, читающей 
по домамъ каноны и псалтырь. Каноникь, римско-католич. соборный священникъ. 
Канонйца, римско-католич. монахиня. Канонйстъ, м. свъдущш в церковномъ правъ и 
бытописанш. Каноническш, относящейся къ церковнымъ правиламъ. (Даль) 
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невозвращенец разг.-спец., оф.-делов., проп., публ., неодобр. Не вернувшийся из 
заграничной поездки, оставшийся за рубежом по идейным соображениям гражданин 
СССР или какой-л. страны социалистического лагеря. Представителями власти и 
пропагандой рассматривался как отщепенец и ренегат, под личиной лояльности и 
благонадёжности долго скрывавший своё действительное лицо антисоветчика и 
изменника родины, ради личной выгоды и предлагаемых ему в западных странах 
корыстей готовый предать социалистические и советские идеалы, порвать с тем 
обществом и той страной, которые его вырастили, дали образование и воспитали. < не 
вернуться, не возвращаться, невозвращение * невозвращенческий, невозвращенчески, 
невозвращенчество, невозвращенка. Ср.: изменник, предатель, перебежчик, 
антисоветчик, контра, контрик, гад, гнида, продажная шкура, диссидент, 
инакомыслящий, несоветский человек, ренегат, эмигрант, отщепенец, отребье, 
неблагонадёжный, нелояльный, неблагонамеренный (устар.). ~ невозвращенец разг. 'тот, 
кто выехал за рубеж и не вернулся на родину (обычно по политическим, религиозным и 
т.п. мотивам)' (БТС); невозвращенец (нов.) 'лицо, не вернувшееся на родину из-за 
границы и изменнически перешедшее в лагерь врагов СССР' (ТСУ; БАС дает без 
пометы нов.); невозвращенец 'человек, выехавший в другую страну и, в нарушение 
закона, не вернувшийся обратно' (РСС); невозвращенец в советск. время: 'тот, кто не 
вернулся на родину, остался в другой стране (обычно по идеологическим 
соображениям или политическим мотивам)' \ Применительно к гражданам СССР и 
стран социалистического лагеря (ТСРЯХХв.); невозвращенец разг. 'тот, кто не вернулся 
на родину из-за границы' (обычно с порицанием) (Ефр.); «(ЕВ [чекистский или 
вертухайский жаргон; официальный термин]) невозвращенец - сов. гражданин, 
командированный за границу и отказавшийся вернуться. Нередкое явление. На чужих 
территориях, занятых Сов. Армией по ходу 2-й Мировой войны, пойманные там н. 
арестовывались и направлялись в лагеря со сроками по 10-20 лет за «измену родине». 
Ср. белогвардеец.». (Росси). 

невыездной разг.-спец., оф.-делов., неприязн.-насторож. Тот, кому не разрешался 
выезд за границу. «К невыездным относились люди, имевшие допуск (разрешение на 
засекреченную работу), уже выезжавшие за границу граждане, совершившие там 
какой-л. проступок, или те, кого считали недостаточно политически благонадёжными, 
морально устойчивыми.» (ТСЯС) < невыезд офиц. 'безотлучное (обычно вынужденное) 
проживание в одном месте' (БТС; МАС); (ТСРЯХХв.) * невыездная. Ср.: отказник, 
лишенец, пораженец, неблагонадёжный, ненадежный, нелояльный, инакомыслящий, 
диссидент, невозвращенец. ~ невыездной разг. 'такой, который лишён права выезда за 
пределы своей страны'. Н-ая категория граждан (БТС); невыездной в советск. время: 
'тот, кому по политическим или иным мотивам не разрешался выезд за границу из 
Советского Союза' > выездной разг. 'тот, кто обладает правом выезжать в другие 
страны' (ТСРЯХХв.). 

неграмотный в представл. знач. общеразг., неодобр., пренебр. Не знакомый с 
основами, с тем, что всем должно быть знакомо, известно, не обладающий 
необходимыми минимальными знаниями и навыками в какой-л. области, сфере, 
профессии, а потому непригодный для выполнения соответствующих обязанностей, 
которого следует как можно скорее обучить, научить, а пока по возможности не 
использовать и заменить на другого, знающего и подготовленного. В противном случае 
по его вине, а точнее по вине не побеспокоившегося вовремя об этом начальства, 
неизбежно производится брак и может произойти срыв, вплоть до несчастного случая, 
на производстве. Неграмотный коммунист разг.-спец., проп., с оттенком 
предостережения, насторож., неприязн. Тот, кто, будучи членом партии, 
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идеологически не подготовлен, не знаком с основами коммунизма, не разбирается в 
политической обстановке, поэтому не способен дать правильный, выдержанный в духе 
официальной партийной линии ответ противникам и провокаторам, может поддаться 
чуждому мировоззрению и враждебной идеологической пропаганде, не чуток, не 
бдителен в отношении оценок и взглядов, наносящих вред чистоте и сплоченности 
партийных рядов. В связи с чем такой коммунист не может быть выдвинут на 
ответственные посты, не должен руководить, за ним необходимо особо следить, 
корректировать его промахи и ошибки. Все это одновременно предполагает не 
снисходительное и поблажливое, а напротив, взыскательное и суровое отношение, 
вплоть до одергиваний, предупреждений, выговоров и, как итог, исключения из партии. 
< грамотный * неграмотная, неграмотно, неграмотность. Ср.: недоучка, неумейка, 
незнайка, непрофессионал, необразованный, необученный, несознательный, 
неподготовленный, неподкованный, неопытный, незрелый, невежда, недотёпа, 
неумёха, портач, бракодел. ~ неграмотный 1. 'не умеющий читать и писать' Н-ое 
население. До пятнадцати лет был неграмотным 2. 'пишущий и говорящий с 
ошибками' Н. ученик 3. 'недостаточно знающий свою специальность' Н. архитектор, 
инженер 4. 'содержащий грамматические и стилистические ошибки; выполненный без 
знания дела' Н-ая речь. Н-ое изложение. Н-ая нотная запись (БТС; МАС дает 
примерно те же знач., но в ином распределении); неграмотный 3. 'мало осведомленный 
в чем-н., малоопытный, неумелый' Политически н. человек. Н. рисовальщик (ТСУ). • 
Понасажали тут неграмотных! Кто этого неграмотного к нам прислал? 
Неграмотный товарищ. Неграмотные управляемы. 

недоброжелатель общеразг., проп., публ., неприязн. 1. Человек, настороженно, с 
предубеждением относящийся к советской власти, странам социализма и СССР, считая 
их государствами, где нарушаются права человека, царит бесправие, подавляются 
демократические свободы. В первую очередь общественный, политический деятель 
Запада, выступающий с критикой советского строя и действий его властей. 2. Человек, 
враждебно и неприязненно относящийся к кому-л., тот, кого можно подозревать в 
доносительстве с целью причинения вреда, нередко из чувства мести, зависти или 
сугубо корыстных и меркантильных соображений - занять чье-л. место, избавиться от 
более удачного соперника, получить продвижение по службе, освободить жилплощадь 
и пр. < доброжелатель * недоброжелательский, недоброжелательски, 
недоброжелательный, недоброжелательно, недоброжелательство, 
недоброжелательность, недоброжелательствовать, недоброжелательница. Ср.: враг, 
противник, неприятель, недруг, ненавистник, соперник, завистник, вредитель, 
недоброхот (устар.), злопыхатель, клеветник, доносчик, нашептывателъ, шептун, 
наушник, сексот, стукач, осведомитель, информатор, наветчик, поклёпщик, 
инсинуатор, фальсификатор. ~ недоброжелатель 'человек, настроенный по 
отношению к кому-, чему-л. недоброжелательно, враждебно' (БТС; МАС дает 
примерно то же); недоброжелатель 'человек, несочувственно, враждебно настроенный 
по отношению к кому-н.' (ТСУ). • (Наши) западные недоброжелатели. 

неплательщик разг.-спец., оф.-делов., юр., неодобр.-недовольн. Тот, кто не платит то, 
что положено, в срок, прежде всего коммунальные платежи, квартирную плату, услуги, 
алименты. Работниками домоуправления, коммунальных предприятий, советских 
органов оценивается как человек ненадежный и безответственный, стремящийся жить 
за чужой счет, возможно не работающий и тунеядец, потенциально неблагонадежный. 
< плата, платёж, платить 'вносить деньги по стоимости чего-л., по каким-л. 
обязательствам, за выполненную работу'; плательщик офиц. 'тот, кто вносит или 
обязан вносить причитающиеся с него платежи' П. алиментов. Аккуратный п. П. 
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налогов. Претензии к плательщику. Деньги плательщика (БТС) * неплательщица. Ср.: 
задолжник, неуплатчик (прост.), квартиросъемщик, проживающий, алиментщик, 
недоимщик (устар.). ~ неплательщик 'лицо или предприятие, не вносящее 
причитающихся с него платежей' Злостный н. Н. налогов, квартплаты (БТС; МАС 
дает примерно то же); неплательщик (офиц. право) 1. 'лицо, не платящее долгов, не 
вносящее причитающихся с него платежей; недоимщик' Злостный н. алиментов 2. 
'лицо, не обязанное вносить какие-н. платежи, не включенное в число плательщиков' 
(ТСУ). • Подать в суд на неплательщика. Выселение неплательщика. Бороться с 
неплательщиками. Призвать неплательщиков к ответу (к порядку)! Переписать всех 
неплательщиков. Вывесить списки неплательщиков. Неплательщики позорят 
(строительный) кооператив. Взяться основательно за неплательщика. Позор 
неплательщикам! 

непрописанный разг.-спец., оф.-делов., юр., неприязн.-осужд., пориц. Проживающий, 
пребывающий временно где-л., на какой-то жилплощади, не будучи там прописан, т.е., 
тем самым, в обход закона, нарушающий правила паспортного режима, не имеющий 
права там проживать, к тому же, в дополнение к этому и как следствие, пользующийся 
коммунальными услугами без надлежащей оплаты.- Как таковой, может быть призван к 
порядку, особенно в случае нарушения им норм социалистического общежития -
пьянство, скандалы, драка, хулиганские действия, в административном или судебном 
порядке выселен, оштрафован, предупрежден по месту работы и пр. < прописанный, т.е. 
тот, кто прописан; прописать 1. 'оформить официальной записью проживание кого-л. 
по определённому адресу' П. нового жильца. П. жену к себе. П. на свою жилплощадь. 
П. временно, постоянно. П. сроком на три года. П. по какому-л. адресу. Дочь прописана 
с матерью. Внук прописан у бабушки. Где вы прописаны? (БТС) * непрописанная. 

непротивленец проп., неодобр., пренебр. Покорный, все готовый принять, не 
сопротивляющийся, никому и ничему не противоречащий, тихо сидящий, спокойный и 
смирный субъект, особенности характера и поведения которого заставляют 
предполагать в нем слабость, трусость, боязнь всех и всего, неумение постоять за себя, 
страх перед сильными - начальством, супругой, суровой матерью, строгим отцом. 
Человек подобного рода у одних вызывает жалость, сочувствие, желание взять под 
защиту, у других - раздражение, неприязнь и бессильную злость, давая возможность 
видеть в нем поддающегося давлению и всякому злу, а тем самым, способствующего 
его торжеству, безнаказанности, распространению, усилению и насилию над другими. 
Либо того, кто своей позицией несопротивления, потакания сильным, покорности по 
отношению к руководству, властям рассчитывает на выгоды и поблажки с их стороны, 
готовый угодничать, унижаться, пренебрегая достоинством и своими правами, а также, 
как следствие, и предавать, становясь на сторону сильных и поддаваясь им, не 
гнушаясь во имя собственного спокойствия и доносительством, сообщением 
компрометирующей информации о ближних. < непротивление в религиозно-
философском учении Л. Толстого: 'отказ от активного, насильственного подавления 
зла, стремление к преодолению его покорностью и смирением' (МАС; БТС); 
непротивление (книжн.) только в выражении: непротивление злу (насилием) - в 
религиозно-философском учении Л. Толстого: 'преодоление зла посредством 
покорного и пассивного его приятия' Непротивление злу - на руку эксплоататорам и 
насильникам господствующего класса капиталистического общества (ТСУ) * 
непротивленческий, непротивленчески, непротивленчество, непротивленка, 
непротивленский, непротивленски, непротивленствовать. Ср.: примиренец, 
миротворец, голубь, скопец, толстовец, смиренник, монашек, послушник, буддист, 
кришнаит, хлюпик, интеллигент, интеллигентишка, интеллигентик, белоручка, трус, 
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слабак, хиляк, лапша, пацифист, подкаблучник, угодник, любезник, пресмыкателъ, 
низкопоклонник, лизун, подлиза, подхалим, подхалюза, приспособленец, хамелеон, 
прислужник, слуга, (покорный) раб, лакей. ~ непротивленец разг. 'последователь 
учения Л. Толстого о непротивлении злу насилием' (БТС; ТСУ дает то же знач. с 
пометой книжн.); непротивленец 'сторонник, последователь теории «непротивления 
злу насилием», отказа от активной борьбы со злом, противопоставления ему 
покорности, пассивности, смирения' (РСС). 

несознательный оф.-проп., неодобр. 1. Лишенный классового самосознания, не 
понимающий целей и необходимости революционной борьбы, проводимой 
большевиками, непримиримости классовых антагонизмов, стоящих задач сплочения 
всех угнетенных масс в целях свержения и уничтожения власти эксплуататоров вплоть 
до победы мировой революции и социализма. Неуверенный, нерешительный, слабый, 
колеблющийся, неохотно берущийся за оружие, сторонящийся всяческих форм насилия 
и жестоких мер. Требующий, как таковой, серьезной классовой обработки, суровой 
школы, партийного руководства, правильного направления, жесткой руки. 2. Не 
разбирающийся, плохо ориентирующийся в задачах социалистического строительства, 
в политической и мировой обстановке в условиях резкого противостояния двух систем 
- лагеря социализма и капитализма. Идеологически не подготовленный, недостаточно 
бдительный в отношении скрытых и явных врагов, не способный давать суровый отпор 
тлетворному влиянию Запада, легко поддающийся на его пропаганду и внешние 
проявления благосостояния, богатства и процветания в свободном, но загнивающем, 
мире капитализма, живущем эксплуатацией угнетенных масс и обреченном поэтому на 
уничтожение. 3. Тот, кто, не понимая стоящих перед советским обществом и странами 
социализма задач построения коммунизма, крайне ответственных, сложных и важных, 
требующих максимального приложения сил, не принимает должного в этом участия, не 
работает с полной отдачей и самопожертвованием, отлынивает, увиливает, пытаясь 
выехать за счет остальных. Либо требует себе за работу большей оплаты, 
вознаграждения, поощрения, наград, компенсации, ведя себя не как советский, 
бескорыстно преданный обществу, человек, а как корыстный и мелочный эгоист с 
узким взглядом и кругозором, обыватель и мелкий собственник. Несознательный 
рабочий неодобр. Лишенный классового чутья и чувства классовой солидарности 
представитель пролетариата, возможно крестьянин в недавнем прошлом, легко 
поддающийся на буржуазную пропаганду, готовый действовать по указке 
эксплуататоров, политических авантюристов, предателей и идейных врагов, с 
недоверием относящийся к партии большевиков, далекий от идеалов революционного 
преобразования мира и построения коммунизма. < сознательный 1. 'обладающий 
сознанием' Человек - существо сознательное || 'связанный с участием сознания, 
разума; осмысленный, разумный' С. возраст. Всю свою сознательную жизнь он 
прожил в этом городе 2. 'обладающий сознательностью (2 зн.)' С. человек. С. член 
общества || 'свойственный человеку, отличающемуся сознательностью; связанный с 
сознательностью' С-ое отношение к труду, к своим обязанностям. С-ая дисциплина 3. 
'убеждённый в правильности своих взглядов, действий, поступающий, действующий 
обдуманно, убеждённо' С. марксист. С. атеист. С. участник каких-л. событий. С. 
сторонник, противник кого-, чего-л.; сознательность 2. 'умение, способность 
правильно понимать, разбираться в окружающей действительности; чувство долга, 
ответственности, причастности к окружающей действительности' Высокая с. 
Политическая с. С. населения, молодёжи, рабочих. Проявить с. Обладать, отличаться 
сознательностью. Взывать к сознательности кого-л. (БТС) * несознательно, 
несознательность, несознательная. Ср.: неразвитый, не подготовленный, 
ограниченный, тёмный, тьма (египетская), непросвещённый, невежественный, 
узколобый, твердолобый, тупой, необразованный, неграмотный, небдителъный, 
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отсталый, не передовой, реакционный, контрреволюционный, колеблющийся, не 
понимающий. ~ несознательный 1. 'не обладающий развитым сознанием; неправильно 
понимающий окружающее; ограниченный, отсталый' Я. ребёнок. Н-ые слои населения. 
Н-ые, тёмные массы 2. 'такой, которому не свойственна сознательность, правильное 
понимание своего долга, своих обязанностей; присущий такому человеку' Я. молодой 
человек. Я работник. Н-ое отношение к своим обязанностям (БТС) || 'не могущий 
правильно понять, оценить окружающее; политически отсталый' (МАС); 
несознательный 'лишенный сознательности, сознательного отношения к окружающей 
действительности' Я. ребенок || 'лишенный ясного сознания долга, обязанностей, 
лишенный классового самосознания' ...Равнодушие несознательных рабочих -
отчасти и крестьян - все чаще и чаще сменяется вспышками политического 
брожения и активного протеста... Лнн. (в 1903 г.) Несознательное отношение к 
своим обязанностям || 'не соблюдающий правил гражданского общежития (разг.)' 
Уступите место женщине с ребенком - какой н. \ (ТСУ). 

несун оф.-проп., публ., насмешл.-неодобр. Тот, кто выносит с производства, по месту 
работы то, что там производится, детали продукции, материальные части, сырьё и т.п., 
часто не видя в этом ничего предосудительного. Из соображений общенародное, 
коллективное также мое, в качестве компенсации за низкооплачиваемый и не ценимый 
труд, по причине царящей и без того бесхозяйственности, а так хоть что-то не 
пропадет. Этими, а также другими разлагающими и приносящими вред производству 
действиями отдельных работников советское и партийное руководство, начиная с 70-х 
гг., стремилось в своей пропаганде объяснить неудачи социалистического 
строительства, состояние непреходящего кризиса в народном хозяйстве и на 
производстве, скрывая действительные, внутренние причины экономического 
бессилия, подменяя проблемы организационные, системохозяйственные, социально-
психологические, технологические, проблемы уровня жизни, оплаты труда 
нравственными, моральными, воспитательными, идеологическими. < нести 'взяв в 
руки или нагрузив на себя, перемещать в определенном направлении, доставлять куда-
л.'; унести 3. 'взять чужое без спросу, тайком; украсть, похитить'; вынести 1. 'неся, 
удалить откуда-л., доставить куда-л.' (ТСУ) * унесун (прост.). Ср.: воришка, 
расхититель, вор, хапуга, жулик, жульё, жулъбан, хапун, хапала, хапужник, 
подбирала, рвач, разбойник, ворюга, тать (устар.), похититель, похитчик (устар.), 
(мелкий) хищник. ~ несун разг. 'тот, кто совершает мелкие кражи, уносит что-л. оттуда, 
где работает' (БТС); несун (прост.) 'работник, незаконно уносящий с собой что-н. с 
производства, с работы' Задержать несуна на проходной (РСС); несун разг. неодобр, в 
советск. время: 'человек, совершающий мелкие хищения с места работы' (ТСРЯХХв.). 
* Поймать несуна с поличным. Вывести несуна на чистую воду. Позор несунам! 
Несуны - беда на производстве. Несуны - это бич. Бороться с несунами. Остановить 
несуна! Несуны и воры. 

нигилист общеразг., проп., общ.-полит., осужд. 1. Человек, отрицающий нормы, не 
признающий, по крайней мере для себя, действия обязательных правил, 
накладываемых обществом на своих членов, как не обоснованных, не мотивированных, 
придуманных с целью поработить, подчинить, ограничить свободу личности. Живущий 
по собственным моральным установлениям, оценкам, критериям, представлениям. Как 
не поддающийся действию любой исходящей от общества пропаганды, в том числе и 
советской, воспринимается ее представителями и носителями как опровергатель, 
отрицающий всё и вся. Не ради каких-то достойных высоких идей, а из принципа 
противодействия, противопоставления себя всему, свою отдельность и обособленность 
стадной организованности коллектива, т.е. из индивидуализма. 2. Представитель 
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общественного движения середины XIX столетия, известный советским людям по 
роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» (Базаров, базаровщина). Суть движения 
определялась через демонстративно открытое отрицание, неприятие норм, идеалов и 
правил дворянского общества и состояла, в противовес всему этому, в стремлении к 
натуральности, безыскусственности и простоте. В негативном отношении к тому, что 
не материально, что не поддается опытному, эмпирическому познанию, наблюдению, 
измерению. Что, будучи идеальным, являясь продуктом воображения, иллюзии, 
фантазии, вымысла, не реально и выдумано, т.е., тем самым, не существует. В 
негативном отношении также, как следствие, к любому искусству, поэзии, музыке, 
романтизму, чувствам, высоким общественным идеалам, идеалистической философии. 
Исповедующий все это оценивался, с одной стороны, как передовой, по сравнению с 
закоснелым, отсталым дворянским и потому отмирающим неизбежно обществом 
прошлого, представитель нового поколения разночинцев. С другой, - как все же 
далекий от нужд и понимания народа, ограниченный в своем скептицизме, неверии в 
идеалы революционного преобразования, замкнутый в своем натурализме, бесплодных 
экспериментах, интеллигент, кроящий лягушек и видящий во всем только одно это 
грубо-физическое, ничем высоким и светлым не одухотворенное, непосредственно 
данное в ощущениях нутро, лишенный чувства прекрасного, ограничивающий природу 
человека до физиологических отправлений. < от лат. шЫ1 'ничто, ничего' * 
нигилистский, нигилистски, по-нигилистски, нигилистка, нигилистический, 
нигилистически. Ср.: отрицатель, опровергатель, ниспровергатель, скептик, циник, 
естествоиспытатель, вольнодумец, химик, ботаник, биолог, физиолог, натуралист, 
материалист, реалист, рационалист, прагматик, прагматист, практик, практицист, 
утилитарист, аморалист, асоциальный (тип), безнравственник, индивидуалист, 
отщепенец, якобинец,, вольтерьянец. ~ нигилист 1. 'человек, отрицательно 
относящийся ко всему общепризнанному, проявляющий крайний скептицизм' 2. В 
России в 60-х гг. 19 в.: 'интеллигент-разночинец, резко отрицательно относящийся к 
традициям и идеологии буржуазно-дворянского общества' • Слово вошло в широкий 
речевой оборот после выхода в свет романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», хотя 
употреблялось в русской литературе и ранее; нигилизм 1. книжн. 'полное отрицание 
всего (установившихся общественных норм, ценностей, авторитетов); полный 
скептицизм' Бессмысленный н. Н. в вопросах морали. Детский н. (агрессивное 
противопоставление себя взрослым) 2. 'образ мыслей нигилиста (2 зн.)' (БТС; МАС 
дает примерно те же знач.); нигилист (книжн. истор.) в устах реакционеров 60-х гг. 19 
века в России - название человека прогрессивного, радикально-демократического 
образа мыслей, отрицательно относившегося к установившимся традициям и 
идеологии дворянско-буржуазного общества; нигилизм (книжн.) 1. 'образ мыслей 
нигилиста (истор.)' 2. 'голое отрицание всего, логически не оправданный скептицизм' 
(ТСУ). 

низкопоклонник общеразг., проп., неодобр.-пренебр. Тот, кто льстит, унижается, 
пресмыкается перед начальством, угодничает из своекорыстных мелочных 
побуждений. Человек, способный кого угодно предать, на любого из близких, коллег, 
сотрудников донести для того, чтобы выслужиться перед начальником, добиться 
благорасположения с его стороны, заслужить поощрение. Поведение подобного рода 
при этом не обязательно может иметь в виду какую-то определенную цель, быть 
рассчитанным на какую-то выгоду. Оно может быть следствием воспитания или 
характера, проявлением понимаемой таким образом роли при старшем по должности, 
возрасту, положению, формой существования, обеспечивающей равновесие и 
спокойствие человека, ориентированного не в сторону сверстников или коллег, 
знакомых, приятелей, равных по возрасту и положению, а вертикально и вверх - к 
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старшим, начальству, руководителям. Психологическая черта и особенность, 
поддерживаемая, поощряемая, поскольку удобная и используемая в условиях советско-
партийного командного унитаризма. < низк(ий) поклонник; (отдающий) низкие поклоны 
(низк(ий) /-о-/ + поклон + -ник), т.е. униженно кланяющийся * низкопоклоннический, 
низкопоклоннически, низкопоклонничество, низкопоклонница, низкопоклонничать, 
низкопоклонство, низкопоклонствовать. Ср.: подхалим, угодник, льстец, 
пресмыкателъ, искатель, заискиватель, лизун, подлиза, подлизун, подлипала, 
подхалюза, прихвостень, слуга, (преданный) раб, прислужник, служка, послушник, 
прихлебатель, подпеваю, лакей, холоп, холуй, подручник, сподручный, приспешник, 
тень, лизоблюд, блюдолиз. ~ низкопоклонник устар. 'тот, кто низкопоклонничает' 
(МАС; БТС); низкопоклонничать устар. 'угодливо, льстиво преклоняться перед кем-, 
чём-л.; раболепствовать' (БТС); низкопоклонничать 'рабски преклоняться перед кем-, 
чём-л., угождать кому-л., угодничать, раболепствовать' (МАС); низкопоклонник 
(книжн. презрит.) 'угодливый, льстивый, преувеличенно почтительный, заискивающий 
в ком-н. человек, подхалим'; низкопоклонничать (книжн. презрит.) 'угождать, льстить, 
роняя свое достоинство, подхалимствовать' (ТСУ); в речи чекистов и как официальный 
термин: «низкопоклонники (перед буржуазной культурой Запада) - лица, не 
согласные с официальным великорусским шовинизмом в культурной политике. См. 
масс, аресты 34» «34. 1948 - февраль 1953 г.: космополиты, низкопоклонники; 
сионисты. Сроки по 10, 15, 25 лет лагерей или тюрзак [тюремное заключение]» 
(Росси). 

номенклатурщик общеразг., неприязн., пренебр. Человек, в соответствии с занимаемой 
им должностью, относящийся к так называемой партийно-советской номенклатуре, 
представитель привилегированного социального слоя в СССР и странах социализма. 
Выделенный из всего остального общества, обособленный, замкнутый в группе себе 
подобных, пользующийся всеми возможными льготами, полностью всем 
обеспечиваемый, живущий в специально для высшего руководства построенных, 
удобно расположенных в центре города, комфортабельных и обслуживаемых домах, 
разъезжающий в спецмашинах с шоферами, отдыхающий в специальных курортных 
зонах, не доступных, закрытых для всех остальных, пользующийся специальными 
магазинами и т.п. Имеющий все, что необходимо, и даже больше, живущий на всем 
готовом, не зная трудностей, бытовых и житейских проблем, дефицита, бедности, 
очередей, нищеты и проч. несчастий советской действительности, гнетущей в своей 
повседневности, представляет собой особенный психологический и социальный тип 
равнодушного, высокомерного, наглого карьериста и эгоиста, с полным 
пренебрежением и безразличием относящегося к тем, чьим трудом он незаслуженно 
пользуется. Не имея на это, с одной стороны, никаких социальных, моральных и 
политических прав, не будучи выбран ими, он не чувствует никакой зависимости от 
них, ничем им, со своей точки зрения, не являясь обязанным, выдвигаясь и назначаясь 
на дающий ему особое положение пост такими же, как он, номенклатурными 
карьеристами и эгоистами. Потому и зависящий только от них и с ними, в рамках своей 
партийно-советской элиты, устанавливающий и устраивающий всевозможные связи и 
отношения. С другой стороны, установленная такими, как он, система и особенность их 
положения привели и поддерживают в своей неизменности унижающие человеческое 
достоинство бедность, бесправие, отсутствие реальных возможностей социальной 
реализации и достижения жизненных целей для всех остальных, что составляет еще 
одно основание психологического обособления, ощущения своей исключительности и 
естественно следующих из этого пренебрежения и безразличия к выключенным ими из 
цивилизованной ЖИЗНИ И ограниченным в правах и возможностях социальным низам, 
т.е. фактически ко всему народу. < номенклатура [от лат. потепЫаШга 'перечень, 
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роспись имён'] 'перечень или совокупность названий, терминов и т.п., употребляемых 
в какой-л. области науки, производства и т.п.' (МАС; БТС) Географическая н. Н. 
изделий. Н. товаров 2. собир. офиц. 'номенклатурные работники или списки 
номенклатурных должностей' Засилие, власть номенклатуры (БТС); номенклатурный 
номенклатура (1 зн.) Н-ое название || 'являющийся номенклатурой (2 зн.)' Н. работник 
(персонально назначаемый или утверждаемый высшей инстанцией по специальному 
отбору) Н-ая должность (такая, на которую работник назначается по специальному 
решению высшей инстанции) (БТС); номенклатурный прил. к номенклатура; 
'являющийся номенклатурой' Номенклатурный список 0 Номенклатурный работник 
- работник, персонально назначаемый или утверждаемый высшей инстанцией (МАС) * 
номенклатурщица, номенклатурщицкий. Ср.: (парт) аппаратчик, госаппаратчик, 
ответработник, ответственный (парт)работник (партиец, коммунист), 
ответственное лицо, ответственный товарищ, номенклатурный товарищ, 
назначенец, высокопоставленное лицо, партократ, партократчик, комитетчик, 
(сов)бюрократ, совчиновник, представитель высшего руководства, совбарин, хозяин 
(жизни), исполкомовец, обкомовец, цекист, член ЦК, функционер, (большая) шишка, 
(большой) начальник, (партийный) бонза, коррупционер, госбандит, руководитель, 
представитель руководящего звена (высшего эшелона, высшего руководства), слуга 
народа, народный слуга. ~ номенклатурщик разг. 'тот, кто принадлежит к 
номенклатуре' (БТС); номенклатурщик разг. неодобр, 'работник, занимающий 
номенклатурную должность'; номенклатура собир. неодобр, 'совокупность 
работников, занимающих должности, утвержденные вышестоящими инстанциями, в 
СССР - партийно-комсомольскими органами' (ТСРЯХХв.); номенклатура собир. 
'руководящие партийно-правительственные работники, имеющие привилегии во всех 
областях жизни' (ТСЯС). • Типичный номенклатурщик. Законченный номенклатурщик. 
Номенклатурщик до мозга костей. Партийный номенклатурщик. Жалкая кучка 
номенклатурщиков. Бездушный номенклатурщик. 

обличитель проп., неприязн., насмешл.-пренебр. Тот, кто осмеливается, берется 
обвинять, разоблачать, критиковать недостатки, злоупотребления руководства, властей, 
нарушения прав и гражданских свобод в советской стране либо узко - в каком-нибудь 
коллективе, на каком-нибудь предприятии, в каком-то месте, районе, городе. 
Воспринимается и оценивается как человек недовольный или обиженный, обойденный 
властью, местным руководством, начальством, каким-то конкретным лицом. Возможно 
также, завистливый, болезненно самолюбивый, эмоционально или даже психически 
неуравновешенный, нервно больной, поступающий вопреки своим собственным 
интересам и выгоде, вредящий себе. Мешающий нормальному существованию, 
нормальной работе, возмутитель, нарушитель спокойствия, которого стоило бы, имело 
бы смысл нейтрализовать, успокоить, угомонить либо, что еще лучше, каким-л. 
образом от него насовсем избавиться. < обличить 'вскрыть зло, неправду и т.п., 
осуждая, разоблачая их' О. пороки общества. О. злоупотребления. О. ложь, измену и 
т.п. О. кого-л. во лжи, измене и т.п. || 'установить чью-л. виновность, уличить кого-л.' 
Суд обличил его во взяточничестве. Его обличили во лжи собственные друзья (БТС); 
обличить 'сделать явной виновность, преступность кого-л.; уличить, разоблачить'; 
обличить, обличать 'сурово осуждая, вскрывать, разоблачать (какое-л. зло, пороки и 
т.п.)' Обличать взяточничество (МАС) * обличительный, обличительно, 
обличителъность, обличительский, обличителъски, обличителъство, 
обличителъствовать, обличительница. Ср.: разоблачитель, изобличитель, критикан, 
обвинитель, клеветник, опровергатель, ниспровергатель, осквернитель, хулитель, 
порицатель, хаятель, ругатель, очернитель, злопыхатель, наветчик, оговорщик, 
наговорщик, недоброжелатель, недоброхот, зложелатель, антисоветчик, 
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недовольный, несогласный, диссидент, инакомыслящий, подрывник, подрыватель 
(устоев), подрывщик, опрокидыватель, уничтожитель, губитель, деструктор, 
разрушитель, жалобщик, склочник, сутяжник, сутяга, писун, пачкун, вытаптыватель, 
ненавистник, демагог, болтун, крикун, горлопан, горлохват, горлодёр, вития, 
правдолюб, правдоруб, правдоискатель, моралист, нравственник. ~ обличитель 'тот, 
кто обличает кого-, что-л.' О. лжи и пороков (БТС; МАС); обличитель (книжн. ритор.) 
'лицо, которое обличает кого-что-н. в чем-н.' О. пороков; обличать (книжн.) 1. 
'высказывая правду, порицая, разоблачать (обман, какие-н. темные, отрицательные 
явления)' О. злоупотребления. О. взяточников. О. политических врагов 2. 
'обнаруживать, показывать, раскрывать' Такой прием возражения, мне кажется, 
обличает не серьезность, а слабость мысли. Л. Тлстй (ТСУ). 

оборотень публ., оф.-проп., неприязн., осужд. 1. Тот, кто изменил первоначально им 
самим поддерживаемым, проповедуемым идеалам революционного, на 
коммунистических, большевистских основаниях и началах, преобразования общества, 
переметнулся в лагерь политических, идейных, классовых противников, стал врагом. 
Возможно, открытым, отъявленным, непримиримым. Его поведение и действия, 
обозначившие произошедшую с ним и ставшей явной теперь перемену, были, по-
видимому, не случайны. Скорее всего, он скрывал, маскировал, под личиной 
лояльности и преданности, свое действительное, предательское лицо. Отсюда следует 
необходимость постоянной бдительности, непо пустите льтства, внимательного, 
пристального и строгого в оценках отношения к товарищам по партии, наблюдения за 
ними и всяческого пресечения враждебных, неприязненных, опасных по своим 
последствиям колебаний, отклонений, несогласий, неприятий и т.п. с их стороны. 2. 
Тот, кто ведет двойную жизнь, будучи в одних своих проявлениях, высказываниях, 
прежде всего официальных, публичных, лояльным, преданным партии, жертвующим 
собой ради общества и высоких идеалов, в то время как в других, не всем известных и 
скрытых, предназначенных для узкого круга единомышленников либо людей 
зависимых и мало что значащих, - прямой своей противоположностью. Человеком 
эгоистичным, корыстолюбивым, настроенным против советской власти, 
большевистской партии, СССР. < оборотить 1. устар. и разг. 'обернуть, повернуть (в 
какую-л. сторону, какой-л. стороной и т.п.)' О. голову в сторону. О. картину к стене. 
О. бочку вверх дном \\ 'повернуть в обратном направлении' Всадники оборотили коней. 
О. оглобли (повернуть назад) 2. разг. 'придать чему-л. иное направление, иной смысл' 
О. дело в свою пользу. Ишь, как ты оборотил мои слова! Жизнь может всё о. совсем 
иначе 3. в сказках и поверьях: 'превратить в кого-, что-л. с помощью колдовства' Злая 
волшебница оборотила царевича в камень. Погоди, я тебя в волка оборочу!; 
оборотиться 2. в народных поверьях: 'превратиться в кого-, что-л. с помощью 
колдовства' Огромная собака оборотилась в кошку. Великан оборотился в мышь (БТС) 
* оборотничество, нар., обл. оборбтник, оборбтница. Ср.: предатель, изменник, 
подлец, перевертыш, перевертень, двуликий, двуличный, лицемер, лицедей, двурушник, 
лжец, лгун, обманщик, мошенник, ханжа, святоша, хамелеон, человек-волк, человек-
зверь, волк в овечьей шкуре. ~ оборотень в народных поверьях: 'человек, 
превращенный или способный превращаться с помощью колдовства в какого-л. зверя, в 
какой-л. предмет' Сказки про колдунов и оборотней. Бабушка, расскажи про 
страшного оборотня! || разг. 'о коварном, двуличном человеке, до поры до времени 
скрывающем свою истинную сущность' Такой приветливый малый, а на самом деле 
настоящий о.! Да он прямо о. какой-то! Не доверяйте политическим оборотням 
(БТС); оборотень 'человек, обращенный или способный (по суеверным 
представлениям) обращаться с помощью колдовства в какого-л. зверя, в какой-л. 
предмет' (МАС); оборотень в мифологических представлениях, в сказках - 'человек, 
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обращенный или обладающий способностью обращаться с помощью волшебства в 
какого-н. зверя или в какой-н. предмет' (ТСУ); «Оборотень м. вовкулака юж. 
человъкъ, обращенный в'Ьдуномъ или ведьмой, или самъ, какъ кудесникъ, 
перекидывающая въ волка и въ другихъ животныхъ, иногда въ кусть, въ камень ипр. 
... ВЪдъма тотъ же оборотень. Оборотень дорогу перебЪжалъ. Оборотнемъ 
(зловЪщимъ) черезъ дорогу мечется. Оборотнемъ медвЪдъ, волкъ пастухомъ, а свинья 
огородникомъ не бываютъ. Надь пьянымъ и оборотень помешается. || Бродяги и 
записные9 воры зовутъ оборотнемъ воротившагося изъ Сибири ссыльнаго...» (Даль). • 
Политические оборотни. Не человек, а оборотень. 

образованный в представл. знач. общеразг., неприязн., пренебр., насмешл. 1. Тот, кто, 
имея образование, выделяется, с точки зрения говорящего, на фоне простых людей, 
считая общение с ними ниже своего достоинства, а если общается с ними и 
разговаривает, то снисходительно, с внутренним неприятием, скрытым высокомерием 
и неудовольствием. Человек непролетарского поведения, образа жизни, а, 
следовательно, и соответствующих представлений. 2. Человек, разбирающийся в 
каком-то вопросе, знающий либо такое впечатление производящий, чем раздражает, 
вызывает неудовольствие у тех, кто подобными знаниями не обладает, не могущих 
поэтому себя показать, проявить и испытывающих в связи с этим неловкость, 
скованность, ощущающих собственную неполноценность. < образовать устар. 'дать 
образование'; образоваться устар. 'стать образованным; получить образование' (БТС) 
* образованно, образованность, образованная, образованщина (пренебр.), 
образованство. Ср.: грамотный, знаток, знающий, начитанный, эрудит, знайка, 
зазнайка, начётчик, нахватанный, нахватавшийся, ученый, интеллигент, 
интеллигентишка, интеллигентик, культурный, эксперт, специалист, спец, профессор. 
~ образованный 'получивший образование, имеющий разносторонние знания' Быть 
образованным человеком. О-ая женщина. О. инженер. О. ум. О. вкус || 'отличающийся 
высокой степенью культуры, образования; просвещённый' О-ое общество. О. народ 
(БТС; те же определения в МАС); образованный 2. 'получивший образование, 
обладающий широким образованием, просвещенный, культурный' Нельзя быть 
образованным человеком, если не знать основ марксизма-ленинизма || то же в знач. сущ. 
Образованные одолели: из чиновников, из офицеров, из университетов - всё на сцену 
лезут. А. Острвскй (ТСУ). 

обыватель общеразг., проп., публ., неприязн.-пренебр. 1. Человек, взгляды, оценки и 
вкусы которого ограничены миром бытовых интересов и узко материальных проблем, 
занятый исключительно тем, чтобы что-то добыть, приобрести, иметь, быть и 
чувствовать себя не хуже других. Лишенный духовных устремлений и идеалов, не 
понимающий и неодобрительно относящийся ко всему, что не служит достижению 
положения, престижа, непосредственной, осязаемой личной выгоде. Не понимающий и 
не любящий искусства, литературы, музыки, с подозрением относящийся к людям 
науки, а также ко всем, кто, с его точки зрения, выделяется чем-нибудь, что-нибудь из 
себя представляет, неординарен, одарен, привлекателен. Завидующий чужому успеху и 
тем, кто что-то имеет, чего нет у него. В достижении желаемого проявляет упорство, 
настойчивость, часто необыкновенную пробивную силу. Способен быть злобно 
жестоким и беспощадным с теми, кто от него зависит и кто слабее его. Если они к тому 
же стоят у него на дороге, мешают ему в его целях, не останавливается перед тем, 
чтобы их устранить, уничтожить. Носитель так называемой массовой психологии, т.е. 

9 записной 2. 'рьяный, ретивый, завзятый' (разг.) 3. игрок. 3. пьяница (ТСУ); в том же знач. дается у 
Даля. 
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психологии черни, толпы, легко мимикрирующей и приспосабливающейся, подчиняясь 
силе, вождю, примитивным и ясным программам и обещаниям чего-то светлого в 
скором будущем, одновременно не веря этому и тут же разочаровываясь как только 
меняется расстановка сил и появляются новые обещания, лозунги и вожди. Основной 
социальный продукт и опора советской системы, выросшей из недр массовой 
психологии, а потому поддерживающей и постоянно воспроизводящей ее из себя. 2. 
Человек, живущий своим мирком, своими повседневными заботами и интересами, не 
интересующийся высокой политикой, мировыми проблемами, философией, идеологией 
и т.п., в том числе и вопросами революционного изменения общества, построения 
социализма и коммунизма - в СССР, как в «одной, отдельно взятой стране», так и за 
рубежом, т.е. мировой революцией. Ограниченный индивидуалист, эгоист и пошляк, 
объявляемый пропагандой идейный противник революционных движений, 
преобразований, рабочего класса, социалистического строительства и коммунизма, 
рассчитанных на людей, готовых к посвящению, самопожертвованию, с развитым 
чувством классовой солидарности, коллективизма, исполненных высокими идеалами, 
пламенных, страстных, горячих борцов за светлое будущее всего человечества, 
интернационалистов и патриотов. < обивать 'жить, проживать, обитать; жить оседло, 
постоянно'; обыватель 'житель на месте, всегдашний; водворенный, поселенный 
прочно, владелец места, дома'; обыватели 'горожане, посадские, слобожане, жители 
местечка, пригорода и пр.' (Даль) * обывательский, обывательски, обывательница, 
обывательщина, обывательство. Ср.: мещанин, бюргер, филистер, ретроград, 
материалист, эгоист, мелкий собственник, частник, лавочник, лабазник, пошляк, 
буржуй, куркуль, кулак, стяжатель, конформист, приспособленец, 
антиобщественник, конъюнктурщик, хамелеон, примитив, плебс, жлоб, добытчик, 
приобретатель, вещист, меркантилист. ~ обыватель 1. 'постоянный житель какой-л. 
местности' Городской, сельский о. Обыватели Казани. У ворот толпились чисто 
одетые обыватели 2. неодобр, 'человек, лишённый общественного кругозора, с 
косными, мещанскими взглядами, живущий мелкими личными интересами' Живут, 
как настоящие обыватели. Превратились в обывателей. Ты рассуждаешь, как 
заурядный о.! Мелочные заботы и интересы обывателей. Да вы, друг мой, 
обыкновенный о.! (БТС; те же определения в МАС, 1 знач. дано с пометой устар., также 
и в ТСУ); обыватель 2. перен. 'человек, лишенный общественного кругозора, с 
косными мещанскими взглядами; человек, уклонившийся от классовых позиций 
пролетариата' (презрит.) (ТСУ). • Гнусный обыватель. Настоящий обыватель. Мелкий 
обыватель. Примитивный обыватель. Низкий обыватель. Узкий обыватель. 
Узколобый обыватель. Ограниченный обыватель. Корыстный обыватель. Серый 
обыватель. Серая (никчемная) жизнь обывателя. (Подленькое) существование 
обывателя. Обыкновенный обыватель. Бездушный обыватель. Душный мирок 
обывателя. Психология обывателя. Мораль обывателя. Вкусы обывателя. Интересы 
обывателя. 

окружёнец разг.-спец., оф.-делов., возм. как неприязн.-насторож. либо сочувств. Во 
время войны 1941-1945 гг. - гражданин СССР, в первую очередь военнослужащий, 
попавший в окружение немецко-фашистских войск, находившийся на территории, 
занятой вражескими войсками, а потому подозрительный для органов госбезопасности 
как вероятный изменник, предатель, коллаборационист. В связи с чем ограничиваемый 
в правах, находящийся на заметке, проверяемый, наблюдаемый, не могущий занимать 
определенные, в первую очередь административные, должности, не принимавшийся на 
работу, связанную с секретностью или имеющую жизненно важное значение для 
страны и ее обороны, не допускавшийся (по целому ряду специальностей) в вузы, в 
случае подозрения подвергаемый аресту и высылке в лагеря. < окружение, 
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окружённый * окруженческий, окруженчество, окруженка. Ср.: пораженец, лишенец, 
военнопленный, вывезенный (в Германию), отверженный, отверженец, 
подозрительный, перебежчик, пособник, соглашатель, сообщник. ~ «(ГА) 
[общетюремно-лагерное, народное] окружёнец - каждый сов. гражданин, военный или 
штатский, побывавший во время Второй мировой войны на территории, 
оккупированной противником, или находившейся под угрозой оккупации, считается 
подозрительным, поскольку такие территории покидались органами госбезопасности, а 
стало быть, за этот период не было оперативных данных об этих лицах. См. масс, 
аресты 242 [Осень 1941 г.: окруженцы. Сроки по 10 лет лагерей]; ПФЛ.» «ПФЛ, 
проверочно-фильтрационный лагерь - лагерь, где аппарат госбезопасности 
проверяет лояльность сов. военнослужащих, побывавших в плену или в окружении; см. 
окружёнец. Сов. власть знает, как лжива ее пропаганда, поэтому вынуждена считать 
подозрительным любого сов. гражданина, побывавшего вне поля ее действия и вне 
поля наблюдения советских чекистов.» «На VIII съезде партии в 1919 г. Ленин сказал, 
что «засылая в тыл стран Запада бывших военнопленных оттуда, завербованных в 
русских лагерях для военнопленных и проинструктированных в ЦК партии, мы 
добились того, что „бациллы большевизма захватили эти страны целиком"» (цит. по 
Авторханову, «Происхождение партократии», Франкфурт-на-Майне 1973, т. I, стр. 
513). ... Оттуда убеждение, что сов. военнопленные и др. граждане, побывавшие вне 
предела досягаемости сов. пропаганды и вне непрерывного наблюдения органов сов. 
госбезопасности - потенциальные враги сов. строя.» (Росси). 

оппозиционер публ., оф.-проп., возм. как неприязн., пренебр. 1. Член политической или 
парламентской оппозиции - группы, партии, фракции, в условиях многопартийной 
системы Запада, провозглашающей взгляды, деятельность, линию, не согласную с той, 
которой придерживаются группы и партии власти, те, которые представляют в данном 
общественном, государственном органе большинство. С точки зрения советской 
однопартийной и унитарной системы организации общества, явление совершенно 
ненужное, вредное, глупое и смешное, представляющее собой несерьезную, всем 
надоевшую и ханжескую игру в демократию. Те, кто стоит у власти в обществе 
капитализма ничего, кроме тех или иных декоративных форм эксплуатации 
трудящихся масс, предложить, а тем самым, и проводить не могут, да и не будут, в 
своей политике, будучи заинтересованы одной только личной и классовой выгодой 
угнетателей, на услугах которых они находятся. Несогласие одних с другими, якобы 
противоречия, споры и препирательства имеют целью единственно шумное оглупление 
этих самых масс, поставленных перед необходимостью голосовать на мало чем 
отличающиеся, а по существу не отличающиеся для них ничем, программы 
политических клоунов, одурачивающих всех и вся давно себя полностью 
дискредитировавшей, изжившей, приевшейся и ничего, кроме шума и политических 
развлечений, не дающей и не выражающей так называемой буржуазной свободой и 
демократией. Оппозиционность, помимо этого, служит ширмой, скрывающей, за 
видимостью смен и борьбы, различий подходов, взглядов, позиций и предложений, на 
самом деле политическую стагнацию, умирание буржуазного государства и общества, 
топчущегося на месте, не способного к развитию и движению вперед, не умеющего, не 
ищущего, да и не желающего к тому же, ничего своим членам хорошего, 
прогрессивного, нового предложить, никакого выхода из перманентного, не устающего 
кризиса капитализма как строя и как системы, обреченного самой историей в его 
политических, экономических и социальных формах на «загнивание» и смерть на 
сцене, если он не найдет в себе сил добровольно с нее сойти. 2. неприязн.-неодобр., 
осужд. В 20-30-е гг., в период затеянной Сталиным внутрипартийной борьбы, имевшей 
целью введение авторитарных форм своего правления и полную ликвидацию остатков 
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партийной и политической демократии, с устранением всех возможных в настоящем и 
будущем соперников и несогласных, - член коммунистической партии большевиков, 
ВКП(б), обвинявшийся сталинской группировкой, стоявшей у власти в партии, во 
фракционизме, в расколе ее единства, в непризнании ее ленинской, единственно 
правильной, генеральной линии, одобряемой и горячо поддержанной подавляющим 
большинством. А также, как непременное следствие, в закулисной и тайной 
деятельности, направленной на подрыв авторитета партийного руководства в массах, в 
организации заговоров, в подготовке убийств, работе на буржуазную агентуру с 
передачей секретных сведений иностранным, там самым вражеским, дипломатам и 
представителям. Что означало предательство интересов рабочего класса, измену 
Родине и шпионаж, со всеми следующими из этого и необходимыми обстоятельствами: 
преследования, организованная травля в печати, оскорбления, увольнения, шумные 
исключения из партии, лишения всевозможных прав, судебные процессы, сроки, 
ссылки, лагеря, расстрелы. Репрессии касались в немалой степени также членов семьи 
преследуемых. < оппозиционный 1. 'составляющий оппозицию' О-ые партии. О. блок. 
О-ая группа 2. 'свидетельствующий о негативном отношении к кому-, чему-л., о 
несогласии с чем-л.' О-ые настроения. О-ые выступления; оппозиция [от лат. оррозйю 
'противоположение'] книжн. 1. 'противопоставление своих взглядов или своей 
политики другим взглядам или политике' Быть, находиться, стоять в оппозиции к 
кому-, чему-л. (противодействовать каким-л. взглядам, действиям) 2. 'партия или 
группа лиц внутри какого-л. государственного органа, партии и т.п., 
противопоставляющая свои взгляды, свою политику и т.п. взглядам, политике и т.п. 
большинства' Научная о. Парламентская о. Войти в оппозицию. Выйти из оппозиции. 
О. внутри какой-л. партии. Расправиться с оппозицией (БТС); оппозиция 1. 'политика, 
основанная на противодействии, противостоянии каких-л. партий, движений, фракций 
официальному курсу правительства' 2. собир. 'группа лиц, проводящих такую 
политику' (ТСРЯХХв.); оппозиция [лат. оррозШо 'противоположение'] 1. 
'противодействие, отпор' (книжн.) Предложение докладчика вызвало оппозицию со 
стороны членов комиссии 2. в буржуазном государстве - 'деятельность, направленная 
против данного правительства и его политики' (полит.) Парламентская о. || собир. 
'группа лиц, участвующих в этой деятельности' (полит.) 3. 'деятельность 
оппортунистических антиленинских группировок, боровшихся против генеральной 
линии ВКП(б) и против руководства партии с целью разрушения диктатуры 
пролетариата и восстановления капитализма и превратившихся впоследствии в 
оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, 
действующих по заданиям разведывательных органов иностранных государств' ... 
Троцкистскую группу, как оппозицию, мы давно уже разгромили и выкинули вон. Стлн. 
(1930 г.) 4. 'деятельность, идущая вразрез с господствующими общепринятыми 
мнениями, враждебная им' (книжн.) О. романтиков классикам в начале 19 века. \\ 
собир. 'лица, участвующие в такой деятельности, поддерживающие ее' (книжн.) (ТСУ) 
* оппозиционера, оппозиционерский, оппозиционерски, по-оппозиционерски, 
оппозиционерство, оппозиционерствовать. Ср.: оппонент, фракционер, фракционник, 
уклонист, троцкист, троцкий, заговорщик, ренегат, отщепенец, оппортунист, 
отступник, предатель, изменник, несогласный, нелояльный, недовольный, 
инакомыслящий, диссидент, возмутитель спокойствия, вражеский шпион, 
(вражеское) охвостье, отребье, отродье, (политический) диверсант, противник, 
соперник, пособник, враг (народа), неприятель, перебежчик, перевертыш, оборотень, 
перевертень, двурушник, лицемер, подстрекатель, подрывщик, подрыватель, 
ниспровергатель, разрушитель, антисоветчик, антшенинец, антибольшевик, 
попутчик, примазавшийся, ревизионист, хаятель, хулитель, осквернитель, очернитель, 
фрондёр, подручник, сподручный, иуда, гнида, гад, реакционер, контра, 
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контрреволюционер. ~ оппозиционер 1. 'участник, сторонник оппозиции' (МАС; БТС) 
2. 'о том, кто не согласен с чьими-л. взглядами, действиями; противник кого-, чего-л.' 
(БТС); оппозиционер 'член или сторонник оппозиции' Мы должны итти своей 
дорогой, отметая прочь и жульнические выходки оппозиции и ошибки некоторых 
наших большевиков, поддающихся провокации оппозиционеров. Стлн. (1928 г.) (ТСУ); 
оппозиционер в советск. время (особенно в 20-30-е годы) 'о партийном деятеле, взгляды 
которого расходились с официальным курсом коммунистической партии и который 
подвергался за это преследованиям, репрессиям' (ТСРЯХХв.); оппозиционер 'член 
оппозиционной группы, партии, противопоставляющей себя большинству' 
Парламентарии-оппозиционеры (РСС). 

оппортунист публ., оф.-проп, неприязн.-осужд. В рабочем движении - представитель 
умеренного направления и мирного, не революционного развития общества, 
предполагающего перерастание, постепенный переход от капитализма к социализму, 
что предполагает политику достижения компромиссов, идею сотрудничества классов и 
социальных групп на основе соглашения и договоров, введение реформ, тактику 
взаимных уступок и приспосабливания, согласования интересов. Позиция и идеи 
оппортунизма, воспринимаемые и оцениваемые как утопические и реакционные, 
подвергались резкому осуждению и неприятию со стороны большевистского 
направления в рабочем движении. Вся история коммунистических, социал-
демократических и рабочих партий, начиная с К. Маркса и Ф. Энгельса, определялась 
им как непримиримая и постоянная борьба двух направлений - революционного и 
оппортунистического. Оппортунизм становится синонимом измены, коварства, 
предательства дела пролетариата, продажности социал-демократических партий 
Европы, реализации интересов буржуазии и эксплуататоров в рабочем движении, 
внутри него, с целью развала и вырождения, в том числе и в рядах самой партии 
большевиков. В связи с чем, став резко и негативно оценочным, слово поначалу 
начинает использоваться как определение идейных и политических противников так 
называемой ленинской линии, той, которую предлагает и вводит победившая 
группировка, склонившая на свою сторону большинство. Линии, провозглашенной 
впоследствии (вторая половина 20-х, 30-е годы и далее) единственно правильной, 
единственно допустимой и генеральной. Оппортунистами называются в конечном 
счете любые противники и соперники тех, кто стоит у власти, как действительные, так 
и провозглашаемые, т.е. неугодные и устраняемые, независимо от содержания своих 
положений и взглядов - левых, правых, центристских, не определившихся, если только 
они не склонны к навязываемым насильственным, волевым, непосредственным, 
мгновенным действиям, с применением силы, оружия, подавления, попирания 
имущественных и гражданских прав населения, предлагая пути постепенного, более 
умеренного, не стремительного развития событий. Начиная с 20-30-х гг. слово стирает 
свой первоначальный смысл, превращаясь из определения идейного и политического 
направления в обычную инвективу всякого, кто внутри рабочего движения и 
коммунистических партий объявляется как не свой, буржуазный агент, проводник 
интересов империализма, ренегат и предатель, тот, с кем необходимо бороться до 
конца и кого следует уничтожить. С момента провозглашения окончательной и 
бесповоротной победы ленинской линии в коммунистической партии большевиков (с 
начала 30-х гг.) и невозможности каких-л. оппозиционных и фракционных течений в 
ней, размывающих нерушимость достигнутого в острой непримиримой борьбе 
единства, оппортунизм становится обозначением явлений не советской 
действительности (в пролетарском движении Запада) и событий российской истории, 
переставая активно использоваться в других контекстах и воспринимаясь в первую 
очередь с коннотативно-оценочной стороны. < от лат. оррогшпиз 'удобный, выгодный' 
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* оппортунистский, оппортунистски, по-оппортунистски, оппортунистический, 
оппортунистически, по-оппортунистически, оппортунистичный, оппортунистично, 
оппортунистичность, оппортунистка. Ср.: ренегат, соглашатель, примиренец, 
предатель, изменник, приспособленец, ревизионист, реформист, ликвидатор, 
отзовист, экономист (сторонник экономизма, т.е. экономических требований для 
пролетариата), социал-шовинист, (буржуазный) националист, оппозиционер, 
фракционер, центрист, отщепенец, отступник, двурушник, непротивленец, 
перевертыш, оборотень, перебежчик, попутчик, примазавшийся, уклонист. ~ 
оппортунист 'сторонник оппортунизма, тот, кто проводит политику оппортунизма; 
приспособленец'; оппортунизм книжн. 'приспособленчество, беспринципность' (БТС); 
оппортунист в революционном движении: 'сторонник тактики уступок и 
соглашательства'; оппортунизм в политической борьбе: 'тактика уступок и 
соглашательства' (РСС) оппортунист в марксизме: 'сторонник оппортунизма; тот, кто 
занимает оппортунистические позиции'; оппортунизм в марксизме: 'политика отказа 
от революционной борьбы, идеалов пролетариата и сотрудничества с буржуазией' 
(ТСРЯХХв.); оппортунист 'сторонник оппортунизма, тот, кто проводит политику 
оппортунизма'; оппортунизм 'враждебное марксизму-ленинизму течение в рабочем 
движении, подчиняющее классовые интересы пролетариата интересам буржуазии, 
проповедующее соглашательство, сотрудничество с буржуазией, отказ от 
революционных средств борьбы' (МАС); оппортунист (полит.) 1. 'беспринципный 
человек, приспособляющийся к обстоятельствам, соглашатель' (книжн. пренебр.) Ему 
захотелось показать Брынцеву, что он служит «и нашим и вашим», что в нем сидит 
полулиберал, полународник, что он оппортунист. Ббркн. 2. 'тот, кто проводит 
политику буржуазии в рабочем классе, агент буржуазии в рабочем движении' ... Таков 
обычный прием оппортунистов: на основании перегибов по проведению правильной 
линии - отменить эту линию, заменив ее линией оппортунистической. Стлн.; 
оппортунизм (полит.) 1. 'политика подчинения рабочего движения классовым 
интересам буржуазии' Оппортунизм не доводит признания классовой борьбы как раз 
до самого главного, до периода перехода от капитализма к коммунизму, до периода 
свержения буржуазии и полного уничтожения ее. Лнн. 2. 'политика приспособления к 
обстоятельствам, беспринципность, соглашательство с противником в борьбе' (книжн.) 
(ТСУ). 

осведомитель общеразг., неприязн.-пренебр. 1. Штатный или нештатный сотрудник 
органов госбезопасности, поставляющий необходимую информацию, сведения в 
соответствующий отдел, курирующему его лицу, и делающий это по необходимости, 
т.е. по служебной или внеслужебной обязанности, либо будучи вынужден и завербован, 
угрозами, шантажом, к подобного рода деятельности. Сведения, доставляемые им, 
должны иметь так называемый оперативный характер, т.е. служить средством 
слежения, наблюдения за настроениями, событиями, ситуациями, взглядами, 
мнениями, высказываниями, образом жизни, поведением, действиями и т.п. -
потенциально всех и каждого, в особенности за теми, кто подозревается в 
неблагонадежности, нелояльности в отношении советского строя, партийного 
руководства, властей. Работая в коллективе, на производстве, являясь работником на 
каком-л. предприятии, сотрудником, студентом-сокурсником в группе, выполняя, как 
основные, другие обязанности, внештатный осведомитель не должен себя выявлять, 
обнаруживать, деятельность его должна иметь секретный характер, в том числе, как 
правило, и для начальства. В противном случае сведения, доставляемые им, могут быть 
недостоверны и даже ложны. По этой причине в системе советского тайного 
наблюдения и слежки предполагалось использование в одном и том же месте в то же 
самое время не одно такое лицо, по схеме взаимного доносительства и неусыпного 
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наблюдения за наблюдателями. 2. Тот, кто вольно или невольно, будучи вынужден 
либо по глупости, неведению, наивности, неумению сдерживаться, поставляет, 
выбалтывает, сведения о сотрудниках, близких, знакомых, сокурсниках, 
одноклассниках - начальству, партийному руководству, дирекции, администрации, 
правоохранительным органам, в КГБ. < осведомить, осведомлять 'сообщить 
(сообщать) кому-л. какие-л. сведения, поставить в известность о чем-л.' (МАС; БТС) * 
осведомительский, осведомителъски, осведомительство, осведомительный, 
осведомительница, осведомительша (разг.-сниж.). Ср.: доносчик, информатор, стукач, 
доноситель (устар.), агент, дятел, сексот, топтун, локатор, наушник, 
нашептывателъ, шептала, передатчик, наблюдатель, шпион, филёр, шпик, старатель, 
любитель, толкач, подсадной, соглядатай, недреманное око, ухо, надзиратель, 
радетель, доброжелатель, присматривающийся, приглядывающийся, жучок, шептун, 
шебуршун, копатель, бурильщик, глубйнщик. ~ осведомитель 'тот, кто осведомляет 
кого-л. о чём-л., доставляет кому-л. нужные сведения' Быть, служить, являться 
осведомителем. Полицейский о. Добровольный о. Штатный о. Осведомители гестапо 
(БТС; то же знач. в МАС); осведомитель 'лицо, к-рое осведомляет, доставляет кому-н. 
нужные сведения' (ТСУ); осведомитель 1. 'человек, к-рый осведомляет, информирует 
кого-н. о ком-чём-н.' Тайный, надёжный о. Получить от осведомителей данные о 
передвижении войск 2. 'тайный агент, поставляющий нужные сведения о ком-чём-н.' 
О. полиции (РСС); осведомитель в советск. время: 'агент, занимающийся 
доносительством' Истец заявил, что сведения, полученные от негласного 
осведомителя (по-нашему от стукача), не являются доказательствами. (ТСРЯХХв.); 
осведомитель, осведомитель ГБ 'человек, доставляющий нужные сведения органам 
государственной безопасности' Поголовно были осведомителями ГБ гиды и шофера 
«Интуриста» (и остаются поныне). Веллер, 1994, 16 (ТСЯС). 

осквернитель публ., оф.-проп, неприязн.-осужд. Тот, кто в своих выступлениях, 
обычно публично, с официальной точки зрения и в представлении говорящего, 
выступая с критикой недостатков, разоблачениями, осуждением, негативной оценкой, 
порочит советский строй и советскую власть, достижения и успехи социалистического 
строительства в СССР, жизнь в советской стране. Чем оскорбляет героев, погибших, 
отдавших за это жизнь, а также, вместе с ними, и всех простых советских людей, чьим 
трудом, самоотверженностью, страданиями, испытаниями, подвигами все это 
совершалось. Человек недостойный и подлый, заслуживающий всяческого порицания и 
осуждения. Если он зарубежный деятель, то, как неистовый и злобный враг, должен 
быть негативным примером непримиримой классовой ненависти и неприязни 
империалистов, буржуазии и их прислужников к стране победившего социализма. Если 
это гражданин СССР или страны социалистического лагеря, то, как предатель и 
империалистический агент, подвергнут всеобщему осуждению, обструкции и 
презрению. Если и это не возымеет действия, возможно, выдворен из страны либо 
осужден и интернирован. < осквернить 1. 'нарушить чистоту чего-л., лишить святости, 
подвергнуть поруганию' О. икону. О. пищу. О. могилы 2. 'оскорбить, унизить, запятнать 
чем-л.' О. любовь О. высокие порывы. О. уста ложью, бранью (книжн.) (БТС); 
осквернить 1. 'сделать нечистым' (религ.) 2. 'неподобающим, унизительным образом 
поступить с чем-н., отнестись к чему-н. (высокому, достойному, чистому); замарать, 
запятнать, опозорить, опорочить' (ритор.) (ТСУ) * осквернителъница, 
осквернительский, осквернительски, осквернительство. Ср: хулитель, хаятель, 
ругатель, порицатель, критикан, клеветник, антисоветчик, циник, пачкун, писака, 
бумагомарака, бумагомаратель, очернитель, несогласный, нелояльный, 
неблагонадежный, инакомыслящий, диссидент, правозащитник, правдоискатель, 
правдолюб, недовольный, оскорбитель, жалобщик, нытик, предатель, пособник 
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(империализма), рупор, лаятелъ, отщепенец, перебежчик, агент, шпион, переносчик 
(слухов), фальсификатор, инсинуатор, попутчик, примазавшийся, разоблачитель, 
ренегат, сорняк, троцкий, брехун, негодяй, (скрытый) враг, вредитель, пятая колонна. 
~ осквернитель 'тот, кто оскверняет или осквернил что-л.' (МАС; БТС; ТСУ); 
осквернитель (книжн.) 'тот, кто оскверняет, кощунственно оскорбляет что-н.' 
Осквернители святыни, храма, памятника. О. могилы (РСС). 

отверженец, преимущ. ед. ч., общеразг., проп., публ., неприязн., неодобр. 1. Тот, кто 
выключен, обособлен внутри советского общества, отделен от него в силу своего 
неприятия, неодобрения, несогласия с принципами, основами его существования. 
Чувствующий внутреннюю несвязанность с ним, свою отчужденность, отдельность, 
особенность в нем, неспособность принять для себя общие правила поведения, 
взаимодействия, его моральные, житейские, социальные, психологические механизмы, 
пружины и нормы. Ведущий поэтому замкнутый образ жизни, не допуская к более или 
менее близким контактам с собой никого, в свою очередь, избегаемый так же и 
остальными. 2. Представленный средствами пропаганды, партийным идеологическим 
руководством как чуждый советскому обществу, антипартийный, антисоветский, 
асоциальный и антисоциалистический, но живущий пока еще в этом обществе, элемент 
на основании своих публицистических, художественных, научных произведений или 
высказываний. Не принимающий и не приемлющий советского образа жизни, 
коммунистической идеологии, однопартийной системы, политики большевизма внутри 
страны и на международной арене, не согласный с ними, выламывающийся из них, 
порывающий или уже порвавший с ними. В связи с чем, человек, который должен быть 
изолирован, обособлен, избегаем, не принимаем, исключен из партии и советского 
коллектива. Общение с ним становится признаком нелояльности и неблагонадежности 
для вступающего в подобный контакт, бросая пятно подозрения на него самого, членов 
его семьи, его близких знакомых. < отвержение, отверженный 'отвергнутый и 
презираемый обществом, людьми'; отвергнуть 1. 'решительно отклонить, не принять; 
не признать действительным, истинным' О. подарок, подношение. О. проект. О. чьё-л. 
предложение, просьбу, чъи-л. намерения 2. 'не пожелать сближения с кем-л., не 
ответить взаимностью кому-л.' Не оценил девушку и отверг её. Понял, что отвергнут 
3. 'изгнать из своей среды, общества' О. изменника, группу заговорщиков. Отвергнут 
друзьями, коллегами (БТС) * отвержёнчество, отвержёнка. Ср.: отщепенец, 
отверженный, отвёрженник (устар.), несогласный, неблагонадежный, нелояльный 
(советской власти), недовольный, асоциальный, антиобщественник, диссидент, 
инакомыслящий, отказник, антисоветчик, правозащитник, оппортунист, троцкист, 
оппозиционер, ренегат, индивидуалист, изгой, изгнанник, прокаженный, зачумленный, 
пария, презираемый, неприкасаемый, презренный, из неприкасаемых, лишенец, 
пораженец (в правах), бывший, из бывших, охвостье, отребье. ~ отверженец книжн. = 
отверженный Чувствовать себя отверженцем. Путь отверженца (БТС); отверженец 
(книжн.) 'отверженный человек'; отверженный (книжн.) 1. прич. страд, прош. вр. к 
отвергнуть; 'отвергнутый' (устар.) 2. только полн. формы 'бесправный, угнетенный, 
лишенный всего, всех жизненных благ (в капиталистическом обществе)' Радость 
приобщения отверженных к великой семье трудящихся всего мира светила всюду на 
улицах города. М. Грькй. (ТСУ); отверженец устар. 'отверженный человек'; 
отверженный 2. 'изгнанный из общества, отвергнутый обществом, всеми избегаемый, 
презираемый' (МАС); отверженец (устар.) 'человек, отвергнутый обществом, не 
допускаемый в какое-н. общество' О. света (РСС). 

отзовист, также мн. ч. отзовисты, общ-полит., проп., публ., неприязн., неодобр., осужд. 
В период после революции 1905 г. - представитель так наз. отзовизма, течения в 
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социал-демократической партии (РСДРП), предлагавшего отказаться от легальных 
форм партийной деятельности и пропаганды, вывести (отозвать) своих депутатов из 
государственной думы, перейти на нелегальное положение, к подпольным формам 
борьбы. Обвинялись большевиками в желании уничтожить партию - ликвидаторстве, 
оторвав ее от взаимодействия и общения с массами, лишив возможности действовать 
политически, открыто и прямо пропагандируя свои идеи и взгляды, публично заявлять 
о своих целях и о себе, защищать интересы рабочих. В связи с чем расценивались как 
скрытые пособники эксплуататорских классов, предательски маскируясь за «левыми 
фразами» и призывами к нелегальной борьбе, задавшиеся целью поставить партию вне 
закона, лишить ее поддержки широких трудящихся масс, изолировать от общественной 
и политической жизни, а, в конечном счете, дать ей утратить значение, зачахнуть, 
исчезнуть, сделать легкой добычей властей, желающих ее уничтожить. Термин 
использовался впоследствии во внутрипартийной борьбе, выносившейся на широкое 
обсуждение. Как ярлык и как средство обвинить своих партийных коллег-противников 
в стремлении расколоть единство коммунистической партии, сделав легкой добычей 
ищущих ее гибели классовых и идейных врагов - капиталистов, империалистов, дав ее 
в конечном итоге ликвидировать, упразднить, уничтожить. Как оценочная аллюзия, 
напоминание прошлого опыта и предостережение, уличающее в сознательном или 
полусознательном разлагающем действии своих идейных противников во вред 
коммунистической партии, связанный с неизбежным уменьшением ее роли в обществе, 
а тем самым, ведущий к ее угасанию. Что было бы неизбежным следствием 
предлагаемого ими или предполагаемого в их заявлениях и взглядах отказа от так 
называемой широкой партийной работы в массах с применением всех возможных 
средств пропаганды. От постоянного идеологического и политического воздействия на 
все слои советского общества, а также обществ в социалистических и других 
зарубежных странах. Ставящих на сворачивание (постепенное или решительное) 
бесконечной официальной идеологической обработки и переключение усилий партии 
на решение проблем иного характера - экономических, социальных, хозяйственных, 
бытовых, образования, науки, культуры и пр. < отзыв (в данном знач. не отзыв), 
отзывание, отозвать 1. 'позвав, заставить отойти куда-л.' О. собеседника в сторону. 
О. ребёнка в другую комнату 2. офиц. 'потребовать возвращения на своё прежнее 
место, должность' О. заявление. О. судебный иск. О. из отпуска. О. посла. О. депутата 
(БТС) * отзовистский, отзовистски, по-отзовистски, отзовистка. Ср.: ликвидатор, 
отступник, предатель, изменник, ревизионист, ренегат, левак, оппортунист, 
оппозиционер, фракционер, раскольник, раскольщик, уклонист, террорист, 
экстремист, нелегал, подпольщик, подрывник, анархист, изоляционист. ~ отзовист 
'сторонник отзовизма' Фракция отзовистов. Примкнуть к отзовистам; отзовизм 
'оппозиционное течение в РСДРП, возникшее после революции 1905 г., сторонники 
которого требовали отзыва социал-демократических депутатов из Государственной 
думы, отказа от легальных форм массовой партийной работы' Идеология отзовизма 
(БТС); отзовизм 'возникшее после революции 1905-1907 гг. оппортунистическое 
течение в РСДРП, требовавшее отзыва социал-демократических депутатов из 
Государственной думы, отказа от легальных форм массовой партийной работы и 
фактически проводившее политику изоляции партии от рабочего класса' (МАС); 
отзовист (полит.) 'сторонник отзовизма'; отзовизм (полит.) 'оппортунистическое 
течение, возникшее в рядах социал-демократии после революции 1905 г., 
проповедовавшее полный отказ от легальных форм массовой партийной работы и 
отзыв депутатов-большевиков из Государственной Думы и по существу проводившее, 
под видом «левых» фраз, политику ликвидации партии; то же, что ликвидаторство 
слева' (ТСУ); отзовист 'член фракционной группы большевиков (1908-1909 гг.), 
требовавшей отзыва социал-демократов из Государственной Думы' (БЭС). 
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отказник общеразг., разг.-спец., неприязн., пренебр. 1. С начала 70-х до конца 80-х гг. -
получивший отказ от советских властей в ответ на свое заявление с просьбой о 
разрешении выезда за границу. В первую очередь и в основном, лицо еврейской 
национальности, предполагавшее выезд на постоянное место жительства в Израиль в 
качестве репатрианта либо в Соединенные Штаты к ближайшим родственникам. 
Процедура получения подобного разрешения могла длиться годами в отдельных 
случаях, без каких-л. оснований на положительный в конечном счете исход. Повторные 
заявления с аналогичной просьбой также не гарантировали успеха, хотя могли 
разрешаться, с какого-то раза, и в пользу просителя. Имевшие так называемый допуск, 
т.е. работавшие на предприятиях оборонного ведомства и допущенные по характеру 
своей профессиональной деятельности к сведениям, составлявшим тайну (обычно 
сроком до 20 лет), а также не получившие письменного согласия от не выезжающих из 
страны родителей, не говоря о тех, кто находился под следствием, имел финансовые 
или другого рода связывающие его обязательства, рассчитывать на получение 
разрешения не могли. Общественное и производственное положение подавших 
подобное заявление, а тем более получивших затем на него отказ, становилось 
плачевным. Преследования, оскорбления, угрозы, в письменной, устной и телефонной 
форме, в лучшем случае избегание, изоляция, неприязнь и нескрываемый страх со 
стороны знакомых и незнакомых, нередко организуемых и натравливаемых на это, 
людей были обычным явлением. К этому следовало бы добавить, также отнюдь 
нередкое, увольнение, нежелание брать на какую-л. работу и следующее из этого 
лишение средств к проживанию. 2. обычно и чаще отказчик, лаг. Заключенный, 
отказывающийся от работы в ИТУ (исправительно-трудовом учреждении, т.е. тюрьме 
или лагере), «отказ или отказ от работы - поскольку основным элементом 
социалистического наказания является труд, то отказ сурово наказывается. — 1. В 
постановлении НКЮ [народного комиссариата юстиции] от 23 июля 1918 г. «О 
лишении свободы» устанавливается, что отказывающийся работать «не может выйти из 
тюрьмы, хотя бы и отбыл назначенный судом срок пока трудом своим не отработает 
издержек по его содержанию». «Если это не помогает, он переводится на уменьшенный 
паек и, наконец, направляется в изолятор (особую тюрьму)». - 2. В постановлении 
ВЦИК [всероссийского центрального исполнительного комитета, т.е. правительства] 
«О лагерях принудит, работ» от 17 мая 1919 г. сказано, что о. наказывается «согласно 
особой инструкции». - 3. По секретной инструкции ОГПУ [объединенного главного 
политического управления СССР] от 28 ноября 1933 г. всех, кто отказывается работать, 
должно направлять в лагеря крайнего севера. - 4 . С 1937 г. о. рассматривается как 
«контрреволюционный саботаж строительства социализма» и судится по ст. 58 1 4; в 
большинстве случаев это касается уголовников-рецидивистов, которые таким образом 
не только получают дополнительно 10 лет, но еще низвергаются до положения 
«политических», самой презренной категории заключенных. С начала 40-х годов, за 3-й 
о. суды приговаривают к расстрелу... - 5. Согласно ст. 40 ИТК-70 [исправительно-
трудовой кодекс 1970 г.] за систематический о., кроме обычн. наказания, взыскивают 
из средств на лицевом счету провинившегося стоимость его содержания.» (Росси) 3. 
Призывник, отказывающийся от службы в советских вооруженных силах по 
религиозным, идейным, политическим или др. соображениям и подлежащий, согласно 
законам СССР, по решению суда, тюремному заключению. Определяемый и 
оцениваемый носителями советского общественного мнения как сектант и баптист, 
дезертир и презренный трус, уклоняющийся от своего священного долга защиты 
Родины, эгоист и индивидуалист, думающий только о своих личных выгодах и 
удобствах, а также изменник, предатель, поведение которого ослабляет 
обороноспособность страны, играя на руку силам империализма. 4. Ребёнок, 
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находящийся на попечении государства и определяемый в детский дом на основании 
того, что от него отказались родители. Жертва бездушного эгоизма родителей, обуза 
для общества, но необходимый в будущем, преданный и благодарный воспитавшему 
его государству, член социалистического общественного организма. < отказ * 
отказнический, отказничество, отказница. Ср.: невыездной, неблагонадежный, 
нелояльный, диссидент, инакомыслящий, недовольный, несогласный, изгой, отщепенец, 
отверженец, отверженный, отвёрженник (устар.), избегаемый, пария, лишенец, 
пораженец, сионист, предатель, изменник, невозвращенец, (внутренний) эмигрант, 
правозащитник, правдоискатель, правдолюб, антисоветчик, оппортунист, 
оппозиционер, ренегат. ~ отказник разг. 1. 'лицо, которому отказано в выезде из 
страны по каким-л. причинам' 2. 'тот, кто отказывается от службы в вооружённых 
силах страны в силу политических, религиозных и т.п. убеждений' 3. 'ребёнок, от 
которого отказались родители'; отказница разг. 1. к отказник (1, 3. зн.) 2. 'мать, 
отказавшаяся от своего ребёнка' (БТС); отказник 'человек, которому отказано в 
разрешении выехать за рубеж по частному приглашению' Отказники - люди 
желающие выехать по частным приглашениям и получившие ответ «считаем 
нецелесообразным». Ром-Миракян, 90 (ТСЯС); отказник 1. в советск. время: 'тот, кому 
отказано в праве выезда за границу' 2. 'тот, кто отказывается повиноваться властям, 
администрации и т.п. в знак протеста против чего-л.' Под Сыктывкаром, в Речлаге, зек 
А1-452 Генрих Алътшуллер работает по двенадцать часов в сутки на лесоповале. 
Чувствуя, что «доходит», ставит задачу: что легче — работать или, став 
«отказником», сидеть в карцере. Огонек, 1991, 3 'призывник, отказывающийся от 
службы в армии по идеологическим, религиозным и др. причинам' 4. 'ребенок, 
оставленный на попечение государства в результате отказа от него родителей (или 
одного из них)'; отказница 'о женщине, отказывающейся от своего ребенка, 
оставляющей его на попечение государства' (ТСРЯХХв.); отказник 1. 'человек, 
подавший документы на выезд за рубеж и получивший отказ'; 'эмигрант, которому 
отказали в статусе беженца'; ирон. 'любой человек, получивший какой-л. отказ' 2. 
'человек, который отказался что-л. делать (обычно по принципиальным 
соображениям)' Да он баптист, они же все отказники (о юноше, отказывающемся 
идти в армию по религиозным соображениям) (Елистр.); отказник разг. дел. 1. 'тот, кто 
официально отказывается от каких-л. важных общественных, государственных или 
иных обязанностей' 1) 'от службы в вооруженных силах по идейным или иным 
соображениям' Суд принял к рассмотрению дело об отказниках 2) 'от участия в чём-л., 
от официального приглашения' 2. 'тот, кому отказано в чем-л.' 1) 'в выезде за границу 
страны, за рубеж' Десять лет был отказником при Советской власти 2) 'о ребенке, от 
которого отказались родители' В детских домах немало отказников (Хим.); отказчик 
жарг. крим. 'заключенный, отказывающийся работать (Хим., СТЛБЖ), соблюдать 
режим содержания ИГУ' (СТЛБЖ); отказник (разг.) 1. 'человек, к-рый отказывается от 
исполнения своих обязанностей' Отказники от службы в армии || отказница Мать-о. 
(женщина, отказывающаяся от своего новорождённого ребёнка) 2. 'человек, которому 
официально отказано в чём-н.' Списки отказников на получение льготы; отказчик 
(прост.) 'человек, отказывающийся от чего-н., выражающий своё несогласие, 
нежелание делать что-н., не желающий признать, принять что-н.' Я от своих слов не о. 
|| отказчица (РСС). 

отравитель, чаще мн. ч. отравители, общеразг., проп., публ., неприязн.-осужд. 1. 
Группа лиц, подозреваемая в устранении видных общественных и партийных деятелей, 
военачальников посредством их отравления по заданию высшего руководства как 
неугодных или не согласных с проводимой политикой, представляющих своим 
влиянием возможную конкуренцию, способных к противодействию, сплочению 
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единомышленников вокруг себя, смене высшего руководства. Операции подобного 
рода, проводившиеся в 20-е, 30-е, а затем и последующие десятилетия, как 
сверхсекретные, не оставили по себе достоверных свидетельств. Знание о них 
опирается на косвенных указаниях, подозрительных и ничем иным не объяснимых 
фактах и обстоятельствах, сопровождающих смерть, замалчиваниях, недоговорках, 
неясностях, исчезновениях свидетелей и т.п. Проводившиеся специально 
подготовленными для этого сотрудниками органов госбезопасности, они имели все 
признаки организованных политических убийств, апробируемых в ходе своего 
совершения и усовершенствуемых в формах, средствах и методах, исследуемых и 
обобщаемых затем в отделах и лабораториях тайных государственных служб. 2. Лица, 
представлявшиеся в средствах массовой пропаганды и распускавшихся среди 
населения слухах как запускаемые иностранной разведкой и вражеской агентурой, а 
также немецко-фашистским командованием во время войны, члены диверсионных 
групп, в задачу которых входило, наряду с различного рода вредительскими и 
подрывными действиями, отравление колодцев, рек, родников и др. источников 
питьевой воды. С целью дезорганизации, внесения хаоса, ослабления и выведения из 
строя людских ресурсов и населения СССР. Распространение подобных слухов, даже в 
том случае, если они оказывались не вполне беспочвенными, могло иметь двоякий 
выход и преследовать двойную цель: 1) вызвать негодование и всеобщую ненависть 
среди населения в отношении ни перед чем не останавливающимся и ничем не 
гнушающимся в своем коварстве и низости подлым врагом; 2) создать в стране 
атмосферу всеобщего страха и подозрительности, склонить население к 
доносительству, выявляя и устраняя очередных, объявляемых отравителями, 
внутренних мнимых врагов, неугодных режиму либо необходимых ему в качестве 
бесплатной рабочей силы в местах заключения, а затем, заодно, и тех, кто разносит 
подобные слухи - как возбудителей паники и пораженцев, не верящих в силу и 
мудрость советского руководства. 3. Работники медицинской службы, медсестры, 
врачи, санитарки, о которых упорно ходили слухи (в 20-30-е годы, в конце 40-х -
начале 50-х, в середине 60-х годов и позже) как о тех, кто, по заданию иностранных 
разведок либо в виде секретных экспериментов какой-то таинственной организации, 
ставившей подрывную цель уничтожения, прежде всего мужского, населения СССР, 
производил прививки новорожденных мальчиков в родильных домах, приводивших к 
их массовой гибели в первые месяцы жизни. Слухи эти, в условиях строгой и полной 
секретности сведений и статистики, касающихся советского здравоохранения, 
медицины, заболеваемости, смертности, находили свое подтверждение во время от 
времени вспыхивающих по разным местам эпидемиях (сепсис, дизентерия, холера, 
ящур, туберкулёз, бруцеллёз, сибирская язва). Скрыть которые было невозможно и 
которые, случалось, что находили свое объяснение в провидимых микробиологических 
экспериментах, в утечке бактериологического материала. Подтверждением были также 
организованные властями кампании преследования врачей, обвинявшихся в заговоре 
против представителей высшего советского, партийного и военного руководства в 30-е, 
а затем в конце 40-х - начале 50-х гг. (дело кремлевских врачей, убийцы в белых 
халатах). < отравить 1. 'умертвить отравой, ядом' (БТС; МАС, ТСУ дают примерно то 
же знач.) * отравительница, отравителъский, отравительски, отравительство. Ср.: 
(наемный, подосланный, профессиональный) убийца, злоумышленник, преступник, 
киллер, душегуб, душегубец, диверсант, вражеский агент, подрывной элемент, шпион, 
вредитель, враг, фашист, губитель, лиходей. ~ отравитель 'тот, кто отравил, 
отравляет кого-л.' (МАС; БТС); отравитель 1. 'злоумышленник, отравивший, убивший 
кого-н. ядом' О. своей жены. Яды отравителя 2. 'человек, умышленно, сознательно 
отравляющий воду, почву' Отравители колодцев (РСС). • Подлые (гнусные) 
отравители. Безжалостные (беспощадные) отравители. Банда отравителей. 
Поймать (осудить) отравителей. Отравителей — к ответу! (под суд!) Отравители 
разоблачены! 
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отстающий, также мн. ч. отстающие общеразг., разг.-спец., неприязн.-недовольн. Тот, 
кто работает, учится хуже других, не справляется со своими обязанностями, заданиями, 
производственным планом, что бросает тень, ложится пятном, негативно влияет на 
представление обо всем коллективе, тянет его назад, оставляет в хвосте по сравнению с 
другими. Вредит мнению о нем в глазах руководства, начальства, снижает общие 
показатели. А также внутренне разлагает и сам коллектив, портит и развращает его, 
отрицательно действует на его мораль и духовный климат. Наличие отстающего 
(отстающих) должно вызывать беспокойство у тех, кто ответствен за коллектив, 
необходимы усилия для устранения отставания. Для этого, прежде всего, следует 
определить причину - почему отстает? Временно это у данного человека или же 
постоянно? Вследствие лени, алкоголизма, неумения и нежелания работать, учиться 
или других, объективных, причин - из-за перенесенной болезни, полученной травмы, 
слабости, по семейным или другим каким-то обстоятельствам? После этого, если это 
возможно, необходимо ему помочь, организовать коллектив на наставничество, взять 
его на буксир, под лозунгом «помочь отстающему». Если усилия ничего не дают или 
причина не предполагает устранения, остается либо смириться с имеющимся, 
неутешительным, положением дел и наличием в коллективе отстающего, либо, при 
случае, если это возможно, постараться от него избавиться как от обузы. < отстать 
(отставать) 1. 'задержавшись, двигаясь медленнее других, остаться позади' О. от 
своих спутников. О. от колонны. О. в беге на сто метров 3. 'делая что-л. медленнее 
других, оказаться позади других в выполнении какого-л. дела' О. на два такта. 
Отстала от подруг в решении задачи 4. 'в результате замедленного развития оказаться 
ниже или хуже других по своему уровню' О. от века, времени. О. в учёбе. О. от жизни 
(БТС) * отстающая, отстающестъ. Ср.: лодырь, бездельник, прогульщик, лентяй, 
пьяница, алкоголик, неспособный, трутень, хвостист, неуспевающий, обуза, груз, 
камень на шее. ~ отстающий 1. 'с плохой успеваемостью, неуспевающий' О. ученик. 
О. класс 2. 'остающийся позади других в своём развитии, деятельности' О-ая бригада; 
отстающие 'те, кто не справляются с учебной программой, работой и т.п.' Заниматься 
с отстающими. Помочь отстающим. Числиться в отстающих. Дополнительные 
занятия для отстающих (БТС); отстающий 'человек, оставшийся позади других в 
своей деятельности, в каких-н. делах' (РСС). • Ходить в отстающих. Выйти в 
отстающие. Выйти из отстающих. Избавиться от отстающих (отстающего). 
Расстаться (распрощаться) с отстающим(и). Подтянуть отстающего. Взять 
шефство над отстающим(и). Работать с отстающими. 

отщепенец проп., публ., неприязн., осужд., пренебр. Тот, кто, в представлении 
официальной пропаганды, своими выступлениями, действиями, поведением 
противопоставил себя советскому обществу, всем советским людям, исключил себя из 
их состава, оскорбил, унизил, предал и опошлил высокие моральные, социальные и 
политические идеалы, а также память борцов, отдавших жизнь на благо человечества 
во имя светлых идей коммунизма. Человек, заслуживающий всяческого осуждения, 
пренебрежения и презрения. Определение, применявшееся как форма публичного 
осуждения, клеймления, вымарывания, стирания позитивной памяти и исключения из 
общественного представления и советской жизни, а иногда и жизни вообще, 
политических соперников правящей верхушки, неугодных, диссидентов, тех, кто 
выехал за рубеж. < отщепить 'отколоть, отделить (щепку, лучину)' (БТС) «|| 
отколоться какъ бы собою или отъ себя. Онъ отщепился от насъ, отделился, удалился 
по разномыслие» (Даль) * отщепенческий, отщепенчески, отщепенство, 
отщепенчество, отщепенка. Ср.: отступник, отверженец, отверженный, 
отверженник, несогласный, неблагонадежный, контра, предатель, изменник, 
заговорщик, шпион, враг, вредитель, негодяй, подлец, шкура, невозвращенец, 
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выехавший, несоветский, несвой, чужак, чужой, чуждый (нам) (элемент), нелояльный 
(советской власти), недовольный, асоциальный, антиобщественник, диссидент, 
инакомыслящий, отказник, невыездной, антисоветчик, правозащитник, оппортунист, 
троцкист, оппозиционер, ренегат, индивидуалист, изгой, изгнанник, бывший, охвостье, 
лишенец, отребье, клеветник (на советскую власть), хулитель, оскорбитель, хаятель, 
порицатель, осквернитель, перебежчик, перевертыш, оборотень, примазавшийся, 
сорняк, сорная трава, обсевок, плевел, пятая колонна, отрезанный ломоть. ~ 
отщепенец пренебр. 'человек, утративший, порвавший связь со своей общественной 
средой' (БТС); отщепенец 'тот, кто откололся от какой-л. общественной группы, 
среды; тот, кто отвергнут обществом' (МАС); отщепенец (книжн. презрит.) 'человек, 
отколовшийся от какого-н. общественного коллектива, отвергнутый обществом; 
отступник' (ТСУ); отщепенец презрит, в советск. время: 'о том, кто противостоял 
официальной идеологии' (ТСРЯХХв.); «Отщепёнецъ, -нка, отщепившшся по 
разномыслие оть общества, паствы, церкви; раскольникъ, отступникъ, еретикъ. 
Отщепенство, отпаденье оть церкви своей, раскольничество, отступничество, ересь, 
еретичество.» (Даль). 

очковтиратель общеразг., проп., публ., неприязн.-осужд. Руководитель, обычно 
местного уровня, который из желания выслужиться перед вышестоящими органами, 
получить награду, заслужить поощрение, из тщеславия или боясь наказания, сообщает 
в отчётах завышенные цифры достигнутого, рапортует о том, что не сделано, как о 
выполненном, перевыполненном и завершённом, занимается приписками, 
подтасовками, фальсифицирует данные об итогах. В силу того, что подобная практика, 
в условиях дезорганизации и нереальности производственных планов, была 
распространённой, а отчасти и неизбежной, слово употреблялось (если не следовало 
кого-л. из руководителей наказать) нередко безлично, как пропагандистский приём, с 
тем чтобы показать партийную бдительность, принципиальность, желание и умение 
находить виновных, вскрывать недостатки, бороться с ними, сводя, вместе с тем, 
всеобщий и непреходящий хозяйственный кризис к отдельным просчётам, локализуя 
его в глазах трудящихся масс. Одновременно с этим потенциальное обвинение в 
очковтирательстве, т.е. в том, что можно было бы предъявить очень многим, нередко 
без доказательств, давало партийным и государственным руководителям высшего 
уровня возможность держать в подчинении и постоянном страхе руководителей на 
местах. < втирать очки, втереть очки кому 'обмануть, провести кого-л., представив 
что-л. в выгодном свете' (МАС) * очковтирательский, очковтирательски, 
очковтирательство, очковтирательница. См.: подтасовщик, фальсификатор, 
мошенник, обманщик, дуршъщик, мухлёвщик, жулик, шулер, махинатор, туфтач (лаг.). 
~ очковтиратель разг. 'тот, кто занимается очковтирательством' (МАС; БТС); 
очковтирательство разг. 'намеренное введение в заблуждение, обман' (БТС); 
очковтирательство разг. 'введение в заблуждение, представление чего-л. в лучшем 
виде, чем есть на самом деле' (МАС); очковтиратель (нов. неодобрит.) 'кто занимается 
очковтирательством, втирает очки'; очковтирательство (нов. неодобрит.) 'втирание 
очков (см. втереть), обман с целью представить что-н. в более выгодном положении, 
чем на самом деле' Объявить решительную борьбу очковтирательству 0 Втереть 
очки кому (разг.) - посредством обмана представить кому-н. что-н. в выгодном, 
желательном для себя освещении (ТСУ). 

палач, также мн. ч. палачи публ., оф.-проп., неприязн.-осужд., презрит. 1. В 
дореволюционной России - представители власти, а также армии и полиции, 
занимавшиеся подавлением очагов недовольства, мятежей, революционных 
выступлений, отличавшиеся, возможно, при этом излишним рвением, решительностью 
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и беспощадностью. 2. Во время гражданской войны - белогвардейцы, войска и их 
командование, в том числе контрразведка, выступавшие против красных, принимавшие 
также участие в рейдах против гражданского населения, подозревавшегося в 
поддержке советской власти, сопровождавшихся допросами, истязанием, расстрелами, 
казнями. 3. Во время второй мировой войны - немецко-фашистские оккупанты, 
захватчики, в лице особых команд и частей истреблявшие мирное население, в 
соответствии с планами высшего руководства, по расовым и идеологическим 
признакам (комиссары, коммунисты, евреи), а также карательные войска и отряды, 
боровшиеся с партизанским движением, жестоко расправлявшиеся со всеми, кто 
подозревался в его поддержке. 4. В зарубежных странах - представители власти, армии 
и полиции, подавляющие левые антиправительственные выступления, демонстрации, 
забастовки, ведущие борьбу с коммунистическим и национально-освободительным 
движением, принимающего также немирный характер, осуществляемого вооруженным 
путем. < «палач в Московской Руси был не только (и не столько) исполнителем 
смертного приговора, но и т. наз. «торговой казни», осуществлявшейся в особо 
отведенном месте на помосте. ... м.б., производить это слово (с колебанием о : а после 
п) следует от ... полати : палати - «помост», подмоет», «настилка, поднятая выше 
полу и головы» (Даль, III, 6).» (Черных) * палаческий, палачески, палачество. Ср.: 
каратель, истребитель, мучитель, зверь, заплечных дел мастер, усмиритель, 
душитель, вешатель, истязатель, губитель, инквизитор, изверг, изувер, ирод, 
каннибал, злодей, лиходей, аспид, живоглот, кровопийца, живодёр, зверюга, чудовище, 
отродье, казнителъ, убийца, садист, притеснитель, подручный. ~ палач 1. 'человек, 
который приводит в исполнение приговор о смертной казни, производит телесные 
наказания, пытки' 2. 'мучитель, притеснитель' (БТС; в МАС - те же определения, но 2 
знач. дано как оттенок 1-го); палач 'в условиях эсплоататорского общества -
специальное лицо, осуществляющее казнь, производящее телесные наказания и пытки' 
|| перен. 'угнетатель, жестокий мучитель' (ритор.) Фашисты - палачи не только 
трудящихся, но и целых народов. (ТСУ) • Палач трудового народа. Палач(и) свободы. 
Палач (и) революции. Кровавые палачи. Подлые палачи. Фашистские палачи. 
Нацистские палачи. Палач своего народа (о жестоком диктаторе). Убийцы и палачи. 
Злобные палачи. 

паникёр оф.-проп., неприязн.-недовольн. 1. Тот, кто, с точки зрения представителей 
власти, распускает слухи о грозящих бедствиях, надвигающемся голоде, исчезновении 
необходимых продуктов, растущих трудностях и т.п., пороча, тем самым, партию и 
правительство, не способных или не заинтересованных в том, чтобы взять на себя 
заботу о людях, защитить их от ожидаемых несчастий, возможно также являющихся, 
прямо или непрямо, источником и причиной всех этих бед, и сея, тем самым, волнения 
и недовольство в массах. 2. Тот, кто во время второй мировой войны (Великой 
Отечественной со дня нападения на СССР) распространял пораженческие настроения, 
не веря в победу над фашистской Германией, особенно в начальный период и перед 
самым сражением под Москвой в декабре 1941. < паника [от гр. рашкуп 'внезапный и 
сильный страх, приписывавшийся действию лесного бога Пана' (Вейсм.)] 'внезапный 
непреодолимый страх, смятение, охватившее кого-л. (обычно сразу много людей)' 
(МАС; БТС) * паникёрский, паникёрски, по-паникёрски, паникёрство, паникёрша, 
паникёрствовать. Ср.: сплетник, распространитель слухов, разносчик, переносчик 
слухов, клеветник, пораженец, трус. ~ паникёр 'тот, кто поддаётся панике или 
распространяет тревожные слухи, которые могут вызвать панику' (МАС; БТС; ТСУ 
дает примерно то же знач.). 
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паразит, также мн. ч. паразиты оф.-проп., публ., разг., неприязн.-презрит. 1. Любой 
представитель не трудового народа, не из рабочих и не из крестьян, в связи с чем 
зачисляемый, особенно в первые годы советской власти, по своему социальному 
происхождению, в класс угнетателей, эксплуататоров, живущих за чужой счет, 
пользующихся трудом простого народа. Как таковой, подлежащий экспроприации, 
лишению гражданских прав, с возможными изоляцией, перевоспитанием трудом 
(тюрьмы и лагеря, определяемые как исправительно-трудовые учреждения) и 
физической ликвидацией (расстрел, смерть от болезни, голода, изнурения). 2. Такой же 
представитель не трудового народа в странах, становящихся на социалистический путь 
развития, особенно на первоначальном этапе, с теми же для него последствиями, 
предполагающими поражение в правах, возможную изоляцию и уничтожение. 3. В 
зарубежных не социалистических обществах - те, кто стоит у власти, кто обладает 
средствами производства и капиталом, живет, тем самым, за счет эксплуатации, 
угнетения трудящихся масс. Как таковые - непримиримые враги революционного и 
освободительного движения, пролетариата, мировой революции, советской власти, 
социализма и коммунизма, подлежащие упразднению и ликвидации в будущем, с 
победой социалистического движения во всем мире. 4. Тот, кто не трудится на благо 
советского общества, не работает, как все остальные, будучи в производительном 
возрасте и состоянии (не ребенок, не инвалид, не пенсионер), не получает зарплату или 
получает ее, с точки зрения говорящего, незаслуженно, ни за что, не принося никакой 
общественной пользы, живя, тем самым, за счет советского государства, трудящихся, 
членов своей семьи. 5. Представитель не трудовых, по представлениям говорящего, 
слоев населения, не производящий народных благ, живущий за счет трудящихся 
(рабочих, крестьян) - служитель культа, прежде всего, а также, возможно, в 
зависимости от позиции и мнения говорящего, чиновник, партийный работник, 
военный, служащий, артист, спортсмен, учитель, интеллигент, торговец и т.п. 6. Тот, 
кто, плохо работая, не справляясь с планом, не выполняя заданий, отлынивая, тянет с 
собой всех остальных, выезжая за счет коллектива, пользуясь результатами и 
достижениями других. Плохой, никуда не годный работник. < гр. рагазТтоз 'нахлебник', 
'тот, кто ест у кого-л.', 'тунеядец', 'паразит': рага- 'у, возле, подле, при'; зйоз 'хлеб', 
'жито'; 'пища, продовольствие, провиант'; 'корм'; зПёо 'кормить'; ккйоггш 'есть, 
кушать (что-л.), питаться (чем)' (Вейсм.) * паразитический, паразитически, 
паразитизм, паразитка, паразитный, паразитарный, паразитарно, паразитарность, 
паразитировать, паразитирование, паразитничать, паразитничание, паразитство, 
паразитствовать, паразитский, паразитски. Ср.: эксплуататор, угнетатель, 
тунеядец, дармоед, лодырь, лентяй, бездельник, лоботряс, нахлебник, захребетник, 
иждивенец, буржуй, интеллигент, лишенец, пораженец, бывший, из бывших, 
пережиток, отброс, спекулянт, лабазник, мешочник, фарцовщик, барыга, торгаш, 
пенкосниматель, мироед, кулак, отрыжка прошлого, приживал, приживальщик, 
альфонс, объедала, сачок, сибарит, трутень, филон, шалопут, шалопай, вертопрах, 
повеса, пустоцвет, лежебока, лежень, кровосос, кровопийца, кровопивец, пиявка, паук. 
~ паразит 1. биол. 'растение или животное, живущее на поверхности или внутри 
другого организма и питающееся его тканями, нанося ему вред' Бактерии-паразиты 2. 
'тот, кто живёт чужим трудом; тунеядец' (МАС; БТС) 3. бранно 'о дурном человеке; о 
человеке, совершившем плохой поступок' (БТС); 3. прост, употребляется как бранное 
слово (МАС); паразит 2. 'человек, эксплоатирующий чужой труд, живущий чужим 
трудом' (публиц. презрит.) Паразиты трудящихся масс, 'тунеядец, дармоед' 
(простореч. бран.) Ах ты, п. проклятый! 3. 'блюдолиз, прихлебатель, нахлебник' 
(устар.) - У знатных господ блюдолизы проживали. Паразитами их называли тогда. 
Мельников-Печерский || 'тип прихлебателя в старинной комедии' (истор. лит.). (ТСУ). 
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партизан в представл. знач. общеразг., разг.-спец., насмешл., пренебр., неодобр. Тот, 
кто совершает что-л. без предварительного согласования с начальством, 
представителями власти, партийными руководителями, действуя, тем самым, по 
собственной инициативе, на свой страх и риск, в обход принятым нормам и правилам. 
Чем подвергает себя самого, задуманное им предприятие, а также, возможно, 
задействованных в это помощников, поддерживающих и сочувствующих, на 
возможные кары и неприятности. Либо, возможно, что также не исключено, в случае 
достижения успеха, неожиданной благосклонности со стороны руководства, 
конъюнктурного предугадывания веяний времени и попадания в струю, - на 
снисходительное, отеческое, но ничего хорошего в будущем не предвещающее, 
благоволение. Как тот, кто идет против официально одобренных и установленных 
правил, не подчиняется беспрекословно воле партийного руководства и 
производственного начальства, не следует слепо сверху спускаемым указаниям и 
директивам, действует самостоятельно, стихийно, инициативно, берется на 
соответствующую заметку, становится подозрительным, воспринимаясь как не 
контролируемый, не предсказуемый в своем поведении и действиях субъект. < фр. 
рагтлзап 1. 'приверженец, сторонник, последователь' 2. 'партизан' * партизанский, 
партизански, по-партизански, партизанить, партизанщина, партизанка, 
партизанство, партизанствовать. Ср.: самовольщик, самоделкин, подпольщик, 
подрывщик, подрывник, террорист, анархист. ~ партизан 1. 'участник вооружённой 
народной борьбы, проводимой в тылу противника; член партизанского отряда' || разг. 
'о человеке, действующем самостоятельно, но с излишней горячностью, нетерпением' 
(БТС; МАС разг. оттенка знач. не дает; знач. 2 дается в МАС как в ТСУ и также с 
пометой устар., 3-го знач. нет); партизан 2. перен. 'инициатор, один из первых 
сторонников какого-н. движения, направления' (книжн. устар.) П. романтизма 3. 
перен. 'человек, работающий по-партизански' (см. партизанский в 3 знач.; неодобрит.); 
партизанский 3. перен. 'бесплановый, несистематический, случайный' (неодобрит.) От 
партизанского руководства страдает дело (ТСУ). 

пасквилянт публ., проп., неприязн.-недоволън. 1. Тот, кто пишет художественные, 
публицистические, возможно также научные, произведения, порочащие, с точки зрения 
пропаганды, Советский Союз, советский строй, советскую власть, советских людей и 
т.п., чем вредит создаваемому позитивно-непогрешимому образу на международной 
арене, в глазах прогрессивного человечества и трудящихся масс. 2. Пишущий жалобы, 
выступающий с критикой недостатков, ошибок, возможно, излишне настойчиво, смело, 
последовательно и обобщая, не замыкаясь на том, что дозволено критиковать, чем 
привлекает внимание, раздражает начальство и руководство, создавая при этом 
нежелательный прецедент и пороча положительный образ советской действительности. 
< пасквиль [нем. РазцшП < ит. разяшПо от РазяшПо, Разцито назв. торса древнеримской 
статуи, откопанного в 1501 г. и служившего в Риме для вывешивания сатирических 
стихов] 'произведение оскорбительного, клеветнического характера в 
публицистической или беллетристической форме (близкой к памфлету)' (БТС) * 
пасквилянтский, пасквилянтски, по-пасквилянтски, пасквилянтство, 
пасквилянтствовать, пасквилянтка, пасквилянтишка (пренебр.). Ср.: критикан, 
антисоветчик, недовольный, несогласный, диссидент, жалобщик, писатель, писака, 
бумагомарака, бумагомаратель, писун, пачкун, хулитель, хаятель, осквернитель, 
изобличитель, обличитель, разоблачитель, очернитель, ругатель, вредитель, сплетник, 
клеветник, наговорщик, оговорщик, поклёпщик, фальсификатор, инсинуатор, 
дезинформатор. ~ пасквилянт 1. 'автор пасквиля' 2. разг. 'человек, склонный к 
распространению оскорбительных измышлений о других' (БТС; МАС 2 знач. дает как 
оттенок 1-го; ТСУ дает так же, но с пометой устар.); пасквилянт 'человек, 
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выступающий с грубыми и оскорбительными нападками на кого-н.' Дать пасквилянту 
достойный отпор (РСС). • Гнусный (гадкий, мерзкий, отвратительный, злобный, 
злостный, низкий) пасквилянт. 

пацифист публ., насмешл.-пренебр., неодобр. 1. В западных странах - противник 
применения силы, военного разрешения конфликтов в какой бы то ни было форме, в 
том числе и вооруженной революционной борьбы, сторонник полного и 
окончательного разоружения во всем мире и всеми без исключения странами. С 
позиции официальной советской пропаганды оценивается поэтому как недалекий, 
наивный, оторванный от реальности мечтатель и утопист, мягкотелый непротивленец и 
интеллигент, объективно способствующий своей деятельностью и призывами не 
снятию и ограничению существующих непримиримых и неразрешимых антагонизмов 
между двумя системами, а усилению лагеря империализма, стоящих у власти в 
западных странах представителей класса эксплуататоров, ослаблению пролетариата и 
всех угнетенных, лишая их боевого духа и революционности, разоружению лагеря 
социализма. Официальное отношение к пацифизму со стороны советских властей 
вступало во внешний конфликт с проповедуемой доктриной борьбы за мир во всем 
мире, разрешавшийся диалектическим различением справедливых и несправедливых 
войн, признанием права на оборону, отстаивание и защиту своих интересов со стороны 
угнетенных трудящихся масс с применением в этих случаях силы и методов 
вооруженной борьбы. В невидимый, внутренний и укрываемый, но поэтому настоящий 
конфликт пацифизм вступал с реальной советской политикой, основанной на позиции 
силы, с применением и признанием действительным и единственно действенным 
методом в достижении своих целей насилие, сопровождающееся давлением и 
подавлением, с использованием угроз, шантажа и террора. 2. общеразг., разг.-спец. 
Юноша-призывник, отказывающийся служить в вооруженных силах по 
идеологическим или религиозным соображениям. < от лат. расШсиз 'умиротворяющий' 
* пацифистский, пацифистски, по-пацифистки, пацифистка. Ср.: непротивленец, 
примиренец, толстовец, миротворец, отказник, буддист, утопист, фантазёр, 
идеалист, моралист, морализатор, утешитель, кришнаит, баптист, сектант, 
либерал, проповедник, интеллигентик, интеллигентишка. ~ пацифист 'сторонник 
пацифизма'; пацифизм 'антивоенное движение, участники которого отрицают любые 
военные действия, считая их аморальными' (БТС); пацифизм 'антивоенное движение, 
участники которого отрицают всякие войны, в том числе национально-
освободительные и революционные' Одной из форм одурачения рабочего класса 
является пацифизм и абстрактная проповедь мира. Ленин, Конференция заграничных 
секций РСДРП. (МАС); пацифизм (реже) пасифизм [от латин.расШсиз - мирный] 
(полит.) 'пропаганда мира в эпоху империалистический войн, не сопровождающаяся 
призывом к активной революционной борьбе с империалистическими правительствами 
и к свержению буржуазного строя' (ТСУ). 

пачкун разг.-проп., неприязн.-неодобр., презр. 1. Тот, кто дискредитирует, обычно в 
письменной форме, советскую родину и советский строй, его вскормивших, давших 
образование и воспитавших, показывая недостатки, изображая убогий, тяжелый быт, 
криминальные отношения, уголовную психологию, отзываясь в нелестной форме о 
всевластии партийных руководителей и всеобщем бесправии. 2. Человек морально 
нечистоплотный, вступающий в половые связи в своем непосредственном окружении, 
не заботясь при этом о нормах порядочности, приличия, социальных запретах, добром 
имени, положении своих жертв, с ближайшими родственницами, сотрудницами по 
работе, «пачкающий» все то, к чему прикоснется. < пачкать 2. разг. 'позорить, 
порочить' П. репутацию. П. имя. 3. 'делать что-л. неумело, небрежно, грязно 
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(преимущественно рисовать, писать); марать' * пачкунский, пачкунски, по-пачкунски, 
пачкунство, пачкунстоватъ, пачкунья. Ср.: пасквилянт, критикан, клеветник, 
маратель, осквернитель, очернитель, разоблачитель, обличитель, изобличитель, 
ругатель, хаятель, хулитель, фальсификатор, инсинуатор, наговорщик, оговорщик, 
поклёпщик, наветчик, сплетник, писака, бумагомарака, бумагомаратель, писатель, 
писарь, писун, писарчук, пачкуля. ~ пачкун разг. 1. 'тот, кто пачкает (1 зн. 'делает 
грязным, грязнит, мажет || гадит)'; 2. презр. 'тот, кто неумело, небрежно делает что-л. ' 
(преимущественно о живописце, писателе) (МАС; БТС); пачкун (разг. фам.) 'тот, кто 
много и часто пачкает (в 1 знач.)' 2. 'неумелый работник' (преимущ. живописец, 
рисовальщик или писатель; пренебр.) || 'дурной человек' (пренебр. бран.) (ТСУ). 

пенкосниматель общеразг., публ., насмешл.-пренебр., ирон. Абстрактный 
отрицательный образ чиновника-бюрократа, бездушного руководителя в советской 
сатире, ни к чему не способного, не пригодного, не вкладывающего ничего от себя и 
только пользующегося, почия на лаврах, успехами социалистического строительства, 
достигнутыми усилиями тружеников - простых советских людей. Обличение 
негативных явлений, «все еще встречающихся среди советских руководителей», имело 
целью, с одной стороны, служить отдушиной возможного недовольства советских 
граждан, постоянных свидетелей номенклатурных, ничем не оправданных и не 
заслуженных благ, демонстрируя партийную принципиальность и бдительность, 
признание партией недостатков в рядах своего руководства и желание их устранять. А 
с другой, давало возможность, при случае, избавляться под этим предлогом, всегда 
афишируемым, от неугодных соперников и противников в постоянной 
внутрипартийной борьбе за власть. < снимать пенки (разг. устар.) 'не участвуя в 
трудах, пользуясь чужим трудом, брать себе самое лучшее, самое выгодное'; Уж пенки 
сняты поговорка об опоздавшем к дележу, о человеке, на долю к-рого ничего не 
осталось, к-рому нечем уже поживиться (ТСУ) * пенкоснимательский, 
пенкоснимателъски, по-пенкоснимателътски, пенкоснимательство, 
пенкоснимателъница. Ср.: бюрократ, партократ, партократчик, аппаратчик, 
номенклатурщик, паразит, трутень, тунеядец, нахлебник, захребетник, мироед, кулак, 
эгоист, паук, эксплуататор, буржуй, куркуль, зажравшийся, дармоед, объедала, 
обирала, хапуга, рвач, потребитель, мздоимец, хозяин, слуга народа. ~ пенкосниматель 
разг. 'тот, кто присваивает себе самое лучшее, наиболее выгодное, принимая 
минимальное участие в работе, деле' (БТС); пенкосниматель неодобр, 'тот, кто 
присваивает себе самое лучшее, наиболее выгодное, не участвуя в труде' (МАС); 
пенкосниматель (публиц. ирон.) 'человек, прикрывающий свое консервативное нутро 
либеральным фразерством, общественное тунеядство - видимостью дела' (о дворянах-
либералах середины 19 в., сатирически изображенных Салтыковым-Щедриным в 
«Дневнике провинциала», откуда и пошло это слово) || 'бездельник, присваивающий 
себе лучшие плоды чужого труда, снимающий пенки' (ТСУ); пенкосниматель (разг. 
пренебр.) 'любитель пользоваться плодами чужих трудов, брать для себя самое лучшее' 
(РСС). 

перебежчик общеразг., проп., неприязн., неодобр., осужд, презрит. 1. Революционер, 
социалист, коммунист, представитель рабочего класса, изменивший своим прежним 
взглядам, идеологии, движению, предавший дело пролетариата, своих товарищей по 
партии, социализм, коммунизм. Как таковой, заслуживает презрения и осуждения. В 
случае активно направленной (объявляемой таковой) контрреволюционной, 
антисоветской, антикоммунистической деятельности и агитации с его стороны, как 
знающий коммунистическое движение изнутри, знакомый с его целями, методами и 
формами, коварно выдавший их неприятелю, не заслуживает снисхождения и пощады, 
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подлежит выявлению и уничтожению. 2. Во время гражданской, а также второй 
мировой (Великой Отечественной) войны - красноармеец, солдат, гражданин, 
перешедший к врагу, на сторону белых (в гражданскую) или фашистов (в 
Отечественную). Как предатель, изменник, по законам военного времени, заслуживает 
самой суровой меры наказания - смертной казни через повешение или расстрел. 3. Тот, 
кто переходит (перешел) через границу из желания покинуть одну страну и попасть в 
другую. В случае перехода из СССР или страны лагеря социализма рассматривался как 
предатель, антисоветчик и враг, долго скрывавший свое истинное нутро, втайне 
готовивший свой коварный план, обличающий в нем того, кто презирает не только 
воспитавшую, вскормившую и давшую ему образование страну, но и живущих в ней 
граждан, чьим трудом, самопожертвованиями и подвигами все это было достигнуто, 
построено и совершено. < перебежать 3. разг. 'перейти на сторону противника, из 
одного лагеря, группировки, партии в другую' П. к красным, к белым, к партизанам, к 
противнику. П. к большевикам, к меньшевикам, к эсерам (БТС) * перебежчица. Ср.: 
предатель, изменник, изменщик (устар.), иуда, каин, клятвопреступник, ренегат, 
отступник, перевертень, перевертыш, оборотень, оппортунист, пораженец, 
окруженец, нарушитель (границы). ~ перебежчик 'военнослужащий, перешедший в 
расположение противника и сдавшийся ему' (МАС; БТС; ТСУ) || 'тот, кто переходит 
государственную границу для того, чтобы покинуть свою страну' || перен. 'тот, кто 
меняет свои взгляды, убеждения, переходит из одного лагеря в другой' (МАС); [| перен. 
'человек, предавшийся врагу, перешедший на сторону врага' (ТСУ). 

перевертень разг.-сниж., разг.-проп., неприязн., осужд., насмешл.-ирон. Тот, кто 
изменил своим прежним взглядам, стал проповедовать, провозглашать 
противоположное, то, что раньше сам отрицал, осуждал. Как человек неустойчивый, 
изменчивый, неверный, не заслуживает доверия и уважения, вызывая насмешку и 
осуждение. Применительно к бывшему не коммунисту, не большевику речь могла идти 
о таком деятеле другого движения (обычно эсеров, меньшевиков), который не был при 
этом откровенным и непримиримым врагом. Оцениваться он мог в новом своем 
идеологическом качестве как человек ненадежный, способный в любой момент 
изменить, которому можно бы простить его прежние ошибки и заблуждения, но не 
следует закрывать на это глаза и нельзя доверять. В случае людей, близко стоявших у 
власти, их подобное прошлое было удобным средством держать их в повиновении под 
страхом разоблачения, добиваясь от них беспрекословного подчинения и используя их 
в своих личных политических (впрочем, не только) целях. Применительно к 
коммунисту и большевику речь могла идти, прежде всего, об отклонении 
провозглашаемых им взглядов от генеральной линии, приписываемым ему 
оппозиционизме и фракционности (в 20-е и 30-е годы). Что заслуживает безусловного 
осуждения и искоренения, но имеет, на начальных порах, надежду на исправление и 
возвращение заблудшего к своим (изображаемую пропагандой с целью показать 
долготерпеливость и отеческое расположение к оступившимся, прежде чем 
окончательно и бесповоротно расправиться с ними). Применительно к тому, кто 
высказывался по непринципиальным, т.е. не идеологическим и не партийным 
вопросам, наглядно происходившая перемена высказываемых им соображений и 
взглядов рассматривалась более снисходительно, как проявление неустойчивости 
характера, недостаточной зрелости, ювенильности, несерьезности проявлявшего себя 
подобным образом человека. < перевертёть(ся), перевёртывать (ся), 
переворачивать(ся), переверну'тъ(ся) 1. 'повернуться с одной стороны на другую' 3. 
разг. 'измениться, резко перемениться' || 'резко изменяться (о сознании, чувствах, 
переживаниях)' (БТС); перевёртывать или перевертатъ юж. перевернуть что, или 
переворачивать, переворотить 'оборачивать, вертеть, ворочать на другую сторону' || 
'оборачивать кого во что' Ведьма перевертывает девку в сороку. Этот знахарь и 
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людей перевертывает, превращает (Даль). Ср.: перевертыш, оборотень, перебежчик, 
переметнувшийся, оппозиционер, оппортунист, ревизионист, троцкист, фракционер, 
раскольник, отступник, клятвопреступник, ренегат, флюгер. ~ перевертень местн. 
'тот, кто изменил своим убеждениям' (Ефр.); перевертень 'оборотень' (обл.) || 'человек, 
изменивший, часто изменяющий прежним взглядам, вере, привычкам и т.п.' (обл.) 
(ТСУ); «Перевертень, перевертень юж. перекрещенецъ, новокрещенъ; крещеный 
жидъ; обрусълый нъмецъ; офранцуженный русакъ; || человъкъ, внезапно и з м е н и в ш и 
понятая, убежденья свои; переметчикъ; || оборотень.» (Даль). 

перевертыш общеразг., проп, насмешл.-ирон., снисходит.-пренебр., неприязн.-осужд., 
неодобр. 1. Человек, часто меняющий свои взгляды, высказывания, отношения к людям 
и потому не заслуживающий доверия и уважения, ненадежный идейно, морально и 
политически, в связи с чем не могущий быть поставленным на ответственную 
должность, руководить, быть пропагандистом, идеологическим работником и т.п. 2. 
Тот, кто, приспосабливаясь к начальству и обстоятельствам, легко и быстро способен 
меняться, высказывать противоположные мнения и суждения, в зависимости от 
желания руководства, от каких-л. новых веяний, появившихся установок и директив. 3. 
Тот, кто скрывает (или долго скрывал) свое настоящее, истинное лицо предателя и 
отщепенца под маской лояльности и благодушия, скрытый предатель, коварный 
изменник, затаившийся враг, готовящий нож в спину революционеров, большевиков, 
всех советских людей. Обычно об уличаемых или уже опрокинутых, побежденных 
соперниках в периоды чистки и внутрипартийной борьбы. < перевёртываться), 
перевернутъ(ся) (см. перевертень). Ср.: перевертень, оборотень, двуличный, 
двурушник, лицемер, конъюнктурщик, приспособленец, конформист, подхалим, 
искатель, лизоблюд, хамелеон, флюгер, вертун, вертунчик, угорь, вьюн, попрыгун, 
попрыгунчик, перебежчик, переметнувшийся, оппозиционер, оппортунист, троцкист, 
ренегат, предатель, изменник. ~ перевертыш разг. 1. 'о том, что повёрнуто, 
перевёрнуто другой, противоположной стороной' Дети часто употребляют слова-
перевёртыши 2. презрит, 'о двуличном человеке, лицемере' (БТС; в МАС, ТСУ этого 
слова нет); перевертыш (разг. презр.) 'человек, легко меняющий свои взгляды, 
поведение в зависимости от обстоятельств, личной выгоды' Политические 
перевертыши (РСС); «Перевёртышъ м. перекйдышъ, вовкулака, оборотень, 
опрокидень. \\Датъ кому перевертыша, тычка, затрещину, зашеину. || Перевёртышъ и 
пёреверть, шаткш, непостоянный человек.» (Даль). 

перегибщик публ., разг.-проп., неодобр. 1. Партийный руководитель, ответственный 
советский работник, обычно местного уровня, слишком буквально воспринимающий 
ведущую линию партии и указания вышестоящих органов, из-за усердия, из 
стремления выслужиться действующий прямолинейно, без оглядки, неосторожно, без 
учета возможных негативных последствий такого своего поведения. 2. Руководитель, 
партиец, впадающий в крайности, допускающий форсирующие отклонения от 
избранной партией линии, стремясь идти по более скорому, легкому и прямому пути к 
поставленной цели. < перегиб, перегибы 3. 'крайность, неумеренность в какой-л. 
деятельности' (БТС); перегиб 3. перен. 'нарушение правильной линии, вредная 
крайность, неумеренность в какой-л. деятельности' (МАС); перегиб 3. перен. 'вредная 
крайность, неумеренность, механичность в применении, осуществлении или в 
формулировке чего-н.' Борьба с перегибами. Исправить допущенный п. ЦК указывал, 
что практика «левых» перегибов является прямой помощью классовому врагу. История 
ВКП(б). (ТСУ) * перегибщица. Ср.: загибщик, левак, (левый) уклонист, экстремист. ~ 
перегибщик разг. 'тот, кто допускает в своей деятельности перегибы (3 зн.)' (МАС; 
БТС; ТСУ дает также с пометой нов.). 
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пережиток общеразг., разг.-проп., насмешл.-ирон., пренебр. 1. Человек, 
представляющий собой, в совокупности своих привычек, привязанностей, 
особенностей поведения, интересов, образа жизни, воплощение дореволюционного 
прошлого, не советской, царской, возможно дворянской, России. С характерными для 
того времени представлениями о человеческом достоинстве, о порядке, умении себя 
вести, знаниями светских привычек и правил, обычаев общества, воспоминаниями о 
сытой, здоровой жизни, с ее беззаботностью, спокойным, размеренным распорядком 
дня со сменой будней и праздников, домашним хозяйством, многодетными семьями и 
т.п. В силу этого не признающий внутренне над собой долгих лет и десятилетий 
воздействия советской идеологии и пропаганды, остающийся вне его, в своем 
собственном, не нарушенном мире. Смотрящий на все его окружающее как бы из-за 
стекла, не участвуя в нем и не трогаясь ничем происходящим, не воспринимая его и 
часто никак не оценивая, не принимая его для себя, в своей позиции пассивного 
сопротивления, ухода из советской действительности в мир психологически для него 
существующего, сохраненного прошлого. 2. Тот, кто действует вопреки 
существующим, часто негласным, сложившимся представлениям, руководствуясь 
собственным внутренним императивом, нарушая типично советские схемы ответных 
реакций и оцениваясь поэтому часто как не ориентирующийся в реалиях современной 
жизни, как представитель, осколок прошлого, ископаемый человек. < пережитое, 
пережитый, пережить * пережиточный, пережиточно, пережиточность. Ср.: 
бывший, из бывших, старорежимный, старосветский, антик, дворянчик, господчик, 
барчук, барин, барич (барышня), господин (госпожа), сударь (сударыня), николаевский 
кавалер, ископаемое, динозавр, зубр, ходячее (воплощенное) прошлое. ~ пережиток, 
обычно мн: пережитки 'то, что сохраняется от прошлого и не соответствует 
современному состоянию, современным нормам' (МАС; БТС) Старорежимные 
пережитки. Пережитки в сознании. Изживать пережитки. Пережитки язычества. 
Пережитки феодализма (БТС); пережиток 'остаток прошлого, чего-н. уже 
устаревшего' П. старины. Пережитки крепостничества в русской дореволюционной 
деревне. Пережитки старого быта. ...Преодоление пережитков капитализма в 
экономике и сознании людей... [из постановления XVII конференции ВКП(б)]. (ТСУ). 

переносчик: переносчик слухов проп., публ., общеразг., неприязн.-осужд. Тот, кто 
распространяет сведения, о которых умалчивают официальные средства массовой 
информации либо дают их в ином представлении и ином ключе. То есть 
распространяет слухи и сплетни (поскольку делает это устным путем), сообщая 
знакомым, родственникам либо, возможно, публично, в очереди, в транспорте, всем 
или только рядом стоящим, вслух. Содержание и смысл таким образом сообщаемого 
прямо или непрямо может порочить советскую власть и ее представителей, 
противоречить пропагандистскому образу изображаемой ею действительности, 
вызывать в советских гражданах недоверие к партийному руководству, показывать 
недостатки, приоткрывать укрываемое, вызывать ощущение неуверенности, 
нестабильности, создавать ощущение исходящего от властей обмана, подавления, 
порабощения, угрозы, сеять панику, страх. Создавая, тем самым, возможность 
переоценки навязываемых знаний о мире и о советской действительности, что, с одной 
стороны, подрывает авторитет и действенность официоза, искажает регулярно 
воссоздаваемый им пропагандистский образ, а с другой, выбивает нередко почву 
благополучного ощущения привычности, при котором часто не просто не знают или 
почти ничего не знают, но и из соображений спокойствия, не хотят ничего и знать, 
закрывая глаза на все, что не исходит из официальных источников. Отказ от другой 
информации мотивируется (бывает, оправданным) убеждением в ее непроверенности и 
потому неистинности, а вызываемое смятение и страх потерять, пусть неверное, но 
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дающее ощущение почвы знание заставляет не только тех, кто зависит и служит 
власти, но и не связанных с ней людей обвинять, случается, что шумно на них 
обрушиваясь, всех тех, кто позволяет себе при других говорить о чем-л. или что-л., что 
выходит за рамки дозволенного к обсуждению представления. < переносить, 
перенести 8. (с придат. дополнит.) устар. 'передать, пересказать кому-л. что-л. 
услышанное, узнанное' (БТС; в МАС дается с пометой прост.); перенести 7. (чаще 
несов.) что 'распространить, передать что-н., какие-н. сведения другим' (простореч.) 
(ТСУ) * переносчица (слухов). Ср.: сплетник, клеветник, разносчик, распространитель 
слухов, критикан, капитулянт, паникёр, сеятель (паники), пораженец, 
недоброжелатель, злопыхатель, подрывщик, диверсант, опровергатель, 
ниспровергатель, хулитель, осквернитель, хаятель, ругатель, очернитель, 
недовольный, несогласный, нелояльный, диссидент, наушник, нашептывателъ, шептун, 
шептало, вредитель, антисоветчик, поджигатель, разрушитель, подстрекатель, 
провокатор, инсинуатор, фальсификатор, шпион, болтун, порицатель, разоблачитель, 
поклёпщик, наговорщик. ~ переносчик 2. 'насекомое, животное, являющееся 
распространителем какой-л. инфекции' 3. разг. устар. 'тот, кто переносит, передаёт 
сплетни' (МАС; БТС); переносчик 2. 'человек, переносящий новости, сплетни' (разг.) 
П. слухов (ТСУ). 

перерожденец публ., проп., неприязн.-осужд., неодобр. Человек, обвиняемый 
пропагандой в идейной измене коммунистической партии, её идеалам, советской 
идеологии, в том, что он перешёл из лагеря сторонников в лагерь противников, 
перестал поддерживать и одобрять всё, что делается и происходит в Советском Союзе, 
не согласен с решениями и действиями советского руководства, генеральной линией 
партии, в том числе и на международной арене. Обвинение, часто использовавшееся 
как форма внутрипартийной борьбы с соперниками, с прогрессивными и просоветски в 
прошлом настроенными общественными, политическими и культурными деятелями 
западных стран, отступавшими, под влиянием того, что им становилось известно, от 
прежних своих оценок и убеждений, не соглашавшимися или критиковавшими 
действия советского руководства в каких-л. областях, с писателями и культурными 
деятелями в стране, высказывавшимися неодобрительно или критически и т.п. < 
перерождение 1. к переродиться - перерождаться (1 зн.); 'преображение' (МАС; БТС) || 
неодобр, 'утрата прежнего мировоззрения, прежней идеологии, социального облика и 
т.п.' Идейное п. (БТС) || перен. неодобр, 'утрата прежнего мировоззрения, прежней 
революционной идеологии, социального облика и т.п.' Идейное перерождение 
меньшевиков (МАС); перерождение (книжн.) 1. состояние по глаг. переродиться во 2 
знач. - перерождаться, 'утрата прежних ценных свойств, ухудшение' 3. 'утрата 
прежней психологии, идеологии, социального облика под воздействием буржуазной 
среды' (нов. презрит.) ... Ко времени войны 1914-18 гг. произошло перерождение 
большинства партий Интернационала в открытых пособников империалистической 
буржуазии. (ТСУ); переродиться 1. 'стать совсем иным, измениться; преобразиться' 2. 
'утратить постепенно свои прежние качества, свойства (МАС; БТС); выродиться' 
(БТС); переродиться 1. 'заново, вновь родиться' (разг.) 2. 'утратить прежние, ценные 
свойства, ухудшиться' Пшеница переродилась 3. перен. 'коренным образом измениться, 
преобразоваться, стать совсем иным' Нравственно п. (ТСУ) * перерожденческий, 
перерожденчески, перерожденчество, перерожденка. Ср.: ренегат, отступник, 
перебежчик, перевертень, перевертыш, оборотень, переметнувшийся, изменник, иуда, 
оппортунист, предатель, антисоветчик, несогласный, диссидент, нелояльный. ~ 
перерожденец неодобр, 'тот, кто идейно, политически, морально переродился, изменил 
прежним взглядам, мировоззрению' (БТС); перерожденец неодобр, 'тот, кто идейно, 
политически, морально переродился, изменил передовым взглядам, революционному 
мировоззрению' (МАС); перерожденец (нов. презрит.) 'человек, переродившийся под 
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влиянием буржуазной среды, оторвавшийся от масс и идейно ставший на сторону 
врагов социалистического строительства' Нам понятны злоба и беспринципность этих 
на все готовых буржуазных перерожденцев, ненавидящих нашу партию и всех 
честных строителей социализма с яростью, достойной ренегатов. Молотов (речь на 
Чрезвычайном VIII съезде Советов). (ТСУ). 

перестраховщик общеразг., разг.-проп., неодобр. Тот, кто из соображений 
предосторожности, боязни ответственности, опасения просчета, ошибки, недовольства 
начальства и неприятных последствий в связи с этим, прежде всего тот, от кого что-то 
зависит, старается избегать любых сомнительных, с его точки зрения, действий, 
решений и инициатив, не допуская проявлений какой-либо самостоятельности. < 
перестраховка 2. разг. неодобр, 'проявление чрезмерной осторожности с целью 
оградить себя от возможных неприятных последствий, возможной ответственности за 
что-л.' (МАС; БТС); перестраховаться 2. разг. 'проявить чрезмерную осторожность в 
чём-л., чтобы уменьшить свою ответственность за что-л.' (МАС; БТС); 
перестраховаться 2. перен. 'возложив на кого-н. часть какой-н. ответственности, 
заручившись чьей-н. поддержкой или каким-н. иным способом постараться уменьшить 
или снять с себя ответственность, застраховать себя от каких-н. нежелательных 
последствий' (нов. неодобрит.) ...Карьерист-коммунист... готов по маловажным 
проступкам исключить членов партии из партии с тем, чтобы приписать себе 
«заслуги» в разоблачении врагов, а, если вышестоящие партийные органы 
восстанавливают неправильно исключенных из партии, он нимало не смущается, 
становится в позу человека, довольного тем, что он во всяком случае перестраховался 
насчет «бдительности» [из постановления пленума ЦК ВКП(б), январь 1938 г.] (ТСУ) 
* перестраховщица, перестраховщицкий. Ср.: зажимщик, прижимщик, половинщик, 
осторожничающий. ~ перестраховщик разг. неодобр, 'тот, кто прибегает к 
перестраховке (2 зн.)' (МАС; БТС); перестраховщик 2. 'тот, кто занимается 
перестраховкой (см. перестраховаться во 2 знач.; нов. неодобрит.)' (ТСУ). 

писака разг.-проп., публ., разг.-спец., разг.-сниж., неприязн., неодобр., пренебр., озлобл. 
1. Обращающийся в советские учреждения и инстанции с заявлениями, прошениями, 
ходатайствами, жалобами, чем вызывает раздражение, озлобление, неприязнь со 
стороны тех, кто вынужден на них реагировать и отвечать. Пишущий, по их мнению, не 
то, что следует, возможно излишне много, подробно, предвзято, необъективно, 
обращая внимание исключительно на недостатки и желая, тем самым, доставить 
представителям власти как можно больше забот, неприятностей и хлопот. Позиция 
подобного человека оценивается непрямо обычно как всем недовольного, нелояльного 
по отношению к советской власти и ее представителям, не имеющего других, более 
достойных, серьезных и важных занятий и увлечений, а также как не способного 
сдерживать свою нездоровую тягу к писанию, желающего привлечь этим внимание к 
себе, демонстративного психопата, с которым поэтому лучше не связываться, не 
навлекать на себя его озлобления и недовольства, отделываясь формально-правовыми и 
прочими сложностями, причинами и обстоятельствами. 2. Тот, кто пишет не то, что 
следует, что не одобряется, противоречит коммунистической идеологии и партийности, 
идеологическим установкам партийного руководства на данный момент, 
представлениям о советском патриотизме, гражданской позиции, долге, выступая, тем 
самым, прямо или непрямо с критикой существующего режима, порядков, обычаев, 
нравов, жизни и быта в стране. Не советский, а потому также и антисоветский, как 
неизбежное следствие, публицист, научный работник, писатель. Независимо от того, 
публиковал он свои эти произведения где-нибудь и когда-нибудь или нет, известен или 
никому не известен, сам факт, наличие подобным образом существующих мыслей, 
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оценок, идей, впечатлений, записанных на бумаге, делает его неприемлемым и 
нежелательным для советского строя субъектом, недовольным и нелояльным, 
отщепенцем и диссидентом, а все им написанное - проявлением бездарного 
графоманства, произведениями невысокого качества и сомнительных художественно -
эстетических, публицистических или научных достоинств. < писать. Ср.: 
бумагомарака, бумагомаратель, пачкун, писатель, щелкопёр, борзописец, писец, писун, 
писарь, писарчук, писчик, жалобщик, нытик, критикан, клеветник, недовольный, 
поклёпщик, пасквилянт, оговорщик, несогласный, инакомыслящий, диссидент, 
антисоветчик, контра. ~ писака 1. пренебр. 'писатель, обуреваемый жаждой славы, 
плохой, но плодовитый' Бездарный п. В любой литературе всегда достаточно писак. 
2. разг. 'тот, кто пишет, кто умеет писать, но неумело, с ошибками, неаккуратно' (БТС); 
писака 1. разг. презр. 'писатель (обычно плохой, но плодовитый)' Продажные писаки 
2. разг. 'тот, кто пишет, кто умеет писать' (МАС); писака (разг. презрит.) 'мелкий 
дрянной писатель' Нужно сейчас же назначить комиссию для расследования 
зависимости буржуазных газет от банков. Какая свобода нужна этим газетам? Не 
свобода ли покупать массу бумаги и нанимать массу писак? Ленин (1917 г., ноябрь) 
(ТСУ). 

писатель в представл. знач. общеразг., разг.-спец., пренебр., насмешл., неодобр. 1. 
Всякий, кто пишет что-л. в свободное от работы время, занимая этим себя. С точки 
зрения говорящего, в виде праздного, бесполезного и смешного, хотя и безвредного, 
увлечения. С намеком на то, что основная работа его не утомила, не исчерпала, оставив 
время и силы для пустопорожних занятий и посторонних, ненужных дел и, что из этого 
следует, на основной своей этой, общественно необходимой, полезной, работе он себя 
не утруждает, волынит и празднует лень. А потому, надо думать, что это не трудовой, 
не советский и в целом сомнительный человек. 2. Тот, кто пишет, воображая, по 
мнению говорящего, что его писание имеет общественное значение, что-нибудь из себя 
представляет, кому-нибудь может быть интересно и нужно, отвлекая в 
действительности только его самого и возможных читателей от настоящих, полезных и 
необходимых советскому обществу дел. А, тем самым, ненужный, лишний и даже 
вредный в каком-то смысле, пустой и тщеславный субъект. 3. Тот, кто пишет, стараясь, 
умея оформить бумагу, письмо, документ, сформулировать правильно мысль, чем 
вызывает слегка ироничное одобрение и поощрение у окружающих, с мыслью о тех, 
кому это может потребоваться, кому это будет необходимо. 4. Тот, кто вынужден по 
характеру своей деятельности, кому приходится много писать, оформляя дела, 
документы, счета, - милиционер, врач, бухгалтер, письмоводитель, юрист и т.п. А 
потому, хотя его основная деятельность состоит в другом, его это вынужденное 
писание и «писательство» воспринимается как навязанное (такому невольно пишущему 
глупой и непродуманной организованностью труда) неизбежное зло. < писать * 
писательский, писательски, писательство, писательница. Ср.: писака, писун, писец, 
грамотный, образованный, умеющий, способный, старатель, писчик, писарь, писарчук, 
бумагомарака, бумагомаратель, борзописец, графоман, кропатель. ~ писатель 'тот, 
кто профессионально занимается литературной деятельностью' (БТС); писатель 
'человек, пишущий литературные произведения' (ТСУ; МАС); писатель 'человек, к-
рый занимается литературным трудом, пишет художественные произведения' (РСС); 
писатель жарг. морск. ирон. 'помощник капитана по политической части (который 
пишет обычно характеристики на членов экипажа)' (ТСЯС). 

писун разг.-сниж., разг.-спец., презр. 1. Пишущий жалобы в различные учреждения и 
инстанции, выступающий письменно с критикой недостатков, создавая, тем самым, 
противоречащее с официальным представление о советской действительности, 
требующий реакции или ответа на свои обращения со стороны властей, что вызывает в 
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них неприязненно-озлобленное и недовольно-унылое раздражение. 2. Писатель, 
журналист, публицист, общественный, политический деятель, много и постоянно 
пишущий, выступающий в письменной форме, с точки зрения партийно-советских 
руководителей и органов госбезопасности, не с тем, чем надо, представляющий 
советскую действительность и советский строй в нежелательном свете, не с той, что 
следует, что дозволено, стороны, страдающий своего рода недержанием словесной 
«мочи», не могущий воздержаться от того, чтобы не писать. < писать 7. 'сообщать о 
чём-л., высказывать что-л. (письменно или печатно)' 8. 'сочинять, создавать какое-л. 
словесное (литературное, научное и т.п.) произведение'; писать разг. 'испускать мочу; 
мочиться' (БТС) * писунья. Ср.: жалобщик, критикан, графоман, писака, писарь, 
писарчук, писчик, писец, писатель, бумагомарака, бумагомаратель, пачкун, пачкуля. ~ 
писун разг. 'о ребенке, часто писающем, мочащемся (обычно в пеленки, штаны)' (БТС); 
писун (разг. презрит.) 'писака, низкопробный писатель' (ТСУ; в МАС этих слов нет). 

плясун общеразг., разг.-спец., насмешл.-пренебр. 1. Танцор балета, увлеченный своей 
профессией, возможно ценящий в себе свой дар, не интересующийся ничем кроме 
этого, в связи с чем находящийся вне воздействия официальной идеологии и 
пропаганды, что делает его лицом подозрительным и потенциально неблагонадежным, 
способным при подвернувшемся случае покинуть страну, став невозвращенцем, из 
соображений бульших профессиональных возможностей для себя и более достойного 
материального вознаграждения на Западе. 2. Тот, кто пляшет перед начальством на 
задних лапках, танцует перед ним, готовый выполнить любое, даже самое мелкое, 
поручение, угодничает, подлизывается, в расчете на благорасположение и возможные 
выгоды с его стороны. < плясать 1. 'танцевать (обычно какой-л. народный танец)' || 
'делать акробатические движения на канате' П. на канате 2. 'подпрыгивать, 
беспорядочно перебирая ногами, как бы танцуя' 0 Плясать перед кем 'заискивать 
перед кем-л.'; плясать под чью дудку (по чьей дудке) 'беспрекословно подчиняться 
кому-л., выполнять чужую волю' (БТС); «плясать - 1. (ДГ) [уголовное, тюремно-
лагерное] Где вечно пля шут и пою т - уркаганское определение тюремно-лагерной 
жизни, где урки [уголовники, воры] чувствуют себя как дома» (Росси) * плясунья. Ср.: 
балерун (прост.), танцор, танцовщик, акробат, эквилибрист, артист, циркач, трюкач, 
фокусник, актер, паяц, клоун, лицедей, лицемер, двуликий, двурушник; попрыгун, 
попрыгунчик, поскакун, подлиза, угодник, подхалим, подхалимщик (прост.), 
пресмыкателъ, пресмыкающийся, ползун. ~ плясун разг. 1. 'тот, кто пляшет, умеет 
плясать' || устар. 'тот, кто занимается пляской как профессией; профессиональный 
танцор' (МАС; БТС) 2. 'о том, чьи движения напоминают плясовые' (обычно о лошади, 
маленьком ребенке). Канатный плясун 'канатоходец, акробат, эквилибрист на канате, 
на проволоке' (БТС); плясун (разг.) 'искусник в пляске' (ТСУ); плясун (разг.) 'человек, 
к-рый умеет и любит плясать; вообще тот, кто пляшет' Лихой п. Канатный п. 
(канатоходец; устар.) (РСС). 

погромщик, обычно мн.ч. погромщики общеразг., публ., проп., неприязн.-осужд., 
публ. Представители органов правопорядка на Западе, в дореволюционной России, 
других не социалистических странах (полицейские), а также каких-л. правых и 
экстремистских формирований или групп, обычно вооруженные в палки, дубинки, 
трубы, штыри и т.п., устраивающие разгром в помещениях левых организаций, в 
редакциях, типографиях, местах работы и проживания оппозиционных деятелей и 
руководителей. < погром 1. 'разгром, разорение, опустошение' || 'поражение в бою, 
разгром' 2. 'шовинистическое выступление против какой-л. национальной или 
социальной группы населения, сопровождающееся разграблением имущества и 
убийствами' Еврейский п. Призывы к погромам караются законом (БТС); погром 2. 
'реакционно-шовинистическое выступление против какой-л. национальной группы 
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населения, сопровождающееся разграблением имущества и убийствами' погром 1. 
'организованное правительством, господствующими классами реакционно-
шовинистическое выступление, массовое избиение толпой какой-н. группы населения, 
сопровождающееся убийствами, разорением и грабежом имущества' Еврейские 
погромы в царской России, в панской Польше, в боярской Румынии, в фашистской 
Германии. Армянские погромы в султанской Турции (ТСУ) * погромщща, 
погромщицкий. Ср.: громила, бандит, бандюга, хулиган, черносотенец, охотнорядец, 
громовой, куклуксклановец, расист, линчеватель, экспроприатор, грабитель, 
избивателъ, убийца, убивец, фашист, нацист, шовинист, националист, насильник, 
каратель, палач, садист, эсесовец, душегуб, злодей, лиходей, горилла, мордоворот, 
коричневый, коричневорубашечник, чернорубашечник, человеконенавистник, красно-
коричневый, национал-большевик, нашист. ~ погромщик 'организатор или участник 
погрома (2 зн.)' (МАС; БТС); погромщик (презрит.) 'участник, организатор погрома (в 
1 знач.)' || 'крайний реакционер и шовинист' (ТСУ). 

поджигатель, также мн. ч. поджигатели проп., публ., неприязн.-осужд. 1. Скрытый 
враг, шпион, диверсант, агент, подосланный иностранной разведкой, противником, как 
в мирное время, так и во время войны, с целью поджогов и уничтожения важных 
стратегических, хозяйственных и др. объектов на территории советской страны, в 
расположении частей Красной армии с тем, чтобы парализовать, обезвредить, ослабить 
ее обороноспособность, вызвать панику среди населения, создать беспорядок, сбои в 
поставках, обеспечении, экономике. Поджоги и возгорания, как средство решения 
финансовых, экономических, иногда политических, проблем и задач, в условиях 
советской (и постсоветской) действительности были объектом расследования почти 
исключительно служб безопасности. Результаты такого расследования не 
обнародовались, действительные причины пожаров не разглашались, оставаясь для 
граждан событиями, в своем возникновении неясными, преступлениями, как правило, 
нераскрытыми, давая повод для домыслов, слухов и предположений. Обвиняемые в 
халатности и за это наказываемые руководители могли быть, а нередко и были, далеко 
не прямыми и непосредственными виновниками случившегося, что давало 
возможность и основание видеть в них жертвы безуспешного следствия или тех, с кем 
хотели расправиться по каким-то причинам, от кого стремились избавиться 
представители властных структур, повлиявшие на такой результат, а возможно, что и 
замешанные в сами его причины. В связи с этим вопрос о диверсии и поджигателях, 
оставаясь открытым, не опровергался и повисал, создавая угрозу возможности 
повторений и, не указывая прямо и непосредственно ни на кого, создавал абстрактно 
мыслящуюся фигуру вредителя и врага, постоянно готового к совершению подрывных 
действий в необходимом месте и в нужный момент. 2. Зачинщик, подстрекатель, тот, 
кто возбуждает общественное сознание, умы, собравшихся, публику призывами к 
каким-л. активным, часто насильственным, действиям, к неповиновению руководству, 
властям, к бунту, к захвату каких-л. помещений, оружия, орудий труда и т.п. Поскольку 
в условиях советской действительности подобные действия и события, когда 
случались, то подавлялись самым суровым и беспощадным образом с уничтожением 
памяти и следов и ни в какие средства массовой информации даже малейшие 
упоминания о них просочиться никак не могли, то это значение использовалось лишь в 
отношении участников известных Европе и миру событий, которые поэтому 
невозможно было бы полностью скрыть, обозначаемых как контрреволюционные 
выступления, в так называемых братских странах (Венгрии, Чехословакии, Польше). 
Поджигатели войны неприязн.-осужд. Политические, военные, а также общественные 
деятели западных стран, в своих выступлениях, обращениях, программах призывающие 
к активному противодействию коммунизму и СССР, к необходимости вооруженной 
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борьбы и позиции силы в условиях противостояния двух систем, к вмешательству, не 
исключая военные действия и присутствие войск, с целью нераспространения «красной 
заразы», сокращения сфер коммунистического влияния и полной победы в будущем 
над лагерем социализма. < поджигать, поджечь 2. 'намеренно вызвать пожар, 
совершить поджог' П. дом, город. П. хлеб 3. 'вызвать, возбудить, разжечь' П. в народе 
национальную вражду. П. распри. П. студенчество (БТС) * поджигательский, 
поджигательски, поджигательство, поджигательствовать, поджигательница, 
поджигательный, поджигателъно, поджигательщина. Ср.: диверсант, вредитель, 
злоумышленник, преступник, (вражеский) агент, шпион, враг, подрывной элемент, 
бандит, отравитель, подрывник, подрывщик, подрыватель, подстрекатель, зачинщик, 
заводила, заводчик (устар.), главарь, провокатор, инспиратор, застрельщик, 
керосинщик (жарг., лаг.), коновод, агитатор, милитарист, ястреб, агрессор, 
захватчик, экспансионист, гтпериалист, реваншист, вояка, фашист, солдафон, 
пособник (военщины), человеконенавистник, наёмник. ~ поджигатель 1. 'тот, кто 
совершил поджог' 2. 'тот, кто побуждает, подстрекает к чему-л.' П. войны (тот, кто 
ведёт пропаганду, подготовку захватнической войны) (БТС; те же знач. в МАС); 
поджигатель 1. человек, совершивший поджог со злым умыслом 2. подстрекатель О 
Поджигатель войны (ритор.) - тот, кто готовит войну, зачинщик войны, агрессор 
...Мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны. 
Сталин. (ТСУ). • Убийцы и поджигатели. Банда головорезов и поджигателей. 
Разоблачить поджигателей. Поджигателей - к ответу! (под суд!) Выявить 
поджигателей. 

подзаборник общеразг., неприязн.-пренебр. 1. Человек, не признающий норм 
общественного поведения, плохо одетый, помятый, небритый, не ночующий дома, 
пьющий, гуляка. Никуда не годный как муж и отец, шляющийся по сомнительным 
компаниям и заведениям, не содержащий семью. Нерадивый, не поддающийся 
исправлению и перевоспитанию работник, постоянный источник проблем для 
начальства. 2. Трудный ребёнок, растущий без необходимой опеки со стороны семьи и 
родителей, возможно не подчиняющийся им, в течение дня почти не бывающий дома, 
шляясь по улицам, пустырям и др. местам. Плохо одетый, не кормленный, не 
ухоженный. Источник проблем для учителей и дирекции школы. < подзаборный 1. 
'растущий у забора' П-ые лопухи 2. разг.-сниж. 'бродячий, бездомный' П-ое житьё 
(БТС) * подзаборничество, подзаборница. Ср.: аморальный, асоциальный (тип), 
бродяга, бомж, гуляка, оборванец, голодранец, голь (перекатная), перекати-поле, 
голодранъ, оборвашка, оборванъ, рвань, рванина, ночлежник, оборвыш, голыш, 
голътепа, голытьба, беспризорник, безотцовщина, гулёна, шатун, шлёндра, шалопай, 
шалопут, бездомник, бездомный, пьяница, алкоголик, алкаш, пьянчуга, пьянь, пропойца, 
бражник, забулдыга, выпивоха, ярыга, ярыжка, ярыжник (устар.), хулиган, бич, босяк. 
~ подзаборник разг.-сниж. 1. устар. 'ребёнок, подкинутый чужим людям; подкидыш' 2. 
'о бездомном человеке, бродяге' Бродяги-подзаборники (БТС); подзаборник 1. разг. 
устар. то же, что подкидыш 2. прост, 'опустившийся человек, бродяга' (МАС; ТСУ дает 
примерно то же, с дополн. пометой пренебр.); подзаборник (прост.) 2. 'опустившийся 
пьяница, часто валяющийся на улице, под забором' Пъянчуга-п. 3. 'нищий скиталец' 
Бродяга-п. (РСС). 

подкаблучник общеразг., насмешл.-пренебр. Мужчина, молодой человек, находящийся 
в полной зависимости от воли своей жены, партнёрши, подруги либо проявляющий 
явные тенденции к этому. Не имеющий своего мнения, особенно в присутствии своей 
половины, во всем с ней соглашающийся, несмотря ни на какие другие и очевидные 
факты и доводы, часто не располагающий также собственным временем, будучи 
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вынужден исполнять ее поручения или же находиться при ней. В связи с чем 
воспринимается как неполноценный член коллектива, ненадежный коллега, приятель, 
сомнительный друг, не слишком хороший работник, поскольку, не располагая собой, 
не будет работать с полной отдачей, самозабвенно, не считаясь со временем, внеурочно 
и по выходным. Как руководитель, член партии и производственник не будет ставить 
общественное над личным, поскольку супруга вряд ли на это пойдет, а потому почти 
всегда во всех этих отношениях окажется хуже других. Одновременно с этим возможен 
тип подкаблучника, который, напротив, желая, но сам не умея, не будучи в состоянии, 
уйти из-под воли и постоянного руководства жены, будет работать с полной отдачей, 
не считаясь со временем, с тем чтобы, прикрываясь работой, производственной 
необходимостью, по возможности меньше находиться при ней, быть под ее влиянием, 
испытывая давление с ее стороны. < (находиться, быть) под каблуком (у жены), (взять 
кого) под каблук * подкаблучничество, подкаблучнический, подкаблучница. Ср.: бабий 
угодник, женин муж, баба (о мужчине), обабившийся, амёба, слизняк, тряпка, 
подтирка, безвольный. ~ подкаблучник разг. 'тот, кто находится в подчинении, под 
каблуком у жены' Муж-подкаблучник. Довольствоваться ролью подкаблучника (БТС; 
то же знач. в МАС). • Тряпка и подкаблучник. Что толку от этого подкаблучника! 

подкулачник публ., оф.-проп., неприязн. В 20-30-е гг., в период проводившейся 
политики обострения имущественных антагонизмов в деревне и коллективизации, -
тот, кто, не будучи сам по себе зажиточным и обеспеченным и потому классово 
чуждым советской власти, т.е. кулаком, подлежащим выселению и экспроприации, не 
соглашаясь с проводимой политикой, рассматривался как пособник, сторонник 
кулачества, приспешник эксплуататоров и вместе с ними, тем самым, противник и 
классовый враг. < под кулаком (кулаками), подкулачный * подкулачница, 
подкулачничество. Ср.: подпанок, пособник, приспешник, подручный, подручник, 
последыш, (кулацкий) выкормыш, прихвостень, охвостье, отребье, контра, контрюга, 
гад, гнида. ~ подкулачник ист. 'крестьянин, действующий в интересах кулаков' (БТС; 
МАС дает то же знач. без пометы ист.); подкулачник (нов.) в условиях классового 
расслоения деревни - 'человек, действовавший в интересах кулака' (ТСУ); подкулачник 
'крестьянин, выступавший в годы коллективизации сельского хозяйства на стороне 
кулака' (Ефр.); «подкулачник - «кулацкий подручный»; термин, выдуманный сов. 
пропагандой для определения тех бедняков, которые во время насильственной 
коллективизации отказывались участвовать в грабеже «кулацких» дворов, либо по др. 
причинам стали неугодными сов. власти. Их направляли в лагеря и ссылку наряду с 
«кулаками».» (Росси). 

подпанок проп., неприязн., пренебр. В период проводившейся на Украине и в 
Белоруссии экспроприации зажиточных хозяйств (20-30-е, и затем 40-е гг.) - тот из 
небогатых крестьян, кто обвинялся советской пропагандой в поддержке представителей 
эксплуататорского класса (землевладельцев - панов), рассматриваясь как их пособник, 
враг и вредитель, подлежащий вместе с ними лишению имущества и выселению. < под 
паном (панами). Ср.: подкулачник, пособник, приспешник. ~ подпанок неодобр, 
'крестьянин, действующий в интересах помещика (пана) на Украине, в Белоруссии' 
(ТСЯС). 

подписант разг.-сред., неприязн.-пренебр. Тот, кто подписал коллективное письмо, 
обращение, заявление, прошение в органы партийно-советского руководства в защиту 
кого- или чего-л., в знак несогласия с чем-л. или, напротив, поддержки чего-л., не 
приветствуемого, не одобряемого, преследуемого официальной властью. Как 
проявивший, выразивший неприятие, неодобрение единственно возможной общей 

213 



линии, способность к самостоятельности суждений, смелость в их высказывании, такой 
человек рассматривался как подозрительный и неблагонадежный. Что связывалось (в 
основном, в 60-70-х гг.) с невозможностью продвижения по службе, преследованиями 
на работе вплоть до увольнения, трудностями с дальнейшим трудоустройством, прежде 
всего в столицах и крупных городах, обструкцией в коллективе, усилением надзора, 
ограничениями иного рода, в том числе в запрете на получение визы на выезд за 
границу, в недопущении к исследованиям, разработкам, материалам, представляющим 
собой объект служебного, производственного или государственного хранения и т.п. < 
подписать 1. 'поставить подпись для подтверждения, удостоверения чего-л., скрепить 
что-л. своей подписью' (БТС) * подписантка, подписантский, подписантство, 
подписантствоватъ, подписантщик (прост.). Ср.: коллективщик, неблагонадежный, 
диссидент, отсидент, невыездной, несогласный, нелояльный, протестант, 
недовольный, правозащитник, инакомыслящий, отказник, антисоветчик. ~ подписант 
разг. 'тот, кто подписал коллективное прошение, заявление, обращение' (БТС); 
подписант разг. обычно ирон. 'о том, кто подписал открытое письмо, воззвание и т.п., в 
котором содержится протест против действий властей или поддержка какого-л. 
политического деятеля' (ТСРЯХХв.); подписант (разг.) 'человек, подписавший какое-
н. публичное обращение, открытое письмо' (РСС); «(А) [народное] подписант - лицо, 
подписавшее петицию по частной, а не партийной инициативе (с 60-х гг.). Обычно 
подписантам фабрикуют обвинение и осуждают по фиктивному уголовному делу.» 
(Росси). 

подражатель, также мн. ч. подражатели публ., оф.-проп, насмешл.-неприязн., презр. 1. 
Молодой человек или девушка, лишенные активной гражданской позиции, советской 
идейности, целеустремленности, не имеющие ничего за душой, а потому слепо 
следующие западной моде, прическам, образу жизни, заимствующие оттуда свои 
увлечения, занятия, музыкальные, художественные и др. пристрастия. В связи с чем 
рассматривающиеся и оценивающиеся как лишенные чувства советского патриотизма, 
гордости за свою страну, идейно и политически чуждые ей элементы, достойные 
сожаления, требующие самого сурового к себе отношения и такого же обращения с 
ними. 2. Деятели искусства - художники, скульпторы, композиторы, музыканты, 
объявлявшиеся идеологически чуждыми, вредными, не советскими. Произведения 
которых запрещались, изымались, не выставлялись, а их создателей публично 
клеймили и уничтожали, морально, физически, как не имеющих ничего от себя 
предложить, ничего своего сказать, ничего из себя не представляющих, безыдейных и 
бессодержательных формалистов, поклонников Запада, слепо следующих порочным, 
антинародным западным образцам, лишенным гармонии, вкуса и чувства реальности. < 
подражать 2. 'следовать в своей жизни, поведении, деятельности кому-л., какому-л. 
образцу, примеру' 77. отцу в обращении с людьми. 77. модницам, лодырям. 77. 
выдающимся мастерам (БТС) * подражателъский, подражательски, по-
подражательски, подражательство, подражателъствоватъ, подражательница, 
подражательный, подражательно, подражательность. Ср.: эпигон, низкопоклонник, 
слепой поклонник (последователь), поклонник Запада, стиляга, формалист, 
авангардист, абстракционист, бездарь, макака, мартышка, обезьяна, попугай, попка-
дурак. ~ подражатель неодобр, 'тот, кто подражает кому-, чему-л. в процессе создания 
своих произведений' Толпа подражателей. Жалкий п. (БТС); подражатель неодобр, 
'тот, кто подражает кому-, чему-л.' (МАС); подражатель (книжн.) 'тот, кто искусен в 
подражании кому-чему-н.' 77. пению птиц || 'тот, кто следует в своих произведениях, 
действиях какому-н. образцу, не проявляя самостоятельности' (ТСУ). • Слепой 
подражатель. Бездарный подражатель. Никчемный подражатель. 
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подручный, подручник, сподручник, сподручный публ., оф.-проп., неприязн.-
неодобр. Находящийся на услугах представителей класса эксплуататоров, 
контрреволюционеров, предателей, бандитов, обладающих (обладавших) военной и 
политической властью, готовый слепо и беспрекословно выполнять любые их 
поручения, в том числе и жестокие, связанные с подавлением, уничтожением, 
нейтрализацией по первому требованию всех и каждого, кто окажется у хозяина на 
пути, не останавливаясь при этом и перед применением физической силы, пролитием 
крови. Губитель и враг вместе со своими хозяевами всего свободолюбивого, 
революционного, передового, тех, кто борется за независимость и справедливость. < 
(находящийся, имеющийся) под рукой (у кого-л.). Ср.: пособник, помощник, прислужник, 
приспешник, клеврет, сателлит, услужник, служитель, слуга, (послушный) раб, 
последыш, прихвостень, охвостье, наймит, наёмник, тень, соучастник, сообщник, 
последователь, преследователь, гонитель, сатрап, агент, горилла, громила, 
держиморда, полицай. ~ подручный, -ая, ое 1. 'находящийся, имеющийся, оказавшийся 
и т.п. под рукой' 2. 'выполняющий подсобную работу' (МАС; БТС) П-ые рабочие. П. 
мальчик (БТС) || в знач. сущ. подручный 'рабочий, выполняющий подсобную работу' 
(МАС) 4. устар. 'подвластный князю, царю' (БТС); подручный м. разг. 'тот, кто 
помогает кому-л., выполняя вспомогательную подсобную работу' Взять подручным. П. 
пекаря, кузнеца || неодобр, 'помощник в дурных, преступных действиях; пособник' 
Когда Махно в Румынию подался, в городе немало его подручных осталось (БТС); 
подручный 4. в знач. сущ. подручный 'помощник, пособник' (разг. и пренебр.) 
Заговорщик и убийца фашист Бухарин - презренный п. обер-бандита Иуды Троцкого. 
(ТСУ); подручный 'помощник из младших, из подчинённых' (разг., чаще неодобр.) 
Главарь со своими подручными (РСС); подручный неодобр, 'пособник' """Подручный 
Иуды Троцкого презр. о Н.И. Бухарине. Бухарин - презренный подручный Иуды 
Троцкого (ТСЯС); подручник 1. устар. 'тот, кто, утратив свою самостоятельность, 
находился под властью у кого-л.' П. государя московского. Служить подручником 
(БТС; МАС дает с пометой ист.); подручник 1. 'тот, кто находится под властью, под 
рукой (см. рука в 4 знач.) у кого-н., вассал' (истор.) Давно царям подручниками 
служим. Пушкин (о князьях) 2. то же, что подручный в 3 знач. (рабочий, выполняющий 
подсобную работу) (ТСУ); 1. сподручный нар.-разг. 'удобный, подходящий; легко 
исполнимый или используемый'; 2. сподручный нар.-разг. 'подручный, помощник' 
Пошёл в сподручные к краснодеревщику (БТС; в МАС те же знач. с пометой прост.); 
сподручник устар. и прост, 'подручный, помощник' (МАС); сподручник (устар., обл.) 
'помощник, подручник' (ТСУ); сподручник (устар.) и сподручный? (устар. и прост.) 2. 
то же, что подручный (неодобр.) (РСС). 

подрыватель, также мн. ч. подрыватели публ., оф.-проп., неприязн.-неодобр. 1. 
Диверсант, агент иностранной разведки, противника во время войны, шпион, 
подосланный с целью уничтожения взрывами важных хозяйственных, стратегических и 
государственных объектов на территории советской страны. 2. Тот, кто, находясь 
внутри организации, страны, коммунистической партии, системы, своим поведением, 
действиями, сознательно, намеренно стремится расшатать, ослабить, подточить основы 
ее деятельности и существования, ведет к ее распаду, разложению, дроблению, 
внутренней вражде и ссорам, сопротивлению властям, руководителям, в конечном 
счете - к уничтожению. В период сталинской борьбы за укрепление своей единоличной 
власти в партии и стране (20-30-е и последующие годы) - политические соперники, 
противники и неугодные, объявлявшиеся вредителями и врагами как заговорщики, 
пособники и агенты мировой реакции и империализма, ставившие целью подорвать 
авторитет и силу коммунистов, разложить их партию, оторвать страну от 
социалистического пути развития и повернуть ее к капитализму. Подрыватели основ 
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неприязн., осужд., пренебр. В основном в послесталинский период и особенно в 
период, наступивший после так называемой «оттепели», с усилением борьбы с 
неблагонадежными и диссидентами внутри страны и активизацией деятельности и роли 
КГБ для этих целей (на рубеже 60-70-х гг.) - граждане, в том числе и других 
социалистических стран, обвинявшиеся властями, органами безопасности и 
пропагандой в антисоветской и антиправительственной деятельности и агитации, в 
распространении сведений и слухов, порочащих советский (просоветский) строй и 
партию, стоящую у власти, ее руководителей, в организации акций несогласия, 
протеста, неподчинения, выступлений, демонстраций с воззваниями, плакатами перед 
иностранными посольствами, на улицах и площадях столиц и крупных городов с 
привлечением иностранных журналистов, в печатании неподцензурной литературы, 
журналов, альманахов, обращений и т.п. Подвергались гонениям, преследованиям, с 
лишением работы, отдачей под суд, заключением в тюрьмы, лагеря, психиатрические 
больницы, с выставлением из страны, лишением гражданства и т.п. < подрывать, 
подорвать 1. 'уничтожить, разрушить взрывом' 2. 'причиняя вред, нанося ущерб чему-
л., расшатать, ослабить что-л.' 77. экономику страны. 77. основы устои. 77. здоровье. 77. 
чей-л. авторитет, влияние (БТС); подорвать 2. перен. 'нанести вред чему-л., 
расстроить, поколебать' Подорвать авторитет (МАС); подрывать несов. к подорвать 
Мы не позволим п. единство партии Ленина — Сталина; подорвать 3. 'испортить 
взрывом' (воен.) 77. мост. П. стену 4. перен. 'сильно повредить чему-н., расстроить, 
поколебать' П. хозяйство. 77. доверие. П. кредит. П. здоровье (ТСУ) * 
подрывательский, подрывателъски, подрывательство, подрывателъница. Ср.: 
(вражеский) агент, диверсант, поджигатель, подрывщик, подрывник, 
ниспровергатель, низвергатель, подстрекатель, опровергатель, подрывной элемент, 
бандит, отравитель, вредитель, внутренний враг, шпион, злодей, заговорщик, 
пособник капитала, подручный, агент, оппортунист, троцкист, критикан, клеветник, 
зачинщик, заводила, провокатор, агитатор, диссидент, несогласный, 
неблагонадежный, нелояльный (по отношению к советской власти), антисоветчик, 
инакомыслящий, правозащитник, недовольный, противник советского строя, наёмник 
(капитала). ~ подрыватель 'тот, кто подрывает (2 зн.); наносит вред чему-л.' 
Языческий мир третировал христиан как подрывателей основ. (БТС; МАС дает то же 
знач.). • Банда подрывателей (и шпионов). Подрыватели (моральных) устоев. 
Подрыватели моральных основ. Подрыватели советского строя. Подрыватели 
единства партии (и народа). Бороться с подрывателями. Бесчинства подрывателей. 
Обезвредить подрывателей. Идейный подрыватель. Раскольники и подрыватели. 

подстрекатель, также мн. ч. подстрекатели проп., публ., общеразг., неприязн.-неодобр. 
1. Тот, кого власти и пропаганда обвиняют, изобличают в том, что он подбивает, 
побуждает, наклоняет - слухами, разговорами, выступлениями, публично и 
непублично, в индивидуальных и групповых беседах, в общении - слушающих, членов 
рабочего коллектива, какой-л. организации, партии, отдельных лиц, всех советских 
людей к неподчинению, неодобрению, несогласию, выступлению против властей, 
руководства, коммунистической партии и правительства, советского строя. Как 
вредитель и враг, нагнетающий недовольство, причина возможных общественных 
беспорядков, должен быть обезврежен, притянут к ответственности и понести 
наказание в зависимости от степени вменяемой ему вины. Нередко жертва 
организуемой властями и органами госбезопасности кампаний преследования 
инакомыслящих, тех, кто своей активной позицией, критическими высказываниями, 
несогласием с неправомерными решениями, несправедливостью, нарушением прав, 
нестандартностью, яркостью, индивидуальностью привлекает внимание, выделяется на 
фоне других, способен к себе притягивать, обладает энергией, несгибаемостью, силой, 
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умением убеждать. 2. Секретный сотрудник органов безопасности, осведомитель, 
доносчик, стукач, действующий по заданию соответствующих служб, в задачу которого 
входит умышленно вызывать, провоцировать разговорами недовольство, критические 
высказывания, антисоветские выступления, действия и т.п. с целью передачи 
оперативной информации о настроениях в обществе, в том или ином коллективе. Для 
выявления недовольных, собирания компромата на них либо получения обличительных 
сведений, непосредственных доказательств, улик в отношении кого-то конкретного, на 
кого готовится дело, кого службы намереваются обезвредить, привлечь к 
соответствующей ответственности, прижать, арестовать. 3. В местах заключения -
заключенный, сотрудничающий с лагерным или тюремным начальством, либо 
подосланный от него человек, провоцирующий на какие-то действия, выступления, 
высказывания других заключенных либо кого-то из них с целью получения 
необходимых начальству сведений или улик, позволяющих использовать против них 
какие-то меры. < подстрекать, подстрекнуть 1. 'склонить к чему-л., побудить к 
какому-л. действию (обычно недозволенному, преступному), подбить на что-л.' Я 
старался п. брата. П. ребят на злую выходку 2. 'возбудить, усилить (какое-л. чувство)' 
П. женское любопытство. П. самолюбие (БТС) * подстрекательский, 
подстрекательски, по-подстрекательски, подстрекательство, 
подстрекателъствовать, подстрекательница. Ср.: провокатор, поджигатель, 
подрыватель, вредитель, агент, подрывщик, агитатор, зачинщик, заводила, коновод, 
(главный) виновник, верховод, заводчик, главарь, застрельщик, инспиратор, подсадной, 
керосинщик, сексот, доносчик, стукач, шептун, шептало, дятел, толкач, лягавый, 
шпион. ~ подстрекатель 'тот, кто подстрекает к чему-л., занимается 
подстрекательством' Арестовать подстрекателей. П. бунта, убийства; 
подстрекательство 'побуждение к недозволенным поступкам, преступным действиям' 
Привлечь к ответственности за п. Признать виновным в подстрекательстве. П. к 
неповиновению (БТС); подстрекательство 'побуждение (обычно тайное) к каким-л. 
неблаговидным, бесчестным действиям, к преступлению' Подстрекательство к 
поджогу (МАС); подстрекатель (книжн.) 'тот, кто склоняет к преступлению, 
подстрекает к чему-н.' Предать суду подстрекателей. Фашистские подстрекатели 
войны (ТСУ); подстрекатель 'тот, кто подстрекает, побуждает другого, других к чему-
н. опасному, нежелательному по своим последствиям' П. бунта, ссоры (РСС). 

подтасовщик общеразг., неодобр. Тот, кто дает неверные, завышенные сведения в 
отчетах в вышестоящие органы, отчитывается за невыполненное как за выполненное, с 
целью одобрения, поощрения, получения премий, повышения по службе или, напротив, 
во избежание неприятностей, неодобрения, кар и санкций - ему самому как 
руководителю и предприятию в целом. < подтасовать, подтасовывать 1. 'тасуя, 
подобрать (карты) с умыслом, в каком-л. преднамеренном порядке'; 2. 'исказить, с 
умыслом отбрасывая все противоречащее какому-л. выводу' П. выводы. П. факты. П. 
данные. П. дело. П. показания свидетелей (БТС); подтасовать 'тасуя, подобрать в 
нужном порядке (преимущественно с целью обмана)' Подтасовать карты || перен. 
'намеренно исказить, истолковать ложно, подобрав только выгодное для какого-л. 
вывода и отбросив противоречащее' (МАС; ТСУ дает примерно то же) * 
подтасовщица. Ср. очковтиратель, дуршъщик, фальсификатор, мошенник, жулик, 
мухлёвщик, шулер, хмырь, жук, жучок, напёрсточник, туфтарь (жарг., лаг.). ~ 
подтасовщик разг. 1. 'тот, кто подтасовывает карты' (см. подтасовать); 2. 'тот, кто 
искажает, превратно истолковывает какие-л. сведения, данные' (БТС; МАС этого слова 
не дает); подтасовщик (разг. пренебр.) 'тот, кто подтасовывает факты с целью ввести в 
заблуждение' (ТСУ). 
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подхалим общеразг., а также публ., оф.-проп., пренебр. Лишённый совести и 
человеческого достоинства субъект, ради внимания и расположения к себе начальства, 
в расчёте на проистекающие блага и корысти, но, прежде всего, на перспективу 
продвижения и покровительства, готовый льстить, угодничать и лебезить, лгать, 
пресмыкаться, оговаривать других, с пренебрежением и высокомерно относясь ко всем, 
кто равен или ниже. Как неизбежное порождение советской государственной системы, 
был объектом периодически осуществляемой пропагандой критики, смысл которой 
состоял в безличном, не направленном ни на кого конкретно (если этого не 
требовалось) осуждении явления, которое необходимо заклеймить, сначала как 
«пережиток прошлого», потом как отклонения и недостатки человеческого фактора в 
ходе социалистического строительства. Цель подобного приёма состояла в том, чтобы 
продемонстрировать бдительность в работе с кадрами, желание и умение находить и 
видеть недостойных, очищать от них свои ряды, чем предупреждать и отводить 
возможное недовольство в массах бездушной аппаратно-бюрократической системой. < 
возм. от * хоНй (холить), первонач. «избалованный человек», сюда же нахал, болт. 
охален «распущенный» (Фаем.) * подхалимский, подхалимски, по-подхалимски, 
подхалимство, подхалимка, подхалимствовать, подхалимничать, подхалимаж, 
подхалимажный, подхалимажно, подхалимистый, подхалимисто. Ср.: льстец, угодник, 
подлизун, лизун, подлиза, подхалюза, подхалюзник, лакей, лизоблюд, блюдолиз, вьюн, 
попрыгун, слуга, (покорный, послушный) раб, прислужник, служка, послушник, 
прихвостень, подголосок, подпевала, потаковщик, тень, кивала, холоп, холуй, 
комплиментщик, аллилуйщик, дифирамбщик, пресмыкателъ, пресмыкающийся, 
низкопоклонник, чинопочитатель, прихлебатель, пластун, ползун, подлипала. ~ 
подхалим 'Тот, кто угодничает, лебезит, заискивает перед кем-л., стараясь расположить 
к себе, добиться чего-л.' (БТС); подхалим 'тот, кто угодничает, стараясь расположить к 
себе кого-л.' (МАС); подхалим (разг. презрит.) 'низкий льстец, лакействующий человек, 
готовый на подлость ради достижения своих целей, личных выгод' (ТСУ). • Низкий 
(подлый) подхалим. Трус и подхалим. В окружении льстецов и подхалимов. Окружить 
себя подхалимами. 

поклёпщик разг.-сниж., разг.-проп., неприязн.-неодобр. Тот, кто клевещет, 
распространяет сведения, высказывает мнения, соображения, с точки зрения 
советского, партийного руководства и официально одобренной линии, порочащие 
СССР, его государственный строй, экономику, условия, уровень жизни и пр. < поклёп 
разг. 'ложное обвинение; клевета' (МАС; БТС); Возвести п. на кого-л. Злостный, 
наглый п. (БТС); поклёп (просторен.) 'ложное обвинение' (ТСУ) * поклёпный (устар.), 
поклёпщица. Ср.: клеветник, злопыхатель, инсинуатор, пасквилянт, критикан, 
оговорщик, очернитель, осквернитель, хаятель, хулитель, антисоветчик, 
фальсификатор, лжец, интриган, агитатор, агент. ~ поклёпщик (просторен.) 'тот, кто 
возводит поклепы на кого-н.' (ТСУ; в МАС, БТС этого слова нет); поклёпщик разг.-
сниж. 'тот, кто возводит поклёпы на кого-л.; клеветник' (Ефр.); поклёпщик (прост.) 
человек, к-рый клевещет, возводит напраслину, поклёп на кого-н. Бессовестный п. 
(РСС). 

политикан проп., публ., общеразг., неприязн.-неодобр. 1. Тот, кто, будучи в 
руководстве, стремясь добиться своих личных карьерных целей, ведёт, с точки зрения 
говорящего, нечестную политическую игру, привлекает к себе внимание, интригует, 
явно или неявно делает всё возможное, чтобы избавиться от соперников. 2. Тот, кто 
вместо того, чтобы работать, занимается разглагольствованиями, внешне 
выдержанными в идеологически правильном духе, что даёт ему основание слыть 
идейно подкованным и быть на виду, ставя его, тем самым, в особое положение и давая 
право чувствовать себя в коллективе свободным от необходимости выполнять работу в 
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том же объеме, что остальные. 3. Тот, кто, занимаясь политикой или будучи 
руководителем, политическим деятелем, не является коммунистом или является 
представителем другого, возможно противоположного, лагеря, направления, фракции, 
группировки; политический оппозиционер. Следовательно, использующий политику 
как средство для достижения своекорыстных целей, не гнушаясь манипуляциями, 
демагогией, интриганством и оболваниванием всех тех, в интересах которых он якобы 
выступает. Подобного рода употребление слова могло относиться как к внешним, 
западным, так и к своим политическим деятелям или руководителям, подчеркивая их 
идейно не соответствующий большевистским приоритетам и меркам характер. 
Использовалось также как обвинение и инвектива в адрес противников и неугодных, 
тех, кого предполагалось свалить, устранить, убрать, с мнениями, высказываниями, 
выступлениями которых не следовало считаться. < политик 1. 'тот, кто занимается 
вопросами политики; политический деятель' || разг. 'знаток политики' 2. разг. 'о 
человеке, тонко и умело действующем в отношениях с другими' 3. устар. 'человек, 
занимавшийся революционной деятельностью; политический заключённый'; политика 
[гр. роШйсб 'государственные, общественные дела'] 1. 'деятельность органов 
государственной власти и управления, отражающая общественный строй и 
экономическую структуру страны, а также деятельность общественных классов, партий 
и других общественных группировок, определяемая их интересами и целями' 2. 
'события и вопросы общественной, государственной жизни' 3. разг. 'образ действий 
кого-л., направленный на достижение чего-л., определяющий отношение к кому-, чему-
л.' 4. разг. 'революционная или подрывная деятельность, участие в 
антиправительственных выступлениях' * политиканский, политикански, 
политиканство, политиканствовать, политиканша, политиканить (разг.-сниж.), 
политиканка. Ср.: интриган, демагог, популист, болтун, пустомеля, трепач, трепло, 
пустобрёх, краснобай, пустельга, оратор, вития, фракционер. ~ политикан презрит. 1. 
'беспринципный политический деятель; интриган' 2. 'о человеке, проявляющем 
ловкость и предусмотрительность в отношениях с людьми для достижения своих 
целей' (БТС); политикан презр. 1. 'беспринципный политик, политический деятель, 
неразборчивый в средствах для достижения своих целей' 2. 'о человеке, проявляющем 
ловкость и предусмотрительность в отношениях с другими, в достижении своих 
корыстных, карьеристских и т.п. целей' (МАС); политикан 1. 'человек, превращающий 
политическую работу в мелкое интриганство, мелочами отвлекающий от 
принципиальной политической работы' (неодобрит.) 2. 'человек, проявляющий 
ловкость и предусмотрительность в достижении своих целей, в отношениях с людьми, 
интриган' (разг. неодобрит.) 3. 'вежливый, обходительный, политичный человек', то 
же, что политик в 4 знач. ['политичный, вежливый, весьма обходительный человек'] 
(простореч. устар.) 4. 'любитель поговорить на политические темы' (разг. ирон.) (БТС); 
политикан 1. то же, что политик (разг. неодобр.) 2. 'беспринципный политик, а также 
вообще ловкий и беспринципный делец' (РСС) • Грязный, беспринципный, мерзкий, 
гадкий политикан. Ловкий политикан. 

половинщик разг.-спец., насмешл.-неодобр. 1. Коммунист, партиец, руководитель, 
обвиняемый в нерешительности, в неспособности действовать твердо, во всем идти до 
конца, исполняя партийные указания, проводя их в жизнь, не оглядываясь на их 
содержание, не думая о последствиях, не принимая в расчет недовольство идейно не 
подготовленных, не полностью преданных идеалам социализма малосознательных 
коммунистов и беспартийных. 2. Тот, кто по свойственной ему нерешительности, 
возможно из чувства самосохранения и безопасности, не доводит ничего до конца, 
принимает половинчатые решения, в чем-то идет навстречу просителю или 
необходимости, в чем-то отказывает и отступает. Делает всё с оглядкой на мнения 
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сверху, на то, что оттуда могут одёрнуть, высказать недовольство, раскритиковать, 
оборвать, наказать. 3. Человек, обычно не имеющий или не раскрывающий своего 
мнения, своей позиции в отношении рассматриваемого вопроса, высказывающийся по 
его поводу осторожно, неоднозначно, так, чтобы не было оснований его на чём-то 
потом поймать. < половина 2. 'середина какого-л. расстояния, ёмкости, промежутка 
времени и т.п.' Остановиться на половине дороги; половинчатый 2. 'лишённый 
цельности, последовательности' П-ое решение, требование. П-ые обещания, меры. 3. 
'непоследовательный в поведении, нерешительный, колеблющийся' (о человеке) * 
половинщица Ср.: перестраховщик, прижимщик, зажимщик, колеблющийся, 
примазавшийся, попутчик. ~ половинщик разг. 'тот, кто имеет половину пая в каком-л. 
деле или владеет каким-л. имуществом вдвоём с кем-л.' (МАС; БТС дает с пометой 
устар.) | 'о том, кто разделяет жизненные взгляды, убеждения с другим человеком, 
обнаруживает с ним согласие' (БТС); половинщик (спец.) 'лицо, имеющее половину пая 
в каком-н. деле' (ТСУ). 

понукальщик разг.-сниж., неодобр. Тот, кто подгоняет, понуждая к работе, обычно 
руководитель, прораб на стройке, мастер в цехе, бригадир. Возможно, из опасений 
отстать и выглядеть хуже других, оказаться на плохом счету у начальства, стать черной 
овцой и тем, кого постоянно склоняют и прорабатывают, возможно из желания 
выслужиться, возможно также по личным качествам неумения работать с прохладцей и 
видеть, как другие, прежде всего подчиненные, работают вразвалочку и не спеша. < 
понукать 'заставлять идти (быстрее) тягловый скот, погонять криками «ну», «но»' П. 
коня || разг. 'заставлять делать что-л., торопить' (БТС) * понукалъщица. Ср.: погоняла, 
погоняйло, понукателъ, погонщик, торопила, попыхайло (лаг.), стегало (стегала), 
стрекало, надсмотрщик, надзиратель, толкач, подстёгиватель, подталкиватель, 
рабовладелец, эксплуататор. ~ понукальщик разг. 'то же, что понукатель, тот, кто 
понукает' (Ефр.). 

попрыгун общеразг., насмешл.-ирон. 1. Тот, кто часто меняет места работы, не 
задерживаясь подолгу ни на одном, в силу своей неусидчивости, непостоянства 
характера, постоянной потребности перемен, легкомысленного, не привязанного 
отношения ко всему окружающему, неумения себя найти и реализовать. В постоянных 
поисках разнообразия, чего-нибудь лучшего, интересного, увлекающего способный 
бросить всех и всё в любой ответственный и важный момент. Воспринимается и 
оценивается как человек ненадёжный и несерьёзный, на которого нельзя положиться и 
невозможно рассчитывать ни в каком деле, ни на каком производстве, органически не 
способный быть руководителем или за что-нибудь отвечать. 2. Мужчина, часто или 
время от времени меняющий женщин, не способный к более или менее 
продолжительным связям и отношениям, не привязанный к детям, браку, семье, 
постоянно чего-то ищущий - разнообразия, новизны, интереса, свежести впечатлений, 
понимания, сочувствия, идеала. Воспринимается как морально неустойчивый и 
ненадёжный, дискредитирующий положительный образ советского человека, не 
достойный никаких поощрений и повышений, как начальник, руководитель 
сомнительный и неприглядный, подающий дурной пример остальным. < прыгать 6. 
'быстро и неожиданно переходить куда-л., к чему-л.' И нигде не приживается: так и 
прыгает с места на место (БТС) * попрыгунья, попрыгушка, попрыгунский, 
попрыгунски, по-попрыгунски, попрыгунство, попрыгунчик, попрыгунистый, 
попрыгунисто, попрыгунистостъ. Ср.: летун, прыгун, прыгало (прыгала), прыгалка, 
полетун, скакун, поскакун, поскакунчик, попрыгунчик, попрыгашка, шатун, шлёндра, 
мотыль, мотылёк. ~ попрыгун разг. 'тот, кто всё время прыгает, вертится, не сидит на 
месте (МАС; БТС; Ефр.) чересчур подвижен' (МАС) | неодобр, 'о том, кто часто меняет 
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место работы' (БТС); попрыгун (разг. шутл.) 'любитель прыгать, вертеться; чересчур 
подвижный, суетливый человек' (ТСУ); попрыгун 'тот, кто хорошо прыгает, любит 
прыгать, очень подвижен' Заяц-п. Малъчуган-п. (РСС). 

попутчик оф.-проп., публ., неприязн., неодобр. 1. Представитель дореволюционной 
интеллигенции, ученый, писатель, работник искусства, по убеждению либо в силу 
сложившихся обстоятельств не эмигрировавший в первые годы советской власти, не 
покинувший страну и не прервавший своих занятий, в силу чего, добровольно и 
искренне либо смирившись с произошедшим как с неизбежным, объективно и 
субъективно поддерживал советскую власть и принятый ею курс на строительство 
социализма. Позиция такого работника-интеллигента оценивалась партийными 
руководителями, представителями органов госбезопасности и пропагандой как 
отстраненная, наблюдающая, взвешивающая и неизбежно критическая - что-то он 
станет поддерживать и одобрять, что-то ему не понравится и он это будет не 
принимать, отвергать, со многим, прямо и непосредственно либо внутренне, не 
высказываясь, не соглашаться. Определялся поэтому такой человек как не свой для 
советской власти, чуждый, временно к ней примкнувший и ненадежный. Как не 
преданный ей элемент, тот, на кого нельзя положиться, нельзя рассчитывать, который 
не будет слепо и безоглядно следовать любым указаниям и без лишних вопросов всему 
подчиняться и все выполнять. Тот, который в любой для себя подходящий момент, как 
только почувствует внутреннюю необходимость, разочаровавшись, использует 
подвернувшуюся случай уйти, оставить, предать. Индивидуализм его, уверенность в 
своей правоте, преданность собственным убеждениям победят, заставив его отказаться 
от общенародного дела строительства социализма, поскольку советская власть ему не 
близка, не его она кровная, им не выстраданная, а коммунистическая и 
коллективистская идеология не созвучна и неприятна, пугает и, может быть, даже 
враждебна ему. 2. Член партии, комсомолец, работник советских организаций и 
институтов, определявшийся (в 20-30-е гг.) как примкнувший к советской власти, к 
партии, комсомолу не по убеждениям, не по зову сердца, не искренне, а из 
конъюнктурных или каких-то иных соображений как к победителям и хозяевам, 
наделенным волей и властью в своей стране. Как таковой, человек ненадежный, 
способный легко изменить и предать, поскольку идейно он с коммунизмом, а также 
советской властью никак не связан. Позиция попутчика лишала человека полноты прав 
в советской системе и соответствующей организации, делая его представителем 
второго разряда и потенциальным объектом для чисток, в последующем также 
репрессий. < (следовать, ехать, идти) по пути * попутчица, попутнический 
(попутническая литература), попутничество. Ср.: примкнувший, примазавшийся, 
интеллигент, колеблющийся, сомневающийся, не верящий, не вполне лояльный, 
ненадежный, из бывших, бывший, лишенец, пораженец, приспособленец, 
конъюнктурщик, хамелеон, замаскировавшийся, скрытый враг, внутренний эмигрант. 
~ попутчик 1. 'спутник в пути, дороге' Случайный п. (БТС); 1. 'тот, кто едет или идет 
вместе с кем-л. по одному пути; спутник' (МАС); 2. 'тот, кто временно и только 
внешне примыкает к какому-л. общественно-политическому движению' (МАС; БТС) 
(преимущественно в эпоху подготовки социалистической революции в России и 
социалистического строительства в СССР) Попутчики революции. Мелкобуржуазные 
попутчики | 'о группе писателей, выходцев из непролетарской среды, в основном 
поддерживавших политику советского государства в 20-30 годах' (БТС); попутчик 2. 
перен. 'тот, кто временно примыкает к какому-н. политическому движению' Как всегда 
бывает в истории, к большому общественному движению обычно примазываются 
временные «попутчики». История ВКП(б). Попутчики, пришедшие в ряды революции из 
буржуазной среды в период бурного подъема революции, отошли от партии в дни 
реакции. История ВКП(б). 3. 'писатель, примкнувший к большевикам в их борьбе, но 
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не понимавший ряда особенностей социалистической революции и строительства в 
восстановительный период' Успехи социалистического строительства превратили 
писателей-попутчиков в полных сторонников партии и советской власти. (ТСУ) 
«Попутчиками» именовали тогда беспартийных писателей из разночинцев и 
интеллигенции. (ТСЯС) По отношению к попутчикам ЦК требовал учитывать 
наличие среди них колебаний, значение многих из них как квалифицированных 
специалистов литературной техники. (ТСЯС) • Избавиться от попутчиков. 
Попутчики социалистического строительства. Попутчики нам не нужны! С 
попутчиками не следует церемониться! Попутчикам доверять нельзя. 

пораженец оф.-прав., публ., проп., неприязн.-осужд. 1. С 1918 по 1936 гг.: поражённый 
в правах, лишённый гражданских и политических прав, как представитель 
эксплуататорских классов, т.е. человек не пролетарского происхождения 
дореволюционной России. Как классово чуждый и неблагонадёжный в отношении 
советской власти общественный элемент, а также в качестве меры пресечения, нередко 
также преследуемый по подозрению в контрреволюционной деятельности и саботаже. 
Что неизбежно предполагало арест, заключение, высылку, с последующим 
ограничением передвижения, трудоустройства, невозможностью проживания в 
столицах и больших городах, лишением права голоса и т.п. 2. Человек, в первую 
очередь, эмигрант (20-е гг.), поддавшийся ощущению невозможности преодоления 
большевизма в России и возвращения на родину в обозримом будущем, 
преисполненный пессимистического чувства безвыходности, ненужности, 
бессмысленности существования, подавленности и тоски. 3. Человек, высказывавший 
сомнение, неверие в возможность победы СССР над фашистской Германией во время 
второй мировой войны, арестованный и осуждённый за это по соответствующей статье. 
< поражение 2. 'разгром противника; неудача, проигрыш в состязаниях или в борьбе за 
что-л.'; поражение прав (в правах) 'лишение гражданских прав' (БТС); поражённый (в 
правах) * пораженческий, пораженчески, по-пораженчески, пораженчество, 
пораженка. Ср.: лишенец, бывший, из бывших, саботажник, контра, 
контрреволюционер, буржуй, интеллигент, кулак, эксплуататор, угнетатель, 
паразит, трутень, антисоветчик, распространитель слухов, переносчик (разносчик) 
слухов, клеветник, паникёр. ~ пораженец 1. 'сторонник пораженчества (1 зн.)' 2. разг. 
'человек, лишённый политических и гражданских прав на определённое время'; 
пораженчество 1. 'во время первой мировой войны: политика, направленная на 
поражение в войне правительства своей страны' 2. неодобр, 'пессимистическое 
отношение к какой-л. идее, мысли, к возможности осуществления чего-л. и т.п.' (БТС); 
пораженец 'сторонник пораженчества'; пораженчество 1. 'политика, направленная на 
поражение в войне правительства своей страны' 2. 'умонастроение лица или группы 
лиц, выражающееся в пессимистическом отношении к какой-л. идее, мысли, к 
возможности осуществления чего-л. и т.п.' (МАС); пораженец (полит.) 'сторонник 
пораженчества'; пораженчество 1. политика революционной партии рабочего класса, 
направленная к поражению в несправедливой, захватнической войне своего 
империалистического правительства и к его свержению путем превращения 
империалистической войны в гражданскую с целью освобождения от 
капиталистического рабства и империалистических войн Ленин считал, что политику 
поражения своего империалистического правительства - пораженчество — должны 
проводить не только русские революционеры, но и революционные партии рабочего 
класса всех воюющих стран. 2. 'предательская деятельность контрреволюционных, 
троцкистских, фашистских элементов, стремящихся, с целью установления фашизма, к 
поражению своей страны, ведущей справедливую войну' (нов.) Китайские и испанские 
троцкисты ведут изменническую политику пораженчества. (ТСУ); пораженец 
'сторонник пораженчества'; «пораженец - лицо, арестованное или осужденное за 
выражение сомнения в победе СССР в войне с гитлеровской Германией (40-е гг.). 
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Обычно п. получали по 10 лет лагерей.»; «поражение политй ческих и отдё л ь н ы х 
гражданских прав - названо в УК-26 в числе прочих «мер социальной защиты 
судебно-исправительного характера» (ст. 20 д) и состоит в «лишении активного и 
пассивного избират. права; ...права занимать выборные должности в обществ, 
организациях; родительских прав» и др. (ст. 31) и назначается «на срок не свыше 5 лет» 
(ст. 32) «как дополнительная или самостоятельная мера соц. защиты» (ст. 34).» (Росси). 

порицатель оф.-проп., публ., неприязн.-неодобр., осужд. Тот, кто огульно и 
безоглядно, с точки зрения субъекта речи, критикует, изобличает ошибки и недостатки 
социалистического строительства, отрицательные явления в целом и на местах, не 
учитывая неизбежных трудностей на этом пути в стране впервые победившего 
социализма, масштабов стоящих задач, отступлений, просчетов, сложившихся 
обстоятельств, особенностей момента и пр. И делает это не из благородных и 
искренних побуждений, не из желания способствовать исправлению и улучшению, а по 
мелочности характера, из стремления всё и вся отрицать, из зловредной завистливости, 
руководствуясь неприязнью, враждебностью, неприятием, негативизмом. В силу своей 
неспособности, неумения, нежелания видеть хорошее, перспективное, новое, чувствуя 
внутренне также, возможно, свою непригодность для общего дела, неспособность 
обрести себя в чем-то полезном и значимом, достойно себя применить. Обвинения 
подобного рода, исходившие от партийных руководителей и представителей власти, 
имели целью отбить желание у рядовых советских граждан, включая членов партии, 
что-л. самостоятельно виденное, замеченное, вслух обсуждая, критиковать, публично 
указывать на недостатки, предоставляя прерогативу такого рода - видеть, замечать, 
критиковать с тем, чтобы избавляться, самоочищаться и устранять, - исключительно в 
ведение партии в лице ее высшего руководства. Действующего всегда в этом случае, 
исходя из своих групповых интересов, по своему усмотрению, прикладываемому к 
моменту, и никогда себе не во вред. < порицать 'высказывать кому-л. порицание, 
осуждать' П. чьё-л. поведение. П. кого-л. за плохую работу; порицание 'выражение 
неодобрения, осуждения' (БТС) * порицательский, порицательски, порицательство, 
порицателъствоватъ, порщателъница, порицателъщина, порицательный, 
порицательно, порицательность. Ср.: хулитель, хаятель, критикан, ругатель, 
клеветник, очернитель, осквернитель, наговорщик, оговорщик, поклепщик, 
разоблачитель, обвинитель, ниспровергатель, отрицатель, негативист, подрыватель, 
подрывщик, подрывник, антисоветчик, инсинуатор, фальсификатор, низвергатель, 
пачкун, недовольный, несогласный, диссидент. ~ порицатель книжн. 'тот, кто порицает 
кого-, что-л.' (МАС; в БТС и ТСУ этого слова нет). 

портач разг.-сниж., неприязн., осужд. Работник, обычно на производстве, который по 
нестаранию, нерадению, халатности или расхлябанности, возможно также в погоне за 
валом, количеством, чтобы сделать скорее, отделаться, заработать побольше, не 
прикладывая при этом особых усилий, делая кое-как, портит выпускаемую им 
продукцию - части, детали, предметы, орудия. Советская плановая система 
хозяйствования с ее упором на количество и процент, выражавшимся в цифрах 
бумажной статистики, объективно способствовала пренебрежению качеством, не 
говоря уже о реальном объеме действительно выпускаемого и его дальнейшей 
пригодности. Периодически вспыхивавшие кампании борьбы за качество с 
выявлением, общественным осуждением и материальными наказаниями нерадивых и 
выпускающих брак, преследуя, как, впрочем, и все остальное выносимое на публичное 
обозрение, в первую очередь, идеологическую и пропагандистскую цель, не будучи в 
силах ничего изменить, ни к чему, кроме шума, административно-служебных 
перестановок, камуфляжных и косметических реорганизаций, не приводили. Низкое 
качество, отсутствие стимула и объективной возможности производить хорошее, 
нужное и пригодное, к тому же в достаточном и необходимом количестве, всегда 

223 



оставались ведущей чертой советской социалистической экономики. < портить (?) * 
портачить, портаческий, портачески, портачный, портачно, портачество, портачка. 
Ср.: бракодел, сапожник, халтурщик, халявщик, шабашник, аварийщик, авральщик, 
штурмовщик, кустарь(-одиночка), ремесленник, пачкун. ~ портач (простореч. бран.) 
'неумелый работник, портящий всё' (ТСУ; то же знач. дает Ефр., с пометой разг.-сниж.; 
в МАС и БТС этого слова нет); портач (прост.) 'никудышный, плохой работник' 
(РСС); портач неодобр, разг.-сниж. 'тот, кто все портит, неумеха, плохой работник' Эх 
ты, портач, руки у тебя не из того места растут! (Хим.). 

порубщик разг.-спец., неодобр. Тот, кто занимается незаконной рубкой леса, в целях 
наживы либо в силу необходимости - для получения средств к существованию при 
отсутствии других источников, возможных или достаточных, на топливо в условиях 
суровой зимы и т.п. Рассматривается как наносящий урон народному хозяйству, 
выражающийся в уничтожении зеленых насаждений. < порубить 1. 'вырубить, срубить 
или разрубить, изрубить целиком или всё, многое' П. все деревья. П. сады, лес; порубка 
разг. 1. 'порубить (1 зн.)' П. лесов. Штраф за порубку ёлок. Плановые порубки. 
Прекратить порубку леса. Разрешение на порубку деревьев (БТС) * порубщица. Ср.: 
вредитель, браконьер, срубщик, вырубщик. ~ порубщик разг. 'тот, кто занимается 
порубкой (1 зн.)' Порубщики валят лес || 'тот, кто занимается незаконной рубкой леса' 
Поймать, задержать, остановить порубщиков. Порубщики наказаны, оштрафованы 
(БТС; МАС дает те же знач.); порубщик 'лицо, производящее порубку' - 'незаконную 
рубку леса' (ТСУ). 

последыш, также мн. ч. последыши разг.-проп., публ., неприязн.-пренебр., презр., 
насмешл. Сторонник, последователь, один из немногих оставшихся, изжившей себя 
идеологии, сошедшего с политической сцены движения, направления, разгромленной 
оппозиции, определяемых субъектом речи как реакционные, отсталые, вредные для 
дела рабочего класса, для революции, коммунистической партии, социализма. 
Оценивается как потенциально опасный, подлежащий нейтрализации и устранению 
элемент, предвестие возможного в будущем возрождения и возвращения того, что, 
казалось бы, себя уже изжило, стало фактом не слишком приятной истории. 
Используется также как политическое предостережение, напоминание о не 
закончившей себя, не доведенной до полного завершения, с уничтожением всех 
возможных ростков и остатков, борьбы с противниками, как живое присутствие 
прошлого, требующее постоянной мобилизации, бдительности и нескладывания 
оружия в классовых битвах с врагом. В отношении подозреваемых и обвиняемых в 
оппозиционности обвинения подобного рода (в 30-40-е гг.) позволяли сталинскому 
руководству, давая публичное обоснование, не останавливать запущенного им 
маховика репрессий, раскручивая его с очередным запалом и втягивая в него все новые 
жертвы. < последний, послед ('детское место'). Ср.: недобиток, остаток, осколок, 
обмылок, последний из могикан, поборник, приспешник, бывший, из бывших, 
недорезанный, недобитый, наследник(и), эпигон(ы), подражатель, приверженец, 
низкопоклонник, подручный, (преданный) сторонник, (послушный) ученик, (слепой) 
последователь, продолжатель, выродок, охвостье, отребье, отродье, отрыжка, 
прихвостень, пережиток, ошмёток, ошмётъе, помёт (собир.). ~ последыш 1. нар.-разг. 
'последний ребёнок в семье' (БТС; МАС дает с пометой прост.) || 'последний 
представитель какой-л. фамилии, рода и т.п.' (МАС) 2. презрит, 'последний сторонник 
чего-л. отсталого, реакционного' Фашистские последыши (БТС; МАС дает то же знач. 
с пометой перен. разг.) «Правда» с ярой непримиримостью и последовательностью 
боролась за партийную линию против всяческих перегибов, против разрушительной 
работы последышей троцкизма. Павленко, Просто, понятно, точно... (МАС); 
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последыш 'самый младший в семье, последний ребенок у родителей' (просторен.) || 
перен. 'запоздалый последователь какого-н. учения, сторонник остатков, осколков 
какой-н. идеологии' (презрит.) П. идеализма (ТСУ); последыш 1. 'последний, самый 
младший ребёнок в семье, а также вообще последний в фамилии, роде' (прост.) 2. 
'последний из сторонников каких-н. взглядов, движений, а также последователь какой-
н. ушедшей идеологии, её продолжатель' (презр.) Фашистские последыши. Последыши 
черносотенцев (РСС). • Последыши Троцкого. Последыши троцкизма. Последыши 
оппортунизма. Последыши оппозиции. Последыши махизма. Последыши Гитлера. 
Берия и его последыши. 

пособник оф.-проп., публ., неприязн.-пренебр., неодобр. Тот, кто поддерживает 
классовых, политических, идейных противников коммунистической партии и ее 
руководства, поверженных оппозиционеров, внутрипартийных соперников 
группировки, стоящей у власти. Представитель противоположного лагеря, по 
отношению к которому необходимо вести борьбу, с кем необходимо расправиться как с 
запятнавшим себя сотрудничеством с основными врагами, лидерами неприятельской 
группировки. Тот, кого не удалось переманить на свою сторону, кто оказался верным 
своим прежним идейным вождям и пристрастиям либо тот, кто сам своим поведением, 
позицией, заявлениями, действиями заслуживал на то, чтобы считать его 
непримиримым врагом и сближение с ним было поэтому нежелательным и 
невозможным. < пособить нар.-разг. 'помочь' П. горю, беде (выручить из беды, 
затруднения) (БТС) * пособнический, пособничество, пособница. Ср.: приспешник, 
поборник, помощник, подручный, подручник, сподручник, сподручный, прихлебатель, 
подносчик, сторонник, последователь, слуга, прислужник, лакей, служка, (послушный) 
раб, послушник, охвостье, прихвостень, потатчик, последыш, собачка, левретка, 
пудель, клеврет, сателлит, услужник, служитель, сообщник, соучастник, горилла, 
громила, держиморда, рупор, телохранитель, соглядатай, тень, хвост, заместитель, 
подкулачник, подпанок, холуй, холоп, ассистент, адъютант, ординарец, подлизун, 
подхалим, подаватель. ~ пособник неодобр, 'помощник в дурных, преступных 
действиях; сообщник, соучастник' В этом деле я тебе не п. Пособники поджигателей 
войны. Пособники преступления (БТС); пособник неодобр, 'ближайший помощник 
(обычно в дурных, преступных действиях); сообщник, соучастник' ... обе эти 
мелкобуржуазные партии оказались фактическими участниками и пособниками 
контрреволюционного палачества. Ленин, К лозунгам. (МАС; то же знач. в ТСУ); 
пособник 'помощник в преступных, вообще осуждаемых действиях' Назвать своих 
пособников. Пособники преступления (РСС). • Пособники реакционеров. Гитлеровские 
пособники. Пособники Троцкого. Разоблачить врагов народа и их пособников. 
Пособники злодеяния. 

потатчик нар.-разг., неодобр. 1. Тот, кто своим поведением, отношением, 
высказываниями поддерживает, одобряет действия, позицию идейных и политических 
противников, обычно внутри какой-нибудь организации, в производственном 
коллективе, в партии, потворствуя и содействуя их уверенности в собственных силах и 
правоте, укреплению их авторитета, утрудняя противодействие им и борьбу против 
них. Действовать таким образом, занимать такую позицию он может, не до конца 
понимая далеко идущую тактику и коварные замыслы представителей 
противоположного лагеря, по конъюнктурным соображениям, поддерживая позицию 
какой-либо группировки, склонившей его на свою сторону, ведомый чужими 
соображениями и корыстными целями, будучи обязан кому-то и таким способом 
отдавая ему услугу, по мягкотелости и не желая связываться, вслед за теми, с кем его 
что-то связывает. В любом таком случае его поддержка и одобрение исходят в нем не 
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из твердого убеждения для себя самого, не из собственных соображений и интересов на 
линии основного конфликта и происходящей борьбы, а в силу отсутствия таковых. По 
слабости своего характера и не будучи лидером, он занимает позицию, идея и смысл 
которой ему, как правило, безразличны, следуя вслед за теми, в ком чувствует силу, кто 
может и хочет им руководить, либо под действием каких-либо обстоятельств и 
склоняющих его на противную сторону, подговаривающих из каких-то собственных 
соображений, по каким-то причинам в чем-то заинтересованных лиц. Отсюда, как 
следствие, оценка такого «оппозиционера» в устах сторонников противоположной 
позиции нередко задета и двойственна, предполагая расчет на далекий прицел, на его 
перемену, возможность его обработки с целью перетянуть на свою сторону. 2. Слабый, 
не подходящий для дела начальник, руководитель, воспитатель, не умеющий 
справиться с коллективом, с заводилами в нем, дающий волю тем, кто не 
дисциплинирован, кто его разлагает - бракоделам, прогульщикам, пьяницам, 
хулиганам, горлохватам, излишне активным, сбивающим с толку и не подчиняющимся 
соответствующим нормам, распоряжением и правилам. Нерешительный, 
потворствующий, легко на все соглашающийся, не умеющий настоять на своем, дать 
отпор, руководствуясь не спокойствием и желанием избежать напряжения и 
конфликтов, а партийной принципиальностью, интересами государства и пользой дела. 
< потакать, потачка разг. 'снисходительное отношение к чему-л. (обычно 
предосудительному); потворство, поблажка' (БТС) * потатчица, потатчицкий. Ср.: 
потакатель, потакальщик, потворщик, потворствующий, поддакивающий, 
поддакиватель, кивала, соглашатель, не возражающий, (со всем) согласный, 
податливый, послушник, пособник, сообщник, попуститель, подгавкиватель, 
подтявкиватель, подкулачник, подкаблучник, тряпка, мягкий, мягкотелый, 
бесхребетный. ~ потатчик неодобр, 'тот, кто потакает кому-л. в чём-л. или чему-л.' В 
этом деле я тебе не п. (БТС; то же знач. в МАС); потатчик (разг.) 'тот, кто потакает 
кому-н., делает потачки' Не имей друга потатчика, а имей друга поперечника. 
Пословица (ТСУ). 

потребитель в представл. знач. оф.-проп., общеразг., неприязн.-осужд. 1. Человек, 
жизненные интересы, цели и устремления которого сводятся к удовлетворению 
исключительно материальных потребностей, приобретению и потреблению 
производимых продуктов, лишенный духовных, идейных запросов и поисков, не 
интересующийся искусством, литературой, низменный, приземленный и 
ограниченный. Так называемая потребительская мораль, потребительство, всячески 
осуждалась советской системой воспитания и пропаганды как проявление характерной 
для буржуазного общества погони за материальными благами, стремлением к 
накопительству и богатству, желанием жить красиво, удобно и хорошо, эксплуатируя 
для этого угнетаемые массы, пользуясь услугами и плодами труда других, т.е., в 
конечном итоге, живя за их счет. Морализаторская позиция, смысл которой состоял в 
необходимости переключения внимания общества, в первую очередь подрастающих 
поколений, с бытовых и имущественных интересов, связанных с приобретением, 
накоплением, повышением уровня жизни, желанием продвинуться и чего-то достичь, 
чтобы больше иметь, зарабатывать для улучшения своих бытовых и житейских 
условий, т.е. с широко понимаемого личного, на общественное, определяемое в 
категориях высоких общественных идеалов стремления к благу для всех, 
самопожертвования во имя достижения этого самого блага в каком-нибудь будущем, 
нетребовательности для себя, умения довольствоваться и обходиться малым и только 
самым необходимым, жить скромно и бедно, во всем себя ограничивая, не жалуясь, не 
пытаясь ничего изменить, не ища ничего для себя, не замечая отсутствия вокруг себя, 
для себя, признаков и условий материальной культуры современных цивилизованных 
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стран. Тем самым, в создании психологически регулируемого клапана ощущению 
неудовлетворенности, недостатка и обойденности, неизбежным в условиях 
постоянного дефицита и нехватки всего, способных вылиться в социальное 
недовольство и подвести к вопросу о несостоятельности стоящих у власти партийных 
элит, о необходимости их устранения и осуществления радикальных общественных 
перемен вплоть до изменения существующего уклада. 2. Тот, кто, по мнению 
говорящего, не производит общественных, в первую очередь материальных, благ, как 
представитель социального слоя, группы, живущих за счет других, пользуясь их 
трудом, либо в силу того, что еще или уже не работает (ребенок, пенсионер), либо как 
человек не рабоче-крестьянской профессии, т.е. интеллигент. 3. Не работающий, не 
зарабатывающий, что не оправдывается обычно состоянием, возрастом (старый, малый, 
больной), член семьи, великовозрастный сын или дочь, здоровый и взрослый мужчина 
(муж, отец) и живущий, тем самым, за счет других, вынужденных его содержать, 
кормить, на него работать. 4. Ничего не производящий, не создающий, не привносящий 
ничего своего, от себя, только пользующийся готовым и создаваемым другими, 
поглощающий без отдачи блага цивилизации, в том числе и в духовной сфере -
искусство, музыка, философия, литература, наука. < потребить, потреблять 1. 
'использовать, расходовать для удовлетворения каких-л. потребностей, нужды в чём-л.' 
П. продукты животноводства. П. электроэнергию 2. 'употреблять в пищу, для питья, 
есть или пить' (МАС) * потребительский, потребительски, потребительство, 
потребительница, потребительный, потребиловка, потребительщина. Ср.: тунеядец, 
дармоед, материалист, приобретатель, вещист, (мелкий) собственник, шкурник, 
эгоист, индивидуалист, частник, лабазник, лавочник, буржуй, трутень, нахлебник, 
интеллигент, бездельник, прихлебатель, стяжатель, куркуль, рвач, халявщик, 
объедала, оглоед, спиногрыз, захребетник, мироед, паразит. ~ потребитель 1. 'лицо 
или организация, потребляющие продукты чьего-л. производства, чьей-л. 
деятельности' | 'о покупателе' Товары для массового потребителя. Улучшить 
обслуживание потребителей 2. 'тот, кто (то, что) использует, расходует что-л. для 
удовлетворения своих потребностей' Основной п. электрической энергии. Растение - п. 
азота 3. неодобр, 'тот, кто стремится только к удовлетворению своих потребностей, 
ничего не производя сам' П., вот ты кто! Вырастил потребителя на свою голову 
(БТС; в МАС и ТСУ даются только первые два знач.); потребитель 2. перен. 'человек, 
к-рый стремится жить только получая для себя, ничего не давая другим' (неодобр.) Сын 
вырос потребителем (РСС). • Общество потребителей (буржуазное общество, 
лишенное высоких общественных, нравственных устремлений и идеалов, нацеленное 
исключительно на приобретение и потребление). Гадкий, мелочный потребитель. Рвач 
и потребитель. Воспитать потребителя. Сделать из кого-л. потребителя. 
Вырастить потребителя. Сделаться (стать) потребителем. Жить как потребитель. 
Духовный потребитель. Потребители искусства. Мораль потребителя. 

пошляк общеразг., разг.-проп., неприязн.-пренебр., осужд., неодобр. 1. Мужчина, 
юноша, молодой человек, проявляющий признаки нравственного убожества, 
примитивный и ординарный, лишенный высоких моральных качеств, общественных 
идеалов и устремлений, необходимых советским людям и, прежде всего, молодежи, 
целомудренной сдержанности и внутреннего достоинства в общении с 
противоположным полом. Проявления его ограничиваются низкопробными 
замечаниями, непристойными и скабрёзными шутками, сомнительным юмором и 
хихиканьем, циничными приставаниями и ухаживаниями, обнаруживающими в нем 
желание выставиться, привлечь к себе внимание окружающих, прежде всего среди 
женщин, заслужить одобрение и положительную оценку с их стороны, показав себя 
человеком без предрассудков, свободным, раскованным, умеющим себя преподать. 
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Обвинение в пошлости, с целью дискредитации и осуждения, в устах, в первую 
очередь, воспитателей и пропаганды, равнялось обвинению в буржуазности и 
разложении, в подражательству западной молодежи, с приписываемой ей 
бездуховностью, материализмом, погоней за модой, вещами, низкопробным вкусом, 
крикливой, нескромной музыкой, вызывающим поведением и т.п. 2. Тот, кто в 
присутствии женщин, девушек любит рассказывать неприличные анекдоты, цинично и 
грубо шутить, отпускать непристойные либо двусмысленные замечания, не стесняясь 
использовать в речи похабные, нецензурные выражения и слова, чем вызывает у них 
замешательство, растерянность, чувство неловкости и стыда, нарываясь также нередко 
на резкие замечания, колкости, нелицеприятные определения и оценки. Нисколько, 
однако, всем тем не смущающийся и при каждом удобном случае уверенно и с 
удовольствием вновь принимающийся за свое. 3. Любитель рассказывать в обществе 
либо в компании политические анекдоты, с антисоветской либо сомнительной идейной 
направленностью, и соответствующим образом шутить. Чем вызывает неловкость, 
неудовольствие, раздражение, неприязнь у тех, кто ощущает себя лояльным советской 
власти, благонамеренным гражданином советской страны, преданным проповедуемым 
коммунистическим идеалам, либо боится и избегает публично или себе самому 
признаваться, показывать, обнаруживать свои сомнения и свою нелояльность. В связи с 
чем такой анекдотчик, шутник и любитель воспринимается как нежелательный и 
потенциально опасный субъект, которого следует избегать, не вступать с ним в близкие 
отношения, а в случае инцидента соответствующим образом реагировать, 
демонстрируя публично неодобрение и свое несогласие с ним. 4. Писатель, 
оцениваемый как низкопробный, в своем сатирическом творчестве высмеивающий 
либо представляющий в недостойном, несоответствующем виде то, что должно быть 
«дорого всем советским людям», истинным патриотам своей страны, а также каждому 
не испорченному и морально здоровому, чистому человеку. Преступающий границы 
дозволенного, границы приличия и хорошего вкуса, показывающий непотребства, 
нескромно заглядывающий куда не следует и обнажающий то, что принято укрывать. 
Опошляющий, оглупляющий существующую действительность, высокие нравственные 
идеалы, такие понятия, как идейность, советский патриотизм, гуманизм, 
самопожертвование, любовь к человеку, революционная устремленность, преданность, 
работа на пользу обществу, чувство коллективизма, социалистические и 
коммунистические ценности и т.п. Писатель, в с в о V М таком творчестве глубоко и 
непреодолимо чуждый советским людям, приписываемой им идеологии и морали, 
проповедуемой в советском обществе правде жизни, безыдейный, циничный, 
безнравственный - пример разложившегося, мелкобуржуазного, лишенного каких-либо 
ценностей и идеалов, как правило декадентствующего, третьеразрядного писателишки-
интеллигента. < пошлый 1. 'низкий, ничтожный в духовном, нравственном отношении' 
П. человек. П-ое общество. П-ая среда || 'выражающий, обнаруживающий такие 
качества' П. тон. П-ая усмешка 2. 'содержащий в себе что-л. неприличное, 
непристойное' П-ые анекдоты, фотографии. П. журнал. П-ая шутка, сцена. П-ая 
наружность 3. 'неоригинальный, избитый, банальный' П. мотивчик. Соблюдать 
обряды сватовства казалось ему пошлым || 'безвкусно-грубый, вульгарный' П-ые 
цветы. Ограда украшена пошлыми завитушками (БТС; подобным образом знач. 
представлены в МАС); пошлый 'заурядный, низкопробный в духовном, нравственном 
отношении, чуждый высших интересов и запросов' П. человек. Пошлая среда. Пошлые 
вкусы || 'безвкусно-грубый, избитый, тривиальный' П. комплимент. П. анекдот. 
Пошлая песенка. П. роман (ТСУ) * пошлячка, пошляческий, пошлячески, пошлячество, 
пошлячествоватъ. Ср.: циник, бесстыдник, похабник, пошлец (устар.), срамник, 
животное, скот, скотина, свинья, ничтожество, ублюдок, наглец, нахал, бабник, 
юбочник, охальник, пакостник, паскуда, паскудник, паскудина, поганец, погань, 

228 



паршивец, стиляга, (слепой) подражатель, последователь, обыватель, мещанин, шут 
(гороховый), паяц, клоун, анекдотчик, антисоветчик, аморалист, асоциальный (тип), 
безыдейный, (моральный, нравственный) урод, поганая (черная) овца. ~ пошляк разг. 
'тот, кто говорит или делает пошлости; пошлый человек' Ну и п. же ты! (БТС); пошляк 
разг. 'пошлый человек' || 'тот, кто склонен к пошлостям, непристойностям' (МАС); 
пошляк (разг. презрит.) 'человек, постоянно говорящий и делающий пошлости' Ах, 
какой он пошляк, ах, как он не развит! А.К. Толстой. (ТСУ); пошляк (разг.) 'человек, к-
рый ведёт себя пошло' Откровенный п. П. лезет с глупыми анекдотами (РСС). • Слыть 
(прослыть) пошляком. Общаться с пошляками. Совершенный пошляк. 

правдоискатель в представл. знач. общеразг., насмешл., ирон., пренебр. 1. Тот, кто, по 
мнению говорящего, добиваясь правды и справедливости во что бы то ни стало и 
любыми средствами, действует неразумно, неосторожно, глупо, по наивности думая, 
что чего-то можно добиться, что-нибудь доказать, кого-нибудь в чем-нибудь убедить, 
действительное положение вещей объяснить. Действуя таким образом, подобный 
субъект подвергает опасности не только себя, но и всех окружающих, всех своих 
близких, поскольку, как правило, доставляет своим поведением неприятности, навлекая 
на себя недовольство, тем, кто у власти, партийным, советским руководителям, 
начальству на производстве, не заинтересованным в установлении каких-либо фактов, 
раскрытии правды в том виде, в каком это требует ищущий. Как таковой поэтому, он 
может восприниматься, рассматриваться как потенциальный антисоветчик и интриган, 
недовольный и неблагонадежный разоблачитель, желающий вывести на чистую воду 
не только отдельных руководителей, но и через них, в лице их, как слепых 
исполнителей, подвергнуть критике, обвинить в нарушениях и безобразиях всю 
советскую власть. 2. Тот, кто под видом правды и справедливости, добиваясь порядка и 
соблюдения законов, бесконечными жалобами, обращениями, заявлениями, 
обвинениями, выступлениями, ходатайствами нарушает нормальное течение дел, 
мешает работе партийных, советских, правоохранительных органов, создает 
беспорядок и замешательство, путаницу и неприятности ответственным лицам, 
исполнителям и руководителям соответствующих инстанций. Настроенный резко, 
критично и непримиримо, к тому же он вызывает таким поведением и несгибаемой 
позицией подозрение в нелояльности по отношению к советской власти, 
коммунистической партии, системе в целом как недовольный, озлобленный, скрытый 
идейный враг, под видом борьбы с несправедливостью стремящийся раскачать, 
пошатнуть существующий политический строй. 3. Недовольный существующим 
строем, легально действующий диссидент, использующий борьбу с нарушениями 
советских законов со стороны властей, с бесправием граждан, с безобразиями 
партийных и советских руководителей, с их безнаказанностью и вседозволенностью, 
как предлог для далеко идущих политических целей. На самом деле, а часто и не 
скрывая, требующий радикальных реформ, прежде всего социальных и политических, 
неизбежно ведущих к изменениям в системе правления и перемене строя, т.е., тем 
самым, отхода от «избранного всем советским народом» курса на построение 
коммунизма - светлого будущего для всего человечества. Как таковой, оценивается как 
политический интриган, вредитель, внутренний враг и антисоветчик. < искатель 
правды, искать (добиваться) правды, правду искать * правдоискательский, 
правдоискателъски, правдоискательство, правдоискательница. Ср.: правдолюб, 
правдолюбец, правдоруб, законник, праведник, герой, донкихот, справедливый и 
неподкупный, Марат, Робеспьер, друг народа, критикан, интриган, моралист, 
нравственник, наивняк, наивный, прямолинейный, прямой (как палка), блюститель, 
ревнитель, радетель, старатель, благодетель, страдатель, мученик, страж, правдоха 
(прост.), несгибаемый, неутомимый, клеветник, жалобщик, недовольный, ходебщик, 
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ходатай, подстрекатель, поджигатель, подрыватель (основ, советского строя), 
порицатель, ниспровергатель, опровергатель, обвинитель, хаятель, ругатель, 
несогласный, правозащитник, антисоветчик. ~ правдоискатель 'о том, кто добивается 
справедливости' (БТС; МАС и ТСУ не дают этого слова); правдоискатель 'тот, кто 
ищет правду, справедливость' (Ефр.); правдоискатель (книжн.) 'человек, 
добивающийся правды, справедливости' Неутомимый п. (РСС). • Беда с этим 
правдоискателем. Нарваться на правдоискателя. Возись теперь с правдоискателем 
этим. 

правдолюб в представл. знач. общеразг., насмешл., ирон., пренебр. 1. Тот, кто, исходя 
из своих представлений и убеждений, всегда и во всем старается говорить то, что 
думает, то, что ему кажется правильным, справедливым, соответствующим 
действительному положению вещей, невзирая на лица и обстоятельства, нередко 
требуя того же и от других, что часто ведет к конфликтам и неприятностям как для 
него, так и для всех окружающих. Воспринимается и оценивается в своей 
несгибаемости как человек недалекий, наивный и слишком прямой, способный этим 
своим пристрастием нанести вред, поссорить кого-нибудь между собой, выдать по 
недоумию то, что следовало бы укрыть, начальству, партийному руководству, органам 
безопасности, следователям, на суде. В связи с этим, зная его такую особенность, к 
нему следует относиться с предосторожностью, не во все его посвящать, избегая с ним 
слишком близких контактов и откровенностей. 2. Тот, кто, невзирая на дружбу, близкие 
отношения с кем-либо, зная что-либо, что неизвестно другим, но что следовало бы из 
каких-то соображений не разглашать, публично в своих выступлениях, письменно или 
устно, выкладывает все, как есть, не думая о последствиях и ожидающих 
неприятностях из этого своего проявления для тех, с кем он был связан, кто ему 
доверял, кто его посвящал в раскрываемые им теперь, оповещаемые всем интриги, 
тайны, дела, обстоятельства. То есть повел себя как не желающий ничего знать, 
равнодушный и бессердечный индивидуалист, эгоист и предатель, ради собственного 
удовольствия и одобрения своей принципиальности готовый пожертвовать 
благополучием, безопасностью тех, с кем он был связан, близкими или товарищескими 
отношениями с ними. < любить правду, тот, кто любит правду, любящий (говорить) 
правду * правдолюбие, правдолюбец, правдолюбивый, правдолюбиво, правдолюбивостъ, 
правдолюбка, правдолюбский, правдолюбски, правдолюбство. Ср.: правдоруб, 
правдоискатель, правдоха (прост.), ходячая правда, законник, праведник, герой, 
донкихот, нравственник, моралист, прямой (как палка, как топор), прямолинейный, 
правдивый, весь на ладони, весь как есть, весь тут. ~ правдолюб 'тот, кто любит 
правду, истину, справедливость' Слыть большим правдолюбом (БТС; то же знач. в 
МАС; в ТСУ этого слова нет); «Правдолюбъ, -бка, правдолюбецъ, -бица, любитель 
правды. Правдолюбъ: душа нагишемъ! Правдолюбъ: воротъ на распашку, языкъ на 
плечо!» (Даль). 

правдоруб разг.-сниж., насмешл.-ирон. Тот, кто при любых обстоятельствах, невзирая 
на лица, часто себе и другим во вред, будучи таковым по природе, поскольку ему, по 
его безрассудству, на всех и вся наплевать и «как пьяному море по колено», режет 
правду-матку прямо в глаза, такой, какой ее видит, - начальству, партийному 
руководству, знакомым, близким, тем, от кого он сам или что-то зависит. В связи с 
этим воспринимается часто как человек неудобный, резкий, конфликтный, бестактный, 
излишне прямой, не умеющий сдерживаться, вести себя в обществе, не выбирающий 
выражений, ляпающий что и когда не надо, не думающий о последствиях и 
неприятностях, поступающий так, поскольку таков уж он есть и тут ничего не 
поделаешь и ничего не попишешь, не способный с собой совладать, а потому и не 
контролируемый, не управляемый. < рубить правду (-матку). Ср.: правдолюб, 
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правдолюбец, правдоискатель, правдоха (прост.), законник, прямой (как топор), как 
топор, прямолинейный, весь как есть. 

правозащитник общ-полит., публ., неприязн.-несторож., осужд. Начиная с 60-х гг.: 
тот, кто под видом борьбы с беззаконием, несправедливостью, нарушениями прав 
человека в СССР, на самом деле, с точки зрения представителей власти, партийного 
руководства и пропаганды, занимается антисоветской и клеветнической деятельностью, 
подтачивает основы советского строя, дискредитирует государственные структуры и 
институты, внутреннюю политику партии во мнении граждан, в глазах иностранцев, за 
рубежом. Устная и печатная деятельность правозащитников и их движения, основанная 
якобы на легальном требовании соблюдения советских законов, с требованием 
построения правового государства и гражданского общества, имеет, с позиции 
официальных органов власти, в своей основе подрывную и деструктивную цель, 
направленную на радикальные перемены, предполагающие изменение существующего 
порядка, глубокие социально-политические и экономические реформы, сближение, в 
конечном итоге, с империалистическим Западом, введение многопартийной системы, 
отстранение партии коммунистов от власти, отказ от избранного социалистического 
пути и от программы построения коммунизма в каком-то будущем. Подобного рода 
деятельность, приравниваясь к нелегальной и антигосударственной, становилась, таким 
образом, преследуемой и наказуемой. Участники правозащитного движения были 
объектом постоянного надзора со стороны органов госбезопасности, лишались работы, 
отдавались под суд, наказывались лишением свободы, направлялись в психиатрические 
больницы, выставлялись из страны, лишаясь гражданства. < защитник прав(а) * 
правозащитница, правозащитнический, правозаитщнически, правозащитничество. 
Ср.: правозаступник, заступник, защитник, инакомыслящий, диссидент, несогласный, 
недовольный, нелояльный (по отношению к советской власти), неблагонадежный, 
невыездной, антисоветчик, клеветник, критикан, осквернитель, хулитель, хаятель, 
инсинуатор, фальсификатор, очернитель, пачкун, вредитель, внутренний враг, 
предатель, изменник, опровергатель, ниспровергатель, подрыватель (основ), 
поджигатель, подстрекатель. ~ правозащитник 'лицо, отстаивающее права человека' 
(БТС); правозащитник 'общественный деятель, выступающий с требованиями к 
властям о соблюдении ими общепризнанных прав и свобод человека' (РСС); 
правозащитник 'тот, кто защищает права человека, оказывает помощь тем людям, чьи 
права были нарушены; участник правозащитного движения' (ТСРЯХХв.). 

предатель оф.-проп., публ., неприязн.-осужд. 1. Всякий, кто, с точки зрения 
официальных властей, рассматривается как неблагонадежный, нелояльный по 
отношению к советскому строю, советской власти, лагерю социализма, гражданин 
СССР или дружественного социалистического государства. Тот, кто, выросши, получив 
воспитание и образование в стране победившего социализма, идет против давшего ему 
все это общества, против строя, такую возможность ему предоставившего, против 
страны, в которой родился и вырос, в которой живет (или жил). Определяясь и 
характеризуясь, тем самым, как лишенный совести, чувства признательности и 
благодарности аморальный, безнравственный человек, не способный ценить добро, 
любить свою родину, низкий и подлый индивидуалист, эгоист, антипатриот и 
космополит, ради сомнительных благ прогнившего Запада готовый продать все то, что 
должно быть дорого каждому гражданину, поменять высокие, светлые идеалы самого 
передового строя и единственно правильной идеологии на материальное благополучие 
и бытовые удобства в чужой стране. 2. В 20-30-е годы, а также в последующие, член 
коммунистической партии большевиков, советский руководитель, военный деятель, 
ответственное должностное лицо, а также всякий, кто обвинялся в антипартийной, 
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контрреволюционной и антисоветской деятельности и пропаганде. Определяясь, при 
этом, как внутренний враг - враг народа, вредитель, оппортунист и оппозиционер - в 
рамках проводимой сталинским руководством политики не прекращающихся 
репрессий, массового террора, чисток в партии и советских органах, направленных на 
устранение реальных и потенциальных соперников и всех неугодных, устрашение 
граждан, создание атмосферы страха и подозрительности, с целью полнейшего и 
беспрепятственного контроля над обществом и осуществления авторитарной власти в 
условиях невозможности проявления какого-либо организованного недовольства и 
политической оппозиции. 3. В годы войны (1941-1945 гг.) - 1) тот, кто приветствовал 
фашистских захватчиков как освободителей от власти большевиков, радуясь их 
приходу и встречая цветами либо готовясь к подобной встрече в ожидании прихода 
немецких войск; 2) тот, кто сотрудничал с ними на оккупированных территориях а) 
активно и деятельно, выдавая своих соотечественников как преследуемых и 
уничтожаемых в первую очередь - коммунистов, евреев, советских работников, 
комиссаров, подпольщиков, партизан, возможно также, принимая участие в качестве 
полицая в соответствующих акциях по их изъятию и ликвидации; б) не активно, 
возможно смирившись с их неизбежным присутствием или вынужденно, работая в 
организуемых немецко-фашистской администрацией учреждениях, на фабриках, 
складах, железнодорожных станциях, в мастерских, в качестве обслуживающего 
персонала, переводчиков при комендатуре и т.п.; 3) тот, кто находился на 
оккупированных территориях, не будучи партизаном, советским агентом, 
подпольщиком, засылаемым во вражеский тыл, а потому подозреваемый, в силу 
отсутствия о нем оперативных данных в органах госбезопасности за данный период, в 
возможном пособничестве врагу и сотрудничестве с ним; 4) военнослужащий, 
вынужденно или добровольно сдавшийся в плен и находившийся в лагере для 
военнопленных и потому подозреваемый в возможном пособничестве врагу, 
проникшийся также антисоветской идеологией во вражеском окружении; 5) 
добровольно либо под принуждением, насильственно, высланный на работы в 
Германию и пробывший там; 6) оказавшийся по каким-то причинам и обстоятельствам 
на территории какой-либо европейской страны, возможно также, что принимавший 
участие в партизанском движении или движении сопротивления там, а потому 
неизбежно подозреваемый в несоветской ориентации и прозападных настроениях; 7) 
дезертир, убежавший из воинской части, из расположения своих войск, - тот, кто попал 
в окружение и укрывался, возможно без документов, которые уничтожил, опасаясь 
поимки и плена, а также всякий военнослужащий, подозреваемый в дезертирстве, 
задержанный вне расположения своей части; 8) тот, кто, перебежав или сдавшись 
врагу, принимал участие в военных действиях против советских войск в составе 
создаваемых захватчиками либо при их поддержке воинских формирований - армий, 
бригад, карательных или других отрядов. 4. Выехавший из советской страны, 
эмигрировавший из нее в любой период времени - как белогвардеец, 
контрреволюционер, буржуазный ученый, писатель, интеллигент (вследствие 
революции и гражданской войны), как сбежавший или выставленный из нее по 
политическим, социальным, экономическим, религиозным, идейным или другим 
соображениям - антисоветчик, невозвращенец, правозащитник, инакомыслящий, 
диссидент и т.п. 5. Сотрудник органов безопасности, советский разведчик, агент, 
перешедший на сторону иностранных служб либо отказавшийся работать на советские 
службы, в связи с чем попросивший убежища за рубежом, работающий на иностранные 
службы разведки двойной агент, выдавший государственные и военные тайны, секреты 
и агентуру советского государства и советской разведки. < предать 1. 'изменнически 
выдать, вероломно отдать во власть, распоряжение кого-л.' Провокатор предал 
подпольщиков. Староста предал партизан || 'изменить, нарушить верность кому-, 
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чему-л.' П. дружбу. П. общее дело (БТС) * предательский, предательски, по-
предательски, предательство, предательница. Ср.: изменник, изменщик (устар. и 
прост.), иуда, каин, клятвопреступник, отступник, вероотступник, вероломец (устар.), 
крамольник (устар.), душепродавец, христопродавец, выкрест, перебежчик, 
переметнувшийся, перемётчик (устар.), антисоветчик, анекдотчик, инакомыслящий, 
диссидент, невозвращенец, правозащитник, космополит, контра, контрреволюционер, 
оппортунист, ренегат, троцкий, троцкист, оппозиционер, фракционер, уклонист, 
вредитель, внутренний враг, эмигрант, капитулянт, пораженец, болтун, палач, 
полицай, каратель, бандеровец, власовец, дезертир, клеветник, критикан, провокатор, 
коллаборационист, продажная шкура. ~ предатель презрит, 'тот, кто предал, предаёт 
кого-, что-л.; изменник' Сделаться, стать предателем. Низкий п. (БТС; то же знач. в 
МАС); предатель 1. 'человек, предавший кого-н., нарушивший верность, вероломно 
изменивший кому-чему-н.' Низкий п. Расстрелять предателей. П. дела революции. 
Троцкистско-бухаринские предатели социалистической родины 2. 'разгласитель 
кокого-н. секрета, тайны' (разг., шутл.) (ТСУ). • Подлый предатель. Коварный 
предатель. Скрытый предатель. Банда предателей (об оппозиционерах, троцкистах в 
20-30-е гг.). Враги и предатели. Шпион и предатель. Предатели и палачи. Палач и 
предатель. Предатель советского народа. Предатель дела социализма. Предатель 
дела рабочего класса. Выявить и наказать (покарать) предателей. Предатели 
революции. Предатели советской власти. 

предприниматель общ.-полит., экон., публ., проп., неприязн.-неодобр. 1. Тот, кто, 
нередко в обход советских законов, занимается частной предпринимательской 
деятельностью, возможно, имеет нелегальное дело, ведя, тем самым, двойную жизнь, 
укрывая свое основное занятие, получаемые доходы, подкупая представителей власти, 
нередко давая взятки, чтобы не быть арестованным и осужденным. Борьба с 
конкурентами, постоянный риск, подпольная, незаконная деятельность, с одной 
стороны, неподотчетность партийно-государственным органам и их представителям, 
незанятость или только для видимости формальная занятость в советских учреждениях 
и на предприятиях, с другой, делают из него человека отпорного на воздействие 
пропаганды, находящегося и чувствующего себя вне советской действительности и 
идеологии, вне системы социальных, гражданских зависимостей и отношений в СССР, 
человека циничного, ни во что из того, что провозглашается, прокламируется, не 
верящего, чуждого и далекого от каких бы то ни было официально поддерживаемых и 
проповедуемых идей построения социализма и коммунизма, коллективистской морали, 
объявляющей необходимость ставить «общественное впереди личного», посвящать 
себя, свой труд ради будущих поколений, «которые будут жить при коммунизме» и пр. 
То есть, тем самым, человека настроенного не советски, возможно даже антисоветски, 
однако при этом свою такую настроенность, равно как и деятельность, как правило, 
укрывающего, не объявляющего, ведущего далекий от пропагандистского образ жизни. 
Вынужденный совершать противоправные и почти уголовные, а нередко и уголовные, 
действия, человек этот регулярно соприкасается с преступным миром и криминалом, 
что вырабатывает в нем неизбежно и соответствующие черты - инициативность, 
решительность, твердость, силу воли, характера, прагматизм, беспощадность, неверие в 
не подкрепленные действием и реальностью правды, в возвышенные, оторванные от 
жизни слова. Лишенный поэтому часто не только советских, но и вообще каких бы то 
ни было идеалов как утопических и далеко отстоящих от постоянно им проводимой 
борьбы за элементарную выживаемость в условиях, не дающих возможности 
развернуться и нормально существовать никакому частному предприятию, он 
представляет собою тип совершенно не совпадающий как с навязываемым и 
воспитываемым, так и с реально имеющимся и сформированным долгими 
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десятилетиями идеологической обработки и материальных ограничений образом 
«советского человека». Человек этот, в отличие от других своих соотечественников, как 
правило, хорошо обеспечен и, возможно, даже богат, далеко не бедствует и по уровню 
жизни намного превышает советский среднестатистический показатель. Поэтому, для 
того чтобы не слишком бросаться в глаза и не подвергать себя различного рода 
опасностям и неприятностям, он вынужден не объявлять своих реальных материальных 
возможностей, не показывать их окружающим, не вступать в контакты, способные ему 
повредить, избегать общения, ничего или очень немного о себе говорить. Все это 
делает из него человека нередко замкнутого, малообщительного (или общительного 
только в своем кругу) и нелюдимого, вызывающего неодобрение, зависть и неприязнь к 
себе со стороны окружения. 2. Человек с деловой хваткой, умеющий ловко 
обстряпывать выгодные дела, не смущаясь при этом какого бы то ни было рода 
моральными, личностными или другими препятствиями и обстоятельствами, 
думающий только о достигаемой цели, получаемой выгоде и самом предприятии. В 
силу этого эгоистичный, нечуткий, лишенный сочувствия, внутренних колебаний, 
сомнений, ограничений, поисков, неуверенности, боязни причинить кому-нибудь 
неприятность, доставить неудовольствие, кого-то обидеть, задеть, обойти. Что так 
свойственно в своих проявлениях для всего боящегося и во всем себя 
ограничивающего, приученного на всех и на вся оглядываться и со всем, что только 
можно, свое поведение и действия соизмерять, реального, а не придуманного и 
прокламируемого, советского человека. 3. В дореволюционных и несоветских, не 
социалистических условиях, западных, буржуазных странах, в 20-е годы в советской 
стране (в период НЭПа, новой экономической политики, объявившей возможность 
развития частного сектора) - владелец крупного или мелкого частного предприятия или 
дела, определявшийся советской идеологией и пропагандой как представитель класса 
собственников и эксплуататоров, живущих за счет чужого труда, использующих 
рабочих ради получения прибыли, а тем самым, нетрудовой, подлежащий 
уничтожению, чуждый в классовом, идейном, моральном, экономическом и 
политическом отношении, буржуазный, не социалистический элемент. < 
предпринимать, предпринять 'приступить к осуществлению чего-л.' 77. исследование, 
издание журнала. Незамедлительно п. шаги к примирению || 'сделать, осуществить, 
совершить' 77. решительные меры. 77. путешествие. Срочно п. ещё одну попытку. Что 
бы нам такое п., чтобы решить проблему (БТС) * предпринимательский, 
предпринимательски, по-предпринимательски, предпринимательство, 
предпринимательница. Ср.: делец, деляга, деловой, барыга, барышник, частник, 
торговец, торгаш, нэпман, собственник, (частный) владелец, лавочник, лабазник, 
бизнесмен, воротила, фарцовщик, спекулянт, валютчик, жук, жучок, шустрила, 
комбинатор, выжига, манипулятор, махинатор, прохиндей, прощелыга, хват, шельма, 
жох, пройдоха, пройда, ловкач, приобретатель, ловчила, хапуга, рвач, жулик, аферист, 
мошенник, буржуй, капиталист, фабрикант, заводчик, кооператор, теневик, 
коммерсант, промышленник, старатель, стяжатель, корыстолюбец, скалдырник, 
сквалыга, материалист, вещист, авантюрист. ~ предприниматель 'владелец 
промышленного, торгового и т.п. предприятия' Мелкий п. Сельский п. Промышленный 
п. Стать крупным предпринимателем. Принадлежать к разряду частных 
предпринимателей \\ 'организатор выгодного дела, выгодного мероприятия' 
Превратиться в ловкого предпринимателя (БТС); предприниматель 1. 'капиталист -
владелец промышленного, торгового и т.п. предприятия' Крупный предприниматель 0 

Часто предприниматель занимает на ведение дела капитал у другого капиталиста, 
которому и выделяет проценты. Чернышевский, Очерки из политической экономии 
(по Миллю) 2. неодобр, 'делец, ловкий организатор выгодных предприятий' Сам 
Добродеев являлся типичным издательским предпринимателем; но он удивительно 
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ловко умел очаровывать тех, кого собирался обжулить. И.Н. Павлов, Моя жизнь и 
встречи. (МАС); предприниматель 1. то же, что в МАС 2. 'человек, склонный к аферам, 
ловкий организатор выгодных предприятий' (см. предприятие в 1 зн. ['предпринятое 
кем-л. дело' (книжн.)]; неодобрит.) (ТСУ); предприниматель 'тот, кто имеет свое дело, 
владеет предприятием или на свой риск занимается какой-л. экономической 
деятельностью, приносящей личный доход / В советск. время. Неодобр. Развиваются 
машины и одновременно растет нужда, а происходит это потому, что машины 
принадлежат не рабочим, а предпринимателям, а их интересует лишь прибыль и 
больше ничего. Дзержинский Ф. Избранные произведения. Нэп [в 1923 г.] всколыхнул 
бывших «деловых людей»: торговцев, предпринимателей, спекулянтов. Появшисъ 
частные лавочки, ... владельцы скаковых лошадей и даже игорные дома. Образцов С. 
Моя профессия. (ТСРЯХХв.); предприниматель 1. 'деятель в экономической, 
финансовой сфере - владелец или совладелец предприятия, фирмы' Крупный, мелкий п. 
Ассоциация предпринимателей 2. 'предприимчивый и ловкий человек, делец' (разг.) 
(РСС). 

преследователь общеразг., публ., неприязн.-неодобр. 1. Тот, кто, находясь у власти, 
будучи наделенным ею либо имея к ней отношение, упорно, настойчиво стремится 
искоренить идеи, способные вызвать социальное недовольство, возбудить к мятежу, 
восстанию, бунту, вызвать желание требовать справедливости, добиваться прав, 
ставить вопрос о правомерности сложившегося положения вещей и позиции тех, кто у 
власти, о заслуженности их этой позиции, избранности, привилегированной 
исключительности и т.п. Искоренение подобного рода революционных идей 
связывается для него с необходимостью подвергать гонениям, притеснять, 
ограничивать, уничтожать всех тех, кто такие идеи провозглашает, высказывает, 
пытается распространить, а также, возможно и тех, кто их только поддерживает, 
сочувствует им, кому они близки и дороги. 2. В досоветской России (до 1917 г.) -
обладающий властью гонитель революционных рабочих движений, в том числе 
большевизма, по указу или при прямом участии которого производились обыски на 
квартирах, в местах собрания, в типографиях, арестовывались и сажались 
подозреваемые в антигосударственной деятельности, запрещались и разгонялись 
митинги и демонстрации и т.п. 3. Партийный, советский руководитель, сотрудник 
органов госбезопасности либо правопорядка, наделенный предоставляемой ему 
занимаемым местом и властью способностью подавлять и охотно этой способностью 
пользующийся. Из личных (материальная выгода, желание выслужиться, месть, 
соперничество) либо идейных, а также профессиональных соображений, понимаемых и 
интерпретируемых им, возможно, на собственный лад, упорно, настойчиво и 
последовательно старающийся вредить каким-либо образом, вплоть до самых жестоких 
и радикальных мер, лишая средств к существованию, подвергая гонениям, донося, 
арестовывая, отдавая под суд, заключая в лагерь, тюрьму, психиатрическую клинику, 
изгоняя за пределы страны, - всех тех либо некоторых или даже кого-нибудь одного из 
тех, кого он склонен считать, представлять, объявлять, обоснованно или ложно, не 
советским, чуждым советской власти, подозрительным и неблагонадежным 
общественным элементом - диссидентом, инакомыслящим, антисоветчиком. Иными 
словами, людей несогласных, недовольных, просто открыто высказывающихся или 
чувствующих себя слишком свободно, выбивающихся из массы и нестандартных, 
представителей творческой интеллигенции либо кому-нибудь из обладателей и 
носителей власти в чем-то мешающих, не дающих покоя, раздражающих своим 
существованием или же наступивших кому-нибудь из них на мозоль. < преследовать 1. 
'гнаться за кем-, чём-л., стремясь настичь, захватить' 77. удаляющуюся шхуну. П. 
неприятеля ружейным огнём. П. зверя по пятам 2. 'неотступно, не оставляя в покое, 
следовать за кем-л.; сопровождать кого-, что-л., сопутствовать кому-, чему-л.' П. 
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незнакомку. П. взглядом всех проходящих || 'не оставлять в покое, мучить (о мыслях, 
чувствах)' Воспоминания преследовали его. Тоска преследует нас всюду 3. 'донимать, 
докучать кому-л.' П. мужа сценами ревности. П. насмешками 4. 'подвергать гонениям, 
притеснять, угнетать' П. политических противников. П. антифашистов. П. 
компартию. П. инакомыслящих || 'выступать против чего-л., разоблачать что-л.; 
бороться с чем-л.' П. всякое инакомыслие. П. свободный образ мыслей 5. юрид. 
'привлекать к суду, предавать суду' П. по суду. П. в судебном порядке (БТС; те же знач. 
в МАС); преследовать 'гнаться за кем-н. с целью схватить или нанести какой-н. вред' 
П. неприятеля. П. врага по пятам. П. зверя. П. воров 2. 'подвергать гонениям, угнетать, 
притеснять' Фашизм преследует всякие прогрессивные явления человеческой культуры. 
П. кого-н. насмешками 3. 'неотступно следовать за кем-н.' (устар.) Чей образ нежный 
тогда преследовал меня, неотразимый, неизбежный? Пушкин. Тебя преследуют 
мечты. Пушкин. || 'следуя за кем-н. неотступно добиваться близости, любви' (устар.) Я 
вам не нравилась... что ж ныне меня преследуете вы? Пушкин. 4. перен. 'не оставлять 
в покое, мучить, донимать' (о мысли, чувстве) 5. 'предавать, подвергать суду' (офиц.) 
(ТСУ) * преследовательский, преследователъски, преследовательница. Ср.: гонитель, 
искоренитель, душитель, глушитель, притеснитель, лиходей, вешатель, губитель, 
погубитель, зажимщик, прижимщик, истязатель, мучитель, злодей, тюремщик 
(перен.), давителъ, наблюдатель, доносчик, наушник, стукач, тень, хвост, соглядатай, 
шпион, сексот, надзиратель, наблюдатель, топтун. ~ преследователь 'тот, кто 
преследует кого-, что-л.' Уйти от преследователей. Прослыть преследователем 
талантливых людей (БТС; то же знач. в МАС, ТСУ); преследователь 1. 'тот, кто 
преследует кого-н., гонится, неотступно следует за кем-н.' П. настигает кого-н., идёт 
по пятам за кем-н. Уйти, оторваться от своих преследователей. Заяц петляет, убегая 
от преследователя 2. перен. 'то же, что гонитель' ['притеснитель, угнетатель'] (РСС). • 
Преследователь трудового народа. Преследователь рабочего класса. Преследователь 
передовых идей. Преследователь свободной мысли (свободомыслия). Преследователь 
инакомыслия. Преследователь диссидентства (диссидентов). Преследователь 
революционного движения. Преследователи большевизма. 

прижимщик разг.-проп, неодобр.-осужд. Работник госаппарата, руководитель, 
партиец, из предосторожности, опасения перед вышестоящими, страха быть 
осуждённым за перегиб, левачество, излишнюю смелость, всеми силами старающийся 
не допустить проявлений самостоятельности на вверенном ему участке работы, 
избегающий требующих ответственности решений, пресекающий всякую инициативу, 
если она, по его представлениям, не согласуется с одобряемой линией партии и 
советского руководства. < прижимать, прижать 3. разг. 'ограничивать в чём-л., 
ставить в затруднительное положение, притеснять' П. штрафом, угрозой. П. к ногтю 
(принудить к чему-л.; расправиться с кем-л.); прижим * прижимщица. Ср.: зажимщик, 
перестраховщик, душитель, глушитель, губитель, гонитель, искоренитель, 
притеснитель, давителъ. ~ прижимщик разг.-сниж. 'тот, кто притесняет кого-л.' 
(Ефр.); прижимщик разг. осуд. то же, что зажимщик - неодобр, 'человек, мешающий, 
препятствующий чему-л.' (ТСЯС). 

примазавшийся оф.-проп., публ., неприязн.-неодобр., пренебр. 1. Объявляемый 
сторонником случайным, временно, не по идейным, а корыстным, карьеристским 
соображениям примкнувшим к победившей, правящей партии большевиков, особенно 
в период становления советской власти в СССР (20-30-е гг.), на волне всеобщего 
подъема и желания вырваться из политического небытия. Как таковой, определяется 
как человек, делу партии и ее идеологии не близкий, кровно с ней не связанный, а 
следовательно, не преданный и в любой опасный или просто сомнительный момент 
способный с таким же чувством и из тех же самых эгоистичных соображений 
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переметнуться на сторону идейного противника, пойти на соглашение с ним и 
окончательно предать. Как неустойчивый, колеблющийся, политически и морально 
ненадежный элемент, требует особого, взыскательного и строгого внимания со стороны 
проверенных партийцев, постоянного контроля и суровости в оценках. Сколько-нибудь 
близкие контакты с ним, нарушающие границы официального, профессионального или 
публичного, при всех, общения, нежелательны и воспринимаются как подозрительные, 
пятнающие имя преданного коммуниста. Объявляемый примазавшимся, равно как и 
подозреваемый в дружеских контактах с ним, могли стать объектом очередных 
партийных чисток, массовых репрессий. 2. Представитель дореволюционной, т.е. 
буржуазной, интеллигенции - писатель, ученый, общественный деятель, работник 
просвещения и т.п., не выехавший, не эмигрировавший за рубеж и потому 
сотрудничающий с советской властью. Как по идейным соображениям, приняв для себя 
и поддержав программу большевизма, так и вынужденно, смирившись с неизбежным 
злом и объективно оправдав произошедшее. Определявшийся властями как классово, 
идейно, кровно чуждый элемент, пытающийся, внедрившись в новый мир, 
существовать в нем, оставаясь тем и таким, кем и каким он был до революции. То есть 
не способный, не желающий меняться, соглашаться, поддаваться, принимать, 
строптивый внутренне и сопротивляющийся новой власти и ее идеологии, внешне, 
может быть, и выглядящий колеблющимся, а на самом деле вредоносный и 
изменнический, элемент. < примазаться 1. разг. 'бесцеремонно или в корыстных целях 
примкнуть к кому-, чему-л.; войти в какое-л. общество, среду, компанию' 77. к родне. 77. 
к музыкантам. 77. к чужой славе (БТС; в МАС это 3 знач.); примазаться 2. то же знач., 
что в БТС и МАС, с пометой перен. (разг. фам.) Огромное значение в этот период 
имела чистка партийных рядов от примазавшихся и чуждых элементов, начатая в 
1933 году... История ВКП(б). Примазаться к хорошей родне и взять приданое было 
очень заманчиво. Достоевский. (ТСУ) * примазавшаяся, примазавшиеся. Ср.: попутчик, 
примкнувший, маскирующийся, пристроившийся, переметнувшийся, перебежчик, 
чуждый, не свой, внутренний враг, вредитель, затаившийся, конъюнктурщик, 
карьерист, интеллигент, сума перемётная, перекати-поле, хамелеон, лицемер, 
перевертыш, перевертень, оборотень, перемётчик, изменник, предатель. ~ 
примазавшийся неодобр. 'примкнувший к коммунистам, не разделяя в 
действительности их взглядов, идеалов' Успешное проведение чистки партии от 
чуждых, разложившихся и примазавшихся элементов. КПСС в рез., т. 3, 19. (ТСЯС). • 
Избавляться от примазавшихся. Выявить примазавшихся. 

примиренец общ.-полит., проп., публ., неприязн.-осужд. 1. Коммунист, большевик, 
объявляющий себя марксистом-ленинцем, а занимающий на самом деле позицию, 
воспринимаемую по отношению к сущности большевизма как враждебная, 
опровергающая идею классового антагонизма, непримиримых и непреодолимых 
противоречий между угнетенными и угнетателями, эксплуатируемыми и 
эксплуататорами, возможных в своем разрешении только революционным, 
насильственным, вооруженным путем, предполагающим ожесточенную борьбу до 
победного конца и ликвидацию класса эксплуататоров. Пренебрегая этой ведущей 
основой, искажая ее, подобного рода идейный отступник провозглашает возможность 
мирного урегулирования классовых и политических противоречий, стараясь вести 
диалог с противниками, ведя с ними соглашательскую игру, идя на уступки и 
компромиссы в ущерб интересам рабочего класса и угнетенных масс, нанося этим вред 
коммунистической партии и делу социализма, разлагая революционное движение 
изнутри, подрывая мораль, дух борьбы, силу воли, неуклонную устремленность к 
поставленной цели, способствуя его поражению и упадку, а тем самым, победе и 
торжеству политического и классового врага. 2. Тот, кто в условиях, требующих 
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твердости, стойкости, бескомпромиссности, непримиримости, поступаясь принципами 
и интересами своих сподвижников, коллектива, в ущерб достигнутому положению или 
поставленной цели, во вред производству и общему делу, идет на уступки, поддается на 
уговоры, отступает в существенном, главном ради спокойствия, из желания избежать 
конфликта, из осторожности, в силу внутренней слабости и неумения настоять на 
своем. < примирение, примирить 1. 'восстановить согласие, мирные отношения между 
кем-л.; помирить' П. враждующих. П. отца с сыном 2. 'заставить терпимо относиться к 
кому-, чему-л.' Его доброта примирила всех с его недостатками. Мысль о больших 
деньгах примирила с тяжёлой работой (БТС) * примиренческий, примиренчески, по-
примиренчески, примиренчество, примиренка. Ср.: соглашатель, непротивленец, 
толстовец, миротворец, миролюбец, агнец, исусик, христосик, ликвидатор, 
капитулянт, пораженец, притворщик, потатчик, потаковщик, потворщик, пацифист, 
(буржуазный, ложный) гуманист, лицемер, ханжа, святоша, изменник, предатель, 
иуда, каин, конъюнктурщик, перемётчик, перебежчик, отступник, оппортунист, 
ренегат, пособник, коллаборационист, холуй, лакей (капитализма), приспешник, 
прислужник, прихвостень, пятая колонна, меньшевик, троцкист, уклонист, 
отколовшийся. ~ примиренец 'сторонник примиренчества, носитель примиренческих 
взглядов' (МАС; БТС); примиренчество 'стремление любой ценой сгладить 
противоречия, избежать конфликта; уступчивость, соглашательство' Избрать позицию 
примиренчества. Не признавать примиренчества (БТС); примиренчество 
'беспринципная уступчивость, соглашательство' (МАС); примиренец (полит.) 'человек, 
старающийся примирить, сгладить или скрыть классовые противоречия, занимающийся 
пособничеством деятельности оппортунистов, как правых, так и «левых», пытающийся 
обезоружить партию большевиков в ее борьбе с оппортунизмом' .. .Когда объявляется 
война правому уклону, правые уклонисты обычно перекрашиваются в примиренцев и 
ставят партию в затруднительное положение. Чтобы предупредить этот маневр 
правых уклонистов, необходимо поставить вопрос о решительной борьбе с 
примиренчеством. Сталин [пленум ЦК ВКП(б), апрель 1929 г.] Примиренцы всегда 
являлись агентами меньшевизма, троцкизма и правых в рядах партии большевиков. 
(ТСУ); примиренчество неодобр, 'замаскированный и один из наиболее опасных видов 
оппортунизма, стремящийся к соглашательству, к примирению интересов пролетариата 
и буржуазии' МСЭ, т. 3, 13. Нередко наблюдалось примиренчество с рваческими, 
частнособственническими настроениями ИКПСС, 468. Примиренчество всегда 
являлось и является опасным отклонением от генеральной линии партии. Купина, 35. 
(ТСЯС). 

приобретатель проп., публ., неодобр. 1. Человек, моральный и психологический облик 
которого определяется стремлением к накопительству, к приобретению материальных 
богатств, установки и жизненные цели которого подчинены этой страсти. В условиях 
советской действительности, с ее постоянным отсутствием и дефицитом самых 
необходимых вещей, в условиях социалистического хозяйствования и 
национализированной, государственной экономики, при отсутствии частной 
собственности и невозможности иметь на личном счету сколько-нибудь значительных 
сумм, приобретательство требовало немалых усилий, умений и посвящений, выражаясь 
прежде всего в способности раздобывать, доставать, заводя знакомства и связи с теми, 
кто имел отношение к распределению материальных благ - руководителями 
соответствующих хозяйственных учреждений и секторов, заведующими товарных 
складов и баз. Приобретались, в первую очередь и в основном, помимо промышленных 
товаров различного рода, такие предметы, делающие владельца весомым и 
представительным человеком, как мебель, одежда, ковры, холодильники, стиральные 
машины новейших марок, дача, личный автомобиль и т.п. Рассматриваясь и 
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определяясь как самоцель и проявление внутреннего убожества, отсутствие высоких 
общественных устремлений и идеалов, оценивалось приобретательство в разные 
периоды советского времени, а также среди представителей разных социальных слоев 
по-разному. Укладываясь в своего рода шкалу, начиная от 1) порицания, осуждения и 
объявления необходимости борьбы с ним как с негативным явлением, противоречащим 
сущности социализма, советской морали и идеологии, в первую очередь среди 
молодежи (в 50-е и 60-е годы, в среде советской интеллигенции, работников 
просвещения, средств пропаганды) 2) через замалчивание, игнорирование, 
невыпячивание, избегание говорить о нем как о явлении, поднимать соответствующие 
проблемы, вести воспитательную, идеологическую и нравственную работу либо делая 
это не целенаправленно, не заинтересованно, без энтузиазма (начиная с 70-х гг., а также 
в среде партийно-хозяйственных и комсомольских работников, руководителей и 
работников производства, правоохранительных органов) 3) до негласного или не 
слишком скрываемого одобрения, поощрения, рассматривая его как достоинство, 
показатель общественного веса, умения, деловых качеств, способностей человека 
(постепенно, не сразу, начиная с 80-х гг., а также в среде номенклатурных, торговых 
работников, сферы обслуживания и медицины). 2. разг.-спец., ирон., насмешл., одобр.-
снисходит. Производственник или хозяйственник, руководитель обычно районного, 
местного уровня - начальник цеха, директор завода, фабрики, магазина, склада, 
торговой базы, заведующий соответствующим сектором, связанным с обеспечением, 
необходимостью добывания материальных средств, - умеющий и старающийся 
обеспечивать и раздобывать, находить материалы и средства, поддерживать нужные 
для этого связи и знакомства. Успешно снабжая благодаря всему этому вверенное ему 
предприятие, свой сектор и свой коллектив, делая это умело, налаженно, без перебоев, 
возможно, в большем, чем просто достаточно и необходимо, количестве и объеме (что 
обнаруживает в нем страсть к накопительству), а также в ущерб и за счет других 
производственных или хозяйственных руководителей и коллективов, обходя их в этом, 
«утирая им нос». Черта и особенность, которые, обнаруживая в нем такое проявление, 
как местничество, подразумевая узкий масштаб сугубо локального деятеля, 
ограниченного своим местным хозяйством, двором, объективно, для общества в целом, 
для всей экономики, предполагают последствия негативные, тормозящие, ведущие к 
потерям, невыполнению хозяйственных планов, стоящих задач, в конечном итоге - к 
стагнации и отставанию. Однако, поскольку советская экономика страдала этим и 
неизбежно вела в самой своей сути, приобретательство местных руководителей, и это 
каждый имеющий к вопросам хозяйствования осознавал, существенным образом 
ничего не меняло, делая более выгодным и привилегированным существование 
вверенных ему людей на фоне таких же других и в сравнении с ними. Отсюда и 
ироничная снисходительность, с долей удовлетворенно-довольной усмешки по поводу 
тех и других и всего советско-хозяйственного организма как целого, содержащаяся в 
данном обозначении. < приобретать, приобрести 1. 'стать владельцем чего-л., купить 
что-л.' 77. дом, дачу, машину. 77. самое необходимое. 77. на аукционе, на распродаже, в 
магазине. 77. за большие деньги. 77. совсем даром (БТС) * приобретательский, 
приобретательски, приобретательство, приобретателъница. Ср.: рвач, хапуга, 
вещист, материалист, накопитель, барыга, куркуль, потребитель, доставала, 
добытчик, хищник, кулак, сквалыга, сквалыжник, скопидом, стяжатель, шкурник, 
хозяйчик, лабазник, лавочник, мешочник, собственник, частник, буржуй, барахольщик, 
торгаш, предприниматель. ~ приобретатель 'человек, для которого главной целью 
жизни является приобретение богатств, нажива' 77. и карьерист. Превратиться в 
приобретателя (БТС); приобретатель 1. устар. 'тот, кто приобретает, покупает что-л.' 
2. 'человек, который главной целью жизни ставит приобретение, наживу' Игрок, 
карьерист, «приобретатель», как Гоголь назвал Чичикова, — этот искатель наживы 
начинает мало-помалу выходить на первое место [в литературе]. Андроников. Гоголь 
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и его современники. (МАС); приобретатель (книжн.) 1. то же знач., что в МАС, но без 
пометы устар. 2. 'тип человека, ставящего своей целью жизни приобретение, наживу' 
[Так назвал Гоголь героя «Мертвых душ» Чичикова: - Кто же он? ... Справедливее 
всего назвать его «хозяин», «приобретатель».] (ТСУ); приобретатель 2. 'человек, 
стремящийся как можно больше приобретать для себя' Жизненная позиция 
приобретателя (РСС). 

прислужник, также мн. ч. прислужники общеразг., неприязн.-пренебр. Тот, кто 
угодливо, возможно с излишним рвением и старанием, выполняет, готов выполнять 
чужую волю - своего хозяина, работодателя, более сильного, руководителя, находится 
у него в услужении, действуя при этом во вред и в ущерб другим - зависимым, слабым, 
подавляемым, угнетенным, другим подчиненным и совершая при этом, как правило, 
неблаговидные действия и поступки, ведя себя бесцеремонно, бессовестно, подло, 
возможно дерзко и вызывающе по отношению к ним. Человек при этом 
несамостоятельный, ничего из себя без хозяина не представляющий, гадкий и 
аморальный. Прислужники капитализма (империализма, капитала) публ., проп., 
неприязн.-осужд. Общественные, военные, научные деятели, деятели культуры, 
искусства, работники средств массовой информации зарубежных, в первую очередь 
западных, стран, а также инакомыслящие в СССР и странах социализма, находящиеся, 
по представлению советских источников, на содержании у империалистов, услуги 
которых оплачены. В связи с чем они действуют, беспощадно и беспардонно нападая 
на Советский Союз, его внутреннюю и внешнюю политику, критикуя советский строй, 
успехи и достижения в странах социализма, беззастенчиво и не стесняясь обвиняют 
советское руководство, руководство социалистических стран во всех возможных 
грехах, нанося, тем самым, непоправимый урон делу социализма и коммунизма, 
национально-освободительному движению в странах Азии, Африки и Латинской 
Америки, рабочему классу, всем угнетенным и эксплуатируемым, делу мира, 
прогресса, будущему всего человечества. < прислуживать 1. разг. 'оказывать услуги, 
угождать' П. дамам. Не слишком ли прислуживаешь начальству? Чересчур 
прислуживаешь! 2. устар.. 'исполнять обязанности прислуги' П. за столом, за обедом. 
П. в лавке; прислуживаться 'пытаться услугами, лестью заслужить чьё-л. 
расположение (обычно с корыстной целью)' П. перед шефом. Надоело п. Служить бы 
рад, прислуживаться тошно (Грибоедов) (БТС) * прислужнический, прислужнически, 
прислужничать, прислужничество, прислужница (о прислуге). Ср.: подручный, 
сподручник, пособник, холуй, подхалим, угодник, лакей, блюдолиз, лизоблюд, лизун, 
подлиза, подлизун, низкопоклонник, подлипала, подпевала, подхалюза, подтирала, 
подбирала, подносчик, подтирка, слуга, раб, последыш, приспешник, клеврет, 
адъютант, наймит, (политическая) проститутка, попрыгун, попрыгунчик, мальчик на 
побегушках, шестерка, вассал, рупор, подкулачник, подпанок, оруженосец, холоп, паж, 
льстец, прилипала, прихлебатель, подголосок, вьюн, прихвостень, бой, служитель, 
служка. ~ прислужник 1. разг. 'тот, кто угодничая, стремится выслужиться перед кем-
л.' Прислужники нового министра 2. устар. 'человек для личных услуг, выполнения 
поручений (при господах или в ресторане, гостинице и т.п.); слуга' Старый п. 
Трактирный п. (БТС); прислужник 1. устар. 'слуга' 2. 'тот, кто прислуживается к кому-, 
чему-л.' Прислужники империализма (МАС); прислужник 1. то же, что слуга П. при 
гостинице (устар.) 2. 'прислуживающийся, подслуживающийся человек' (разг. 
пренебр.) (ТСУ). • Сделать из кого себе прислужника. Окружить себя прислужниками. 
Угодливый прислужник. Оплаченный прислужник. Идеологический прислужник. 
Политический прислужник. Фашистские наймиты и прислужники. 
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приспешник, также мн. ч. приспешники публ., проп., неприязн.-неодобр. Тот, кто 
поддерживает, принимает сторону более сильного - руководителя, эксплуататора, 
угнетателя, помогает ему в его желании подавлять, угнетать, преследовать, уничтожать 
более слабых, зависимых, стоящих у него на дороге, мешающих, соперников и 
противников. Делая это с усердием, удовольствием, последовательно и безоглядно, 
ощущая силу и власть над теми, кого преследует и подавляет, свою приобщенность к 
тому, чьи желания, чью волю он исполняет, свою связанность с ним, объединяющее их 
пренебрежение к слабым, зависимым, общее с ним негодяйство. Приспешники 
буржуазии (капиталистов, империалистов) публ., осужд. Верные слуги своих 
богатых и сильных господ, находящиеся у них в услужении и на их содержании -
общественные, военные и пр. деятели в самых разных странах, в том числе и 
противники правящей группировки, все неугодные в СССР, своим поведением, 
высказываниями и действиями, по представлению пропаганды, работающие на 
эксплуататоров, поддерживающие их, помогающие им преследовать, подрывать и 
уничтожать те силы, которые борются с несправедливостью, угнетением, за свободу, 
светлое будущее, социализм. < приспевать, приспеть || 'приготовить, припасти; 
добыть; изладить, сделать'; || 'сварить, изжарить, испечь, доспеть, изготовить кушанье'; 
приспешный 'поваренный, поварской, кухарский, стряпной' (Даль) * приспешнический, 
приспешнически, приспешничать, приспешничество, приспешница. Ср.: пособник, 
помощник, сообщник, прислужник, подручный, сподручник, соучастник, союзник, 
приказчик, слуга, клеврет, сателлит, вассал, холуй, холоп, лакей, подлипала, подпевала, 
подносчик, верный раб, последыш, адъютант, мальчик на побегушках, подкулачник, 
подпанок, оруженосец, паж, прилипала, прихлебатель, подголосок, прихвостень, бой, 
служитель, служка. ~ приспешник книжн. 'сообщник; сторонник каких-л. 
неблаговидных действий (обычно высокопоставленных лиц)' (БТС); приспешник 1. 
устар. 'помощник, служитель' 2. неодобр, 'соучастник в чем-л. неблаговидном' (МАС); 
приспешник (презрит.) 'помощник, готовый на всякие поступки, сообщник' 
Приспешники буржуазии (ТСУ); приспешник (книжн.) 'помощник, во всём 
выполняющий волю кого-н. сильного, властного' Приспешники тирана (РСС); 
«ПриспЬшник, -ница, помощникъ, подготовщикъ, поднощикъ, подручникъ в какой 
либо ручной работъ || Сиб. вообще служитель въ домтэ, комнатный, слуга, лакей. || Стар. 
тмб. ряз. поваръ, -риха. кухарь, кухарка, стряпуха; хлъбникъ, пекарь, пирожникъ.» 
(Даль). 

приспособленец общеразг., разг.-проп., публ., пренебр., неприязн., осужд. Тот, кто из 
соображений личной выгоды, удобства, карьеры меняет взгляды, друзей, покровителей, 
готов идти на уступки и сделки с собственной совестью, совершать и высказывать все, 
что потребуется начальству, что будет следовать из новых условий, требований, 
директив, обстоятельств. Готовый одобрять, поддерживать все, что угодно, 
соглашаться с кем и на что угодно ради собственного благополучия, безопасности, 
выгоды, спокойного существования и т.п. Способный предать, донести, сотрудничая с 
органами госбезопасности, партийными руководителями, любым начальством, 
невзирая на его негативные качества и проявления, неприязнь к тем, кто что-то из себя 
представляет, людям открытым, свободным, внутренне независимым, творческим, 
инициативным, а потому беспокойным и неугодным для тех, кто привык, не 
задумываясь, автоматически выполнять спускаемые сверху распоряжения и указания, 
одобрять нереальные планы, рутину, застой, поддерживать любые пропагандистские 
кампании и шумные инициативы. Человек беспринципный и аморальный, внутреннюю 
основу которого составляет всепроникающий конформизм, желание получать и быть на 
хорошем счету у начальства, у сильных, у представителей власти, тех, от кого зависит 
благополучие. Желание чувствовать себя уважаемым, ценимым, слушая одобрения, 
похвалу, получать поощрения, награды, не важно, ценой каких нравственных 
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искажений и нарушений, какого предательства, несправедливости, насколько 
заслуженно и за счет кого. В представлении советских средств массовой пропаганды -
отрицательный образ искателя и карьериста, полностью разложившийся тип, 
порождение бюрократических искривлений и недостатков, с которыми необходимо 
бороться и которые следует настойчиво искоренять в ходе строительства социализма и 
нового общества, основанного на нравственно чистых, коллективистских началах 
взаимной выручки, взаимной поддержки, самоотверженности, преданности 
общественным идеалам и бескорыстия. < приспособление, приспосабливание, 
приспосабливаться, приспособляться, приспособиться 1. 'освоившись с чём-л., 
приобрести нужные навыки, сноровку и т.п.' П. к обстоятельствам. П. к жизни в 
деревне. П. к капризному характеру жены. Быстро п. 2. 'приобрести способность 
существовать в каких-л. особых или изменившихся условиях' Организм приспособился 
к холоду. Рыбы приспособились к солёной воде. П. к невесомости (БТС) * 
приспособленческий, приспособленчески, приспособленчество, приспособленка. Ср.: 
конъюнктурщик, конформист, хамелеон, беспринципный, аморальный (тип), 
предатель, карьерист, потаковщик, потатчик, кивала, холуй, холоп, проститутка, 
флюгер, вертун, перевертыш, перевертень, оборотень, двурушник, лицемер, лакей, 
продажная шкура. ~ приспособленец презрит. 'беспринципный человек, 
приспосабливающийся к обстоятельствам, к чужим взглядам ради благополучного, 
бесконфликтного существования' (БТС); приспособленец презр. 'беспринципный 
человек, который приспосабливается к обстоятельствам, маскируя свои истинные 
взгляды' (МАС); приспособленец (нов. презрит.) 'человек, меняющий свои взгляды, 
привычки в зависимости от обстоятельств, к к-рым он приспособляется, двурушник, 
приспособляющийся к обстоятельствам с целью замаскировать свои истинные взгляды, 
склонности и привычки' (ТСУ). • Мораль и поведение приспособленца. Рай для 
приспособленцев. Холуй и приспособленец. 

притворщик в представл. знач. общеразг., публ., неприязн.-осужд., негодующе-
обличит. Тот, кто из соображений личной выгоды, безопасности, желания не 
выделяться, чтобы не вызвать на себя подозрений, преследований, обструкции, 
исключения из партии и т.п., скрывал своё истинное лицо, свои взгляды, неприятие и 
расхождение с советской властью, политикой партии, руководящими указаниями 
сверху, но оказался вдруг разоблачён, проявил себя в своём истинном свете. < 
притворяться, притвориться (2) 'принять какой-л. вид с целью ввести в заблуждение, 
повести себя неискренне' П. больным. П. наивным. Искусно п. (БТС) * притворщица, 
притворщицкий, притворщицки. Ср.: двуликий, двуличный, двурушник, притвора, 
лицемер, оборотень, перевертень, перевертыш, лжец, обманщик, мошенник, плут, 
фарисей, иезуит, притворяла. ~ притворщик 'тот, кто притворяется (о человеке или 
животном)' (БТС); притворщик 'тот, кто притворяется; лицемер' (МАС); притворщик 
'человек, любящий притворяться, ложно принимать на себя какой-н. вид с целью 
ввести в заблуждение' (ТСУ); притворщик 'человек, к-рый притворяется, ведёт себя 
неискренне' Ловкий п. (РСС). • Подлый (наглый) притворщик. Плут и притворщик. 
Разоблачить притворщика. Вывести притворщика на чистую воду. Очиститься от 
притворщиков. 
прихвостень, также мн. ч. прихвостни проп., публ., неприязн.-осужд, презр. 1. 
Человек, готовый послушно, преданно выполнять волю своего сильного покровителя, 
неотступно следуя за ним во всем по пятам, повторяя все то, что тому придет в голову, 
подражая ему и копируя, совершая при этом действия, наносящие вред другим, в угоду 
хозяину и за их счет. Готовый предать, доносить, уничтожать морально, физически 
ради целей и удовольствия своего патрона. В представлении советских органов 
пропаганды это могли быть 1) называемые фашистскими или троцкистскими 
прихвостнями - члены коммунистической партии большевиков, в первую очередь 
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представители высшего эшелона, обвинявшиеся сталинской группировкой в 
предательстве делу партии и рабочего класса, пособничестве фашистам и 
империалистам, противники и соперники по внутрипартийной политической и идейной 
борьбе, члены так называемых уклонов, правого или «левого», т.е. отклонения от 
генеральной, сталинской, линии партии, подозревавшиеся в этом как неугодные, не 
подходящие, отработавшие свое и потому подлежащие теперь ликвидации как «враги 
народа», участники всевозможных «раскрываемых» заговоров, готовившие 
перевороты, убийства партийных вождей, смену партийного курса, отказ от 
строительства социализма в СССР и возврат капитализма, жертвы партийных чисток и 
репрессий 30-40-х гг.; 2) в годы войны (1941-1945) - обвинявшиеся в пособничестве 
врагу, сотрудничестве с немецко-фашистским оккупационным режимом, те, кто ждал с 
нетерпением прихода немецких войск как освободителей от большевистского гнета, те, 
кто действительно с ними сотрудничал в качестве полицаев, предавал, доносил, 
принимал участие в ликвидациях мирного населения, партизан, других операциях, в 
том числе и диверсиях, кто работал на предприятиях, открываемых ими, был 
переводчиком при комендатуре и т.п., а также всякий, кто по подозрению или в целях 
нагнетения атмосферы постоянной угрозы, опасности и необходимости бдительности 
обвинялся в подобного рода пособничестве, в том числе и не существующие в 
реальности, создаваемые пропагандой фиктивные предатели и везде проникающие 
враги; 3) прислужник, пособник империалистов, тот, кто находится на их услужении -
общественный, политический деятель Запада, деятель науки, искусства, культуры, 
высказывавшийся против советской идеологии, коммунистической партии, проводимой 
ею внешней и внутренней политики, определяясь, тем самым, как враг и предатель 
рабочего класса и угнетенных масс; 4) такой же деятель в СССР или странах 
социализма, инакомыслящий, диссидент и предатель, работающий на классовых, 
политических и идейных врагов. 2. Послушный, угодливый подхалим при начальнике, 
слепо действующий по его указке, льстивый, услужливый до мелочей, не имеющий 
совести и достоинства, готовый докладывать, наушничать, доносить, изводить всех и 
каждого из его подчиненных, своих коллег, не имеющий в их кругу поэтому ни 
близких друзей, ни приятелей, ненавидимый всеми. < при хвосте (у кого-л.). Ср.: 
пособник, сообщник, подручный, подручник, сподручный, сподручник, подхалим, 
угодник, последыш, прислужник, слуга, (послушный) раб, подтирка, подкулачник, 
подпанок, холоп, холуй, клеврет, сателлит, прилипала, подлипала, блюдолиз, 
прихлебатель, прихлебала, льстец, подобострастник, лизоблюд, попрыгун, лакей, 
подпевала, подхалюза, подголосок, низкопоклонник, пресмыкателъ, пресмыкающееся, 
шавка, шестерка, охвостье, тень, хвост, мальчик на побегушках. ~ прихвостень 
презрит. = подхалим ['тот, кто угодничает, лебезит, заискивает перед кем-л., стараясь 
расположить к себе, добиться чего-л.'] Генеральский п. (БТС); прихвостень разг. бран. 
и презр. 'угодливый поклонник, подхалим' (МАС); прихвостень (разг. бран.) 'тот, кто 
подхалимничает, лестью и подобострастием старается заслужить чье-н. расположение, 
доверие' Меньшевики - враги пролетариата, прихвостни буржуазии (ТСУ); 
прихвостень (презр.) 'подхалим, прислужник' Нацистские прихвостни (РСС). • 
Барский прихвостень. Поповский прихвостень. Кулацкий прихвостень. Фашистские 
прихвостни. Прихвостни буржуазии. Прихвостни капитала. Подлый прихвостень. 
Наглый прихвостень. 

прихлебатель, также мн. ч. прихлебатели общеразг., неприязн.-пренебр. Тот, кто 
послушно следует всем указаниям своего начальника, покровителя, не прекословя ему 
ни в чем, преданно выполняя все его поручения, в ответ на его благорасположение и в 
качестве благодарности за предоставляемую им возможность получать служебное 
вознаграждение. Позиция слепого, безмолвного и беспрекословно на все 
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соглашающегося и все исполняющего послушника в условиях советской 
действительности, не будучи прямо связана с карьеристскими устремлениями и 
непосредственно следующими материальными выгодами с его стороны, вызывая 
недоумение и неприятие, порождала насмешку, пренебрежение и избегание такого 
товарища и коллеги. Что, в свою очередь, а также в силу поглощенной направленности 
на единственный для себя достойный объект - обхаживаемого начальника, 
предполагало особый тип не замечающего никого особо вокруг, отстраненного, 
изолированно сосуществующего с коллегами в коллективе вроде на что-то 
рассчитывающего, хотя и без очевидного успеха и повода, пассивного прилипалы-
угодника. < при хлебе (у кого-л.) * прихлебательский, прихлебательски, 
прихлебательство, прихлебательствовать, прихлебателышца. Ср.: прихлебала, 
лизоблюд, блюдолиз, подхалим, угодник, послушник, прислужник, слуга, (покорный) раб, 
подхалюза, подлиза, подлизун, попрыгун, холоп, холуй, лакей, прилипала, подлипала, 
подтирка, подносчик, подаватель, потатчик, потаковщик, прихвостень, 
подобострастник, низкопоклонник, пресмыкатель, пресмыкающееся, собачка, пудель, 
шавка, жучка, левретка, хвост, тень, вертун, вьюн, клеврет, сателлит, адъютант, 
придворный, швейцар. ~ прихлебатель презрит. 1. 'человек, который ест чужой хлеб; 
дармоед' 2. = подхалим (БТС); прихлебатель разг. презр. 'тот, кто угодничает, 
подхалимничает, любит поживиться, пожить за чужой счет' (МАС); прихлебатель 
(разг. презрит.) 'угодливый человек и подхалим, любящий пожить за чужой счет, 
дармоед' (ТСУ); прихлебатель 1. 'подхалим, подпевала, подголосок' (презр.) Хозяйский 
п. 2. 'угодливый приживал, дармоед' (разг. презр.) П.-бездельник (РСС). • Банда 
шарлатанов и прихлебателей. Окружить себя прихлебателями. 

провокатор общ.-полит., проп., общеразг., неприязн.-осужд., пренебр. 1. Агент 
охранного отделения, внедренный, прокравшийся в организацию революционеров, 
большевиков с целью наблюдения, информирования и выдачи полицейским властям ее 
руководителей и наиболее активных деятелей, передачи материалов, необходимых для 
их задержания и заключения, сообщения сведений о готовящихся акциях, 
мероприятиях, митингах, демонстрациях и т.п. Предатель и враг, подлежащий 
разоблачению и нейтрализации вплоть до физического уничтожения членами данной 
организации, особенно в случае конспиративных, тайных и нелегальных ее боевых 
отделений и групп. 2. Во время войны (1941-1945 гг.) - такой же внедренный, 
подосланный либо орудующий на свой страх и риск агент неприятеля, действовавший в 
составе подпольных организаций и партизанских отрядов, боровшихся на 
оккупированной территории с захватчиками. 3. В лагере или тюрьме - заключенный 
или укрытый под этим видом агент, подосланный администрацией с целью доноса, 
получения необходимых сведений на кого-нибудь, а также подталкивания к караемым 
действиям, акциям недовольства, бунту, сопротивлению, возмущениям, совершению 
преступлений и пр. Что дало бы возможность дополнительно осудить, добавить срока, 
не выпустить отсидевшего, расправиться с кем-л. неугодным, получить необходимые 
оперативные сведения, расширив круг осуждаемых по какой-то статье, получить 
материал на кого-л., предотвратить возможные не контролируемые действия со 
стороны заключенных, узнать об их настроениях, контактах и связях, а также иметь 
основание и повод для подавления, репрессий, расправ, ужесточения режима в лагере 
или тюрьме. 4. Сотрудник органов госбезопасности или действующий по их указанию 
или заданию человек, в каком-нибудь коллективе, организации, компании, группе 
занимающийся слежкой и передачей так называемых оперативных сведений на всех ее 
членов либо кого-л. или некоторых из них, на кого собираются необходимые 
материалы. В задачу которого входит к тому же ведение компрометирующих 
разговоров с целью вызвать на откровенность и получить информацию о настроениях, 
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планах, характере, особенностях лиц, за которыми наблюдают, подговаривание, 
наклонение к каким-л. действиям, акциям, выступлениям, высказываниям, 
квалифицируемым как антисоветские и подрывные, как происки, провокации и 
диверсии иностранной разведки, идейных, классовых и политических врагов 
советского строя и государства. 5. Всякий, кто своими высказываниями, поведением, 
действиями дает основания видеть в нем, подозревать подосланного либо 
самостоятельно действующего с целью компрометировать, подрывать, ссорить, 
вносить разлад, создавать несносную атмосферу обид, подозрений, постоянного 
раздражения, неприязни, враждебности в каком-л. коллективе, организации, группе, 
просто между людьми. < от лат. ргоуосагог 'бросающий вызов' * провокаторский, 
провокаторски, по-провокаторски, провокаторство, провокаторша. Ср.: агент, 
шпион, подстрекатель, подговорщик, поджигатель, подрыватель, инспиратор, 
предатель, иуда, керосинщик, толкач, сексот, доносчик, стукач, подсадной, дятел, 
наседка (лаг.), наблюдатель, локатор, наушник, шептало, глубйнщик, бурильщик, 
гебист, кагебист, кагебешник, топтун, филёр, сыщик, передатчик, информатор, 
осведомитель. ~ провокатор 1. 'тайный агент, действующий путём провокации' (2 зн.) 
Подсадить к кому-л. провокатора. Всех выдал п. 2. 'тот, кто провоцирует что-л.; 
подстрекатель' 77. скандала, ссоры. Ведёт себя как п.; провокация [от лат. ргоуосахю 
'вызов'] 1. 'агрессивные действия с целью вызвать военный конфликт' Военная п. 
Вооружённая п. Открытая п. 2. 'предательское поведение, подстрекательство кого-л. к 
действиям, которые могут повлечь за собой тяжёлые для него последствия' Не 
поддаваться на провокацию (БТС); провокатор 1. то же зн., что в БТС. 2. 
'подстрекатель, действующий с целью предательства'; провокация 1. 
'подстрекательство, побуждение кого-л. (отдельных лиц, групп, организаций и т.п.) к 
таким действиям, которые повлекут за собой тяжелые, гибельные для них последствия' 
Военная провокация || 'предательские действия тайных агентов полиции с целью 
шпионажа и подстрекательства революционных организаций к таким действиям, 
которые должны привести к ослаблению, к разгрому этих организаций' (МАС); 
провокатор [латин. ргоуосатог 'вызыватель, побудитель'] 1. 'тайный агент 
политического сыска или вообще какой-н. вражеской организации, применяющий 
провокацию' Царское правительство использовало поражение революции, чтобы 
наиболее трусливых и шкурнически настроенных попутчиков революции завербовать 
себе в агенты - в провокаторы. Подлые иуды-провокаторы, которых царская охранка 
засылала в рабочие и партийные организации, шпионили изнутри и предавали 
революционеров. История ВКП(б). Большевистская разведка и советский суд каленым 
железом выжигают шпионов, провокаторов, диверсантов и вредителей. 2. перен. 
'подстрекатель на что-л. запретное или дурное' (разг.); провокация [латин. ргоуосахю 
'вызов'] 1. 'в капиталистических странах - система борьбы господствующего класса с 
революционным движением, состоящая в том, что политическая полиция засылает в 
ряды революционных организаций (или вербует из числа неустойчивых членов этих 
организаций) своих тайных агентов, к-рые осведомляют полицию о деятельности 
революционеров и революционных организаций, выдают полиции революционеров, а 
также вызывают революционные организации на такие действия, к-рые могут вести к 
их разгрому' || 'предательская деятельность тайных агентов какого-н. из 
капиталистических государств, проникших с целью шпионажа и вредительства в 
чужую страну' 2. 'умышленный вызов, подстрекательство с какой-н. целью' 
Открытая п. войны фашистами. В этом вопросе скрывалась п. (ТСУ). • Разоблачить 
провокатора. Подослать в качестве провокатора. Расправиться с провокатором. 
Узнать, кто из них провокатор. Избавиться от провокаторов. Наказать 
провокатора. 
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прогульщик общеразг., разг.-спец., проп., неодобр.-осужд. Тот, кто допускает 
прогулы, не выходя на работу, нарушая, тем самым, дисциплину труда и создавая 
трудности руководству на предприятии организационного и планового характера, что в 
перспективе грозит отставаниями, срывом графика, невыполнением обязательств и пр. 
Оценивается как лицо безответственное, ненадёжное, на которое нельзя положиться и 
от которого хорошо бы избавиться. < прогулять, прогуливать 4. 'не выйти на работу, 
не пойти в школу, институт без уважительной причины' (БТС); прогул 'неявка на 
работу, на занятия без уважительных причин' (МАС; БТС) * прогульщица. Ср.: лентяй, 
бездельник, лодырь, срывщик, гулёна, шалопай, шалопут, лоботряс, трутень, паразит. 
~ прогульщик 'тот, кто не выходит на работу без уважительной причины (МАС; БТС), 
делает прогул' (МАС; ТСУ дает примерно то же знач.). • Злостный прогульщик. 
Неисправимый прогульщик. Бороться с прогульщиками. Наказывать прогульщиков 
рублем. Отказать прогульщику в премии. Пьяница и прогульщик. Срыв из-за 
прогульщиков. Отставание по вине прогульщиков. 

прожектёр общеразг., насмешл.-пренебр. 1. Тот, кто, с точки зрения говорящего, 
строит нереальные планы, предлагает не осуществимые, несбыточные идеи, проекты, 
не слишком задумываясь над тем, кому и как их придется затем выполнять. Как 
руководитель, такой человек представляет собой тип увлеченного шарлатана, 
конкретно не занятого ничем и раздающего указания, выполнение которых часто ему 
недосуг проверять либо он их потом и не помнит. Однако необходимость на них 
реагировать и какие-то действия в их направлении предпринимать вызывает обычно 
досаду и раздражение у подчиненных, осознающих их невыполнимость, вызванных к 
жизни пустопорожностью и честолюбием наделенного властью препоручать задания, 
имитирующего продуктивную деятельность начальника, нередко к тому же уверенного 
в своей одаренности и неординарности, что дает ему право не снисходить до уровня 
исполнения и внедрения чего бы то ни было в жизнь. 2. Неуспокоенный, ищущий, 
пытающийся что-нибудь сделать, что-то новое, оригинальное предложить человек либо 
просто что-нибудь нестандартное предлагающий, воспринимаемый и оцениваемый 
своим окружением (впрочем, не исключено, что с полным на то основанием), особенно 
в условиях убогой советской действительности, не предполагающей возможности что-
либо осуществить, как докучливый, надоедающий своими проектами и 
предложениями, оторванный от действительности идеалист и мечтатель, не 
перегруженный, как все остальные, обязанностями и делом, свободный, не занятый, а 
потому располагающий временем заниматься не нужными никому, пустопорожними 
разработками, предложениями, планами. Что дает основания видеть в нем также 
тунеядца и лоботряса. < прожект [фр. рго]е1 от лат. ргсуссШт] 1. устар. то же, что 
проект (МАС) 2. ирон. 'неосуществимый, неосновательный проект' (МАС; в БТС 
только это знач.) Строить прожекты. Замучить всех бесконечными прожектами. 
Твои прожекты слишком дорого обходятся (БТС); прожект 'проект' (устар.) || 
'несбыточный, фантастический или неосновательный проект, план' (разг. ирон.) (ТСУ) 
* прожектёрский, прожектёрски, по-прожектёрски, прожектёрство, 
прожектёрствовать, прожектёрша, прожектёрка. Ср.: мечтатель, идеалист, 
Манилов, созерцатель, романтик, фантазёр, утопист, выдумщик, фантаст, 
сочинитель, изобретатель, придумщик, пустоцвет, пустозвон, не от мира сего, 
бездельник, лодырь, тунеядец, трутень. ~ прожектёр ирон. 'тот, кто увлекается 
составлением прожектов' Неисправимый мечтатель и п. (БТС); прожектёр 
'составитель, любитель прожектов, неосновательных проектов' (ТСУ). • Мечтатель и 
прожектёр. 
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прорицатель общеразг., насмешл.-ирон., пренебр. 1. Тот, кто вольно или невольно, 
намеренно или случайно и между прочим высказывается о том, что произойдет, делает 
предположения на будущее, которые могут как оправдаться, так и не оправдаться, чем 
вызывает нередко насмешку, пренебрежение, раздражение либо шутливую 
снисходительность у окружающих. Материализм советской идеологии порождал 
недоверие и скепсис в отношении каких-либо знаний, не подтверждаемых реальными 
фактами, особенно если они исходили из уст кого-нибудь из знакомых, т.е. 
обыкновенных людей, поскольку коллективистские, предполагающие равенство и 
идентичность во всем, установки не допускали возможности видеть в других, которые 
рядом и перед тобой, какие-либо черты и способности, делающие их 
исключительными, не похожими, выделяющимися на фоне всех остальных. Вместе с 
тем программирующее отношение коммунистической идеологии к будущему, 
постоянно звучавшее в партийных высказываниях, обращениях и документах, 
сформировало со временем насмешливо-ироническое и равнодушное отношение к 
самой идее его планирования и построения предположений на его счет, что 
дополнительно сказывалось на пренебрежительном и недоверчивом восприятии любых 
«провидческих» проявлений, исходящих из своего, знакомого и освоенного, т.е. 
советского, круга. Восприятии, не мешавшем и не помешавшем в непродолжительном 
времени (со второй половины 80-х гг.) поддаваться охватившему многих 
иррациональному интересу к гаданиям, предсказаниям, прорицаниям, провидениям, 
пророчествам, паранормальным явлениям и т.п., как исходящим из не привычно 
советских, а потому и не дискредитировавших себя, источников не 
материалистического и не наблюдаемого ежедневно бытового сознания и 
мировоззрения. 2. Тот, кто своими высказываниями предсказывает, имеет обыкновение 
предсказывать неприятности, по дурной установке и нехорошей привычке попадать, 
предчувствуя, в самую точку либо притягивать то, что хотелось бы избежать, чем 
вызывает обычно горестную либо досадливо-неприятную и неприязненную реакцию. 3. 
Тот, кто высказывает, на основании обобщения или знания фактов, предположения, не 
нравящиеся начальству, партийному или советскому руководству, по своей роли и 
занимаемой должности, административной привычке склонным не замечать известные 
вещи, делать вид, что их нет, закрывая на них глаза, либо замалчивать, не выпячивать, 
замазывать, затушевывать, в крайней случае пропуская мимо ушей и не заостряя на них 
внимания. Такой человек в связи с этим вызывает своими высказываниями реакцию 
недовольства, раздражения, злобной ненависти с их стороны, желание подавить, 
заткнуть, уничтожить. < прорицать 'предсказывать' П. грядущие перемены. П. беду 
(БТС) * прорицателъский, прорицателъски, прорицательство, прорицателъствоватъ, 
прорицательница. Ср.: пророк, провидец, предсказатель, прозорливец, вещун, 
провозвестник, буревестник, сновидец, ясновидец, экстрасенс, Нострадамус, ведун, 
астролог, звездочёт, Кассандра, авгур. ~ прорицатель 'тот, кто прорицает, 
предсказывает будущее' (МАС; БТС; ТСУ дает то же знач. с пометами книжн. устар.); 
прорицатель (книжн.) 'провидец, к-рый пророчествует, прорицает чью-н. судьбу' 
Волхвы-прорицатели (РСС). 

проситель в представл. знач. разг.-спец., оф.-прав., неприязн.-недовольн., пренебр. 1. 
Тот, кто приходит либо обращается письменно с просьбой, жалобой, заявлением к 
должностному лицу, вынужденному по своим обязанностям, но обычно не склонному и 
не заинтересованному его выслушивать и принимать, оттягивая по возможности 
неприятный момент контакта и стараясь избавиться от назойливого и раздражающего 
лица (письма) всевозможными отговорками, отписками, заговариваниями, 
забалтываниями, формальными трудностями, несоответствиями, правовыми крючками 
и пр. Определяясь либо как не понимающий всех обстоятельств, советских реалий и 
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правил, наивный, буквально все воспринимающий, а потому тяжелый в общении и 
несгибаемый субъект-тугодум, либо как всем и вся недовольный, ищущий 
справедливости, упорно всего добивающийся, недоверчивый и критично настроенный 
жалобщик-правдолюб, приходящий (податель письма), как правило, соответственным 
образом и отработанными приемами отправляется, с обеспечением необходимых тылов 
и гарантии безопасности, не дающих возможности жаловаться на не должным образом 
отреагировавшего и отправившего его ни с чем партийно-советского функционера. 2. 
Поставленный перед необходимостью кого-то о чем-то просить, понимая свою 
зависимость от благорасположения и воли не обязательно склонного к выполнению 
данной просьбы лица либо способного в ответ на нее потребовать от просящего, 
поставив его в положение не только сейчас, но и впредь, обязанного, чего-нибудь, на 
что тот не был бы склонен пойти или что поставило бы его в крайне трудное и 
неприятное положение: отказать вроде бы как нельзя, а согласие потянуло бы 
нежелательные последствия. Бюрократизированно-номенклатурная, отчасти также 
торгашеская и уголовная, модель межличностных отношений, порожденная реалиями 
советского повседневного быта, регулярно ставила человека перед далеко не простым, 
по житейским условиям, выбором - отказываться и не иметь либо просить и 
оказываться в неизбежной зависимости от кого-л., в чем-то, к чему-то пристроенного, 
быть обязанным ему, далеко не бескорыстному и блюдущему свой не всегда невинный 
и чистый во всех отношениях интерес. < просить * просительский, просительски, 
просительство, просителъствовать, просительный, просительно, просительница. Ср.: 
посетитель, ходатай, клиент, ходок, ходебщик, обивателъ порогов, жалобщик, 
приходящий, заявитель, податель, челобитчик, искатель. ~ проситель 1. устар. 'тот, 
кто обращается с прошением к кому-л. или куда-л.' Приём просителей. Отказать 
просителям. Толпа просителей в приёмной 2. 'тот, кто обращается с просьбой к кому-
л.' Выступать в роли просителя. Никто не любит быть просителем (БТС); проситель 
устар. 'тот, кто обращается с просьбой, прошением к кому-л. или куда-л.' (МАС); 
проситель (офиц. устар.) 'лицо, обращающееся с просьбой, прошением к кому-н. или 
куда-н.' Толпа просителей в приемной министра (ТСУ); проситель 'человек, к-рый 
обращается с просьбой, с прошением к кому-н. или куда-н.' П. вспомоществования /о 
вспомоществовании. Удовлетворить заявление просителя о ссуде. Приём просителей 
(РСС). • Назойливый проситель. (Не) отбиться от просителей. Отправить просителя 
ни с чем. Выставить просителя. Принять просителя. Удовлетворить (рассмотреть, 
отклонить, передать) просьбу (заявление, ходатайство) просителя. 

проститутка разг.-проп., публ., неприязн.-пренебр. 1. Беспринципный политик, 
общественный деятель, журналист, редактор, в первую очередь буржуазный, легко 
меняющий свои высказывания и взгляды в зависимости от покровителей, 
обстоятельств и конъюнктуры, всегда готовый за деньги предоставлять услуги богатым 
заказчикам, продавая себя самого, свои мнения, оценки, суждения, свое издание, свое 
перо. 2. Представитель интеллектуальной элиты Запада - писатель, публицист, ученый, 
общественный деятель и т.п., который по каким-то причинам, нередко 
разочаровавшись, возможно познакомившись ближе с советской действительностью, 
узнав настоящие, а не предоставляемые пропагандой, факты, побывав в Советском 
Союзе, что-то увидев и прочитав, из лояльного или даже восторженного «друга СССР и 
советских людей» становится неприязненно, возможно даже резко настроенным 
критиком, неприятелем. Меняет нередко при этом свои левые и прокоммунистические 
высказывания и взгляды на более осторожные, либерально-демократические или даже 
прямо противоположные, правые, консервативные. 3. Ученый, который, по 
утверждению советских средств пропаганды, подстраивает свои исследования под 
конъюнктуру Запада, выполняет за деньги необходимый империалистам (политикам, 
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военным промышленникам, антисоветски настроенным идеологам) заказ, предоставляя 
в их распоряжение необходимые им, фальсифицируемые, препарированные, 
тенденциозные результаты, расходящиеся с теми, которые достигаются в странах 
социализма, возможно также прямо противоположные им. Либо имеющие целью 
подорвать политическую, военную мощь, идейную, мировоззренческую доктрину, 
авторитет и благополучие СССР и его союзников. 4. Тот, кто меняет свои 
предпочтения, мнения, высказывания, позицию, точку зрения в зависимости от 
указаний, воли и пожеланий начальства, изменившейся конъюнктуры, поддерживая тех 
и того, на кого будет указано, ту сторону, которая будет в выигрыше, окажется в 
большинстве. Никогда не рискуя и некритически, лояльно подстраиваясь под установку 
вышестоящих или просто влиятельных, иногда закулисных, лиц, готовый охотно им 
услужить в обмен на приязнь, знакомство, близость начальству, авторитетам, их 
благосклонность, такой человек, ненадежный, поскольку в любой момент предающий, 
легко и без зазрения совести отказывающийся от своих слов, добра никогда не 
помнящий, если оно не из царских рук, является очень удобным орудием для 
проведения в массы, в жизнь любой направленной против них либо кого-то из них 
задуманной вышестоящим либо невидимым манипулятором акции, агитационной 
кампании и т.п. Политическая проститутка осужд. 1. Политический либо 
общественный деятель Запада, обвиняемый советской пропагандой в продажности, в 
том, что его обличительные либо не слишком лояльные и далеко не хвалебные 
высказывания в адрес СССР и его руководства, оплачиваются влиятельными 
империалистическими кругами, заинтересованными в разрыве, нагнетении 
напряженности, очернении страны победившего социализма. Возможно также такой 
политический и общественный деятель, который после какого-то долгого или 
заметного времени благожелательных и положительных отзывов резко вдруг изменил 
их направленность, характер и тон на негативные, неодобрительные, критические. 2. 
Также мн. ч. Политические проститутки резко-осужд., груб., бран. Во второй 
половине 20-х - в 30-е гг. в особенности, но также и после: члены коммунистической 
партии большевиков, в первую очередь из высшего эшелона, - представители так 
называемых оппозиции и троцкистко-зиновьевского антипартийного блока, объекты и 
жертвы чисток, московских процессов, репрессий, обвинявшиеся сталинским 
руководством в политической беспринципности, продажности, карьеризме, готовности 
служить всем и каждому ради тепленьких мест и политических выгод. Обвинявшиеся 
также во фракционизме, протекционизме, сколачивании заговорщицких и 
союзнических клик, имевших целью за деньги, полученные от Запада в оплату 
предательства и шпионажа, осуществить в стране государственный и социально-
политический переворот, устранить от власти коммунистическую партию и ее 
руководство, отвратить страну от социализма и вернуть ее в капитализм. < от лат. 
рго5Тлт.ша 'публичная женщина' < ргозтлШо, ргозЙШиш, ргозтлшеге 1. 'выставлять для 
разврата, выводить на позор, проституировать' 2. 'позорить, бесчестить' * 
проститутский, проститутски, по-проститутски, проститутничать. Ср.: шкура, 
продажная шкура, продажная баба, бэ, блядь, подстилка, сука, оторва, лахудра, 
шлюха, (старая) потаскуха, потаскушка, куртизанка, содержанка, подпевала, 
прилипала, подлипала, конъюнктурщик, хамелеон, перевертыш, оборотень, 
перевертень, подтирка, подхалим, подхалюза, подлиза, потаковщик, потатчик, 
дакальщик, вьюн, вертун, флюгер, перебежчик, предатель, изменник, шпион, 
диверсант. ~ проститутка 'женщина, занимающаяся проституцией; публичная 
женщина' Валютная п. (продающаяся за валюту) || разг. 'о ком, чём-л. продажном, 
крайне беспринципном' Он не журналист, а п. Политическая п. (беспринципный, 
продажный политик); проституция [от лат. ргозткшю] 'род занятий: вступление людей 
в беспорядочные половые связи за плату' || 'образ жизни развратного человека' Борьба 
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с проституцией. Рост проституции в городе. Подростковая п. Заниматься 
проституцией || 'продажность, беспринципность' Политическая п. Научная п. 
Общество заражено проституцией. Унизить науку до проституции (БТС); 
проститутка 'женщина, занимающаяся проституцией; публичная женщина' || разг. 'о 
продажном, крайне беспринципном человеке'; проституция 'в эксплуататорском 
обществе - продажа женщинами своего тела с целью добыть средства к 
существованию' || перен. 'продажность, беспринципность' Политическая проституция 
(МАС); проститутка [от латин. ргозЙШа] 'женщина, занимающаяся проституцией, то 
же, что публичная женщина' || перен. 'продажный, растленный человек' (презрит.); 
проституция [латин. ргоййшло 'обесчещение, осквернение'] 'явление, порожденное 
эксплуататорским строем - продажа женщинами своего тела с целью добыть средства к 
существованию' (ТСУ); проститутка 1. 'женщина, живущая на средства, получаемые 
ею от продажи половых услуг, торгующая своим телом' Уличная п. Валютная п. 
(занимающаяся проституцией за иностранную валюту) • Политическая проститутка 
(презр.) - беспринципный и продажный политик 2. перен. 'шлюха, потаскуха, 
распутница' (прост, презр., обычно бран.) Вульгарная п. (РСС). • С этой проституткой 
нельзя никакого дела иметь. Продажная проститутка. Идейная проститутка. 
Партийная проститутка. Я вам не проститутка! Чего его слушать, это же 
проститутка! 

пьяница общеразг., разг.-спец., публ., проп., неодобр. Человек, на которого, в силу его 
пристрастия, нельзя положиться. Плохой, ненадёжный работник и семьянин, 
нарушитель трудовой дисциплины и бракодел, обуза в семье и трудовом коллективе. 
Один из объектов (наряду с прогульщиками, бракоделами, несунами и пр.) регулярно 
производившейся критики и обличающих пропагандистских кампаний, имевших целью 
отвлечение внимания граждан от настоящих причин неустанного кризиса на 
производстве и в народном хозяйстве. < пьяный 1. 'находящийся под воздействием 
выпитого спиртного; нетрезвый' 2. 'относящийся к пьянству; свойственный пьянице' 
(БТС) * Ср.: пьянчуга, пьянчужка, алкоголик, алкаш, выпивоха, пьющий, пропойца, 
пьянь (подзаборная), подзаборник, забулдыга, бражник, ярыга, ярыжник (устар.). ~ 
пьяница 'тот, кто постоянно и много пьёт спиртного (МАС; БТС); алкоголик' (МАС); 
пьяница (разг.) 'человек, пьющий много спиртного, часто напивающийся, алкоголик' 
(ТСУ); пьяница 'человек, который постоянно и неумеренно пьянствует' (РСС) • 
Беспробудный (беспросыпный, непробудный, не просыхающий) пьяница. Горький 
(запойный) пьяница. Пьяница и дебошир. Пьяница несчастный. Жалкий пьяница. 
Пьяницам и прогульщикам не место в советском коллективе! С пьяницами только план 
выполнять. Объявить борьбу пьяницам, несунам и прогульщикам. 

раб в представл. знач. общеразг., публ., неодобр., пренебр. Человек, лишенный 
собственной воли, послушно, беспрекословно, преданно, без возражений исполняющий 
любые желания, поручения, указания того, кто над ним, вплоть до гнусных, подлых и 
отвратительных, не задумываясь над их нравственным содержанием, последствиями 
или вредом для других, возможно, таких же зависимых и подчиненных, как и он сам. 
Готовый также сносить от своего господина, хозяина, покровителя унижения, грубости, 
издевательства, оскорбления, не требуя при этом, как правило, ничего для себя взамен, 
отдавая себя его ласке в расчете на милость и снисхождение. Психология раба, 
определяясь, особенно в первые годы советской власти, как наследие крепостничества 
и самодержавия дореволюционной России, противопоставляясь на этой основе 
принципам нового строя, провозглашающим равенство и свободу всех угнетенных 
трудящихся масс, в реальных условиях построенной бюрократической номенклатурной 
и полицейской системы, лишавшей самостоятельности, возможности независимого, 
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открытого, ничем не скованного социального проявления, а нередко также достоинства 
и элементарных гражданских свобод и прав, как таковая, не потеряла почвы, напротив, 
предполагала, навязывала себя как условие выживания, как позиция, разрешающая, 
проявляя терпение, послушание, преданность, рассчитывая на милость со стороны 
власть предержащего (предержащих), иметь надежду избежать ожидавшего всех 
строптивых и непокорных сурового наказания, остаться в живых и хоть как-нибудь, 
незаметно, спокойно, хотя и бесцветно, просуществовать. Отсюда, с одной стороны, 
постоянная актуальность, в условиях советской действительности, хотя и по-разному в 
разное время, модели, образа и поведения раба, принимавших характер художественно-
философского и исторического обобщения, осмысления и возвращения (к творчеству 
Пушкина, Лермонтова, гоголевской «Шинели», у Достоевского, чеховский Фирс, 
«Крепостная актриса» и пр.), а с другой, громогласное пропагандистское осуждение 
рабской покорности, самоуничижения, подавления в себе своего «я», 
пресмыкательства, проявлявшееся в устойчивых формулах (Эта проклятая 
покорность; Мы не рабы, рабы не мы; Вытравить в себе раба; Выдавить из себя раба; 
Рабская психология; Рабская покорность; Скинуть оковы рабства; Раболепствовать, 
раболепие) при постоянном наличии социальных условий и политических норм, 
порождающих, воспроизводящих и предлагающих рабство, безгласность, готовность 
беспрекословно все исполнять как альтернативу утраты реальной свободы, обструкции 
и неизбежного наказания в виде лишения возможности хоть что-то в жизни достигнуть 
и что-то иметь. < раб заимств. из ст.-слав, рабъ, др.-русск. робъ 'невольник' * рабский, 
рабски, по-рабски, рабий, рабьи, по-рабъи, рабство, рабыня, раба. Ср.: невольник, 
зависимый, слуга, прислужник, послушник, непротивленец, служка, паж, адъютант, 
угодник, подхалим, пресмыкателъ, пресмыкающееся, безвольный, подкаблучник, смерд, 
холоп, холуй, лакей, дворня, челядь, подручный, прихвостень, последыш, подкулачник, 
подпанок, подлизун, подтирка, низкопоклонник, пария, золушка, мальчик на побегушках, 
на посылках, шестерка. ~ раб 1. 'при рабовладельческом строе: человек, лишённый 
всех прав и средств производства и являющийся полной собственностью владельца, 
распоряжающегося его трудом и жизнью' Жалкий, ничтожный раб. Восстание рабов 
2. В России 18-19 вв.: 'о крепостных' 3. 'о совершенно бесправном человеке, 
находящемся в полной экономической, политической или психологической 
зависимости от кого-л. (обычно много и безвозмездно трудящемся на кого-л. или слепо, 
подобострастно служащем чужой воле)' Превратиться в раба. Нашёл себе раба! Я 
тебе не раб, чтоб по воскресеньям вкалывать. Раб Божий (о человеке как существе, 
созданном Богом и находящемся в полной его власти). Навеки ваш преданный раб 
(формулировка глубокой признательности, самозабвенной любви) ° И перед властию 
презренные рабы (Лермонтов) 4. 'о том кто полностью подчиняется каким-л. 
обстоятельствам, условиям и т.п.' Раб условностей. Раб предрассудков, обычаев. Раб 
моды. Раб денег, вещей. Раб привычек, страстей (БТС); раб 1. 'человек, лишенный 
средств производства и являющийся полной собственностью своего господина -
рабовладельца, представитель угнетенного класса при рабовладельческом строе' || 'тот, 
кто является частной собственностью другого, имеющего право на его личность, труд и 
имущество; крепостной' || 'тот, кто зависит от другого, кто лишен свободы действий в 
силу экономической эксплуатации, политической зависимости и т.п.' 2. 'тот, кто слепо 
и подобострастно исполняет волю другого' 3. 'тот, кто целиком подчинил чему-л. свою 
волю, свои поступки' Раб привычек. Раб страстей (МАС); раб 1. 'в ранней, 
докрепостнической стадии эксплоататорского общества и в колониальных странах -
эксплоатируемый человек, лишенный всяких средств производства и вместе со своей 
рабочей силой являющийся товаром, полной частной собственностью эксплоататора' 
Восстание рабов в древнем Риме под руководством Спартака 2. 'крепостной 
крестьянин' Дворовые толпы измученных рабов. Пушкин 3. 'тот, кто зависит от 
другого, кто лишен свободы действий' (в силу экономической эксплоатации, 
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политической или иной зависимости и т.д.; ритор.) Рабочие не хотят больше быть 
рабами капиталистов 4. перен. 'тот, кто слепо и подобострастно исполняет волю 
другого, кто низкопоклонничает и льстит' (ритор, презрит.) Окружен рабов толпой, с 
грозным деспотизма взором. Пушкин (об Александре I) 5. перен. 'человек, целиком 
подчинивший чему-н. свою волю, свои поступки' (книжн.) (ТСУ); раб 2. перен. 
'бесправный человек, к-рый полностью подчинён другими' (разг.) Директор превратил 
своих сотрудников в рабов (РСС). • Послушный (покорный) раб. Жалкий (преданный) 
раб. Никчемный раб. Всю жизнь быть (чувствовать себя) рабом. 

радетель общеразг., насмешл.-пренебр. Тот, кто своим отношением, старанием, 
хлопотами, усилиями производит впечатление беспокоящегося о деле, озабоченного 
работой, производственными успехами, благополучием коллектива, усердно и 
бескорыстно пекущегося об общем благе. Чем вызывает к себе снисходительно-
пренебрежительное либо неприязненное и недовольное отношение, поскольку, помимо 
создаваемой суеты, бесконечной занятости и поглощенности все время одним и тем же, 
такой человек обычно втягивает в орбиту производимой им деятельности также других, 
распоряжаясь ими, давая им указания, направляя, препоручая, руководя. Забота об 
общем благе, необходимость делать все в соответствии с требованиями, не отступая от 
них ни на шаг, становятся для него моральным императивом и оправданием, не 
считаясь с желаниями, временем, интересами, представлениями и делами других, 
использовать их в производственных целях ради этого общего блага в том направлении 
и настолько, в каком и насколько он посчитает это достаточным и необходимым. < 
радеть устар. 1. 'заботиться о ком-, чём-л.; проявлять усердие, старание по отношению 
к чему-л.' Р. о деле (БТС); радеть 1. (сов. порадеть) кому-чему и о чем 'оказывать 
содействие, заботиться о ком-чем-н., проявлять усердие по отношению к кому-чему-н.' 
(устар.) Р. друзьям. Р. о деле (ТСУ) * радетельный, радетельно, радетелъностъ, 
радетельский, радетелъски, радетельство, радетелъствоватъ, радетелънща. Ср.: 
поборник, благодетель, попечитель, озабоченный, обеспокоенный, старатель, 
рачитель, ревнитель, блюститель, страж, опекун, пекущийся, страдателъ, печальник, 
переживателъ, настоящий хозяин. ~ радетель трад.-нар. 'тот, кто радеет о ком-, чём-
л.' (БТС); радетель (устар.) 1. 'покровитель, благодетель' 2. 'человек, проявляющий 
усердие к чему-н., радеющий (см. радеть в 1 знач.) о чем-н.' (ТСУ); радетель (устар. и 
ирон.) 'тот, кто заботится о ком-чём-н., соблюдает и защищает чьи-н. интересы' Р. 
дома, семьи. У мошенников нашлись радетели (РСС). 

разносчик: разносчик сплетен, слухов публ., оф.-проп., неприязн., пренебр, осужд. 
Тот, кто, по представлению партийно-советского руководства и органов пропаганды, 
сеет клевету, передает непроверенную, а потому искаженную и ложную информацию, 
не попадающую и не могущую попасть в официальные источники либо передаваемую 
ими с иных позиций, с иной оценкой и в ином интерпретационном ключе. Чем вредит, 
намеренно или ненамеренно, советской власти, делу социализма, раскалывая единство 
партии и народа, подрывая авторитет руководства среди трудящихся масс. Сообщая то, 
что не было одобрено как целесообразное для передачи и распространения в массах, не 
подготовленных, по мнению идеологических наставников, к восприятию целого ряда 
сведений, не пропущено через цензуру как противоречащее создаваемому пропагандой 
образу реальной действительности (а также, возможно и неизбежно, то, что 
сомнительно и выглядело в этой действительности совершенно иначе), передающий 
подобного рода сведения разрушает кажущийся единым и ненарушимым 
пропагандистский образ, размывает, подтачивает основы воображаемого 
представления о мире, необходимого для реализации своих политических целей 
стоящей у власти партийной группы. Разрушение этого представления в сознании, 

252 



дискредитация его в глазах и во мнении граждан ослабляет основу власти, создавая 
почву для пересмотра не только образа, но и его источника, прав и позиции тех, кто его 
навязывал и создавал, порождая, одновременно с этим, состояние общественной 
нестабильности, неуверенности, потери ориентиров. Возникающие как следствие 
ощущения недоверия, возмущения, страха, отсутствия ясных и обозначенных 
перспектив подсознательно могут действовать также на сами неподготовленные умы, 
вызывая в подобного рода слушателях отталкивание, неприязнь, глухое неудовольствие 
и даже ненависть по отношению к тем, кто рассказывает, передает воспринимаемые и 
определяемые как сплетни и слухи сведения, противоречащие официально одобренным 
и распространяемым. < разносить, разнести 1. 'неся, доставить многим в разные 
места' || 'обнося, раздать что-л. присутствующим' 5. 'распространить среди всех, 
многих или на далёкое расстояние' Р. заразу. Р. тараканов. Мыши разнесли инфекцию. 
Р. слух, сплетни. Р. новость по всему городу (БТС) * разносчица, разносчицкий. Ср.: 
распространитель, переносчик (слухов), сплетник, клеветник, передатчик, болтун, 
трепач, трепло, брехун, брехло, лжец, враль, выдумщик, инсинуатор, фальсификатор, 
транслятор, громкоговоритель, паникёр, фантазёр. ~ разносчик 1. 'тот, кто 
занимается разноской или доставкой чего-л.' (МАС; БТС; то же знач. в ТСУ, РСС) Р. 
посылок. Р. телеграмм. Работать разносчиком 3. чего или с опр. 'тот, кто является 
распространителем чего-л.' Р. инфекции. Р. новостей, сплетен (БТС). 

разоблачитель публ., проп., насмешл.-пренебр., ирон., неприязн. 1. Тот, кто, выступая с 
критикой имеющихся злоупотреблений, недостатков, делает это, по представлению 
говорящего, не из бескорыстных побуждений и желания исправить создавшееся по 
вине кого-то положение, а из стремления выставиться, привлечь к себе внимание, 
оказаться в центре общественного интереса как человек принципиальный, 
бескомпромиссный, прозорливый, бесстрашный, способный видеть, замечать 
скрываемое либо замалчиваемое теми, кому это выгодно, от кого это зависит или кто 
боится, не желает связываться, вызывать на себя неприятности и гнев начальства. Как 
тот, кто не идет на сделки с совестью, не боится открыто обвинять ответственных 
работников, партийцев в попустительстве, халатности, корыстолюбии, предпочтении 
личных интересов общественным и пр. При внешне благородных, безукоризненных, 
казалось бы, и чистых побуждениях его высказывания, позиция, поведение и действия 
на самом деле разрушительны. Дискредитируют руководство, подрывают авторитет 
ответственных и облеченных властью лиц, дестабилизируют, вносят замешательство и 
беспорядок в сложившиеся отношения и взаимодействия на производстве, в обществе и 
в коллективе, предполагают пересмотр и перемены в том, что плохо или хорошо, но все 
же как-то работает, что проверено и что есть. На место отрицаемого и критикуемого он 
не предлагает ничего взамен, поскольку критика и обвинения для него имеют характер 
самодостаточный. В силу ли внутренних своих особенностей как личности, во всем и 
во вся усматривающей только отрицательные стороны и не умеющей сдерживаться в 
разоблачительных тирадах и филиппиках. В силу ли эгоистичных, злокозненных или 
злопамятных, побуждений, вызванных желанием кому-то или чему-то отомстить, кого-
то свергнуть, скинуть, наказать. Под действием ли корыстных, конъюнктурных или 
карьеристских, устремлений - устранить соперника себе либо какому-нибудь 
покровителю, с тем чтобы расчистить место, которое хотелось бы занять, или 
избавиться от старых методов и стиля руководства под влиянием новых веяний, 
поветрий, кем-нибудь навязываемых, предлагаемых установок, указаний и ожидаемых 
перемен. В любом из этих случаев его поведение и действия оказываются 
негативистскими, неконструктивными, не рассчитанными на действительное 
исправление и пользу дела. 2. Тот, кто, в представлении официальной пропаганды, 
открыто, безоглядно, с расчетом на поддержку и одобрение Запада, критикует СССР, 
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страны социализма, коммунистическую партию, советский строй. Под видом 
бесстрашного и бескомпромиссного борца с несправедливостью и многочисленными 
нарушениями закона и гражданских прав скрывающий свое действительное лицо 
пособника империализма, врага трудящихся, изменника воспитавшей, давшей ему 
образование страны, предателя и отщепенца. 3. Последовательный, упорный 
жалобщик, пишущий изобличающие руководящих лиц, обвинительные заявления, 
обращения, опровержения в различные инстанции, в средства массовой информации, 
не останавливающийся в своем желании добиться справедливости и наказать 
виновных. < разоблачить 2. 'раскрыть, обнаружить что-л. негативное, скрытое; 
изобличить' Р. предателя. Р. фальшь и ложь махинации. Доносчики должны быть 
разоблачены. Р. обман. Р. коварные замыслы, планы. Р. заговорщиков в глазах 
общественности. Р. всенародно (БТС); разоблачить 2. 'раскрыть, обнаружить (чьи-л. 
злоупотребления, враждебные действия, планы, отрицательную сущность и т.п.); 
изобличить' || 'сделать известным что-л. неизвестное или скрываемое' (МАС; то же 
знач. и оттенок знач. в ТСУ) * разоблачительный, разоблачительно, 
разоблачительность, разоблачительство, разоблачительствовать, 
разоблачительница, разоблачительский. разоблачителъски. Ср.: изобличитель, 
критикан, уличитель, обличитель, обвинитель, критик, наветчик, поклёпщик, 
очернитель, наговорщик, оговорщик, пасквилянт, оскорбитель, хулитель, хаятель, 
ругатель, ниспровергатель, недовольный, несогласный, нелояпьный, неблагонадежный, 
возмутитель (спокойствия), подрыватель (основ), поджигатель, смутьян, зачинщик, 
бунтовщик, крикун, писун, жалобщик, склочник, диссидент, инакомыслящий, 
вредитель, враг, болтун, шпион, предатель, отщепенец, разрушитель, -разоблачитель 
'тот, кто разоблачает' (2 зн.) Р. обманов, самообольщений. Поэт - р. пороков 
современного общества. Сатирик-разоблачитель (БТС); разоблачитель 'тот, кто 
разоблачает (во 2 знач.) кого-, что-л.' В нем [Мальцеве] не было злорадного восторга 
разоблачителя. Узнав о безобразиях в районе, он сам же первый и огорчался. Горбатов. 
Перед войной. (МАС; ТСУ дает то же знач. с пометой книжн.); разоблачитель (книжн.) 
'человек, к-рый разоблачает кого-н., открывает чьи-н. тайные замыслы, ложь, 
злоупотребления' Р. заговора. Р. взяточников (РСС). 

растратчик общеразг., разг.-проп., публ., неприязн.-неодобр. Хозяйственник, работник 
экономической, финансовой отрасли, бухгалтер, руководитель предприятия, по вине 
либо при непосредственном участии которого производились незаконные или 
неоправданные необходимостью расходования средств, а также государственного 
(казенного) имущества, приведшие к потерям, иногда весьма существенным, на 
вверенном ему участке. Видимость своего рода удельной независимости и свободы 
действий руководителя или ответственного лица на своем месте, ощущение, часто 
обоснованное, полнейшей безнаказанности, с возможностью выкрутиться и 
оправдаться, занимающего руководящие должности партийца, обязанного «головою» 
отвечать лишь перед непосредственно над ним стоящими, часто не особо 
вмешивающимися, плохо разбирающимися в экономических и финансовых вопросах, 
довольствующимися фикциями и отписками, лишь бы они были гладкими в отчетах и 
на бумаге, полная независимость от находящихся под их началом, подкупаемыми и 
легко задабриваемыми, - все это в совокупности, а также характерные для называемой 
социалистической советской экономики бесхозяйственность, дезорганизованность, 
отсутствие материальных стимулов, непродуктивность, неэффективность, 
нереализуемость продуктов производства порождали ощущение широкой 
вседозволенности и несущественности того, куда, на что, кому и каким образом пойдут 
и будут списаны имеющиеся материальные и финансовые средства. И нередко 
подобного рода нарушения и злоупотребления, даже если замечались, никому не 
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мешали и при умной дипломатии, ловкости, умении замести следы и с кем надо 
поделиться сходили с рук, ни в каких дальнейших продвижениях допустившему их не 
препятствуя. Расплата, сопровождавшаяся переводом, лишением должности, 
партийного билета, возможно также передачей дела в суд и тюремным заключением, 
постигала провинившегося тогда, когда необходимо было на нем конкретно или 
вообще на ком-нибудь из руководителей соответствующей отрасли или звена по 
политическим либо каким иным причинам отыграться, устроив очередной 
показательный процесс, разбирательство - в порядке чистки, демонстрации перед 
общественностью коммунистической принципиальности, желания бороться с 
нарушениями законности в своих рядах. Либо тогда, когда производившиеся 
нарушения, своими масштабами и формами, превосходили некоторую норму 
допустимого, выходя за рамки узко очерченного круга доверенных и приобщенных 
лиц, становясь предметом широкого обсуждения и огласки. Либо тогда, когда 
производившиеся наверху перетасовки, кадровые перемены, идейно-политические и 
внутрипартийные поветрия, предполагая изменение курса, вели за собой неизбежно 
смену вахты, а нередко и требовали аппаратных жертв. < растратить 1. 'тратя, 
израсходовать (обычно неразумно, легкомысленно)' Р. все деньги. Р. стипендию на 
покупки 2. 'израсходовать незаконно чужие деньги или имущество' Р. казённые деньги. 
Р. имущество подопечного. Р. народное достояние; растрата 2. 'незаконная трата 
кем-л. доверенных ему денег, ценностей, имущества; растраченные чужие (казённые) 
деньги или имущество' (БТС); растрата 2. 'незаконная трата должностным лицом 
доверенных ему денег, ценностей и т.п.' (МАС); растрата || 'незаконное расходование 
с корыстной целью доверенных денег или имущества' Отдать под суд за растрату 
(ТСУ) * растратчица, растратчицкий. Ср.: расхититель, вор, казнокрад, мошенник, 
стяжатель, лихоимец, коррупционер, грабитель, рвач, мздоимец. ~ растратчик 'тот, 
кто совершил растрату (2 зн.)' (БТС; МАС; ТСУ дает так же); растратчик 'человек, 
растративший доверенные ему казенные деньги' Р. общественной казны (РСС). • 
Злостный растратчик. Злополучный растратчик. Разоблачить растратчиков. 
Вывести растратчиков на чистую воду. Наказать растратчика. 

расхититель общеразг., разг.-проп., публ., неприязн.-осужд. Тот, кто будучи поставлен 
на какую-л. административно-хозяйственную должность, имея Отношение к 
государственным или общественным деньгам, товарам, имуществу, совершает 
хищения, раскрадывая, присваивая либо сбывая доверенные ему материальные 
средства и ценности, обогащаясь, получая, тем самым, выгоду за общественный или 
казённый счет. Расхитите льство, как осуждаемое, недопустимое в обществе, 
воспитываемом на бескорыстии и личной материальной незаинтересовнности, 
социальное зло, было не столь уж редкой, если не достаточно распространенной, чтобы 
не сказать повсеместной, формой взаимодействия с собственностью, называвшейся 
общенародной, т.е., тем самым, как таковой ничьей, а потому в том числе и любого, как 
части ею владеющего вроде народа. Если государство, по имевшей хождение 
поговорке, делало вид, что работникам платит за труд, то они, хотя и делая вид, что 
работают, все же имеют право на некоторое вознаграждение, и то, что им за работу не 
додано из того, что положено и причитается, могут взять, компенсировав, по своим, 
предоставленным им возможностям и усмотрению. Такая форма хищения, будучи 
мелкой и малозаметной, воспринималась как натуральная и никакой не грех, нарастая в 
своих масштабах и расширяясь, начиная с конца 50-х - начала 60-х гг. X X в. Другое 
дело, когда хищения производились кем-нибудь в слишком крупных масштабах или 
достигали такого размера в массовом совершении, нарушая нормальный, естественный 
ход бытия и становились, выплывая, настолько разящими, что его нелегко было 
замолчать или скрыть. Борьба с расхитительством, мелким и крупным, не только 
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поэтому, но и по самим условиям растратной системы хозяйствования и перманентного 
кризиса при отсутствии почти всего, не могла не вестись и велась. Для того, чтобы 
иметь объяснение неизменному дефициту и для того, чтобы показать неизменную 
заботу партии о благе и процветании народа. Приобретая для этого, как, впрочем, и 
многое, вид периодически вспыхивающих пропагандистских кампаний и такой же, в 
своей неэффективности, имела выход и результат. Расхитительство, взяточничество, 
бюрократизм, прогулы, простои, пьянство и пр. - все это должно было заместить, 
заслонив в общественном представлении, действительные причины неблагополучного 
состояния производства и экономики, связанные с самим укладом, системой и формой 
хозяйствования, предполагавшими, навязывавшими производству оторванные от жизни 
партийно-идеологические установки, берущиеся из головы и от благих пожеланий 
цифры, ни к какой реальности не привязанный государственный план при отсутствии 
конкуренции, рыночных отношений, регулируемых потребностями экономически 
самостоятельных собственников и производителей. < расхитить 'разворовать, 
растащить по частям' Р. общественное имущество. Р. казённые деньги (БТС; то же 
знач. в МАС); расхитить (книжн.) 'раскрасть, похитить всё или многое' Р. имущество 
(ТСУ) * расхитительский, расхитительски, расхитительство, расхитителъница. Ср.: 
растратчик, вор, несун, ворюга, грабитель, разбойник, воришка, казнокрад, мародёр, 
стяжатель, рвач, лихоимец, злодей, лиходей, злоумышленник, хищник, похититель, 
похитчик (устар.). ~ расхититель 'тот, кто занимается хищениями' - 'преступным 
присвоением чужого имущества; воровством' (БТС); расхититель 'тот, кто расхищает 
что-л.' Ходят еще по нашей земле мошенники и проходимцы, расхитители 
государственного и общественного имущества. Михалков. Сатира - орудие 
коммунистического воспитания. (МАС); расхититель (книжн.) 'лицо, расхищающее 
какое-н. имущество' Советский закон строго карает расхитителей государственной, 
общественной собственности. (ТСУ); расхититель 'человек, расхищающий 
общественные деньги, имущество, занимающийся хищениями' Расхитители 
государственной собственности (РСС). • Расхитителей - к ответу! Наказать 
расхитителей. Отдать расхитителей под суд. Выявить расхитителей. 

рачитель общеразг., насмешл., пренебр., неприязн., ирон. 1. Тот, кто излишне 
беспокоится, усердствует и суетится, проявляя усердие, старания там, где этого в таком 
объеме и количестве не требуется, заботясь о чужом, общественном, не личном, что 
ставит под сомнение искренность и бескорыстность предпринимаемых действий и 
усилий, дает основание задуматься над поводами такого поведения. То ли это человек 
наивный, не имеющий своих занятий, собственного интереса в жизни, всего себя 
посвящающий на выполнение обязанностей, предполагающих служебную рутину, 
отбывание номера, совершение надлежащих действий в границах минимального 
необходимого, без излишней увлеченности и самоотдачи. То ли демонстрирующий 
озабоченность и посвященность для других, чтобы привлечь к себе внимание, добиться 
одобрения, восхищения, похвалы либо иметь права и основания строже, придирчивее, 
последовательнее требовать того же от других, держа их, тем самым, в большей от себя 
зависимости и подчинении. То ли рассчитывающий на что-то - благосклонность и 
поощрение начальства за счет других и в пику им, повышение, награду, премию. В 
любом из этих случаев его бросающееся в глаза стремление заслужить внимание своим 
особым отношением к своим обязанностям, работе, бросая вызов окружающим, 
оцениваются негативно как выпячивание и укор другим. 2. Запасливый, готовый к 
любого рода неприятностям, случайностям хозяйственник, администратор, у которого 
все всегда на месте, всего в достаточном количестве и многое припасено, на что может 
рассчитывать, чем пользуется руководство и высшее начальство, с одной стороны, 
одобряющее и похваливающее подобную запасливость, с другой, - посмеивающееся, 
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насмехающееся и снисходительно недоумевающее по поводу странностей и завихрений 
(возможно, старческих, возможно, досоветских, прежних времен и неиспорченной 
морали) ничего на этом не имеющего и ничего себе взамен не требующего, преданного 
делу простака. < стар, рачйтъ 'усердно стараться' (Даль); 'радеть, усердствовать' 
(Фаем.);рачйтъ устар. 'быть заботливым, старательным, прилежным' (Ефр.); др.-русск. 
рачити 'любить'; 'заботиться, думать'; 'соизволять'; 'хотеть, соглашаться'; 'быть в 
силах'; 'оказывать милость' (Срезн.) * рачительный, рачительно, рачительность, 
рачителънща, рачительский, рачителъеки, рачителъство, рачительствоватъ. Ср.: 
радетель, старатель, усердник, усердствующий, ревнитель, блюститель, страж, 
охранитель, попечитель, опекун, (настоящий) хозяин, скопидом. ~ рачитель устар. 
'тот, кто усердно заботится о ком-, чем-л.' || 'бережливый, хозяйственный человек' У 
него в сарае всякого добра очень даже много. Уж такой рачитель да такой скупой, 
что мышь не проберется и воробей ничего не выклюнет. Гладков. Вольница. (МАС); 
рачитель (книжн. устар.) 'тот, кто заботится или кому поручено заботиться о ком-чем-
н.' (ТСУ); рачитель (устар.) 'заботливый охранитель' Р. спокойствия, порядка (РСС); 
др.-русск. рачитель 'любящий, любовник'; 'приверженец, поклонник'; 'старатель, 
усердный'; 'попечитель, хранитель' (Срезн.). 

рвач общеразг., публ., проп., неприязн.-осужд. 1. Лишенный моральных, 
сдерживающих начал стяжатель, везде, где только можно, старающийся урвать для 
себя побольше, без стеснения и каких-л. угрызений. Заботящийся только о 
материальной выгоде, алчный, не способный к сочувствию, как правило, внутренне 
неприятный и замкнутый на своем стремлении человек. В условиях советской 
действительности рвачество, с одной стороны, становилось формой реализации 
предпринимательских склонностей, подавленных и потому искаженных. Давало 
переживавшему ощущение обладания, в качестве вознаграждения за исключительность 
и приложенные труды, своего рода приз, как лучшему и достойному, отмечавший его 
одаренность, особенность, неординарность, по крайней мере в собственных глазах и 
личном представлении. С другой стороны, оно было возможно, имея почву в системе 
собственности, общенародной и государственной, т.е., по представлению многих, 
ничьей, без хозяина и владельца, а также в особенностях хозяйствования, 
предполагавших избыточность многого и ненужного при отсутствии необходимого и 
достаточного, т.е. дезорганизованность и неучтенность при внешне жестком, но не 
эффективном контроле. Отсюда рождалась возможность, вызывая стремление 
завладеть, стать хозяином бесхозных и в бесхозяйственности покинутых материальных 
благ - только глупый такое бы упустил. И появлялся азарт - показать свою ловкость, 
умение, сноровку, чтобы все это, по возможности в большем количестве, в свою 
собственность раздобыть. Одновременно с этим, как проявление хищнических, т.е. 
собственнических и эксплуататорских в основе своей, устремлений, а также как 
действия, при общей незаинтересованности и попустительстве, с трудом 
контролируемые и наносящие несомненный урон, рвачество разоблачалось, 
преследовалось и каралось. В первую очередь, пропагандистки, с запалом, в желании 
показать надлежащую бдительность и желание борьбы с недостатками, как в морали, 
так и в экономике, на производстве, ради блага советских людей. И политически -
устраняя из соответствующих структур всех неугодных, проштрафившихся, себя 
запятнавших под удобным и убедительно легким, доступно понятным предлогом 
финансового мошенничества и воровства. 2. Тот, кто использует свое служебное 
положение, профессию, исполняемые функции, занимаемую должность, зависимость 
обращающихся к нему, в материально корыстных целях, требуя вознаграждения, 
оплаты за то, что обязан делать, получая за это зарплату от государства, компенсируя 
этим как бы (и тем себя морально оправдывая, в том числе и в глазах других) ее 
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несоответствие уровню своего профессионализма, своим умениям, знаниям и 
способностям, вкладываемому труду. < рвать 5. (св. урвать) 'получать, приобретать 
незаконным или недобросовестным путём' Р. куш. Р. каждый себе (БТС) * рваческий, 
рвачески, рвачество. Ср.: стяжатель, приобретатель, хапуга, вор, ворюга, взяточник, 
грабитель, жулик, мошенник, корыстолюбец, калымщик, куркуль, барыга, обдирала, 
обирала (обирало), скопидом, сквалыга, сребролюбец, шкура, шкурник, лихоимец, 
хищник, алчная душа. ~ рвач неодобр, 'тот, кто стремится извлечь [урвать] как можно 
больше личных (материальных) выгод в тех или иных обстоятельствах' (МАС [БТС]); 
рвач (разг.) 'человек, стремящийся всякими недобросовестными способами извлечь из 
своей работы как можно больше личных выгод' (ТСУ); рвач (разг. презр.) 'человек, 
стремящийся получить побольше для себя в ущерб другим' Беззастенчивый р. (РСС). 

ревизионист, также мн. ч. ревизионисты общ.-полит., публ., неприязн., осужд. 1. В 
рабочем и коммунистическом движении, в большевизме, левых партиях - идейный и 
политический противник, обвиняющийся в отходе от марксизма, в стремлении 
пересмотреть, под предлогом их творческого применения и переосмысления к 
условиям и к современности, основополагающие принципы и принятые на вооружение 
догмы, сводящиеся, по представлению Ленина и его продолжателей, к антагонизму 
классов и необходимости борьбы, с возможным применением оружия и насилия, 
пролетарской диктатурой, упразднением частной собственности на средства 
производства, ликвидацией прежнего уклада вместе с представителями 
эксплуататорских классов, а также тех, кто их поддерживает, вплоть до использования 
массового террора и всеобщего подавления. Обвиняющийся в либерализме, правом 
уклонизме, (мелко)буржуазности, пособничестве империалистам, предательстве (нож в 
спину) рабочему движению, поставивший за цель идейно разложить, обезоружить, 
обессилить, расколоть и в конечном счете уничтожить политически коммунистическую 
партию - боевой, несгибаемый, революционный авангард воюющего за свое 
освобождение пролетариата. 2. В маоизме (в средствах советской пропаганды, как 
цитирование, поэтому форма мн. ч. и в кавычках: «ревизионисты») -
Коммунистическая партия Советского Союза, ее руководители, а также весь советский 
строй, СССР и его население как (мелко)буржуазные предатели, отступники от чистоты 
марксизма. Политические ренегаты, отщепенцы и потому основные и первые враги 
Китая и всего освобождающегося от оков колониализма третьего мира во главе с 
Китаем, при его содействии и помощи. Стремящиеся к гегемонизму, подчинению и 
использованию слабых стран в своих целях, расширению сфер геополитического 
влияния, предавшиеся буржуазному стремлению к материальным благам и ценностям, 
накопительству, обогащению, отошедшие в своей испорченности и моральном 
разложении от аскетизма настоящих революционеров, их нетребовательности, 
готовности отказывать себе во всем ради победы над империализмом во всем мире. < 
ревизия [от лат. геУ1§ю 'пересмотр'] 2. 'пересмотр положений какого-л. учения, теории 
и т.п. с целью внесения в них коренных изменений' Р. марксизма. Р исторических 
взглядов и философских учений. Р. старых представлений о социальной 
инфраструктуре общества (БТС); ревизия 2. то же знач., что в БТС || 'ревизионистский 
пересмотр' Ревизия марксизма (МАС); ревизия 2. 'пересмотр положений какого-н. 
учения или теории с целью внесения изменений, нарушающих, искажающих основы 
этого учения, теории' (книжн.) Ревизия марксизма (искажение учения Маркса 
оппортунистами под видом поправок и дополнений к нему) (ТСУ) * ревизионистский, 
ревизионистски, по-ревизионистски, ревизионистка. Ср.: оппортунист, ренегат, 
отступник, предатель, пересмотрщик, реформатор, изменник, отщепенец, 
отверженный, соглашатель, ликвидатор, отзовист, капитулянт, извращенец, 
пораженец, примиренец, либерал, уклонист, троцкист, пособник, подручный, 
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фальсификатор, искажатель, исказителъ, фрондёр. ~ ревизионист 'сторонник 
ревизионизма'; ревизионизм 'о политических и научных течениях, подвергающих 
ревизии (2 зн.) какие-л. учения, теории и т.п.' Современный р. Мелкобуржуазный р. 
(БТС); ревизионист 'последователь ревизионизма'; ревизионизм 'оппортунистическое 
течение, заключающееся в ревизии, пересмотре положений марксизма-ленинизма и 
подмене их антинаучными теориями под предлогом творческого осмысления новых 
явлений действительности' Ревизионизм или «пересмотр» марксизма является в 
настоящее время одним из главных, если не самым главным, проявлением буржуазного 
влияния на пролетариат и буржуазного развращения пролетариев. Ленин, Поспешишь 
- людей насмешишь. (МАС); ревизионизм 1. 'буржуазное извращение, фальсификация 
марксизма, заключающаяся в ревизии (см. ревизия во 2 знач.) революционных, 
экономических, политических и философских основ учения Маркса и в отказе от них в 
интересах буржуазии и сохранения капиталистического строя' (полит.) (ТСУ); 
ревизионист 'в конце 19 - первой половине 20 в.: сторонник, последователь 
ревизионизма - течения в революционном движении, требующего пересмотра 
основных положений теории марксизма-ленинизма; вообще сторонник пересмотра 
какого-н. политического учения' Правый, левый р. (РСС). • Ревизионисты - пособники 
империализма (мирового капитала). Борьба с ревизионистами. Противостоять 
ревизионистам. 

ренегат общ.-полит., публ., пренебр., неприязн.-осужд. Последователь учения Маркса, 
публицист-теоретик, идеолог, политический или общественный деятель, взгляды 
которого с какого-то времени начинают не совпадать, расходиться с принятыми и 
допустимыми в большевизме, т.е. провозглашаемыми Лениным и его продолжателями 
как сторонниками чистого и единственно правильного учения. Определяясь как 
бывший марксист, такой последователь характеризуется как отступник, предатель, не 
достойный доверия и уважения, пытающийся под видом марксизма протаскивать 
чуждые делу освобождения рабочего класса идеи и взгляды, как пособник буржуазии, 
пытающийся совратить пролетариат с предназначенного ему историей пути 
революционного преобразования человечества, отвратить его от его исторической 
миссии, лишить боевого духа, предав в руки капиталистов - его угнетателей. < от лат. 
гепе§аге 'отрекаться' * ренегатский, ренегатски, по-ренегатски, ренегатство, 
ренегатка, ренегатствовать. Ср.: отступник, оппортунист, ревизионист, предатель, 
изменник, отщепенец, пособник (буржуазии, империализма), оппозиционер, уклонист, 
троцкист, перебежчик, переметнувшийся, каин, иуда. ~ ренегат книжн. 'тот, кто 
изменил своим убеждениям и перешёл на сторону своих противников; отступник' 
Смотреть как на ренегата на кого-л. (БТС; МАС дает то же знач.); ренегат 
[новолатин. гепе§аШ8] (книжн. презрит.) 'человек, изменивший своим убеждениям и 
перешедший на сторону противников, отступник' «Пролетарская революция и ренегат 
Каутский» (заглавие работы Ленина). (ТСУ). • Подлый (низкий) ренегат. Стать 
ренегатом. Откровенный ренегат. Политические ренегаты. Идейный ренегат. 
Скрытый ренегат. Замаскировавшийся ренегат. 

реформатор в представл. знач. общеразг., проп., неприязн.-недовольн., пренебр. 1. 
Общественный, политический деятель, ученый, экономист, социолог, стремящийся под 
видом навязываемых им улучшений и изменений провести в жизнь, реализовать свои 
сомнительные либо прямо вредящие и порочные взгляды, нередко заимствованные им 
от идейных противников и классовых врагов - контрреволюционеров, антисоветчиков, 
оппортунистов, либералов, буржуазных псевдодемократов, радикалов. Такого рода 
деятельность имеет скрытой целью отвлечь рабочих, угнетенные массы от 
необходимости коренных, революционных изменений существующего строя. 2. Тот, 
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кто, с целью привлечь на свою сторону возможных сторонников, создать себе 
положительный имидж прогрессивно мыслящего, озабоченного интересами дела, 
заботящегося о людях, их нуждах деятеля, быть в центре внимания, заставить о себе 
говорить, заявляет о необходимости изменений и нововведений, настаивает, требует 
этого от руководства. В действительном ли ослеплении и по наивности либо, чаще, идя 
на обман, полагая и объявляя, что улучшения и коренные изменения - в советском 
обществе, в экономике, на производстве, не только необходимы, но и возможны. < 
реформа [фр. гй&гте] 'преобразование, изменение в какой-л. сфере общественной 
жизни, области знаний' Р. правописания. Земельная, налоговая, денежная р. 
Политические реформы. Р. ценообразования, системы обучения, структуры 
управления. Провести реформу (БТС); реформа 1. 'преобразование, изменение чего-л.' 
Реформа правописания. Денежная реформа 2. 'политическое преобразование, не 
затрагивающее основ существующего государственного строя' Реформами 
называются такие перемены, которые не отнимают власти в государстве из рук 
старого господствующего класса. Ленин, О двух путях. ... Рабочему классу 
буржуазные реформы ничего не могут дать. М. Горький, Жизнь Клима Самгина. 
(МАС); реформа [от латин. гегоппо 'преобразую'] 'изменение в устройстве чего-н., 
сделанное в целях улучшения; преобразование' || 'изменения в законодательном и 
государственном устройстве, произведенные правительственной властью без 
нарушения основ существующего государственного строя' || спец. 'об отмене 
крепостного права в 1861 г.' (истор.) ... Положение крестьян после реформы 
оставалось безвыходным. (ТСУ) * реформаторский, реформаторски, по-
реформаторски, реформаторство, реформаторствовать, реформаторша (разг.). Ср.: 
преобразователь, новатор, реформист, деятель, радикал, либерал. ~реформатор [лат. 
гегогтаюг] 1. 'деятель, осуществивший реформу (реформы) в какой-л. области; 
преобразователь' (МАС; БТС) 2. 'человек, который проводит, осуществляет реформу 
чего-л.' (БТС); реформатор (книжн.) 1. 'преобразователь, лицо, осуществившее 
реформу чего-н.' Петр Первый был крупным реформатором \\ 'человек, склонный к 
реформам' Скоро приехал... -наследник имения... страшный реформатор. Он увидел 
тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах; все это решил 
он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Гоголь. (ТСУ); 
реформатор 1. 'сторонник политических, экономических, социальных реформ; 
политик, осуществляющий такие реформы' Демократы-реформаторы. Блок 
реформаторов в парламенте (РСС); реформатор 'тот, кто является инициатором 
реформы и руководит ее осуществлением; преобразователь' Своей основной задачей 
ассоциация считает помощь реформаторам в нашей стране в области политики, 
культуры, экономики. МК [Московский комсомолец], 20.03.90. (ТСРЯХХв.). • Благие 
пожелания реформаторов. Бессмысленная деятельность (активность) 
реформаторов. 

рифмач общеразг., разг.-проп., презр., неприязн. Пишущий стихи, поэт, творчество 
которого оценивается как безыдейное, бездарное, пустое, а потому ненужное народным 
массам, социалистическому обществу, советским людям. < рифма [от гр. гпуШтуз] 
'соразмерность, согласованность созвучие окончаний слов, начиная с последнего 
ударного слога, завершающих стихотворные строки или части строк' (МАС; БТС) * 
рифмаческий, рифмачески, рифмачество, рифмачка. Ср.: рифмоплет, стихоплет, 
графоман, писун. ~ рифмач пренебр. 'плохой поэт' (БТС; МАС, ТСУ дают с пометой 
разг., ТСУ также презрит.) Разве это поэт? рифмач, да и только (БТС). 

рупор публ., проп., пренебр. Тот, кто высказывает взгляды, передает идеи 
идеологических и классовых врагов, противников СССР, действуя по их указке, 
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сознательно и по заданию или несознательно, в искренней вере, по наивности, 
поддавшись чуждой классово и политически советским людям пропаганде. В любом из 
этих случаев подобные высказывания, ложно понятая и интерпретируемая информация, 
подача фактов дискредитируют и подрывают усилия советской пропаганды, 
коммунистическую идеологию, единство партии и народа, вредят делу строительства 
социализма, искажают внешнюю и внутреннюю политику, проводимую 
руководителями СССР, прямо или косвенно оказываются направлены против 
советского строя и социалистического уклада в целом. < рупор [голл. гоерег] 1. 
'расширяющаяся труба (круглого или прямоугольного сечения), служащая для 
усиления звука' Говорить в р. Р. громкоговорителя. Сложить ладони рупором (БТС) * 
рупорный. Ср.: громкоговоритель, матюгалъник, гавкалка, вражеский голос 
(вражеские голоса), передатчик, транслятор, воспроизводитель, попугай, проводник, 
трансформатор, подголосок, потакальщик, потатчик, кивала, агитатор, 
(идеологический) диверсант, болтун, (идеологический) вредитель, пособник, 
подручный, антисоветчик. ~ рупор 2. чего или с опр. книжн. 'выразитель, 
распространитель чьих-л. идей, взглядов' Поэт - р. эпохи. Ты не лидер, а р. чужих 
идей! Знаю, чей ты рупор (БТС; МАС дает то же знач., но как оттенок, т.е. после || и с 
пометой перен.); рупор 2. перен. чего 'тот, кто распространяет чьи-н. идеи, мнения' 
(книжн.) Газеты - рупор общественного мнения (ТСУ). • Политический рупор 
враждебной нам идеологии. 

саботажник оф.-прав., неприязн.-осужд. 1. В первые годы советской власти - всякий, 
кому инкриминировались намеренное и злостное противодействие, сопротивление 
мерам правительства, направленным на организацию производства, снабжение 
продовольствием, обеспечение работы транспорта, системы коммуникаций и пр. 
Рассматриваемые как саботаж подобного рода действия приравнивались к 
контрреволюционным и пресекались самым суровым образом, вплоть до ареста, 
тюремного заключения, высылки в лагеря, а также расстрела. 2. Тот, кто, по 
представлению говорящего, намеренно, злостно срывает работу, уклоняется от нее, 
отказывается ее выполнять, бойкотирует распоряжения, требования руководства, как в 
явной, так и в неявной, но всегда ощутимой и действенной форме, чем наносит 
существенный вред и ущерб производству, политике партии на местах. Недовольный, 
озлобленный, не скрывающий своего недоверия и недовольства, резко, непримиримо 
настроенный против начальства, а также, как следствие, впрочем, может, и 
непосредственно, против советского строя, власти, которая данного руководителя 
(руководителей) на это место назначила и поставила, направив данным участком, 
отраслью, предприятием руководить. < саботаж [фр. §аЬот.а§е < §аЪот.ег 'стучать 
деревянными башмаками'; 'саботировать' < заЪот. 'деревянный башмак'] 1. 
'намеренный срыв работы или умышленно недобросовестное выполнение её' 
Открытый, скрытый с. Экономический с. С. работников транспорта 2. 'скрытое 
противодействие осуществлению чего-л.' С. продовольственной программы. С. 
решений правительства (БТС; подобные знач. в МАС); саботаж [фр. заЬот.а§е букв, 
'шлепанье при ходьбе'; ср. сабо 'крестьянский деревянный башмак'] (нов.) 1. 
'умышленно-недобросовестное исполнение обязанностей, уклонение от работы или 
злостный срыв работы при соблюдении видимости выполнения ее' Саботаж 
чиновников старых министерств, организованный эсерами и меньшевиками, был 
сломлен и ликвидирован. История ВКП(б). Была организована Всероссийская 
чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем во главе с Ф. 
Дзержинским. История ВКП(б). С. - один из видов борьбы контрреволюции против 
Советской власти. 2. чего 'стремление помешать осуществлению чего-н. при помощи 
скрытого, замаскированного противодействия' С. дела мира (ТСУ) * 
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саботажнический, саботажнически, по-саботажнически, саботажничать, 
саботажничество, саботажница. Ср.: срывщик, подрывщик, (злостный) вредитель, 
диверсант, внутренний враг, пособник, подручный, контрреволюционер, контра, 
антисоветчик, бунтовщик, подрывной элемент, подрыватель (основ), поджигатель, 
заводила, смутьян, мятежник, предатель, изменник (Родины), агент (империализма), 
дезорганизатор, асоциальный элемент. ~ саботажник 'тот, кто занимается саботажем' 
(МАС; БТС); саботажник (нов.) 'лицо, занимающееся саботажем' Наиболее 
влиятельная и квалифицированная часть старой интеллигенции уже в первые дни 
Октябрьской революции откололась от остальной массы интеллигенции, объявича 
борьбу Советской власти и пошла в саботажники. Сталин (Отчетный доклад на XVIII 
партсъезде). (ТСУ); саботажник (разг.) 'человек, занимающийся саботажем, явно или 
скрытно срывающий какую-н. работу' Поставки сорваны по вине саботажников 
(РСС); «саботажник - 1. Начиная с 1919 г., ответственность за плачевные последствия 
своих неумелых экономических решений, большевики сваливают на специалистов, из 
которых многие предупреждали их о неизбежности таких именно результатов. Их 
сажают как с. - 2. С 1921 г. к той же категории зачисляют крестьян, относящихся 
отрицательно к принудительным поставкам продовольствия» (Росси, ч. 2, с. 344) 
«саботажники, т.е. техники и инженеры, которые оказались не в состоянии выполнить, 
используя изношенное оборудование, нереальные задания, поставленные 
некомпетентными комиссарами: «В каком городе, на какой фабрике, в какой деревне 
нет саботажников?», - Ленин, Собр. соч. изд. V, т. 35, стр. 204» (Росси, ч. 1, с. 208). 

садист, также мн. ч. садисты общеразг., неприязн.-неодобр., осужд. 1. Сотрудники 
органов госбезопасности и милиции, чекисты, следователи периода сталинских 
репрессий, лагерные, тюремные охранники и т.п., получавшие удовольствие от 
физического насилия и издевательств над обвиняемыми, допрашиваемыми и 
заключенными, с применением изощренных форм запугивания, надругательства, угроз, 
шантажа, избиений, моральных, психических и физических пыток. Обнаруживавшие 
при этом нередко стремление к действиям не только инициативным, но и 
извращенным, выходившим за рамки достаточных и допустимых, превышающим круг 
их служебных и следовательских обязанностей и полномочий (что, впрочем, не 
пресекалось, если прямо не поощрялось вышестоящими). 2. Сотрудники органов 
правопорядка и госбезопасности, применявшие по отношению к задержанным и 
подозреваемым изощренные либо грубые формы морального или физического 
воздействия с целью добиться желаемых показаний, признаний, также и в том, что 
допрашиваемый не совершал, заставить сотрудничать, вынудить к доносительству, 
оговариванию, называнию сообщников и т.п. Удовлетворение от подобного рода 
практик и методов для их применявшего состояло в позиции власти, ощущении себя 
тем, от кого зависит судьба и благополучие задержанного, сила, способность 
распоряжаться, держать его в подчинении, трепете, торжество над ним, заключающееся 
не только в возможности причинить ему боль, нанести удар, расправиться, отправить в 
тюрьму или лагерь, но и в осознании собственного умения и сноровки в подобного 
рода действиях при добывании необходимых сведений, показаний, отягчающих 
обстоятельств, свидетельств и доказательств вины от самого обвиняемого, с его 
собственной помощью, при его содействии, как вынужденном, так и добровольном, как 
сознательном, так и явившимся следствием случайного или вырвавшегося признания. 
3. Во время войны 1941-1945 гг. - представители немецко-фашистских оккупационных 
войск, карательных формирований, военной администрации, комендатуры, а также 
сотрудничавшие с ними из местного населения, отличавшиеся зверскими методами и 
особой жестокостью в отношении задержанных и подозреваемых в сопротивлении, в 
участии в партизанском движении, в организации саботажа, диверсий, в неподчинении, 
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нарушении распоряжений немецкой администрации и т.п. < от фр. засНзте * 
садистский, садистски, по-садистски, садистка, садюга. Ср.: изверг, палач, изувер, 
мучитель, истязатель, живодёр, зверь, зверюга, зверьё, издевателъ, каратель, 
вешатель, душитель, губитель, ирод, инквизитор, лиходей, живоглот, кровопийца, 
кровосос, вампир, каннибал, монстр, чудовище, выродок, подонок, отребье, отродье. ~ 
садист 'человек, одержимый садизмом'; садизм 1. 'вид полового извращения, при 
котором для получения удовлетворения необходимо причинить физическую боль 
партнёру' • По имени французского писателя 18 в. маркиза де Сада. 2. '©трасть к 
жестокостям, истязаниям; упоение чужими страданиями, болью' Проявить с. (БТС); 
садизм 1. 'половое извращение, заключающееся в желании причинять боль лицу 
другого пола, истязать его для удовлетворения своего полового чувства' 2. 
'ненормальная страсть к жестокостям, наслаждение чужими страданиями' (МАС); 
садист (книжн., мед.) 'одержимый садизмом'; садизм 1. 'вид полового извращения -
причинение физической боли (побои, укусы) или убийство другого лица для 
удовлетворения своего полового чувства' (мед.) 2. перен. 'ненормальная страсть к 
жестокостям, мучительству' (ТСУ); садист 1. 'человек, одержимый садизмом' 
Начальник-с. 2. 'жестокий человек, получающий удовлетворение от страданий другого 
(других)' Убийца-с; садизм 1. 'половое извращение, при к-ром половое чувство 
удовлетворяется причинением физической боли другому лицу' 2. 'извращённая и 
изощрённая жестокость, приносящая удовлетворение мучителю' С. издевателя, 
насмешника (РСС). • Подлый садист. Садисты-палачи. 

самовольщик разг.-сниж., неодобр.-осужд. 1. Человек, поступающий в обход каких-л. 
правил и предписаний, нарушая, тем самым, социалистическую законность, не 
получивший или не старавшийся получить разрешение от властей на строительство 
какого-л. объекта, на пользование землёй и т.п., из соображения бесполезности пустого 
хождения по инстанциям, волокиты, нежелания платить или давать неизбежные взятки, 
по убеждению или привычке делать всё, не считаясь с законом и правилами. 
Осуждается и оценивается властью, а также с позиции заинтересованных лиц, как 
досадливый, хотя в целом безвредный, пример нарушителя, которого до поры до 
времени можно оставить в покое, а потом, когда будет нужно, снести, отобрать его 
самовольное приобретение. 2. Военнослужащий, покинувший на какое-то время место 
расположения своей воинской части без соответствующего разрешения начальства, так 
наз. увольнительной, находящийся на не положенном ему освобождении от службы. < 
самовольный 2. 'совершаемый без разрешения' С-ая отлучка. С. уход с работы. С-ое 
увольнение (= самоволка) (БТС) * самовольщица. Ср.: нарушитель, злоумышленник, 
самозастройщик, самозахватчик, самоуправец, самовольник, анархист, вольница, 
своевольник. ~ самовольщик разг. 1. 'самовольный человек' (см. самовольный) 2. 
'военнослужащий, находящийся в самовольном увольнении' (БТС; примерно те же 
знач. дает РСС). 

самогонщик общеразг., разг.-проп., неодобр, или насмешл.-ирон. Человек, 
занимающийся самогоноварением - перегонкой спирта в домашних условиях 
(самогона), получаемого из веществ, содержащих крахмал и сахар (злаков, дрожжей, 
корнеплодов и т.п.). Как нарушитель государственной монополии на спирт и спиртные 
напитки, живущий к тому же на «нетрудовые доходы», получаемые им от продажи, а 
также тот, кто спаивает население, нанося одновременно ущерб здоровью людей, 
предлагая для потребления не отвечающий нормам продукт, был объектом 
преследования со стороны властей и правоохранительных органов в разное время 
разной силы вплоть до конца 80-х гг. < самогон 'спиртной напиток, изготовляемый 
кустарным способом [путём перегонки] из корнеплодов, дрожжей, сахара и т.п.' 
Варить, гнать с. (БТС) * самогонщица, самогонщицкий. ~ самогонщик разг. 'человек, 
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занимающийся самогоноварением' Задержать самогонщика (БТС); самогонщик разг. 
'тот, кто занимается тайным изготовлением и продажей самогона' (МАС); самогонщик 
'лицо, изготовляющее для продажи самогон, торгующее самогоном' (ТСУ). • 
Задержать самогонщика. Поймать с поличным самогонщика. Наказать самогонщика. 

самозастройщик общеразг., разг.-спец., неодобр. Тот, кто самовольно, не имея на это 
разрешения советских органов, осуществил строительство какого-л. объекта, прежде 
всего частным образом и для себя. С правовой точки зрения такой объект, 
подлежавший принудительному сносу за счёт владельца, возможно также с 
обложением штрафом, в коррумпированной действительности «развитого социализма», 
прежде всего 70-80 гг., был поводом для взяток представителям властей, а в связи с 
массовым характером явления, и потому невозможностью и нежеланием бороться с 
ним, стал фактом, на который представители советской власти, если не было на то 
особых причин, закрывали глаза, с тем, чтобы впоследствии, уже в постсоветскую 
эпоху (в 2000-х гг.), принять закон о «снятии самозастроя», т.е. возможности, за 
соответствующую плату, узаконить выстроенный без разрешения объект. < 
самозастрой, самозастройка 'самодеятельное строительство без официального 
разрешения' Эти гаражи - с. (БТС) * самозастройщица. Ср.: нарушитель, 
самозавхватчик, самовольщик, самоуправец, самовольник, своевольник, самодур. • 
Остановить самозастройщика. Призвать к порядку самозастройщика. 
Оштрафовать самозастройщика. 

самозванец в представл. знач. общеразг. неприязн., осужд. Тот, кто предпринимает 
действия, проявляет инициативу, берется осуждать, критиковать - начальство, 
существующие порядки, правила, распоряжения, директивы и т.д., не имея на это, по 
представлению говорящего, никакого права, т.е. не будучи назначен сверху, не занимая 
соответствующей ответственной должности, не будучи уполномочен к этому, что 
ставит каждого лояльного советской власти гражданина перед необходимостью его 
остановить, одернуть, поставить на место, заставить замолчать, заткнуть, призвать к 
порядку. < самозваный 1. 'присвоивший себе незаконно чужое имя, звание' С. 
племянник. С король 2. разг. 'взявшийся за какое-л. дело, роль без назначения, чьей-л. 
просьбы, самовольно' С. советчик. С. воспитатель. С. мастер. С. председатель 
собрания (БТС) * самозванческий, самозванчески, по-самозванчески, самозванчество, 
самозванка. Ср.: аферист, авантюрист, мошенник, узурпатор, доброволец, волонтёр, 
комбинатор, махинатор, манипулятор, плут, пройдоха, пройда, бестия, жук, гусь, 
гаврик, жох, жулик, выжига, комедиант, мистификатор, обманщик, перевертыш, 
прохиндей, прощелыга. ~ самозванец 'тот, кто выдаёт себя за другого человека, 
присваивает себе его имя, звание' Принять кого-л. за самозванца (БТС); самозванец 
'тот, кто выдает себя за другого человека, незаконно присваивает себе чужое имя, 
звание' (МАС); самозванец 'человек, самовольно, незаконно присвоивший себе чужое 
имя, звание, выдающий себя за другого' Оказалось, что он вовсе не инспектор из 
центра, а с. || 'эпитет человека, присвоившего себе имя царя или кого-н. из членов 
царского дома в борьбе за политическую власть' (истор.) Димитрий Самозванец (ТСУ). 
• Выставить вон самозванца. Унять (остановить, заткнуть) самозванца. Не 
церемониться с самозванцем. Не любить самозванцев. 

сволочь бран., разг.-сниж, разг.-спец., резко-неприязн., грубо-оскорбит., злобн., вульг., 
также как собир. В языке сотрудников органов госбезопасности, чекистов, охранников, 
надзирателей, а также партийно-советских руководителей, милиционеров и пр., как 
ощущающих себя наделенными правом решения личных судеб и насилия во имя 
осуществления власти, - в первую очередь, всякий не подчиняющийся, 
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сопротивляющийся охранительным органам (ЧК, НКВД, КГБ), а также любой 
обвиняемый или подозреваемый в противодействии, самостоятельности, нелояльности 
представителям власти и в антисоветской (контрреволюционной) деятельности, по 
отношению к которому возможно и необходимо применение насилия, вплоть до самых 
тяжелых и издевательских форм, с целью его подавления и подчинения, уничтожения 
чувства достоинства и проявлений самостоятельной воли в нем. Расценивающийся и 
определяющийся в этой связи как лишенный гражданских и человеческих прав, 
оказавшийся вне закона, а потому - не человек, не личность, а материал, объект 
физической и морально-психической обработки (реальной или предполагаемой) со 
стороны обладателя власти, тем самым, также и личной, индивидуальной власти над 
ним. Власти, способной и располагающей правом, возможностью сделать с ним все что 
угодно, по своему усмотрению и желанию распорядиться им самим, его близкими, его 
будущим и настоящим, жизнью его и судьбой. Партийная сволочь разг.-сниж., резко-
неприязн., осужд., озлобл., вульг. 1. Коммунисты, партийцы, все члены 
коммунистической партии как послушные исполнители воли своих вождей и 
бездушные карьеристы. За свои должности и места, для большинства нереальную, но 
все же маячащую, возможность иметь привилегии, а также ощущать себя лучшими, 
выделяться на фоне других, быть на особом счету у начальства, готовые идти на сделки 
и компромиссы с совестью, врать и молчать, способствуя лжи, закрывать глаза на 
явные злоупотребления, мириться с партийными безобразиями и преступлениями, 
соблюдая корпоративный принцип не выносить сор из избы и покрывать своих. 
Готовые и согласные жертвовать дружбой, приятелями ради партийного интереса, 
обеспечивающего власть ограниченной группе людей без принципов, совести и морали, 
преступать ради них любые нравственные и общечеловеческие основы. Люди без 
личной воли и собственных убеждений. 2. Партийный руководитель высокого ранга, 
номенклатурщик и партократ, живущий на всем готовом, полностью и сверх всякой 
меры приличия обеспеченный всем, чем только возможно и невозможно, с 
нескрываемым пренебрежением, высокомерно относящийся к людям не своего 
калибра, в ощущении собственных значимости и веса попросту не замечающий их, не 
способный ни на какие, похожие на человеческие, движения или чувства. Испорченный 
властью и привилегиями до мозга костей. 3. Партийный деятель (так называемый 
идеолог), преисполненный чувством идейно-партийной избранности, страж, 
охранитель идеологической правильности и чистоты, нередко ее интерпретатор и 
первоисточник, поставивший целью искоренение всяческих проявлений 
антисоветчины, нелояльности, отклонений от генеральной линии партии и 
провозглашаемых ею программных наказов и директив. Мракобес, обскурант и 
доносчик, организующий слежку, травлю, преследования, ужесточение цензуры, 
контроля, партийных, режимных норм, устраивающий разбирательства и 
фабрикующий личные дела, твердо уверенный, что в борьбе с негативными 
проявлениями и происками идейных врагов хороши и необходимы любые меры и 
средства. 4. Член коммунистической партии - аморальный, безнравственный 
карьерист, ради собственной выгоды, получения должности, повышения, достижения 
руководящих высот готовый без всяких стеснений идти по трупам, топить и валить 
всех стоящих ему на дороге, грубо расталкивая локтями не только соперников, но и 
любых партийных коллег. < от сволочь, сволакивать разг.-сниж. 5. 'снести, стащить в 
одно место (многие предметы, многое)' С. все брёвна к забору. С. в подвал всякую 
рухлядь. С. барахло в кучу (БТС) * сволочной, по-сволочному, сволочить (ругать, 
обзывать сволочью), сволочиться (вести себя недостойным образом, омерзительно, 
грубо), сволочизм (мерзость, безобразие, хамство), сволочьё. Ср.: подонок (подонки), 
отребье, гад, гадина, гнида, падаль, падла, дрянь, мразь, погань, паскуда, тварь, 
дерьмо, выродок, выблядок, выкормыш, урод, ублюдок, ничтожество, подлюга, 
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мерзавец, отродье, нечисть, отброс, (человечески) сор (мусор), шваль, скотина. ~ 
сволочь 1. грубо 'скверный, подлый человек; негодяй' Обманул-таки, с! Разорили всё, 
сволочи! | 'о насекомых, животных и т.п.' Какая с. меня укусила? 2. собир. 'дрянные, 
подлые люди; сброд, подонки' Так и лезет на глаза всякая с. (БТС); сволочь 1. собир. 
прост, устар. 'люди низкого происхождения или положения' Я глядел на всю эту 
канцелярскую сволочь и думал: что если бы вы знали, кто между вами сидит. Гоголь, 
Записки сумасшедшего. 2. собир. груб, прост, 'сброд, подлые, скверные люди' -
Советская власть не грабит и не убивает детей. А вот разная сволочь, 
примазавшаяся к советской власти, грабит и убивает. А.Н. Толстой, Восемнадцатый 
год. 3. груб, прост, 'скверный, подлый человек; негодяй' - Неужто ж мы будем 
терпеть эту сволочь? — Этот Иуда выдал Остапчука, Валько, и мы еще не знаем, 
сколько наших шахтеров лежит на его черной совести! Фадеев, Молодая гвардия. — А 
это Виккола, кулак, большая сволочь. Казакевич, Сердце друга. || употребляется как 
бранное слово (МАС); сволочь 1. только ед., собир. 'мелкота, всё незначительное, 
собравшееся вместе' (о людях, животных; простореч. презрит, устар.) Ворон и всякой 
сволочи прибавлялось более и более, даже воробьи прилетели. Кокорев. 2. только ед., 
собир. 'сброд, подлые, негодные люди' (разг. бран. презрит.) Белогвардейская с. ... 
Мне, говорит, здесь не с кем компанию водить, всё, говорит, сволочь. А. Островский. 
3. 'дрянной, подлый человек, негодяй' (употр. также по отношению к животным; 
простореч. бран.) Таких сволочей я ещё не видывал! (ТСУ); «Сволочь ж. все, что 
сволочено или сволоклось въ одно мъсто: бурьянъ, трава и коренья, соръ, сволоченный 
бороною съ пашни; |{ дрянной людъ, шатуны, воришки, негодяи, гд'Ь либо сошедшиеся. 
Домь Вяземскаго, въ Петербурге, прттъ всякой сволочи.» (Даль). • 
Контрреволюционная сволочь. Бандитская сволочь. Антисоветская сволочь. 
Интеллигентская сволочь. Кулацкая сволочь. Всякая сволочь. Беспартийная сволочь. 
Фашистская сволочь. Троцкистская сволочь. Сионистская сволочь. Реакционная 
сволочь. Меньшевистская сволочь. Расправиться (разделаться, покончить) с этой (со 
всякой) сволочью. Нечего (довольно, хватит) цацкаться с этой сволочью! 
Расстрелять эту сволочь! Не хочу рук марать об эту сволочь! 

середняк общ.-полит., политэкон., оф.-проп., возм. с оттенком неприязн.-насторож., а 
также пренебр. Крестьянин, относившийся большевиками к категории средне имущих, 
а потому не слишком готовых, в отличие от бедняков, принять и поддерживать 
советскую власть. Недоверчиво настороженный в отношении ее начинаний и 
проводившихся мероприятий в деревне, хотя и не такой откровенный и непримиримый 
враг, как кулак. В связи с этим политика в отношении середняков характеризовалась, 
особенно поначалу, желанием их нейтрализовать, вынудив создаваемыми условиями, 
безвыходным положением, посулами, обещаниями к несопротивлению власти, 
пониманию необходимости соглашаться и принимать те меры и действия, цель 
которых состояла в стремлении подорвать имущественную, основанную на частной 
собственности, основу деревенского благосостояния. Усматривая в институте 
собственности угрозу реализации своих социальных и политических планов и себе 
самим, источник, дающий гражданам свободу и независимость, способность 
самостоятельно действовать и, если надо, оказывать сопротивление, большевики, 
захвативши власть, в качестве первоочередной задачи видели уничтожение частной 
собственности, сначала в городе, а потом и в деревне. Упразднение частной 
собственности проводилось под лозунгом борьбы с социальной несправедливостью, 
заключавшейся в эксплуатации, в первую очередь экономической. Эксплуататоров 
следовало при этом не только лишить материальной основы для эксплуатации, но и 
ликвидировать их самих как класс. Под этим следовало понимать их полную 
нейтрализацию, с лишением политических и гражданских прав (поражение в правах, 
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лишенство), вплоть до высылки в лагеря и физического уничтожения. Национализация 
промышленных предприятий служила именно этой цели, и городская буржуазия 
довольно быстро оказалась нейтрализована и упразднена. Деревенской буржуазией 
было объявлено так называемое кулачество - зажиточные крестьяне, использовавшие 
наемный труд батраков. Однако собственниками в деревне были не только они. Ими 
были также работавшие на себя сельскохозяйственные производители, имевшие 
относительно небольшие участки земли и необходимый в крестьянском хозяйстве 
живой и неживой инвентарь - одну или двух-трех лошадей, скотину, птицу, 
сельскохозяйственные орудия и т.п. Под определение эксплуататоров они не 
подходили, но, будучи собственниками, представляли собой тот нежелательный 
элемент, который не склонен был легко поддаваться на агитационные и политические 
уловки советской власти. Тактика их упразднения по этой причине заключалась не 
столько в насильственной и одномоментной экспроприации и высылке, как с кулаками, 
сколько в расшатывании и вытеснении. Середняк был объявлен колеблющимся, 
сомневающимся элементом, не решающимся на прямое сотрудничество и поддержку 
революционным преобразованиям в деревне в силу своей частнособственнической 
мелочной психологии, привязанности к своей скотине, земле, кустарному, 
мелкотоварному производству, ограничивающих его и не дающих способности 
мыслить масштабно и широко. Необходимо было склонить его на свою сторону, 
показать перспективы, возможности коллективного производства, преимущества 
крупных механизированных хозяйств - сельхозартелей, затем колхозов, по сравнению с 
мелкотоварными индивидуальными. На практике все выглядело иначе - в годы 
коллективизации (1930-1933 гг.) основная масса середняцких хозяйств была 
принудительно обобществлена, а середняки под нажимом приписаны к колхозу. 
Сопротивлявшиеся, а также те, с кем власти или помогавшие им бедняки сводили 
личные счеты, объявлялись кулаками либо их пособниками и подкулачниками с 
вытекающими из этого следствиями - раскулачиванием и высылкой. Были также такие, 
которые, лишившись всего и спасаясь от голода, снимались, нередко семьями, и, 
оставляя деревню, перебирались в город, пополняя беднейшие слои городского 
населения. Отношение к середняку, тем самым, характеризовалось двойственностью. С 
одной стороны, хозяйчик, т.е. не свой, классово и социально не близкий, 
мелкособственнический и не советски настроенный элемент, метящий в кулаки, 
стремящийся к обогащению, достатку, зажиточности. Посему подлежащий 
нейтрализации и упразднению наравне с кулачеством. С другой стороны, по сравнению 
с ним, не такой малочисленный, крепкий своим трудом, работящий, пользующийся 
нередко заслуженным уважением односельчан. В связи с чем объявлявшийся не 
врагом, а колеблющимся, не до конца проникнутым идеями социализма и 
коллективизма, многого не понимающим, требующим времени на то, чтобы это понять 
и принять. А потому в отношении его объявлялась необходимость воздействия 
терпеливого, агитирующего, без нажима, грубости и насилия, оборачивавшегося на 
деле созданием условий безвыходных и невыносимых, не оставлявших возможности 
выбора и неподчинения. < с(е)редний «середняк ... Известно с 20-х гг. X X в. (см. 
Селищев, «Яз. рев. эп.», 109). В словарях отм. с 1940 г. (Ушаков, IV, 109).п Образовано 
от прил. средний [ср. словосочетания средний крестьянин, средний мужик, среднее 
крестьянство (см. Селищев, уп.)] в н а р о д н о м произношении этого слова (с 
полногласием). Некоторое время на равных правах с середняк употр. и средняк. Суф. -
ак, как в бедняк» (Черных) * середняцкий, середняцки, по-середняцки, середнячество, 

середнячка, середнячок. Ср.: единоличник, (мелкий, частный, индивидуальный) 
собственник, частник, хозяйчик, мелкий (буржуй), кустаръ(-одиночка), индивидуалист, 
бирюк, попутчик, колеблющийся. ~ середняк 1. разг. 'о человеке, обнаруживающем 
средние способности, успехи' Как сынок-то твой учится? - Он у меня с. Как твой 
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новый шеф? - С. 2. В России до 1917 г.: 'крестьянин-единоличник, владевший 
небольшим земельным участком и обрабатывавший землю сам и с помощью членов 
семьи (по своему имущественному положению занимал место между бедняком и 
кулаком)' (БТС); середняк 1. разг. 'человек средних способностей, ничем особенно не 
выдающийся' 2. разг. 'человек среднего возраста' 3. 'крестьянин-единоличник, 
владевший небольшим земельным участком и обрабатывавший землю сам и с 
помощью членов семьи, занимавший имущественное положение между бедняком и 
кулаком' В конце 1929 г. за беднотой повернули на путь колхозов и значительные 
массы середняков. Киров, Статьи и речи 1934. (МАС); середняк 1. 'крестьянин, 
владеющий средствами производства, не эксплоатирующий чужого труда и по 
социально-экономическим признакам стоящий между бедняком и кулаком' (нов. 
социол.) 2. 'человек посредственных способностей, ничем особенно не выдающийся' 
(разг. пренебр.) Писатель с. (ТСУ); середняк 1. 'крестьянин среднего достатка, не 
пользующийся наёмной рабочей силой' 2. 'человек посредственных способностей, 
ничем не выдающийся среди других' (разг.) Не умный, не дурак, а так, с. (погов.) 
(РСС). • Бороться за середняка. Перетянуть на свою сторону середняка. Твердый 
середняк. Хозяйство середняка. Крепкий середняк. Упорствующий середняк. Ставить 
на середняка. Не отказываться от середняка. Агитировать середняка. 

сионист, также мн. ч. сионисты общ.-полит., оф.-проп., публ., неприязн.-пренебр. 1. 
Политические, военные и общественные деятели, организации и структуры государства 
Израиль, а также международные еврейские организации, обвинявшиеся советской 
пропагандой в агрессии, экспансионизме, национализме и шпионаже, подрывной и 
враждебной деятельности против СССР и стран социализма, в организации 
идеологических диверсий, агитации среди еврейского населения, подогревании в нем 
националистических, антисоветских и антикоммунистических настроений, подбивании 
к выезду из страны. 2. Представители еврейской национальности в СССР и странах 
социализма, обвинявшиеся в антисоветской деятельности, еврейском национализме, 
идеологических происках и диверсиях, пособничестве международному сионизму, 
организации антиправительственных, антипартийных и антигосударственных 
выступлений, издании пропагандистских и агитационных материалов, направленных 
против советской (коммунистической) идеологии и государственного устройства 
страны проживания. 3. Граждане СССР, а также других социалистических стран, 
намеревающиеся выехать по приглашению в Израиль, подавшие заявление и 
ожидающие разрешение на выезд, в связи с чем обвинявшиеся в еврейском 
национализме, космополитизме, антисоветских и антигосударственных настроениях, 
подвергавшиеся нередко преследованиям, оскорблениям, угрозам со стороны 
населения, организуемым или провоцируемым сотрудниками органов госбезопасности 
как непроизвольные и спонтанные. < от названия холма Сион близ г. Иерусалима * 
сионистский, сионистски, просионистский, просионистски, сионистка. Ср.: 
космополит, еврейский (буржуазный) националист (шовинист), жидомасон, 
антисоветчик, подрывной элемент, израильские агрессоры. ~ сионист 'приверженец 
сионизма'; сионизм 'общественное движение, провозгласившее своей целью 
возрождение еврейского национального самосознания и создание еврейского 
государства в Палестине; идеология, выражающая это движение' (БТС); сионизм 
'реакционная шовинистическая идеология и политика еврейской буржуазии' (МАС): 
сионизм (полит.) 'еврейское реакционное буржуазно-националистическое движение, 
отрицающее существование классовых противоречий у евреев и ставящее задачей 
создание в Палестине еврейского государства' (ТСУ); сионист 'сторонник сионизма, 
национального движения, проповедующего объединение евреев разных стран на основе 
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их исторической родины' (РСС); «сионисты - термин, используемый советской 
пропагандой вместо черносотенного «жид» (особенно с 1947 г.)» (Росси, ч. 2, с. 358). 

склочник общеразг., неприязн.-неодобр., недовольн.-пренебр. Тот, кто 
последовательно, упорно, настойчиво обращается в советские и партийные инстанции с 
заявлениями, жалобами, опровержениями, пытаясь добиться положительного решения 
поднимаемого им вопроса. Чем раздражает тех, кто вынужден на них реагировать и 
отвечать, отнюдь не склонных, в силу существующих аппаратно-партийных раскладов 
и интересов, загруженности, рутины, бюрократического пренебрежения к просителю, 
существующих связей, сложившихся отношений, коррупции, протекционизма и всяких 
иных обстоятельств, к удовлетворительному решению затрагиваемой им малоприятной 
и в непривлекательном свете, как правило, представляющей реалии советской жизни и 
быта проблемы. В связи с чем такой человек, поначалу между представителями органов 
власти, затем в формируемом общественном мнении - по месту работы и жительства, 
среди знакомых и близких, обвиняется в нездоровом стремлении к выискиванию во 
всем недостатков, в желании всем досадить, доставить хлопот, неприятностей, в 
совании носа в то, что выходит за рамки его понимания и компетенции, с тем чтобы 
привлечь внимание к своей особе, заставить о себе говорить, в негативизме и 
недовольстве, являющимися следствием его психической неуравновешенности, 
отклонений и ненормальности, с намеком, а часто угрозой, необходимости изоляции и 
психиатрического излечения. < склочный разг. 2. 'склонный к склокам, склочничеству' 
С. характер. С. сосед; склока 'ссора, враждебные отношения на почве мелких интриг, 
борьбы личных интересов' Устроить, развести склоку. Семейная с. С. между 
соседями (БТС; МАС, ТСУ дают то же знач.) * склочнический, склочнически, 
склочничество, склочничать, склочница. Ср.: жалобщик, кляузник, писун, критикан, 
интриган, пачкун, клеветник, ругатель, хаятель, хулитель, недовольный, озлобленный, 
сутяга, сутяжник, смутьян, скандалист, баламут, бузотёр, ябедник (устар.), зануда, 
возмутитель спокойствия. ~ склочник разг. 'склочный человек' (БТС); склочник разг. 
'тот, кто занимается склоками' Талалаев разоблачен как склочник и клеветник. 
Закруткин, Плавучая станица. (МАС); склочник 'тот, кто занимается склоками, мелкий 
интриган' (ТСУ); склочник 'человек, занимающийся склоками, устраивающий ссоры, 
взаимные обиды' Неисправимый с. С. поссорил соседей (РСС). 

скоморох общеразг., неприязн., недовольн.-пренебр. Человек, своим поведением, 
сомнительными шутками, высказываниями подтрунивающий, насмехающийся, по 
представлению говорящего, над тем, что не должно и не может быть объектом 
высмеивания, шуток и надругательства. Позволяющий себе шутить или 
прикидывающийся не понимающим, не отдающим себе отчета в полной мере, 
разыгрывая наивного и простофилю-дурака, в том, над чем он шутит, что должно быть 
вне насмешливо-критических оценок и ернического зубоскальства для каждого 
советского человека. Идейно, морально и классово враждебный, чуждый, 
заслуживающий всяческого порицания и осуждения, провокационный элемент, под 
видом якобы невинного паясничанья и фиглярства скрывающий свое не приемлющее 
советскую действительность глумливое лицо пошляка-обывателя. < скоморох, др.-
русск. скомрахъ 'потешник' (Срезн.) * скоморошеский, скоморошески, по-
скоморошески, скомороший, по-скоморошъи, скоморошный, скоморошно, 
скоморошество, скоморошествовать, скоморошничать, скоморошничество, 
скоморошина (шутка скомороха), скоморошить, скоморошничанъе. Ср.: фигляр, шут 
(гороховый), паяц, зубоскал, клоун, гаер, кривляка, ломака, комедиант, остряк, пошляк, 
циркач, (канатный) плясун, акробат, раёшник, гудочник, лицедей, насмешник, 
пересмешник, потешник, дурак, дурачок, петрушка, затейник, эксцентрик, фокусник, 
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юморист, комик, хохмач, издеватель, шутник, анекдотчик. ~ скоморох 1. мн.: 
скоморохи, -ов. В Древней Руси: 'странствующие актёры, бывшие одновременно 
певцами, танцорами, музыкантами, акробатами и т.п. и авторами большинства 
исполнявшихся ими драматических сценок' Пляска скоморохов 2. разг. 'о человеке, 
потешающим других своими шутовскими выходками' Перестань меня смешить, с! 
(БТС; МАС дает те же знач.); скоморох 2. перен. 'несерьезный, легкомысленный 
человек, потешающий своими выходками' (разг. презрит.) (ТСУ). • Прикинуться 
скоморохом. Корчить из себя скомороха. 

слуга общеразг., неприязн., пренебр. 1. Беспрекословно послушный во всем своему 
начальнику, руководителю человек, готовый по первому требованию выполнять его 
каждое поручение или желание, в том числе и личное, т.е. далеко выходящее за круг 
его рабочих или служебных обязанностей. Не всегда при этом ради какой-либо 
ощутимой выгоды или карьеры, но в силу своих природных черт, в силу характера, 
заставляющего его действовать безотчетно, не особо задумываясь и не представляя, что 
начальнику можно в чем-то отказывать или перечить, иметь свое мнение, волю, не 
соглашаться с ним. 2. Тот, кто, находясь у кого-л. в подчинении, готов беспрекословно 
выполнять его волю, всегда в полном распоряжении, всегда к услугам, невзирая 
нередко на характер этих услуг. Допускающий подлости, беззаконие, нарушение права, 
если этого требуют далеко не всегда благовидные цели хозяина и покровителя, в том 
числе группового. То есть тех, кто стоит у власти, располагает ею, злоупотребляет ею, 
использует ее во зло. Начиная с 70-х гг. отношения хозяин - слуга приобретают всеми 
осознаваемый характер почти мафиозного взаимодействия послушного исполнителя 
воли советского партократа (партократов) со своим патроном, связанным с теневыми, 
полулегальными, нелегальными, а также и уголовными элементами и структурами, 
возможно держащим их на прицеле (возможно, они его) из своекорыстных либо 
тактических соображений, как средство и форму нажима, угроз, шантажа либо как 
способ обеспечения и удержания собственной власти. Слуга народа, чаще мн. ч. слуги 
народа общеразг., устар.-проп., насмешл.-ирон., пренебр. Партийный, советский 
руководитель, ответственное лицо, депутат совета, номенклатурщик, - выбираемый, 
выдвигаемый, назначаемый якобы с целью, под видом того, чтобы быть полезным, 
делать что-то хорошее, приносить добро, служить простому народу, советским людям. 
На деле безбедно живущий за его счет, обеспеченный по самому высшему классу, 
имеющий все, что только можно себе пожелать - прекрасную квартиру, машину с 
личным шофером, прислугу, исключительное медицинское обслуживание, отдых в 
роскошных, предназначенных только для избранных и потому закрытых, огороженных 
от простого люда домах, полный комплект всевозможных услуг. Не ведающий, что 
такое советские бытовые проблемы, выматывающие и часто неразрешимые, что такое 
бедность и нищета, отсутствие самых необходимых продуктов, вещей, не работающий 
как положено транспорт, перебои с водой, отоплением, светом и пр. Полностью 
отделенный и отгороженный - распределителем, спец. обслуживанием, местами 
закрытого и охраняемого пребывания себе подобных - от тех простых советских 
людей, народа, которому он был призван и по пропагандистским, официальным, хотя 
уже историческим и всеми давно забытым, понятиям взял на свои плечи обязанность, 
пообещался служить. < др.-русск. (с XI в.) и ст.-сл. слуга 'слуга, служащий', 
'прислужник', 'служитель', 'дьякон' (?), 'исполнитель', 'помощник', 'услуживающий', 
'подчиненный', 'подвластный, подданный' (Срезн.) * служка, служить, служанка, 
прислуга, служение, служащий, служба. Ср.: раб, прислужник, послушник, шестерка, 
помощник, исполнитель, служитель, марионетка, слепое орудие, невольник, золушка, 
мальчик на побегушках, подносчик, стрелочник, прихлебатель, подаватель, подтирка, 
лакей, холоп, холуй, бой, гарсон, человек, целовальник, челядин, дворня, обслуга, 
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дворецкий, официант, метрдотель, приказчик, подручный, подручник, сподручный, 
сподручник, подкулачник, паж, охвостье, последыш, подпевала, подголосок, швейцар, 
телохранитель, горилла, вышибала, консьерж, коридорный, половой, портье, 
привратник, дворник, услужающий, сторож, стюард, дворовый, девушка, горничная, 
домохозяйка, дядька, казачок, камердинер, мажордом, нянька, мамка, управитель, 
эконом, пособник, ассистент, адъютант, оруженосец, отморозок, рэкетир, 
мордоворот, бандюга; слуга народа: номенклатурщик, аппаратчик, партократ, 
партократчик, босс, шеф, партийная сволочь, барин, хозяин, пахан, папик, (большой) 
начальник, избранный, депутат, делегат, назначенец, выдвиженец, поставленный, 
посаженный сверху, сидящий наверху, сытый, наетый, отъетый, холеный, 
откормленный, пузан, пузо, брюхан, брюхо, толстая (сытая, жирная, гладкая) морда. 
~ слуга 1. 'человек для личных услуг, выполнения поручений (при господах или в 
ресторане, гостинице и т.п.)' Нанять слугу. Позвать слугу. Трактирный с. Старый с. 
Вошёл с. с подносом 2. 'человек, готовый исполнить чью-л. волю, желания' Твой 
преданный с. на веки вечные. Буду вам верным слугой. Ваш покорный с. (почтит.; употр. 
вместо «я» как вежливая форма заключения письма). С. покорный (употр. для 
выражения вежливого отказа или несогласия) 3. чего или чей 'тот, кто отдаёт себя 
служению чему-л., работает во имя чего-л.; защищает чьи-л. интересы' С. Отечества. 
Слуги народа. С. искусства. Слуги закона (ирон.; о представителях законодательной и 
исполнительной власти) (БТС); слуга 1. В дореволюционном быту и в 
капиталистических странах: 'человек для личных услуг, прислуживания в богатых 
домах, а также в гостинице, ресторане и т.д.' || слуга, й, ж. устар. 'женщина, которая 
служит у кого-л. в доме' (МАС; 2 и 3 знач. как в БТС); слуга 1. 'человек, находящийся 
на службе у кого-н., отдающий себя полностью в чье-н. распоряжение' (истор., ритор.) 
Депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет и он 
должен вести себя по линии, по которой ему дан наказ народом. Сталин. Вот 
промолвил царь слово грозное: «Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич!» Лермонтов. || 
'человек, выполняющий из низких побуждений чужую волю, являющийся орудием в 
чьих-н. руках' (презрит.) В лице троцкистов международный капитал приобрел 
верных слуг, идущих на шпионаж, вредительство, террор и диверсии для поражения 
первой страны социализма, для восстановления капитализма. 2. 'человек для личных 
услуг, для прислуживания господину, барину; лакей' (устар.) (ТСУ); слуга 1. 'работник 
в частном доме, в каком-н. заведении для выполнения различных услуг' 2. перен. 
'человек, к-рый готов служить кому-н., исполнять чью-н. волю, желание' 
Превратиться в чъего-н. слугу 3. перен. 'человек, посвятивший себя полностью 
служению чему-н., отдавший себя всего какому-н. делу' (высок.) С. отечеству. С. 
науки, искусства (РСС). 

служитель: служитель культа оф.-проп., неприязн.-пренебр. Представитель 
духовенства, в первую очередь православный священник, дьякон, служка, но также и 
духовное лицо всякой иной религии, - как чуждый советской власти, проводимой ею 
политике, марксистской идеологии, материалистическому мировоззрению, 
неприемлемый в создаваемом обществе элемент. Рассматриваемый как враждебно 
настроенный, лишний, ненужный и вредоносный, поддерживающий классовых и 
идейных врагов, пользующийся своим влиянием и авторитетом среди верующих, для 
того чтобы отвращать необразованные темные массы от дела строительства социализма 
и коммунизма, от проводимой большевиками политики, от идеалов марксизма и 
ленинизма. Паразитирующий, живущий за счет обманываемых им пустопорожними и 
лживыми обещаниями не существующего рая на небе, в посмертной жизни, простых 
людей, смысл и цель которых (обещаний) сводится к одурачиванию и одурманиванию 
сознания, с тем чтобы отвратить народные массы от революционной борьбы - здесь, на 
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земле, за свои права, против несправедливости и угнетения с эксплуататорами и 
мироедами всех мастей, за земное, реальное, счастье всего человечества в будущем, 
при коммунизме, который предстоит построить. Осознавая свою ненужность новому 
строю и принадлежность истории, дореволюционному прошлому с благодатным 
существованием под опекой самодержавия, помещиков и буржуазии, ценивших и 
понимавших его полезность и «благородную» роль, состоящую в том, чтобы 
удерживать в страхе и послушании, в покорной пассивности угнетаемый народ, такой 
служитель делает и будет делать все возможное для того, чтобы это прошлое, с 
эксплуататорами и угнетением, возвратить, обернув колесо истории вспять, 
способствуя отстранению от власти большевиков, изменению приоритетов и ценностей 
создаваемого ими строя. В связи с чем он рассматривается как общественный элемент, 
компромисс с которым и примирение невозможны, а политика в отношении его должна 
состоять в утеснении и вытеснении, лишении возможности какого-либо влияния на 
массы, в строгом контроле и изоляции, в стремлении постепенного (поскольку 
одномоментного не получилось) изживания и упразднения вместе с религией как 
таковой. В действительности политика коммунистической партии в лице ее 
руководителей в отношении религии и служителей, в первую очередь православного, 
культа приобретала различный характер, будучи обусловлена прагматическими, 
международными или внутренними, особенностями момента. От самых жестких, 
жестоких и непримиримых мер, с применением физического насилия, вплоть до 
арестов, расстрелов, убийств, издевательств (в первые годы советской власти), с 
неудачной попыткой введения замещающей православие так называемой 
обновленческой церкви (20-е годы). Через репрессии, высылки, с разорением, 
закрытием, уничтожением храмов и монастырей, экспроприацией ценностей (конец 20-
х - первая половина 30-х, а затем в конце 50-х - начале 60-х годов). До прямого 
заигрывания и послаблений с целью заручиться поддержкой, не утратить собственного 
влияния на массы. И одновременно с этим поставить церковь под жесткий контроль, 
внедрить в нее свои кадры (прежде всего сотрудников госбезопасности), сделать ее 
послушной, действующей по негласному указанию стоящих у власти элит и в их 
политических интересах (с конца 30-х, во время войны 1941-1945 гг., в послевоенные 
годы: конец 40-х - начало 50-х, а также в последующие в связи с перестройкой годы). 
Все это сочеталось с перемежающимися периодами внешнего безразличия и 
невнимания, мирного сосуществования с церковью и ее служителями, в ограниченных 
властью и строго определенных общественной изоляцией, отделения от школы и 
государства, пределах (60-е - 80-е годы). С насмешливо-пренебрежительным и 
морализаторски-осуждающим отношением к верующим, исповедующим и служителям 
всякого культа как к пережиткам прошлого. Людям отсталым, темным, 
необразованным, врагам науки и просвещения, обманываемым, обманывающимся и 
обманывающим, не видящим и не понимающим существующих социальных 
возможностей и перспектив, а потому недалеким, сами себя из общественного процесса 
исключающим и ограниченным. < служить * служительский, служительство, 
служительница. Ср.: церковник, священник, духовный, духовное лицо, поп, мракобес, 
обскурант, контрреволюционный (антисоветский) элемент. ~ служитель 2. чего 
высок, 'тот, кто служит чему-л., трудится на благо чего-л.' С. науки. С. искусства. С. 
правосудия. Служители культа (о духовенстве). Служители Фемиды (о судьях, 
служащих суда). С. каких-л. идей, взглядов (о том, кто проповедует какие-л. идеи, 
взгляды) (БТС); в МАС и ТСУ: служители культа см. культ; культ 1. 'религиозное 
служение божеству' К. Диониса в древней Греции || 'совокупность религиозных 
обрядностей' Православный культ ° Служители культа (офиц. нов.) - духовенство 
(ТСУ); культ 1. 'религиозное служение божеству и связанные с этим религиозные 
обряды' Культ Диониса в древней Греции. а Служители культа - духовенство (МАС). 
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собственник оф.-проп., неприязн.-неодобр. 1. Тот, кто является либо являлся в 
прошлом владельцем какого-л. вида недвижимости, ценностей, имущества, магазина, 
лавки, дома, квартиры, ее части, земельного участка, мастерской, автомобиля, гаража и 
т.п. В связи с чем рассматривался и оценивался советской властью и пропагандой как 
потенциально чуждый, испорченный морально и психологически, далекий от идеалов и 
принципов коллективизма, коммунизма, не вполне советский элемент, проникнутый 
эгоистическими, индивидуалистскими устремлениями наживы, обогащения, 
приобретательства, желанием обмана, использования в корыстных целях, в конечном 
счете, угнетения и подавления других. Как таковой представляет собой досадный 
пережиток прошлого, с моралью и влиянием которого на общество необходимо 
бороться. Необходимо также стараться ограничивать его и изолировать, вести 
воспитательную и пропагандистскую работу, с ним и против него, не давая заражать 
собственнической психологией в первую очередь будущие поколения советских людей, 
поскольку в ней необходимо видеть возможные ростки реставрации капиталистических 
отношений. 2. Человек, проникнутый собственнической психологией, эгоист, 
индивидуалист, заботящийся только о своем, сугубо меркантильном, материальном 
благе и интересе. Ограниченный и недалекий, замкнутый в своей мелочной, 
завистливой и тесной скорлупе, лишенный высоких общественных устремлений, 
принципов и идеалов. Неприязненно-колючий, с предубеждением и часто 
нескрываемым озлоблением относящийся к людям. Завистливый и узколобый, желания 
и кругозор которого не способны выйти за рамки представления об обладании вещами 
и грубого, вульгарного материализма. 3. Человек, ищущий в любви, браке, семье 
удовлетворения своих эгоистических желаний, стремящийся обладать объектом своих 
чувств, своими близкими, без остатка, полностью и только для себя одного. Ревнивый, 
с нескрываемой неприязнью и озлоблением относящийся ко всем и всему, кто или что 
воспринимается им как угроза и посягательство на его собственность - того, кто 
является предметом его исключительного обладания (жена или муж, подруга, друг или 
дети). В своей такой психологии, житейских проявлениях, мировоззрении, воздействии 
на окружающих расценивается как негативный и чуждый коммунистической морали, 
идеалам коллективизма элемент, эгоистично подавляющий, подчиняющий себе, не 
дающий в полной мере проявляться, ограничивающий общественно полезную, 
направленную на благо всех, деятельность того, на кого он направляет свои 
эгоистические чувства. Мелкий собственник неприязн.-осужд. Человек, интересы 
которого, будучи замкнуты и ограничены рамками мелочных меркантильных желаний, 
представляет собой в своей повседневности, массе реальную угрозу разъедания 
социалистического уклада. Демонстрирует представления, общественные установки, 
ценности, психологию, чуждые коллективизму и коммунизму, с которыми к тому же 
трудно бороться в силу их внешней незаостренности, нерезкости как враждебные и не 
советские. В своей массовости и по своим политическим, социальным пристрастиям 
мелкий собственник, легко поддающийся воинствующей антисоциалистической 
пропаганде, используется фашистскими лидерами, составляя основу их массовой 
повсеместной поддержки в странах с таким режимом - в гитлеровской Германии, в 
Италии Муссолини, Испании Франко и пр. В связи с чем представляет собой также 
потенциальную социальную базу и силу для фашизации того или иного общества и 
страны. < собственный 1. 'принадлежащий кому-, чему-л. по праву собственности, 
являющийся чьей-л. собственностью' Собственный дом. Собственный автомобиль || 
'находящийся в индивидуальном пользовании у кого-л., являющийся личной 
принадлежностью кого-л.' (МАС; БТС) * собственнический, собственнически, 
собственничество, собственница; мелкособственнический, мелкособственнически. 
Ср.: частник, буржуй, владелец, владетель, обладатель, хозяин, хозяйчик, единоличник, 
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кулак, вещист, материалист, меркантилист, приобретатель, стяжатель, 
предприниматель, накопитель, лавочник, лабазник, обыватель, мещанин, куркуль, 
барыга, хищник, зажимала, купчик, жмот, жадина, жадюга, корыстолюбец, жлоб, 
кощей, крохобор, торгаш, скряга, мешочник, скупердяй, скупец, скалдырник, скаред, 
скареда, скаредник, скопидом, индивидуалист, эгоист, ревнивец, злыдень, собака на 
сене. ~ собственник 1. 'владелец какой-л. собственности' Крупный с. Мелкий с. 2. 
неодобр, 'тот, кто стремится безраздельно обладать, распоряжаться кем-, чем-л.' Кто-л. 
- типичный с. С. в любви (БТС; подобные знач. в МАС); собственник 1. 'владелец 
какой-н. собственности (преимущ. частной)' Русские цари были крупными земельными 
собственниками. Класс собственников (буржуазия) 2. перен. 'человек, стремящийся 
нераздельно обладать кем-чем-н., ничего не уступающий другому из своего' (ТСУ); 
собственник 1. 'владелец имущества, собственности' Крупные, мелкие собственники. 
С. земли, здания. Частный, коллективный с. Права собственника 2. 'человек, к-рый 
стремится больше иметь для себя, поглощён собственническими интересами' С. по 
натуре (РСС). • Жалкий собственник. Проклятый собственник. Жуткий собственник. 
Жмот и собственник. Презренный собственник. Частный собственник. Вытеснить с 
рынка собственника. Ограничить собственника. Подавить (побороть, преодолеть) в 
себе собственника. Бороться с собственником. 

соглашатель, также мн. ч. соглашатели публ., оф.-проп., неприязн.-пренебр., осужд. 1. 
В коммунистических и рабочих партиях, в пролетарском движении - те, кто, стремясь 
идти на уступки и компромиссы, поддаваясь идейным, классовым и политическим 
противникам, сдавая позиции и ища возможности мирных способов урегулирования 
принципиальных вопросов, выступают фактически и объективно в роли предателей и 
агентов буржуазии и угнетателей, делая это сознательно или нет. За красивыми 
словами и гладкими фразами, безобидными внешне и вроде бы привлекательными 
идеями добиваться согласия, не обострять отношений, не доводить до крайностей, не 
применять оружия и насилия, стараться договориться скрывается крайне опасная в 
своих неизбежных последствиях, по утверждению большевиков, тенденция 
примиренчества. То есть желание и готовность, во имя якобы достигаемого 
общественного и политического единства, поступаться своими принципами, 
отказываться от действенных методов, а, в конечном счете, и целей классовой, 
непримиримой в своей основе, борьбы. Лишая, тем самым, рабочее движение и 
коммунистические партии как его авангард боевого духа, твердости, революционной 
решительности, бескомпромиссности, нежелания идти на уступки и переговоры с 
врагом. Борьба с примиренцами и соглашателями в коммунистической партии 
большевиков велась постоянно, особенно острые формы, вплоть до чисток, репрессий и 
устранения, принимая в периоды возникающих либо искусственно создаваемых и 
объявляемых внешних и внутренних политических и партийных кризисов - после 
революции 1905-1907 гг., в начальный период установления советской власти 1917-
1924 гг., в период установления и укрепления сталинского авторитаризма (вторая 
половина 20-х, 30-е гг.). Периоды эти связывались с необходимостью консолидации 
партии вокруг побеждающей или уже победившей соперников группировки, 
объявлявшей себя большинством (отсюда понятие «большевики»). Группировки, 
которая предлагала, как правило, в качестве единственно верных и действенных, самые 
жесткие, твердые и бескомпромиссные меры, включая насилие, вооруженную борьбу и 
террор. Объектом подобного рода действий, по логике объявляемой борьбы и мер, 
становились в первую очередь не столько внешние, сколько собственные противники, 
избираемые к изоляции и последующей ликвидации из партии, политической жизни, а 
затем и жизни как таковой. 2. Всякий, кто в условиях постоянно ведущейся 
большевиками и Советским Союзом международной и внутренней классовой, 
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политической и идейной войны, в условиях неразрешимых, антагонистических 
противоречий, конфликтов и противостояний систем, когда требуется от него занять 
несгибаемую позицию, проявить себя твердо, непримиримо, вместо этого ведет себя 
нерешительно, колеблется, готов идти на уступки и компромиссы, договариваться, 
искать согласия, входить в положение того, кто считает наоборот, по-другому, 
оправдывать его, принимать в расчет его условия и возражения. То есть, тем самым, 
человек по своему духу и психологии чуждый революционному духу советской 
идейности, базирующейся на классовости, чуждый также и духу советского 
патриотизма, основывающегося на непримиримо враждебном отношении ко всем и 
всяким врагам, не допускающим двуличия, соглашательства и мягкотелости. < 
соглашаться * соглашательский, соглашательски, по-соглашательски, 
соглашательство, соглашателъница. Ср.: примиренец, непротивленец, приспособленец, 
конъюнктурщик, двурушник, двуличный, двуликий (Янус), хамелеон, миротворец, 
миролюб, миролюбец, пацифист, половинщик, толстовец, бесхребетный, мягкотелый, 
интеллигент, интеллигентишка, тряпка, размазня, подкаблучник, подпевала, 
подголосок, подхалим, подлизун, прислужник (капитала), прихвостень, подкулачник, 
гуманист, колеблющийся, нерешительный, сомневающийся, неуверенный, неверный, 
примазавшийся, попутчик, оппортунист, ренегат, предатель, изменник, пятая 
колонна. ~ соглашатель 'беспринципный человек, приспосабливающийся к 
обстоятельствам; сторонник компромиссов и уступок // уступок, компромиссов' (МАС 
// БТС); соглашатель (полит, презрит.) 'оппортунист, ведущий политику соглашений, 
компромиссов с реакционной буржуазией, политику предательства интересов рабочего 
класса' (ТСУ); соглашатель 'беспринципный политик, идущий на компромиссы, 
уступки своим противникам, а также вообще человек, склонный к беспринципным 
компромиссам, приспособленец' Политики-соглашатели (РСС). • Не поддаваться на 
доводы соглашателей. Соглашателям не место в революционной организации. Трусы и 
соглашатели. Подлые соглашатели. Всему виной соглашатели. 

сожитель общеразг., неприязн.-неодобр. Мужчина, состоящий в не оформленной 
браком половой связи с какой-л. женщиной, живущий с ней либо более или менее часто 
и регулярно к ней приходящий. Отсутствие зарегистрированного, юридически 
оформленного семейного положения его как мужа, а также, возможно, отца ее от него 
детей, давая ему ощущение определенной свободы, возможности в любой, 
показавшийся необходимым, момент от нее уйти, делало его в глазах представителей 
власти, начальства, партийных руководителей, а нередко и окружающих, человеком 
безответственным, ненадежным, в моральном отношении неустойчивым. 
Пренебрежительно-неприязненная оценка его такого асоциального проявления, 
предполагающая в нем бытовую нечистоплотность, отсутствие стабильных 
привязанностей, распространялась также и на его партнершу. Ее окружение часто 
склонно было видеть в ней женщину непритязательную и недостойную. Не способную 
найти себе мужа, отца детей. Позволяющую относиться к себе как к подруге 
временной, за неимением лучшей. Возможно также меняющую своих таких 
приходящих и уходящих «мужей», а следовательно, особу сомнительной репутации и 
легкомысленную, если не откровенно легкого поведения. < со- + жи(тъ) + -тель, т.е. 
живущий с кем-л. вместе * сожительство, сожительствовать, сожительница, 
сожителев (прил.). Ср.: любовник, хахаль, псевдомуж, друг, дружок, приятель, фраер, 
ухажер, бой-френд, приходящий муж, двоюродный муж, гражданский муж, милёнок, 
милаха, пассия, зазноба, амант, (кого-то или чей-то) парень, мужчина, мужик. ~ 
сожитель разг. 1. 'тот, кто живёт с кем-л. вместе, в одной комнате, квартире; сосед' С. 
по квартире. С. по комнате (в общежитии, в гостинице) 2. 'тот, кто находится в 
половой связи с какой-л. женщиной (муж или любовник)' (БТС); сожитель 1. 'тот, кто 
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живёт с кем-л. вместе, в одной комнате, квартире' 2. разг. устар. 'тот, кто находится в 
половой связи с какой-л. женщиной' (МАС); сожитель 1. 'лицо, живущее с кем-н. 
вместе, в одной комнате' 2. 'лицо, находящееся с кем-н. (с какой-н. женщиной) во 
внебрачной половой связи' (устар.) || 'супруг, муж' (устар.) (ТСУ); сожитель 1. 
'человек, к-рый живёт где-н. вместе с кем-н. другим (другими)' (устар.) Сожитель по 
квартире 2. 'то же, что любовник' (прост.) - 'мужчина, к-рый находится с женщиной в 
интимных отношениях, не будучи её мужем' (РСС). 

созерцатель книжн., общ.-полит., проп., несмешл.-пренебр., неодобр. 1. Писатель, 
философ прошлого, возможно также и современный, западный, чье творчество, не 
будучи отрицаемым как откровенно враждебное и буржуазное, вместе с тем не 
укладывается в каноны рекомендуемого и одобряемого в силу его отвлеченности, 
отсутствия в нем духа преобразовательства, необходимости вмешиваться в 
происходящее, бороться и не сдаваться, активно воздействуя на историю и 
действительность. Определяемый в связи с этим как пассивный и незаинтересованный 
наблюдатель, принимающий и регистрирующий все, как есть, далекий от восприятия 
назначения человека как активно-преобразующего начала, изменяющего природу и 
общество, приспосабливающего и подчиняющего их целям строительства лучшего 
будущего, т.е., в конечном счете, социализма и коммунизма. 2. Тот, кто вместо того, 
чтобы активно участвовать в деле строительства социализма вместе со всеми, занимая 
позицию революционного преобразователя и борца, проникнутого советской 
идеологией и классовой пролетарской идейностью, стоит в стороне, находясь на 
позиции праздного наблюдателя, ведя отвлеченные разговоры о жизни, о человечестве, 
о природе, без всякого ощутимого смысла и результата. В связи с чем оценивается как 
бесплодный мечтатель, мало пригодный для советского общества и стоящих перед ним 
актуальных задач. 3. Тот, кто, по представлениям говорящего, не участвует в общем 
занятии или деле, лишь наблюдая, следя за другими, за тем, что вокруг, возможно 
также сопровождая все это абстрактными обобщениями и комментариями, рассуждая о 
том о сем, занимаясь умствованием и философствованием, вместо того чтобы себя 
наравне с другими каким-то полезным образом проявить. < созерцать книжн. 
'рассматривать, пассивно наблюдать' С. природу (БТС) * созерцательный, 
созерцательно, созерцательность, созерцательница, созерцателъство, 
созерцательствоватъ, созерцателъский, созерцательски, по-созерцательски. Ср.: 
мечтатель, философ, романтик, идеалист, наблюдатель, интеллигент. ~ созерцатель 
книжн. 'человек, склонный к бездеятельному созерцанию; пассивный наблюдатель' 
Нельзя быть созерцателем происходящих событий (БТС); созерцатель 1. устар. 'тот, 
кто созерцает в (1 знач.) что-л.; наблюдатель' 2. книжн. 'тот, кто склонен к созерцанию 
(во 2 знач.), к самосозерцанию'; созерцать 1. 'рассматривать кого-, что-л., наблюдать 
за кем-, чем-л.'; созерцание 2. 'углубление в свой внутренний духовный мир' (МАС); 
созерцатель 1. то же знач., что в МАС, и с той же пометой устар. 2. 'человек, склонный 
к созерцанию, к мечтательной, пассивной самоуглубленности' (ирон.) (ТСУ); 
созерцатель 1. 'человек, к-рый смотрит на что-н., наблюдает за тем, что он видит' 
(устар.) Восторженный, безучастный с. С. небес 2. 'человек, углублённый в самого 
себя, пассивный наблюдатель жизни' (книжн.) Равнодушный, праздный с. (РСС). • 
Пустой созерцатель. Пустопорожний созерцатель. Бесплодный созерцатель. 
Бесполезный созерцатель. Безвредный созерцатель. Ленивый созерцатель. Пассивный 
созерцатель. Бесстрастный созерцатель. Беспристрастный созерцатель. 

сознательный в представл. знач. общеразг., насмешл., пренебр., ирон., неприязн. 1. Тот, 
кто, будучи проникнут советской идейностью, воспитан в духе официальной идеологии 
и пропаганды, ведет себя соответствующим, требуемым образом, рассуждает в 
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соответствии с одобряемой политикой, заявляемыми вслух идеями и издаваемыми 
постановлениями. Активен, требователен, нетерпим в отношении нарушений, 
злоупотреблений и недостатков, а также лодырей и прогульщиков, тех, кто отлынивает, 
не хочет работать, пытается выкрутиться, уйти от ответственности, плохо относится к 
исполнению своих обязанностей, не выполняет возложенных на него поручений и пр. 
Будучи прямым порождением, чистым, неискаженным следствием, плодом, 
результатом официально провозглашаемых идей, человек подобного рода, наивно и 
искренне верящий в то, о чем говорится с высоких трибун (не являясь носителем так 
называемой двойной морали), воспринимающий все непосредственно и буквально, 
создает немалые трудности окружающим. Начальству - прожженному и 
скептическому, прекрасно знающему, что для чего официально и вслух говорится и как 
это следует понимать, либо такому же лживому и лицемерному, какова сама 
пропаганда и правила задаваемой ею игры, - которому нелегко втолковать, объяснить 
что-нибудь воспринимающему все это на веру. Как нелегко, а часто и небезопасно, 
возражать ему в отношении само собой разумеющихся и очевидных вещей, которые, 
видя, не принято замечать и о которых не в узком кругу посвященных не говорится. 
Равно как коллегам, сотрудникам, одноклассникам, однокурсникам - раздраженным 
его навязчивым нежеланием понять, что идеи, все то, что громко и вслух, на собраниях, 
по радио и т.п. говорится, вовсе не для того, чтобы им слепо следовать и спешить 
претворять. 2. Тот, кто в своих проявлениях, отношении к окружающим, делу 
руководствуется официальной советской идеологией и моралью, не отступая от нее ни 
на шаг, не делая ни для кого и ни для чего исключений, не признавая возможности, 
допустимости отступлений, поправок, уступок. Человек сугубо и строго 
прямолинейный, идеологически выверенный и правильный, а потому тяжелый и 
трудный во взаимодействии, житейском, обыденном, деловом, производственном. 
Способный быть также небезопасным, поскольку, руководимый идеями политической 
правильности и чистоты, он может, если сочтет это необходимым, соответствующим 
образом куда надо и кому надо сигнализировать. Иными словами, передать, сообщить, 
не только в партийные и советские органы, но и в органы правопорядка и 
госбезопасности, т.е., говоря другим языком, донести - о замеченных им отклонениях, 
нарушениях, нелояльных высказываниях, жалобах, недовольствах. В связи с чем 
обращение с ним требует постоянного самоконтроля, сдержанности и осторожности. < 
сознать, сознавать * сознательно, сознательность. Ср.: идейный, (идейно) 
правильный, (идейно) убеждённый, идейно выверенный, правоверный, твердо 
(искренне) верящий, лояльный, благонадежный, благонамеренный, советский, 
преданный, проникнутый, принципиальный, политически грамотный, ортодоксальный. 
~ сознательный 2. 'обладающий сознательностью (2 зн.)' С. человек. С. член общества 
|| 'свойственный человеку, отличающемуся сознательностью; связанный с 
сознательностью' С-ое отношение к труду, к своим обязанностям. С-ая дисциплина 3. 
'убеждённый в правильности своих взглядов, действий, поступающий, действующий 
обдуманно, убеждённо' С. марксист. С. атеист. С. участник каких-л. событий. С. 
сторонник, противник кого-, чего-л.; сознательность 2. 'умение, способность 
правильно понимать, разбираться в окружающей действительности; чувство долга, 
ответственности, причастности к окружающей действительности' Высокая с. 
Политическая с. С. населения, молодёжи, рабочих. Проявить с. Обладать, отличаться 
сознательностью. Взывать к сознательности кого-л. (БТС); сознательный 2. || 
'опирающийся на систему каких-л. воззрений' Сознательный атеист. Сознательный 
материалист 3. 'обладающий сознательностью (во 2 знач.), правильно понимающий, 
оценивающий окружающее' Принимать [в комсомол] можно только отважных, 
сознательных, готовых пожертвовать даже жизнью. Н. Островский, Рожденные 
бурей. || 'отличающийся сознательностью, связанный с нею' Сознательное отношение 

277 



к труду. Сознательная дисциплина; сознательность 2. 'умение, способность правильно 
понимать и оценивать окружающее' (МАС); сознательный 2. 'отдающий себе отчет в 
окружающей действительности и в том, как надлежит действовать, обладающий 
сознательностью' (см. сознательность во 2 знач.) Сознательная деятельность 
общественного человека находится в тесной зависимости от его идей. Плеханов; 
сознательность 2. 'способность, уменье отдавать себе отчет в окружающей 
действительности и в том, как надлежит действовать' Нет и не может быть таких 
трудностей и таких препятствий, которые не преодолела бы, та или иначе, 
сознательность, активность и заинтересованность рабочих масс. Ленин. Наши 
съезды всегда освещали далеко вперед назревшие задачи партии и всегда были крупным 
этапом в подъеме коммунистической сознательности масс, в коммунистическом 
воспитании трудящихся. Молотов. (ТСУ). 

сообщник, также мн. ч. сообщники проп., неприязн.-осужд. Тот, кто обвиняется как 
соучастник, помощник в организации и подготовке действий, направленных на подрыв 
влияния партии в массах, на отстранение ее руководства от власти, на физическую 
ликвидацию партийных вождей, выдающихся деятелей советского государства с целью 
отхода от избранного народом социалистического пути и реставрации капитализма. А 
также в шпионской, антипатриотической и антигосударственной деятельности в пользу 
враждебных держав. В период массовых репрессий и чисток (30-40-е гг.) это были 
партийные деятели, инженеры, старые большевики, а также деятели культуры, науки, 
искусства, обвинявшиеся в оппозиционности и троцкизме, в поддержке тех 
коммунистов, стоящих у власти, кого надо было как возможных соперников устранить, 
заменив их своими послушными кадрами. Во время войны - представители населения 
оккупированных территорий, подозревавшиеся в участии в действиях, направленных 
против СССР, в сотрудничестве с врагом, переходе на его сторону. В послевоенный 
период, в целях нагнетания обстановки страха и подозрительности, создания повода 
для очередного круга репрессий ради удержания авторитарной власти, оправдания в 
глазах народа необходимости жесткой и сильной руки - граждане, обвинявшиеся (как 
диверсанты, бандиты, шпионы и сионистские заговорщики) как соучастники в 
деятельности антисоветских организаций и подрывных группировок. < со- + общ(ий) + 
-ник, сообща 'совместно, общими силами' (БТС) * сообщнический, сообщнически, 
сообщничество, сообщница. Ср.: соучастник, единомышленник, соумышленник, 
помощник, подручный, сподручный, последыш. ~ сообщник 'соучастник преступления, 
какого-л. неблаговидного дела' Выдать своих сообщников (МАС; БТС); сообщник 
(офиц.) 'соучастник преступного замысла или деяния' ...Подлинными, прямыми и 
действительными организаторами убийства Кирова и организаторами 
подготовительных шагов к убийству других членов ЦК были Троцкий, Зиновьев, 
Каменев и их сообщники. История ВКП(б). (ТСУ). 

сорняк разг.-проп., неприязн.-пренебр., осужд., злобн. Тот, кто, по представлению 
пропаганды, будучи бесполезным членом советского общества, живя за его счет и за 
счет государства, пользуясь всеми благами, предоставляемыми гражданам самой 
передовой страны, страны победившего социализма - бесплатным образованием, 
медицинским обслуживанием, отсутствием безработицы, низкими ценами и т.п., 
настроен враждебно и неприязненно, пренебрежительно, злобно, высокомерно по 
отношению к ней. Тот, кто не признает для себя обязательными моральные и идейные 
принципы, идеалы, задачи и устремления всех советских людей в их неуклонном 
движении к коммунизму - светлому будущему всего человечества. Кто не уважает, не 
ценит, не любит истории советского государства, его героев, их подвиги. Для которого 
нет ничего святого, высокого, благородного, достойного почитания и преклонения в 
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этом. Кто, не будучи преданным патриотом, преклоняется перед Западом, его 
культурой, товарами, специалистами, технологией, не видя, не признавая в советском 
ничего достойного и хорошего, предпочитая то, что там и у них, своему. Кто при 
каждом удобном случае ругает, хулит все советское, расхваливая при этом западное. < 
сорный 3. 'засоряющий, заглушающий культурные посевы' С-ая трава. С-ое растение 
(БТС) * сорняковый, сорнячество. Ср.: иждивенец, паразит, дармоед, тунеядец, 
нахлебник, прихлебатель, примазавшийся, попутчик, низкопоклонник, космополит, 
крыса, присосавшийся, пиявка. ~ сорняк 'сорное растение' Выполоть сорняки (БТС); 
сорняк 'дикорастущее растение, засоряющее и заглушающее культурные посевы' 
Борьба с сорняками (МАС). 

соучастник оф.-прав., проп., неприязн., осужд. Обвиняемый официально в участии в 
каких-л. действиях или замыслах, имеющих целью дискредитацию, подрыв, 
шпионскую деятельность в пользу враждебных держав, нанесение вреда 
коммунистической партии, ее руководству, советским людям, советскому государству. 
Привлекаемый к уголовной ответственности в первые годы советской власти, в годы 
репрессий 30-40-х и последующих годов по обвинению в контрреволюционной и 
антисоветской деятельности и пропаганде, в организации заговоров против партийных 
вождей и советских деятелей, в действиях так называемых подрывных, диверсионных и 
агитационных групп. < соучаствовать * соучастница. Ср.: сообщник, 
единомышленник, соумышленник, помощник, подручный, сподручный, последыш. ~ 
соучастник 'тот, кто участвует или участвовал вместе с кем-л. в совершении чего-л. 
(чаще неблаговидного, дурного)' С. преступления. С. в преступлении (БТС); 
соучастник 'тот, кто участвует или участвовал вместе с кем-л. в чем-л.' (МАС); 
соучастник (книжн. офиц.) 'лицо, участвующее вместе с кем-н. в совершении чего-н. 
(преимущ. дурного)' (ТСУ); соучастник (офиц.) 'человек, к-рый участвует вместе с 
кем-н. другим (другими) в каком-н. деле' Соучастники исторических событий. 
Соучастники рискованного дела (РСС). • Выявить всех соучастников. Выдать 
(заложить) своих соучастников. Скрыть соучастников. 

сочинитель в представл. знач. общеразг., разг.-проп., насмешл.-пренебр., неодобр., 
осужд. 1. Человек, занятый писанием, пишущий, тот, кто пишет - художественные 
произведения, поэзию, прозу. По представлению говорящего, занимаясь, тем самым, 
бесполезным, ничего не дающим, никому не нужным, отвлекающим его самого от 
более осмысленных и общественно пригодных дел, занятием. В силу непонятного и 
глупого пристрастия своими излияниями марать бумагу, от непригодности и 
неспособности ни на что другое, в силу врожденной праздности, самовлюбленности, 
тщеславия, лени. Человек не работящий, подозрительный и несоветский. 2. Автор 
художественных произведений, публицистических статей, работ, а также обращений, 
заявлений, жалоб, писатель, журналист, любой, кто пишет, - то, что политически, 
идейно не одобряется партийным и советским руководством, что идеологически не 
выдержано, противоречит духу и направленности официальной пропаганды. Что 
воспринимается поэтому как чуждое и клеветническое, антисоветское и вредное. Как 
нарушающее, разрушающее, подтачивающее моральную и идеологическую чистоту. 
Что портит представление о советском строе и развращает, разлагает нравственность и 
единственно правильное мировоззрение, рекомендуемое и допустимое в СССР. С чем и 
с кем необходимо, следует бороться, запрещать, преследовать, не издавать, ругать. 
Идейный враг и скрытый или явный диссидент, антисоветчик. < сочинить 'создать 
какое-л. литературное или музыкальное произведение' || разг. 'составить текст чего-л.' 
(БТС) * сочинительский, сочинительски, сочинительство, сочинителъствоватъ, 
сочинительница. Ср.: писатель, графоман, бумагомарака, бумагомаратель, писчик, 
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писун, писарь, писака, писарчук, строчила, борзописец, грамотный, образованный, 
стрекулист, канцелярист, пачкун, клеветник, пасквилянт, жалобщик, кляузник, 
творец. ~ сочинитель устар. 1. 'создатель литературных или музыкальных 
произведений; писатель, поэт или композитор' || разг. 'писатель, создающий 
надуманных героев, не отражающий в своих произведениях подлинной жизни' (БТС; 
подобным образом даны знач. в МАС); сочинитель 1. 'литератор, писатель' (устар.) 2. 
чего 'человек, сочинивший, выдумавший что-н.' (разг. пренебр.) С. сплетни (ТСУ); 
сочинитель 1. 'писатель, а также композитор' С. поэмы, оперы, романса, песен (РСС). • 
Бездарный сочинитель. Бесплодный сочинитель. Бесполезный сочинитель. 
Пустопорожний сочинитель. 

спаситель публ., ирон., пренебр. Человек, который, по представлению официальной 
советской пропаганды, берет на себя смелость, ответственность, дерзость утверждать, 
что он нашел, что знает способ, метод, путь возможного решения важной, острой, 
наболевшей, актуальной общественной проблемы либо проблемы дальнейшего 
обустройства человеческого сообщества, и это решение не совпадает с учением 
марксизма. То есть тем, что давно уже принято, окончательно решено и как 
единственно верное утверждено. Таким открывателем открытой Америки, 
изобретателем велосипеда и тем, кто ломится в открытую дверь, становится 
современный (как правило, западный) ученый, философ, писатель, крупный 
общественный деятель, подвергающийся в советских средствах массовой информации 
язвительно-неприязненной и непритязательной критике в связи с предлагаемым им 
проектом общественных изменений, совершенным открытием, полученными научными 
результатами, концепцией, предложениями, заинтересовавшими западные 
политические и интеллектуальные круги. Мотивом подобного рода ехидных и 
дилетантски неконструктивных поругиваний и осмеяний является прочное нежелание, 
а также боязнь, страх видеть и признавать хоть что-либо, помимо ортодоксального 
догматизма принятой раз и навсегда доктрины того общественного переустройства, 
которое было изложено классиками марксизма в их хрестоматийных трудах и 
окончательно принято и освящено В.И. Лениным в его публицистике, полемической и 
также поругивающей всех отклоняющихся от принятого им канона марксизма. Эти 
боязнь и страх, являясь следствием охранительных устремлений всеми правдами и 
неправдами продержаться у власти и ни сейчас, ни в будущем ее не потерять, 
порождали естественную в подобном случае неприязнь ко всему, что могло бы 
заставить задуматься и поставить вопрос не только о единственности или 
оправданности провозглашаемых и взятых на вооружение социальных теорий, но и об 
их извращении в угоду сиюминутным целям борьбы все за ту же власть, а также их 
недостижимости в реальных условиях современных обществ, с их уровнем массовой 
психологии и сознания представителей социальных масс. < спасать, спасти * 
спасительный, спасительно, спасительность, спасительница, спасительский. Ср.: 
избавитель, искупитель, освободитель, поборник, оградитель, охранитель, (ангел-
хранитель, ревнитель, старатель, открыватель, изобретатель, выдумщик, 
фантазёр, мечтатель, знаток, (псевдо)учёный, радетель, благодетель, заступник, 
защитник, ходатай. ~ спаситель 1. 'тот, кто спас, спасёт кого-л.' 2. [с прописной 
буквы] в христианстве: 'искупитель грехов человечества; одно из имён Иисуса Христа' 
(БТС); спаситель 1. 'тот, кто спас или спасает кого-л. от какой-л. опасности, гибели; 
избавитель' 2. В христианском вероучении - 'искупитель грехов человечества; одно из 
названий Христа' (МАС); спаситель 1. 'человек, избавляющий или избавивший кого-
что-н. от опасности, несчастья' С. отечества 2. [С прописное] в христианском 
вероучении - Христос (церк.) (ТСУ). • Спасители человечества. Объявился, спаситель! 
Нашли себе спасителя. Молятся на своего спасителя. Выдает себя за спасителя. 
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Спасители несчастных, угнетенных масс. Спаситель революции. Надейтесь на 
спасителя! 

спекулянт общеразг., проп., оф.-прав., неприязн.-неодобр., осужд. Тот, кто в целях 
наживы, получения материальной финансовой выгоды занимается скупкой и 
перепродажей вещей, продуктов питания и т.п. В условиях постоянного советского 
дефицита и отсутствия самого необходимого спекуляция была довольно 
распространенным явлением, предполагая две возможные формы: выезд в поисках 
более дешевых, доступных или модных товаров в другие города, республики, за 
границу с доставлением и перепродажей на месте либо добывание их на месте - в 
магазинах, со складов, торговых баз, у знакомых и через знакомых, т.е. «по блату» и 
«из-под полы». Отношение к спекулянтам и спекуляции было всегда неприязненным, 
оцениваясь как проявление частнособственнической психологии с ее стремлением к 
наживе, получению выгоды, желанием жить и устраиваться нечестно и за чужой счет, 
связываясь с такими негативными проявлениями все той же психологии собственника, 
как обман, взяточничество, приспособленчество, умение устраиваться, находить и 
поддерживать нужные связи. Согласно советскому законодательству спекуляция также 
преследовалась, квалифицируясь как тунеядство и получение нетрудовых доходов. В 
разные периоды времени, в зависимости от потребностей рынка и дефицита, 
спекуляция приобретала разные формы и виды. От мешочничества со скупкой и 
перепродажей хлеба и основных продуктов питания (в 20-е, 30-е и 40-е, т.е. в голодные, 
годы), до ввоза из-за границы и перепродажи импорта - одежды, бытовой техники, 
представлявших собой желанный объект не столько из-за своего вида и качества (что 
называлось как объяснение необходимости их иметь), сколько как показатель 
социального статуса, умения жить красиво и умения раздобывать, приобщения к тем 
общественным группам и тем кругам, которые могут себе такое позволить и которые 
могут такое иметь, т.е. торговым и медицинским работникам, а также представителям 
власти и номенклатуре. < нем. 8реки1ап1 из 8реки1агюп 'созерцательное мышление, 
высматривание', в языке коммерсантов, от лат. зреси1а1ю 'выслеживание, 
высматривание' (Фаем.) * спекулянтский, спекулянтски, спекулянтство, спекулянтка. 
Ср.: мешочник, фарцовщик, валютчик, барыга, барышник, торгаш, куркуль, 
перекупщик, скупщик, челночник, челнок, (мелкий) собственник, частник, лабазник, 
лавочник, рвач, хапуга, жук, жучок, ханыга, хмырь, обыватель, мещанин. ~ спекулянт 
'тот, кто занимается спекуляцией (1 зн.)' Спекулянты скупают товары, рассчитывая 
на дальнейшее повышение цен; 1. спекуляция 1. 'скупка и перепродажа ценностей, 
товаров по завышенным ценам с целью наживы' (БТС; те же знач. в МАС); спекулянт 
'человек, занимающийся спекуляцией или спекуляциями (см. спекуляция в 1 и 2 знач.)' 
Биржевой с. Народилась и развилась новая, советская торговля, торговля без 
спекулянтов, торговля без капиталистов. Сталин (доклад на Чрезвычайном VIII 
Всесоюзном Съезде Советов); спекуляция 1. 'скупка и перепродажа ценностей (ценных 
бумаг, товаров какого-н. имущества и т.п.) с колеблющимся, неодинаковым курсом с 
целью легкого и быстрого получения барыша в виде курсовой разницы, разницы в 
ценах' С. акциями на бирже. С. на иностранной валюте. С. на бразильском кофе. 
Заниматься биржевой спекуляцией. С. земельными участками. Земельная с. \\ 'такая 
деятельность, специально направленная на недозволенное законом или общественным 
мнением повышение цен на что-н., в частности - путем нарушения твердых цен' 
(неодобрит.) С. предметами широкого потребления строго карается советским 
законом. С. театральными билетами 2. 'отдельная сделка подобного характера' 
Несколько рискованных спекуляций совершенно разорили его. Удачная, неудачная с. 
(ТСУ); спекулянт 1. 'человек, занимающийся незаконной скупкой и перепродажей 
чего-н. для наживы' Купить дефицит и спекулянта 2. 'предприниматель, 
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занимающийся биржевыми спекуляциями' (спец.) (РСС); «спекулянт - 1. с. в прямом 
смысле слова. - 2. Любое лицо, не нравящееся сов. власти, у которого сов. органы 
обнаружили даже самое минимальное количество продуктов или др. товаров, которыми 
сов. власть не в состоянии снабдить население.» (Росси). • Мерзкий (низкий, гадкий) 
спекулянт. Купить у спекулянта. Поймать спекулянта. Составить протокол на 
спекулянта. Мешочники и спекулянты. Живет как спекулянт. Спекулянты задушили 
рынок. Спекулянт на спекулянте. 

сплетник общеразг., разг.-проп., неприязн., неодобр. Тот, кто передает, разносит слухи, 
т.е. исходящую не из официальных советских источников информацию, не 
помещаемую в них в силу их незначительности, мелкости, частности либо 
замалчиваемую или представленную там в ином виде, с иной оценкой, в ином 
освещении по причине политической или идейной нецелесообразности для сообщения 
в силу несовпадения с образом происходящего, рисуемым пропагандой. По этой 
причине склонный к подобного рода оповещениям знакомых и близких субъект 
характеризуется как не умеющий сдерживать свой язык интриган и болтун, намеренно 
и злобно или по неразумию и политической недальновидности наносящий вред какому-
либо лицу, если речь в передаваемых слухах конкретно о нем, либо советской власти в 
целом, подвергая сомнению ее дееспособность, умелость, заботу о людях, искренность, 
эффективность, стремление к добру, прозорливость. < сплетня 'слух о ком, чём-л., 
основанный на неточных или заведомо неверных, ложных [// нарочито измышленных] 
сведениях' (БТС [МАС]); сплетня (простореч.) 'недоброжелательный или порочащий 
слух о ком-н., распространяемый на основании неверных, неточных и измышленных 
сведений' (ТСУ) * сплетничать, сплетница, сплетнический, сплетнически, 
сплетничество. Ср.: разносчик, распространитель (слухов), переносчик (слухов), 
клеветник, болтун, интриган, шептун, шептала, шептало, нашептыватель, наушник, 
передатчик, транслятор, громкоговоритель, рупор, трепач, трепло, трёкало, лгун, 
лжец, врун, брехло, брехун, брехушка, фантазер, сочинитель, придумщик, поклепщик, 
наветчик, фальсификатор. ~ сплетник 'тот, кто сплетничает' - 'распространяет 
сплетни, занимается сплетнями' (МАС; БТС; ТСУ) • Гнусный (мерзкий) сплетник и 
интриган. Гадкий сплетник. Слушать (не слушать) сплетников. Поверить сплетнику. 

срывщик разг.-спец., неодобр.-осужд. Тот, кто срывает сроки, поставки, работу на 
производстве, что грозит отставанием, невыполнением плана, принятых обязательств и 
неизбежными санкциями и карами со стороны партийного и советского руководства 
вследствие этого. < срывать, сорвать 5. 'нарушить, прекратить ход, течение чего-л., 
помешать осуществлению чего-л.' С. график. С. заседание. С. чъи-л. планы (БТС) * 
срывщица. См.: саботажник, нарушитель, вредитель, аварийщик, злоумышленник. ~ 
срывщик (неодобрит.) 'тот, кто срывает какое-н. дело, какую-н. работу' Срывщик 
плана. Злостный с. работы (ТСУ; в МАС и БТС этого слова нет); срывщик разг.-сниж. 
'тот, кто срывает какое-л. дело, работу, мешает осуществлению, выполнению чего-л.' 
(Ефр.). 

старатель общеразг., насмешл., ирон., пренебр. 1. Тот, кто слишком усердно, излишне 
заинтересованно и чересчур ответственно, по мнению говорящего, выполняет свои 
обязанности, посвящает себя работе, служебной деятельности, чем создает неудобства 
и неприятности остальным, менее заинтересованным, не таким старательным и далеко 
не склонным себя в такой степени посвящать. Его такая активность служит немым 
укором и может восприниматься как вызов, немое требование всем остальным не 
отлынивать, работать не кое-как, а делать все самым тщательным и обстоятельным 
образом. Может также служить для него основанием задерживать под видом 
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необходимых поправок и уточнений решение каких-либо дел, отправлять под тем же 
предлогом просителей. Может к тому же создать неприятный, чреватый последствиями 
прецедент, который позволит начальству повысить требовательность, поднять 
дисциплину, добавить норму, имея перед глазами руководящий пример: коль скоро 
кто-то один способен, способны должны быть и все остальные. И, наконец, еще одно, 
не менее важное для оценки и характеристики, обстоятельство - подозрение, часто 
небезосновательное, в небескорыстии, карьерной либо материальной 
заинтересованности старающегося лица, его расчете на выгоду, поощрение и особое 
отношение у начальства, в ущерб и за счет других сотрудников и коллег. 2. Слишком 
идейный, партийный, идеологически и коммунистически правильный человек, своим 
поведением, выверенными высказываниями, требованием дисциплины, порядка, 
контроля дающий основания видеть в нем правую руку начальства и руководства, 
возможно также доносчика и стукача. 3. Тот, кто работает на органы безопасности и 
партийные комитеты, донося на сотрудников, однокурсников, знакомых и близких, 
проникая в их тайны, секреты и обстоятельства, чтобы ничто не ушло от внимания 
стоящих на страже властей, своими стараниями, усилиями, усердием, не напрасным 
трудом «принося посильную пользу обществу, всем советским людям». < стараться 1. 
'делать что-л. с усердием, прилежанием' (БТС) * старательный, старательно, 
старательность, старательский, старательски, старательство, старателънща. 
Ср.: радетель, рачитель, служитель, блюститель, страж, трудяга, аккуратист, 
службист, формалист, педант, активист, гробокопатель, лошадь, конь, водовоз. ~ 
старатель 1. устар. и прост, 'тот, кто проявляет заботу, попечение о ком-, чем-л.' — По 
всему хороший был парень, — о братишке да об сестрах заботливый, по дому во всем 
старатель. Мельников-Печерский, На горах. - Ударила меня Ильичева смерть по 
самому сердцу, потеряли мы навсегда своего друга и старателя. Н. Островский, Как 
закалялась сталь. 2. 'тот, кто занимается кустарной добычей золота; золотоискатель' 
(МАС; в БТС и ТСУ 1 знач. нет). 

стиляга разг.-проп., неприязн.-пренебр., осужд. В 50-60-е гг. - юноша, молодой 
человек, в подражание моде гнилого буржуазного Запада, одевающийся не по-советски, 
т.е. вычурно и непривычно кричаще, привлекая к себе внимание и вызывая всеобщее 
неодобрение и недовольство узкими брюками дудочкой, стянутыми в талии либо 
расстегнутыми, часто блестящими, куртками или рубашками, вызывающей стрижкой и 
пр. Подражание западной моде касалось также его музыкальных пристрастий, танцев, 
увлечений, занятий, манеры себя вести, речевых привычек и навыков. Оценивался в 
свое время как плохо воспитанный, безыдейный, праздный и глупый молодой человек, 
все мысли и голова которого заняты не учебой, не получением образования, не работой 
на пользу людям, а внешним видом, одеждой, прической, танцами, развлечениями, 
бессмысленными занятиями в компании таких же, как он, лишенных принципов, 
идеалов, чувства советского патриотизма, прожигателей жизни и низкопоклонников 
Запада. Борьба с тлетворным буржуазным влиянием - «за наше будущее, за советскую 
молодежь» - имела характер идеологический и приобрела особую актуальность после 
смерти Сталина, в период, получивший название оттепели, слегка приоткрывшей 
возможность увидеть, что и как там у них, а, тем самым, и сравнивать с тем, как тут. 
Поскольку в советских формах культурного воспитания молодежи и жизни в целом 
свободы выбора, разнообразия, привлекательности, возможности самовыражения, 
яркости никогда не бывало и быть не могло, не говоря об отсутствии моды и стиля как 
таковых, как явлений, тягаться с Западом на этой почве и что-нибудь его дурному 
влиянию противопоставлять советским идеологам и воспитателям не приходилось. 
Борьба в связи с этим велась как всегда - излюбленным и едва ли не единственным, 
хорошо проверенным, методом: осуждать, клеймить, запрещать, стращать, наказывая 
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вызовами родителей, разбирательством дел, выговорами, исключением из комсомола, 
обвинениями в хулиганстве и тунеядстве и пр. < стиль 5. 'манера вести себя, говорить, 
одеваться и т.п.' (МАС) * стиляжий, стиляжный, стиляжно, стиляжничать, 
стиляжничество, стиляжность, стиляжить, стиляжка (уменьш.-уничиж.), 
стиляжник. Ср.: пижон, низкопоклонник, поклонник Запада, фраер, хлыщ, щеголь, 
фат, гоголь, франт, павлин, хлюст, свистун, форсун, пшют, ферт, модник, тунеядец, 
вертопрах, ветрогон, пустельга, пустоцвет, пустышка, гулёна, прожигатель жизни. ~ 
стиляга разг. в СССР в 50-е гг.: 'о молодом человеке, подражающем западной моде' 
(БТС); стиляга разг. неодобр, 'молодой человек, отличающийся склонностью к 
вызывающе модному стилю одежды, прически, а также манерами и вкусами, не 
соответствующими общепринятым' Это были веселые, смешливые парни. По субботам 
приглашали девушек в кафе «Север» или Дом ученых, щеголяли узкими брюками, 
пестрыми рубашками: нравилось, когда их принимали за стиляг, — ворчите, негодуйте. 
Гранин, Иду на грозу. (МАС); стиляга (разг.) 'молодой человек, подражающий 
крикливой моде' Стиляги прошлых лет (РСС). • Вырядился (одет) как стиляга. Ну 
совершенный стиляга. 

стукач общеразг., неприязн.-неодобр., презр., осужд. Доносчик, так называемый 
секретный сотрудник органов безопасности (сексот), либо поставленный на эту роль от 
партийного руководства, начальства, в задачу которого входит постоянное наблюдение 
и информирование, сообщение заинтересованным лицам (куратору в органах) обо всем, 
что происходит, что и кем говорится и в чьем присутствии во вверенном его ведению 
коллективе. Цель подобного рода сведений состоит в постоянном слежении за 
настроениями, мнениями, позициями, высказываниями, реакциями на происходящее, 
на события в мире, в стране, на действия руководства, начальства, властей. В 
осуществлении надзора и выявлении тех, кто представляет особенный интерес как 
объект для последующих, более тесных и обстоятельных взаимодействий в связи с 
подозрением в нелояльности, неблагонадежности, несоветских и антисоветских 
настроениях или деятельности, желании выехать за рубеж, диссидентстве либо уже 
является таковым. Вербуется (угрозами, шантажом, обещаниями) или внедряется 
такого рода необходимое для осуществления советской власти лицо в коллектив 
обычно из рядовых сотрудников, ничем особенно не выделяющихся, задача и смысл 
которых не вызывать подозрений, не бросаться в глаза, мало чем отличаясь на общем 
фоне. Помимо общей слежки и информирования, в его задание могут входить 
провоцирование коллег на разговоры и действия, вызывание их (по отдельности) на 
доверительность, откровенность, сочувствием, желанием и готовностью поддержать, 
зная их слабые стороны и обстоятельства. А также завязывание более тесных и 
дружеских отношений, с тем чтобы осуществлять наблюдение во внеслужебное время, 
за определенными лицами или лицом, для получения сведений об их контактах и 
связях, о родственниках, о занятиях, в том числе и посредством выкрадывания у него (у 
них) предметов, писем, текстов и документов. < стук, стучать (стукнуть) 6. разг. 
'доносить на кого-л., оговаривать кого-л.' Он привык с. начальству. Осторожнее с ним 
- он стучит (БТС) * стукачество, стукачествовать, стукачить, стукаческий, 
стукачески, стукачий, стукачка, стукачиха, стукачьё, стукачок, стукачило. Ср.: 
доносчик, осведомитель, информатор, сексот, дятел, топтун, топотун, филёр, 
сыщик, ищейка, наушник, шептун, шептала, шептало, стукало, стучало, стукачьчик, 
стукальщик, нашептывателъ, наблюдатель, надзиратель, локатор, любитель, 
соглядатай, передатчик, транслятор, локатор, трансформатор, бурильщик, 
глубйнщик, перфоратор, старатель, барабанщик, толкач, товарищ, самый близкий 
человек (товарищ и друг), преследователь, провокатор, вездесущий, ухо, недреманное 
око, намётанный глаз. ~ стукач презрит, 'доносчик, осведомитель' С. по 
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принуждению. С. по собственному желанию. С ним осторожнее в разговорах - он с.! 
Пострадать от стукача (БТС); стукач прост, презр. 'доносчик' Семен Ермаков -
доносчик - «стукач» заводской администрации, а сверх того сотрудник охранки. 
Югов, Шатровы. (МАС); стукач (прост, презр.) 'человек, занимающийся 
доносительством, наушничеством' У шефа повсюду свои стукачи (РСС); «стукач, -
иха, -ка - «кто стучит в дверь камеры, чтобы выпустили в коридор для секретного 
сообщения», доносчик; см. сексот. Термин, неизвестный в царской тюрьме, появился в 
самом начале сов. власти.» (Росси). • Кругом одни стукачи. Осторожнее будь, стукачи 
не дремлют. Узнать стукача по походке. Партийный стукач. Кагэбэшный стукач. 
Стукач от парткома. По два стукача на группу. 

стяжатель общеразг., проп., неприязн., осужд., пренебр. Человек с психологией 
приобретателя, вся жизнь и интересы которого концентрируются вокруг материальной 
выгоды и обогащения. Прижимистый, жесткий, подозрительный и неприязненный, 
всех и вся оценивающий только в одном отношении - можно или нельзя от них что-
либо поиметь, и если можно, то сколько и что, и в каком размере. А если нельзя, то не 
представляет ли данное обстоятельство, человек помеху, опасность возможному 
приобретению. Не является ли тот или иной субъект потенциальным или реальным 
соперником, конкурентом в задуманном интересе и материальных делах. А если 
является, то как его можно было бы обойти, устранить и т.п. С точки зрения советской 
идеологии и морали стяжательство определяется как проявление собственнической 
психологии мещанина и обывателя, стремящегося к накоплению, меряющего 
достоинство человека не знаниями, не профессиональными качествами или умениями, 
а количеством приобретенного. Рассматриваясь и оцениваясь как проявление не 
изжившей себя буржуазной морали и буржуазной системы ценностей, стяжательство 
связывалось с эгоистическими, антиколлективистскими устремлениями представителей 
эксплуататорских классов. То есть тех, кто личному приносит в жертву общественное, 
благо и материальное положение других. Кто ради обогащения готов угнетать, 
подавлять, обирать слабых, зависимых, не таких пробивных, используя их в своих 
личных целях, во имя собственного материального интереса, удовлетворения 
постоянно растущих запросов, неуемной жадности и аппетита. < стяжать книжн. 1. 
устар. 'нажить - наживать, приобрести - приобретать деньги, имущество, проявляя 
корыстолюбие' С. себе целое состояние, много денег (БТС) * стяжательский, 
стяжательски, стяжательство, стяжательствоватъ, стяжательница. Ср.: 
приобретатель, собственник, индивидуалист, частник, хапуга, вымогатель, 
взяточник, рвач, вор, несун, корыстолюбец, жмот, жлоб, скряга, скаред, скареда, 
скаредник, скупердяй, скопидом, купчина, барыга, спекулянт, куркуль, мешочник, 
ханыга, жук, материалист, вещист, сребролюбец, буржуй, богач, кулак, обирала, 
обирало, сквалыга, сквалыжник, торгаш, душитель, мироед, душегуб, денежный 
мешок, шкурник, хмырь. ~ стяжатель 'человек, стремящийся к стяжательству, 
занимающийся стяжательством' А ты с! Он с. по натуре. Не хочу к этому стяжателю 
обращаться. Жестокий с; стяжательство 'алчное накопление денег, имущества; 
страсть к наживе, приобретательству' (БТС; МАС дает те же знач.); стяжатель 
(книжн. ритор.) 'тот, кто стяжал много, приобрел' (устар.) || 'тот, кто стяжает с 
корыстной целью, вымогатель' (презрит.) Что ни чиновник — стяжатель. Некрасов. 
(ТСУ); стяжатель 'жадный человек, стремящийся к личной наживе, 
приобретательству' Алчный с. (РСС). • Стяжатель по духу (по воспитанию). Мораль 
стяжателя. Рассуждения (интересы) стяжателя. Совершенный стяжатель. 
Неисправимый стяжатель. Стяжатель до мозга костей. 
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сутяга, сутяжник общеразг., проп., неприязн.-пренебр. Тот, кто упорно, 
последовательно, несмотря на препоны, преграды, насмешки и издевательства, 
стремится добиться положительного решения на свои обращения, заявления, жалобы от 
советских властей, не останавливаясь при этом ни перед многократными и 
выматывающими возобновлениями и уточнениями дела, ни перед судебными 
разбирательствами, с подачей опротестовываний и апелляций. Обвиняемый и 
изображаемый в общественном мнении, в связи со своей неуступчивостью и упорством 
по отношению к властям, в болезненном самомнении, желании себя показать, всеми 
правдами и неправдами выиграть, добившись решения в свою пользу. Обвиняемый 
также в мнительности, подозрительности, маниакальной склонности видеть вокруг 
только препятствующих продвижению дела недоброжелателей и личных врагов. Не 
умеющий переключиться ни на какие другие занятия и интересы, не способный к 
полезной деятельности, будучи весь, целиком поглощен охватившей его идеей всем 
навредить, досадить, всех, кого надо, кто против него, прижать, наказать, доказав свою 
силу, умение, непобедимость. Находящий болезненное удовлетворение и необъяснимо -
дразнящее удовольствие, непонятное нормальному человеку, в самом процессе 
подавания жалоб и апелляций, затевания исков и разбирательств, доискивания и 
выискивания просчетов и промахов, несоответствий, рассогласований, отсутствия 
логики и последовательности в ответах, отписках, формулировках должностных и 
ответственных лиц всех возможных рангов, калибров и уровней. < су- + тяга, тяжба 
'судебное дело', 'спор, препирательство', тягаться 'соперничать, состязаться' (также в 
судебном разбирательстве, споре), тягать 'привлекать к ответу, к ответственности, 
таскать' (тягать по судам) * сутяжный, сутяжно, сутяжить, сутяжнический, 
сутяжнически, сутяжничать, сутяжничество, сутяжница. Ср.: кляузник, жалобщик, 
склочник, писун, писака, бумагомарака, бумагомаратель, писчик, писарь, недовольный, 
несогласный, критикан, клеветник, наветчик, поклепщик, ходун, ходатай, радетель, 
искатель, выискиватель, доставала, достоевский, зануда, заноза, интриган, ходебщик, 
обивателъ порогов, заводила, смутьян, строчила, канцелярист, сморчок, пачкун, 
бузотёр, стрекулист. ~ сутяга разг. 'сутяжник' — 'тот, кто сутяжничает, любитель 
сутяжничать' - 'заниматься сутяжничеством'; сутяжничество 'занятие тяжбами, 
пристрастие к ведению тяжб' (МАС; БТС); сутяга (просторен.) 'то же, что сутяжник, 
сутяжница' (разг.) - 'тот, кто сутяжничает, любитель сутяжничать'; сутяжничать и 
(устар.) сутяжить (разг.) 'заводить тяжбы, судиться с целью оттягать что-н., добиться 
для себя выгод всякими, даже неблаговидными, способами' (ТСУ); сутяга (разг. 
неодобр.) 'то же, что сутяжник' - 'человек, склонный к сутяжничеству, тот, кто 
постоянно заводит судебные тяжбы' С. затаскает по судам (РСС). • Жуткий сутяга. 
Несносный сутяжник. С сутягами только свяжись. Кляузник и сутяга. Врожденный 
сутяга. 

сыщик общеразг., неприязн.-недоволън., пренебр. 1. Сотрудник органов 
госбезопасности, занимающийся слежкой, наблюдением за кем-л., неотступно 
следующий за своим объектом. 2. Тот, кого подозревают в сотрудничестве с органами 
госбезопасности по причине его интереса к каким-то подробностям, обстоятельствам, 
связям, секретам, а также письмам, текстам, вещам и т.п. другого лица или группы лиц. 
< сыск 1. 'выслеживание и розыск преступников' 2. в старину: 'особый порядок 
расследования уголовных дел; допрос под пыткой' (БТС) * сыщицкий, сыщицки, 
сыщица. Ср.: (тайный) агент, бурильщик, глубйнщик, копатель, гробокопатель, 
искатель, любитель, ищейка, легавый, комитетчик, наблюдатель, (секретный) 
сотрудник, гебист, кагебист, кагебешник, стукач, доносчик, осведомитель, 
доноситель (устар.), информатор, топтун (топотун), филёр, сексот, дятел, локатор, 
фискал, шпик, шпион, нюхало. ~ сыщик 1. 'тайный агент, занимающийся 
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выслеживанием, слежкой' Полицейский с. 2. разг. 'специалист по расследованию 
уголовных преступлений; детектив' (БТС); сыщик 'тайный агент сыскной полиции 
(МАС; ТСУ), сыскного агентства' (ТСУ); сыщик 2. разг. 'тот, кто разыскивает кого-л., 
что-л.' (Ефр.). 

толкач разг.-спец., неприязн.-пренебр., насмешл.-недовольн., ирон. 1. Тот, кто 
подталкивает, подгоняет к работе, заставляя, понуждая, воодушевляя, подстегивая 
коллег, - во время субботника, выезда коллектива на сельскохозяйственные работы и 
пр. Обычно отвечающее за это, назначенное парткомом, начальством, комсомолом 
лицо либо взявший на себя эту роль добровольно, по идейным или карьерным 
соображениям, чтобы выделиться, понравиться руководству, либо просто так, в силу 
общественно ориентированного характера. 2. Тот, в чьи обязанности либо как 
поручение входит, обычно без его на это желания и воли, тянуть отстающего 
(отстающих), работать с ними, поощрять их к необходимой деятельности - учебе, 
выполнению производственных заданий, помогать им справиться с этим, заниматься с 
ними, учить, оставаясь нередко во внеурочное время. 3. Назначаемое либо высылаемое 
производственным начальством лицо, человек по особым делам, в задачу которого 
входит способствовать получению необходимого груза, содействовать выполнению 
обязательств, ускорению технологического процесса, работы, решения, выгодных, 
требуемых, ожидаемых, нужных тем, кто его посылает. 4. лаг. Подсадной 
заключенный, в задачу которого входит склонить кого-л. из сокамерников к даче 
нужных показаний. (ТСЯС) < толкать * толкачёвский, по-толкачёвски, толкачество, 
толкачествовать, толкачка. Ср.: погонщик, погоняла, погоняйло, попыхайло (лаг.), 
подстегиватель, надсмотрщик, потыкач, буксир, наставник, тяжеловоз, тягач, 
натаскиватель, подтягиватель, ходебщик, вытягиватель, ходатай, ускоритель, 
толкатель, толкун. ~ 1. толкач 1. ж.-д. 'добавочный, вспомогательный паровоз в 
хвосте поезда, подталкивающий его сзади' 2. мор. 'буксирное судно, передвигающее 
баржи методом толкания' 3. разг. 'человек, которому поручают подтолкнуть, ускорить 
какое-л дело' Послать на завод толкача. Я инженер, а из меня толкача-завхоза 
сделали! (БТС; МАС дает те же знач.); толкач 1. то же знач., что в МАС и БТС 2. 
'рабочий, занимающийся передвижением чего-н. вручную' (спец.) Т. вагонеток (в 
горном деле) 3. 'самолет с толкающим (т.е. помещенным сзади мотора) пропеллером' 
(авиац.) 4. перен. 'человек, толкающий вперед какое-н. дело, способствующий его 
продвижению, развитию' (ритор.) Сельский учитель - т. просвещения в деревне \\ 
'человек, к-рому поручают похлопотать об ускорении решения какого-н. дела, вопроса' 
(простореч.) (ТСУ); толкач2 разг. 1. 'тот, кто побуждает другого к какой-л. 
деятельности, помогает в работе' 2. 'тот, кто способен ускорить какое-л. дело, дать ему 
ход' (Ефр.); толкач 3. 'тот, кто помогает кому-л. в чём-л.; покровитель, опекун' Он 
поступит (в институт, университет), у него там толкачи-тяжеловесы (Елистр.); 
толкач 1. 'скупщик краденого' 2. 'посредник при даче взятки' 3. 'человек, 
подсаживаемый в камеру с целью побуждения заключенного или арестованного дать 
нужные для следствия показания' 4. 'доносчик, осведомитель' (СТЛБЖ); «толкач - В 
отличие от наседки, т. не является стукачом в нормальном смысле. Его задача -
склонить заключенного, к которому его подсадили, чтобы тот дал показания по 
желанию следователя.» (Росси); толкач 1. разг. 'человек, который подталкивает, 
ускоряет какое-л. дело, используя самые разные средства, способы' Для изменения 
значения слов сравните, например, значение: толкач (проталкивающий за 
дополнительную плату железнодорожные грузы или провинциальные дела в 
центральные учреждения и др.). Селищев. Рев. и яз., 143. (ТСЯС). 
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толстовец общ.-полит., общеразг., неодобр., насмешл.-ирон. 1. Последователь учения 
Л.Н. Толстого о ненасилии (непротивлении злу насилием), примиренчестве, 
необходимости простоты - духовной, моральной, нравственной, поведенческой 
(опрощение), нестяжательстве, открытости людям, простому народу, прежде всего 
крестьянским массам и пр. Толстовство, толстовщина, как идейная и 
мировоззренческая доктрина, отрицавшая классовость, революционность, авангардную 
роль пролетариата, оценивавшегося Толстым как физически, психологически и 
морально испорченный, изуродованный городом, алкоголизмом, материализмом и 
бездуховностью, себя потерявший общественный слой, такое учение, призывавшее к 
нравственной чистоте и любви ко всякому ближнему независимо от его социального 
происхождения, к обновлению и всеобщему миру на почве не искаженного церковью, 
первоначального, первообразного евангелия и христианства, - это учение никак не 
могло быть приемлемо большевизму, воспринимаясь и определяясь как вредное, 
утопическое, работающее на угнетателей и эксплуататорский класс, уводящее 
угнетенные массы от их революционной задачи и исторической миссии свержения всех 
и всяческих угнетателей, уничтожения эксплуатации и построения социализма и 
коммунизма. В связи с этим в первые годы советской власти последователи 
толстовства подверглись гонениям и преследованиям, вплоть до отправки их в тюрьмы 
и лагеря. 2. Человек, в своем поведении, высказываниях, привычках и склонностях 
проявляющий признаки, характерные для последователей учения Толстого - не 
пьющий, не курящий, говорящий о простоте, необходимости себя ограничивать, 
стремиться к духовному, одеваться Просто и скромно, любить всех и каждого, прощать 
врагам, не мстить, не завидовать, удаляться от города и его соблазнов, стараться жить 
на природе и в согласии с ней, заниматься землей, сельским хозяйством, живя в 
деревне, и пр. < Толстой * толстовка, толстовство, толстовщина, толстовский, 
толстовски, по-толстовски, толстовствовать. Ср.: непротивленец, примиренец, 
идеалист, утопист, опрощенец, народник, деревенщик, почвенник. ~ толстовец 
'последователь толстовства'; толстовство 'религиозно-утопическое общественное 
течение в России конца 19 в. - начала 20 в., возникшее под влиянием религиозно-
философского учения Л.Н. Толстого о преобразовании общества путём религиозно-
морального совершенствования' (БТС; то же знач. в МАС); толстовщина пренебр. = 
толстовство (БТС); толстовщина то же, что толстовство. Вот именно идеологией 
восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном 
историческом содержании. Ленин, Л.Н. Толстой и его эпоха. (МАС); толстовство и 
толстовщина 'религиозно-этическое учение писателя Л.Н. Толстого, основанное на 
отрицательном отношении к цивилизации и на христианских идеях непротивления злу 
насилием, представлявшее собой плод идеализации патриархального крестьянского 
быта и хозяйства' (ТСУ). 

топтун, топотун разг.-сниж., неприязн.-пренебр. Сотрудник органов госбезопасности, 
в обязанности которого входит непосредственное наблюдение за местом проживания 
какого-л. лица, за тем, кто и когда к нему приходит и от него выходит, что происходит 
внутри помещения и перед ним и в какое время, о чём, по возможности, говорят, какие 
и с кем, если можно подслушать, ведутся внутри и вне разговоры. Всё это предполагает 
довольно длительное, нередко до поздней ночи, возможно, и до утра, стояние под 
окном, перед дверью (топтание), у подъезда, в подъезде, на улице, в непосредственной 
близости от наблюдаемого помещения, а часто и следование на расстоянии за самим 
объектом и другими выходящими от него или вместе с ним лицами. < топтаться разг. 
'ходить, передвигаться с места на место на небольшом пространстве (обычно без 
особого дела, надобности, прока или, наоборот, в делах, в хлопотах)'; топтаться на 
одном месте (без пользы, не передвигаясь вперед); топотать разг. 'часто и громко 
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топать при ходьбе, беге и т.п.'; топать 1. 'стучать, бить ногой (ногами) об пол, землю' 
2. разг. 'идти, ходить вообще' Т. целый день по лесу. Т. домой пешком. Топай отсюда! 
(БТС) * топтунъя, топотунья, топтунский, топтунски, топтунство. Ср.: (тайный) 
агент, сыщик, ищейка, (господин) топтыгин, (подоконный) наблюдатель, (секретный) 
сотрудник, надзиратель, подглядыватель, разглядывателъ, смотритель, 
осведомитель, информатор, опер, филёр, соглядатай, хвост, сексот, стукач, 
доносчик, доноситель (устар.), дворник, слухач. ~ топтун разг. 'тот, кто топчется в 
бездействии, нерешительности' (Ефр.); топотун разг. 'тот, кто ходит, топая ногами 
(обычно о ребёнке)' (БТС); топтун насмешл. презр. жарг. 'тот, кто тайно следит, 
наблюдает за кем-л.; соглядатай, сыщик, оперативный работник' 0 Ироническая 
образность человека, который вынужден подолгу топтаться на одном месте, 
выслеживая, поджидая объект, в любую погоду (Хим.); топтун презр. 'соглядатай; 
человек, профессия к-рого тайно следить за кем-л.' 0 Представление о человеке, к-рый 
топчется на одном месте, часто под окнами, выслеживая кого-н. Топтуны под окнами 
(Ерм.Зем.Роз.); топтун жарг. 1. 'сыщик, сексот, детектив' (Квес); «топтун - филер.» 
(Росси); топтун 2. 'тот, кто наблюдает, шпионит, подглядывает' (Елистр.); топтун 3. 
то же, что тихарь (см.) 4. 'телохранитель'; тихарь 1. 'оперативный сотрудник органов 
МВД, КГБ' 2. 'сотрудник милиции в штатском' 3. 'внештатный сотрудник органов 
МВД, КГБ' 4. 'доносчик, осведомитель' (СТЛБЖ). • Подоконный топтун. Заметить 
под окнами топтуна. 

трепач общеразг., пренебр., неприязн., осужд. 1. Тот, кто своей болтовней, неумением 
сдерживаться, любовью поговорить, страстью к беседам, часто в присутствии 
малознакомых или сомнительных лиц, обычно без умысла, не отдавая себе отчета, 
способен легко навредить, выболтав то, что не следует, что может быть передано и 
представлять интерес для органов безопасности, партийного руководства, начальства в 
отношении лица или лиц, для которых сообщенные о них таким образом сведения 
могут иметь весьма неприятные, если не роковые, последствия. Также тот, кто в 
разговоре с начальством, осведомителем или партийным руководителем, по глупости, 
по наивности, не специально либо попавшись на провокацию, выболтает то, о чем бы 
не следовало им сообщать, ставить их в отношении каких-либо фактов и обстоятельств 
в известность, поскольку этим можно чувствительно навредить каким-либо лицам, 
коллективу в целом. 2. Тот, кто, возможно в погоне за популярностью, из желания 
блеснуть, быть душой компании, коллектива, возможно по свойству своей не умеющей 
сдерживаться души, поддаваясь минуте воодушевления, возбуждения, доверительного 
общения, всеобщего или дамского интереса, возможно случайно, на какой-то понесшей 
волне или поддавшись чьей-нибудь провокации, расскажет политический анекдот или 
рассказывает, любит рассказывать, подобные или другие какие-нибудь анекдоты, 
скабрезные или глупые в том числе, а также сомнительные либо не выдержанные в 
идеологическом либо нравственном отношении вещи. Чем, возможно, шокирует 
общество и создает опасность, как для присутствующих, так и для себя самого, доноса 
со стороны кого-нибудь из находящихся, сообщения обо всем происшедшем и 
сказанном в соответствующие инстанции и органы, с заведением либо пополнением 
уже имеющихся личных дел, с вероятными отнюдь не приятными выводами, 
заключениями и последствиями. 3. Тот, кто, будучи неосторожным в высказываниях, 
невыдержанным, несдержанным на язык, способен выбалтывать или выболтал лишнее, 
не то, что следовало бы, о чем не принято, не положено вслух говорить. По неразумию, 
глупости, отсутствию бдительности, необходимой для каждого советского человека, 
особенно при общении с незнакомыми, в первую очередь иностранцами, и особенно, 
если по роду своей профессиональной деятельности он связан с объектами, 
составляющими предмет государственной тайны, секретности, намека на таковую, 
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имеющими хоть какое-то отношение к этому. Но даже если и нет, а рассказывал, 
говорил об особенностях жизни в СССР, бытовых, политических, социальных 
проблемах - тем, кому не следует ничего подобного сообщать. В первом случае такая 
опасная болтовня попахивает изменой родине и шпионажем. Во втором она может 
быть интерпретирована как зловредная антисоветская клевета, провокация и 
политическая агитка. Как происки классовых и идейных врагов, стремящихся очернить, 
не замечать, затирать достижения советского государства и выпячивать его неизбежные 
промахи и недостатки, не понимая, не желая видеть и понимать, существующих 
объективных трудностей осуществляемого в нем впервые в истории человечества 
социалистического строительства. < трепать (языком) 6. грубо 'говорить зря, без 
толку, несерьёзно, болтать' Т. про свои похождения. Зря он об этом треплет (БТС; 
МАС дает то же знач.); трепаться 4. разг.-сниж. то же, что 6 знач. трепать * 
трепачка, трепачество, трепаческий, трепачески. Ср.: болтун, балабол, балаболка, 
болтушка, таранта, тараторка, таратора, пустозвон, трепло, брехун, брехло, 
трепало, мочало, пустобрех, пустослов, пустомеля, губошлёп, пустолай, пустолайка, 
(бесструнная) балалайка, говорун, любитель поговорить, кракалъщик, трёкальщик, 
трёкало, троцкий, трещотка, сорока, цокотуха, погремок. ~ трепач разг.-сниж. 'тот, 
кто треплется (4 зн.); болтун' Известный т. (БТС; МАС дает то же знач., добавляя к 
этому 'пустозвон'); трепач 2. 'тот, кто треплется' (см. трепаться в 6 знач.; простореч. 
вульг. презрит.) Стану я с таким трепачом разговаривать!; трепаться 6. перен. 
'делать что-н. зря, без толку, валять дурака, говорить глупости' (простореч. вульг.) 
Брось т.! (ТСУ); трепач (прост.) 'человек, к-рый занимается пустой болтовнёй, 
пустослов, болтун' (РСС). 

троцкий разг.-сниж., насмешл.-пренебр., ирон. Любитель красиво, красно говорить на 
публику, привлекая к себе внимание. Человек при этом неискренний, скользкий и 
подозрительный, которого трудно понять, раскусить, двуличный, очень себе на уме, 
способный легко, без смущения и зазрения совести, предавать своих легковерных 
наивных слушателей, поддавшихся его неизвестно куда вдруг исчезнувшим 
убежденности и запалу. < Троцкий - известный политический деятель, один из ведущих 
вождей большевизма с начала X X в., особенно в период подготовки и осуществления 
октябрьского переворота 1917 г. и в первые годы советской власти до смерти Ленина 
(1924). Нарком обороны и фактический основатель Красной Армии (23 февраля 1918). 
Отличался умением ярко и с воодушевлением выступать перед публикой. Главный, 
наиболее серьезный и опасный соперник косноязычного Сталина на его пути к 
авторитарной власти, влияние которого (Троцкого), его последователей, 
сочувствующих и всех обвинявшихся в этом, равно как и его самого, следовало самым 
суровым и беспощадным образом из партии, из страны и из жизни искоренить. В 1929 
г. Троцкий был выдворен из страны, а в 1940 после неоднократных попыток убит 
подосланным наемным убийцей. Весь период сталинского правления и 
сопровождавших его неустанных репрессий проходил, в большей или меньшей 
степени, под лозунгом борьбы с троцкизмом. < Семантика слова троцкий как имени 
нарицательного поддерживалась в своем употреблении, видимо, также отчасти такими 
словами, соотносимыми и близкозвучными, как стрюцкий и трёкатъ (говорить, 
разговаривать, болтать): стрюцкий (стру>цкий) (простореч. презрит.) 'пустой, 
неосновательный, ничтожный человек' «Стрюцкий» это ничего не стоящий, не 
могущий нигде ужиться и установиться, неосновательный и себя не понимающий 
человек, в пьяном виде часто рисующийся фанфарон, крикун, часто обиженный и всего 
чаще потому, что сам любит быть обиженным, призывателъ городового, караула, 
властей — и всё вместе пустяк, вздор, мыльный пузырь, возбуждающий презрительный 
смех: «э, пустое, стрюцкий». Достоевский. (ТСУ; подробно о слове стрюцкий, с его 
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значениями и оттенками в языке и художественной литературе X I X в., см. [Виноградов 
1999]) * троцкизм, троцкист, троцкистский, троцкистски, по-троцкистски. Ср.: 
краснобай, позёр, бахвал, пустозвон, болтун, хвастун, фигляр, оратор, вития, 
агитатор, иуда, иудушка, хамелеон, перевертень, оборотень, перевертыш, предатель. 
~ троцкий 'врун, трепач, болтун, пустомеля' • свистеть как ~ - врать. (Елистр.); 
троцкий мол. ирон. или неодобр, 'болтун' (БСРЖ); троцкий ... 'о велеречивом, 
болтливом и лживом человеке, пустом краснобае' < Ср.: «Лев Давидович поминается в 
двух случаях: когда обвиняют кого-то во лжи или констатируют немалый ораторский 
талант». Кузьм1ч 2000, 156. (СРВ). 

троцкист, также мн. ч. троцкисты общ.-полит., оф.-проп., публ., неприязн.-осужд. 1. 
Со второй половины 20-х и особенно начала 30-х гг. и в последующем - все те, в 
первую очередь члены партии большевиков, кто обвинялся, в период чисток и 
следующих за этим репрессий, в антисоветской деятельности, фракционизме, 
оппортунизме, оппозиционизме, реакционности, меньшевизме, повсеместном 
вредительстве, шпионаже в пользу иностранных разведок и государств, организации 
заговоров с целью убийства партийных руководителей И видных советских деятелей, с 
тем чтобы, в конечном итоге, свергнуть советскую власть и вернуть страну к 
капитализму. Обвинявшиеся под видом поддержки Троцкого и его приверженцев (в 
лице Зиновьева, Каменева, Бухарина и др. «предателей и отщепенцев») и 
устранявшиеся вместе с ними и вслед за ними, они являлись фактически жертвами, 
пешками кадровой внутрипартийной игры. Целью которой было бесповоротное и 
абсолютное устранение возможных соперников в лице так называемой «старой, 
ленинской гвардии» с заменой ее на свои без остатка преданные новые кадры 
сталинского набора, а также, как следствие, каких бы то ни было проявлений, намеков 
на недовольство, самостоятельность взглядов, суждений, неподчинение, оппозицию, -
ради установления всепроникающей, все контролирующей, все ведающей и 
безгранично послушной единственному вождю и хозяину авторитарной системы. 2. 
общеразг., насмешл.-пренебр., ирон. Тот, кто противопоставляет себя коллективу, 
общему мнению или решению, не согласен с ним и отделяет этим себя от других, 
высказываясь при этом не прямо, уклончиво и подозрительно, занимая позицию, 
производя впечатление выжидающего, пытающегося или надеющегося что-то 
выгадать, на чем-то выиграть, с чем-то выскочить, что-то себе урвать. < Троцкий * 
троцкистский, троцкистски, по-троцкистски, троцкистка. Ср.: (правый, левый) 
уклонист, левак, оппортунист, оппозиционер, фракционер, оппозиционист, 
экстремист, (лево)радикал, отзовист, меньшевик, антиленинец, антикоммунист, 
террорист, ликвидатор, примиренец, (политический) авантюрист, недовольный, 
несогласный, раскольник, похоронщик, могильщик, предатель, изменник, отступник, 
шпион, вредитель, враг народа, (внутренний) враг, (иностранный) агент, ревизионист, 
ренегат, антисоветчик, контрреволюционер, реакционер, реставратор (капитализма), 
пособник (империализма, кулачества, угнетателей), последыш, поскрёбыш, 
перевертыш, оборотень, перевертень, болтун, лжец, капитулянт, агитатор, 
двурушник, двуликий, двуличный, (продажная) шкура, (политическая) проститутка, 
фразёр. ~ троцкист 'последователь троцкизма' - 'идейно-политического 
леворадикального течения в рабочем движении, возникшего в начале 20 века как 
разновидность меньшевизма в России' • По имени его идеолога и лидера Троцкого 
(Л.Д. Бронштейна, 1879-1940) (БТС); троцкист 'последователь троцкизма' - 'идейно-
политического мелкобуржуазного течения в рабочем движении, враждебного 
ленинизму, прикрывающего свою оппортунистическую сущность леворадикальными 
фразами' [По имени идеолога и лидера Троцкого] (МАС); троцкист (полит.) 'враг 
народа, сторонник троцкизма' В волчьей стае врагов коммунизма не последнее место 
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занимают теперь господа троцкисты, у которых одни цели с буржуазией. Молотов 
(доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов); троцкизм (полит.) 
'наиболее опасная агентура буржуазии в рабочем движении, разновидность 
меньшевизма, объединившая в борьбе против революционного пролетариата самые 
контрреволюционные и двурушнические элементы' [по имени врага народа Л. 
Троцкого] - Наши партийные товарищи не заметши, проглядели, что нынешний 
троцкизм уже не тот, чем он был, скажем, лет 7-8 тому назад, что троцкизм и 
троцкисты претерпели за это время серьезную эволюцию, в корне изменившую лицо 
троцкизма, что ввиду этого и борьба с троцкизмом, методы борьбы с ним должны 
быть изменены в корне..., что троцкизм перестал быть политическим течением в 
рабочем классе, что из политического течения в рабочем классе, каким он был 7-8 
лет тому назад, троцкизм превратился в оголтелую и беспринципную банду 
вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданиям 
разведывательных органов иностранных государств. Сталин (речь на пленуме ЦК 
ВКП(б) 5 марта 1937 г.) (ТСУ); троцкист 'сторонник троцкизма, возглавлявшегося 
Л.Д. Троцким направления внутри Российской социал-демократической (позднее 
коммунистической) партии' (РСС); «троцкисты - 1. (Г) [общетюремно-лагерное] 
лица, осужденные за троцкистскую деятельность, настоящую или мнимую, за 
настоящие или мнимые связи с троцкистами. Первые аресты начались в 1925 г., после 
отстранения Троцкого от власти, и длились около 15 лет (см. масс, аресты II1; 18; 20). 
- 2. Относит, осужденных т. давалось спецуказание об особо строгом для них 
режиме... 3. В 1937 г. Сталин пожурил те парторганизации, где «случается, что 
товарища исключают из партии за то, что прошел по улице, где когда-то жил 
троцкист». После этого началось самое свирепое избиение т.» [масс, аресты 20. 1936 -
1939 гг.: Великая Чистка (см. ежовщина; бериевщина; враг народа 22; троцкисты, 
шпион; вредитель; диверсант ...). Сроки по 8, 10, 15 или 20 лет лагерей или тюрьмы; 
иногда 5 лет лагерей.] (Росси). 

трутень общеразг., разг.-проп., неприязн.-осужд. Мужчина, подросток, молодой 
человек, не работающий или почти не работающий, тем самым, не зарабатывающий 
или почти не зарабатывающий и живущий за чужой счет - жены, партнерши, 
родителей, являясь тяжелой обузой для них, особенно если в семье есть и другие, 
помимо него, иждивенцы - дети и инвалиды. Характеризуется такой человек в данном 
случае прежде всего с психологической и морально-нравственной стороны, со 
спокойной совестью и как должное воспринимающий то, что его, здорового, зрелого и 
способного в физическом отношении мужчину, при этом обычно не старого, молодого, 
должны содержать, кормить, одевать, обувать, обеспечивать необходимым другие -
члены его семьи. Те, кто его уже воспитал, поднял на ноги, в расчете на то, что он 
вырастет самостоятельным, полезным обществу, деятельным, будет поддержкой им к 
старости лет (родители). Либо та, которая с ним живет, ухаживает за ним, обеспечивает 
его жизнь и быт, возможно, содержит к тому же, помимо него, и его детей (жена, 
подруга). То есть люди, по своему состоянию, возрасту или полу, более слабые и менее 
предназначенные к труду. Те, которые могли бы с бульшим правом и основанием 
рассчитывать на то, чтобы он их содержал, а не наоборот. Не говоря также еще и о том, 
что то, что идет на него, должно было бы скорее пойти на других, тех, кто 
действительно в этом нуждается, на детей, инвалидов, если они имеются в данной 
семье. Все эти обстоятельства, связанные с представлением об извращенности его 
психологии и морали и обращении социальных семейных ролей, характеризующие его 
в двух основных отношениях - как не работающего и как живущего за чужой счет, т.е. 
как бездельника и паразита, определяются также в контексте советской идеологии и 
морали. Такой человек оценивается как чуждый советскому обществу элемент, 
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пережиток, «отрыжка» прошлого - отношений, основанных на эксплуатации, 
угнетении, на привычке, желании, не работая, пользуясь предоставляемыми обществом 
благами, жить за чужой счет, самому, от себя, ничего не вкладывая и не давая 
обществу. Как явление общественно и морально вредное, разлагающее, портящее 
создаваемое общество, основанное на справедливом и равном участии, по 
способностям и в меру сил, всех его членов в производстве общественного продукта с 
дальнейшим распределением его - по участию при социализме и по потребностям 
каждого при коммунизме, - такое явление, нарушающее идею и облик 
провозглашаемого общественного устройства, должно быть подвергнуто осуждению и 
искоренено. < трутйтъ 'гнести, жать, давить, тереть, мозолить' (от тереть, тру) \\ * 
Трутить, ниж. жить трутнемъ или тунеядомъ, "Ьсть и спать, безъ дЪла, безъ работы, 
гнетя собою М1ръ; быть другимъ в тягость, какъ дармоъмгь. (Даль) * трутневой. Ср.: 
иждивенец, бездельник, тунеядец, паразит, дармоед, альфонс, лодырь, лентяй, 
лоботряс, ленивец, лежень, филон, приживал, приживальщик, прихлебатель, сачок, 
байбак, потребитель, нахлебник, кровосос, захребетник, барин, барич, сибарит, 
буржуй, эксплуататор, угнетатель, пиявка, клещ, присосавшийся. ~ трутень 1. 
'пчелиный самец, появляющийся для нарождения потомства и затем изгоняемый из 
улья рабочими пчёлами и погибающий' 2. разг. 'о человеке, живущем за чужой счёт, 
потребляющем, но не производящем' Сын-трутень. Кормить трутня. Жить 
трутнем. Разведись ты с этим трутнем! (БТС); трутень 2. перен. разг. 'человек, 
живущий чужим трудом за чужой счет' (МАС); трутень 2. перен. 'лентяй, ленивый, 
беспечный человек, живущий за чужой счет' (разг.) (ТСУ); трутень 2. перен. 'человек, 
не утруждающий себя работой, живущий за счёт чужого труда' Жить трутнем (РСС); 
«Трутень м. или тру~тникь пек. ЛЕНТЯЙ , дармо'Ьдъ, тунеядъ, бездельный шатунь, 
прихлебатель, живущй безъ дЪла, либо на чужой счетъ. Жить трутнемъ. Трутни рода 
человеческого. Трутнемъ жилъ, а померь, пуще надавилъ; о плохомъ мужъ, котораго и 
похоронить неначто.» (Даль). 

трюкач общеразг., насмешл.-пренебр., недовольн.-осужд. 1. Человек, отличающийся 
способностью выходить без потерь из любых идейно и политически небезопасных 
обстоятельств. Умеющий обойти грозящие серьезными осложнениями и последствиями 
углы, не дать себя ни на чем поймать, делая (седлав) не то и не так, как хотелось бы 
вышестоящим или требуется в соответствии с одобряемой линией, а по-своему, но при 
этом гладко и безупречно, не раскрывая к тому же при этом своего отношения к этому, 
не показывая своего действительного лица. Умение уходить, не даваясь и не попадаясь, 
тогда, когда возникает опасность себя проявить, обозначить, занять позицию - кто ты и 
с кем ты, свой и советский или не свой, в ситуациях, в которых другие, не обладающие 
такой способностью, вынуждены приспосабливаться, кривить душой, чтобы не 
оступиться, не показать себя с нелояльной, идейно не выдержанной стороны, в 
противном случае будут сурово наказаны, - такая способность и это умение одобрения 
в целом не вызывают ни у кого. Для начальства и руководства такой человек, как 
хитрый, ловкий и слишком умный, весьма неприятен и нежелателен, воспринимаясь 
как скользкий, выкручивающийся, не поддающийся, из-под всего уходящий, себе на 
уме баламут, мудрец и фигляр. У других, постоянно идейно оцениваемых, боящихся 
оступиться, сделать, сказать не так и вынужденных потому прикидываться, лгать, 
приспосабливаться, выкручиваться, чтобы не пострадать, умение ловко и без ущерба 
выходить из любой ситуации, оставаясь при этом самим собой, вызывает иронию и 
насмешку, порождая одновременно нередко неодобрение, раздражение, зависть и 
злость - на себя самого, на подобное не способного, на действительность, требующую 
от человека подобных вещей. Горечь и сожаление, мешаясь с признанием несомненных 
достоинств, образуют сложное чувство не слишком веселого восприятия чужой 
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удающейся, но рискованной и небезопасной игры, на которую сам ты, даже если бы 
захотел, способен бы не был. 2. Начальник, руководитель, способный, умеющий ловко 
выкручиваться, выходить без потерь из сложной производственной, административной 
и политической обстановки. Добывающий то, что нужно, из ничего, оттуда, откуда 
никто другой ничего такого достать не может. В последний момент, каким-нибудь 
удивительным образом, ходом, усилием или чудом, успевающий вырваться из 
отстающих, не сорвать задание, намеченные поставки, государственный план. 
Умеющий отвести беду, грозящие неприятности, бурю, недовольство вышестоящих, 
невыгодные для предприятия и коллектива постановления, распоряжения, установки, 
использовав неожиданные пути и ходы, не потеряв позиций, не растеряв имевшийся 
потенциал, а возможно, и приобретя на этом, выиграв, обернув на пользу почти 
неизбежное зло. < трюк [фр. ттис] 1. 'ЛОВКИЙ, эффектный приём, искусный манёвр, 
связанный с физическим совершенством тела' Сложный т. Т. акробатов, гимнастов 2. 
'ловкая, неожиданная проделка, ухищрение' Дипломатический т. Т. мошенника. 
Разыграть ловкий т. (БТС) * трюкаческий, трюкачески, трюкачество, 
трюкачествовать, трюкачка. Ср.: клоун, паяц, шут (гороховый), скоморох, циркач, 
комедиант, лицедей, вьюн, фокусник, хохмач, иллюзионист, эквилибрист, канатоходец, 
плясун, лис, лиса, трикстер, перевертень, мошенник, авантюрист, артист, актёр, 
акробат, плут, пройдоха, пройда, арап, гусь, жук, жох, жулик, каналья, комбинатор, 
ловкач, ловчила, мазурик, манипулятор, махинатор, хват, хитрец, хитрюга, хитрован, 
шельма, шаромыга, шаромыжник, прохиндей, продувная бестия. ~ трюкач разг. 2. 
'тот, кто склонен к трюкачеству' Т. в политике. Он т. в жизни. Опасный т. 
Непредсказуемость поведения трюкача; трюкачество разг.-неодобр. 'пристрастие к 
трюкам, увлечение внешними эффектами; эпатаж' (БТС; МАС толкует без последнего 
уточнения - эпатаж); трюкач 2. перен. 'человек, любящий выкидывать трюки (см. 
трюк во 2 знач.)'; трюк 2. перен. 'ловкая проделка, затея, неожиданный поступок, 
производящий большое впечатление' Выкидывать трюки. Мошеннический т. (ТСУ); 
трюкач 2. перен. 'человек, склонный к трюкачеству, к хитрым и ловким поступкам' 
Ловкие проделки трюкача (РСС). 

тунеядец оф.-прав., оф.-проп., общеразг., неприязн.-неодобр., осужд. Тот, кто, будучи 
совершеннолетним, не стариком, не инвалидом, не домохозяйкой с детьми, легально 
нигде не работает или не учится, т.е. не числится на каком-нибудь рабочем месте, в 
каком-нибудь коллективе. В связи с чем, с точки зрения советских законов, либо живет 
на нетрудовые доходы, т.е. заработанные нечестным путем, либо находится у кого-
нибудь на содержании, обычно родителей или супруги (супруга), и, тем самым, живет 
за их счет. То есть является лодырем и паразитом. В каждом из этих случаев закон 
предусматривал возможность как административной, так и уголовной ответственности 
и наказания вплоть до лишения свободы на установленный срок. Особенно остро 
вопрос мог стоять в связи с неуплатой обвиняемым в тунеядстве положенных на детей 
алиментов и укрывательством по причине отсутствия места работы и заработка. < туне 
старин, 'напрасно, даром, безвозмездно, тщетно' (ТСУ) + яд (ясти, есть) + -ец * 
тунеядный, тунеядно, тунеядский, тунеядски, тунеядство, тунеядствовать, 
тунеядничать, тунеядка. Ср.: трутень, дармоед, бездельник, паразит, лодырь, 
лоботряс, лентяй, ленивец, лежебок, лежебока, лежень, сибарит, альфонс, филон, 
приживал, приживальщик, прихлебатель, сачок, байбак, потребитель, нахлебник, 
кровосос, захребетник, эксплуататор. ~ тунеядец 'тот, кто живёт за счёт чужого 
труда, на чужой счёт; бездельник, дармоед' Сын-т. Т. на шее матери. Лишить 
тунеядца родительских прав. Меры воздействия на тунеядца (БТС; МАС дает то же 
знач.); тунеядец (книжн.) 'человек, живущий на чужой счет, чужим трудом, 
бездельник, паразит, дармоед' (ср. туне) Люди работают у нас не на эксплуататоров, 
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не для обогащения тунеядцев, а на себя, на свой класс, на свое, советское общество, 
где у власти стоят лучшие люди рабочего класса. Сталин (речь на I Всесоюзном 
совещании стахановцев) (ТСУ); «тунеядец - лицо, осужденное (или только еще под 
следствием) за тунеядство; то же, что «лицо, ведущее паразитический образ жизни»; 
«тунеядство — 1. С 60-х гг. это русское слово стало вытеснять в сов. пропаганде 
иностранный термин «паразитический образ жизни», употреблявшийся с 1918 г.; но в 
формулировках судов сохраняется старое «п. о. ж.». В разговорной же речи, как 
репрессированных, так и вольных граждан, принялось «т.», «тунеядец». - 2. Термин 
«т.» власти распространяют на «попрошайничество» и «бродяжничество» (кочевой 
образ жизни; см. цыгане). ... - З 1 . По декрету ВЦИК от 18 марта 1918 г. «за ВЧК и 
губчека сохраняется право заключения... паразитических элементов... в лагерь 
принудительных работ на срок не свыше 5 лет»... - З 2 . В «Известиях» от 25 декабря 
1923 г. напечатано сообщение Дзержинского о высылке из Москвы 522 нэпманов и 
предупреждение тем, «кто думает прибыть в Москву вести паразитический образ 
жизни». - З 3 . Указом Президиума Верх. Совета СССР от 25 февраля 1970 г. УК-60 был 
пополнен ст. 2091: «...уклонение от выполнения решения исп. комитета о прекращении 
паразитического существования - наказывается лишением свободы на срок до двух 
лет». - З 4 . В декабре 1982 г. наказание повышено до 5 лет (в случае рецидива).» 
(Росси). 

убийца, чаще мн. ч. убийцы в представл. знач. общеразг., разг.-проп., публ., неприязн.-
осужд. 1. Не знающие пощады, отличающиеся особой жестокостью, не 
останавливающиеся ни перед чем, - члены контрреволюционных вооруженных 
формирований, банд, карательных отрядов, полицейских, армейских частей и т.п., 
бросаемые на подавление бунтов и мятежей, революционных, повстанческих 
выступлений, движения партизан, просто мирного населения в целях его устрашения 
под видом и под предлогом сотрудничества с мятежниками, партизанами и 
бунтовщиками, а также любых других видов и форм сопротивления или неповиновения 
власти эксплуататорских классов, оккупационному режиму, введенному силой 
правлению. 2. Представляемые пропагандой как особо опасные и коварные, 
действующие неявно и из укрытия маскирующиеся враги, как внутренние, так и 
подосланные, советской власти, советского общества, СССР. В задачу их входят 
прямые убийства и отравления ведущих партийных и государственных деятелей, 
выдающихся деятелей науки, искусства, культуры, литературы, а также разного рода 
диверсии - поджоги, взрывы, уничтожение важных экономических, стратегических и 
жилищных объектов вместе с людьми. Смысл этих действий - в создании хаоса и 
беспорядка в стране, военной, экономической и политической дестабилизации, в 
создании атмосферы страха и паники, неверия в способность партии, ее руководства и 
органов власти обеспечить спокойствие и гражданскую безопасность. Конечная цель-
перспектива - в отстранении нынешних представителей руководства (возможно также, 
и коммунистической партии в целом) от власти, отход от строительства социализма и 
реставрация капитализма. Объявлявшимся врагами народа в годы репрессий 
внутрипартийным противникам сталинской группировки, равно как и всем неугодным, 
как правило, вешался, наряду с другими, также ярлык заговорщиков и убийц. <убить * 
детоубийца, братоубийца, сыноубийца, отцеубийца, цареубийца, самоубийца, 
женоубийца, мужеубийца, матереубийца, сестроубийца, дочереубийца. Ср.: палач, 
садист, каратель, мокрушник (вор.), мочила (жарг.), живодер, душегуб, душегубец, 
душегубитель, душитель, отравитель, вешатель, губитель, киллер, злодей, лиходей, 
убивец (нар.-разг.), каин, - убийца 1. 'человек, совершивший убийство' Жестокий у. 
Беспощадный у. Наёмный у. У. брата. Суд над убийцей. Нет прощения убийце! 2. разг.-
сниж. 'о человеке, который совершил (или совершает) по отношению к кому-л. что-л. 
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подлое, жестокое' Ах ты, у. эдакий, ты меня в гроб вгонишь! Отойди, у. несчастный, и 
разговаривать с тобой не стану! (БТС); убийца 'преступник, совершивший убийство' 
(МАС); убийца 'человек, убивший, преступно умертвивший кого-н.' Наемный у. (ТСУ); 
«убийцы - один из эпитетов, которыми при очередных чистках сов. пропаганда и 
госбезопасность клеймят определенную категорию лиц, намеченных к изъятию. ... - 1. 
У. Войкова - лица, враждебно относящиеся к власти, или только подозреваемые в 
этом, а также троцкисты, мнимые или настоящие, репрессированные в связи с 
убийством за границей сов. дипломата Войкова русским эмигрантом в 1927 г. Очень 
много у. В. было завезено на Соловки. Их было 18 956 чел. - 2. У. Кирова - мнимые 
или настоящие троцкисты; члены или бывшие члены сов. компартии, подозреваемые в 
нелояльности к Сталину. Поводом для преследований послужило убийство Кирова в 
1934 г. Сперва их были сотни тысяч; позже - миллионы. В отличие от «у. Войкова», их 
не удалось сосчитать. - З 1 . У. в белых халатах, врачи. «Правда» от 13 января 1953 г. 
нацепила этот ярлык группе виднейших врачей, лечивших кремлевскую верхушку. 
Почти все они - евреи. Они, якобы, намеревались убить Сталина и др. вождей. Заговор 
был раскрыт врачом Лидией Тимашук, награжденной за это орденом Ленина. 3 апреля 
того же года, та же «Правда», но уже после смерти Сталина, сообщила, что, как 
оказалось, врачи были оклеветаны и их освободили (за исключением двух, насмерть 
забитых при допросах).» (Росси). • Подлые убийцы. Убийц и шпионов - к ответу! (под 
суд!) Убийцы понесли заслуженное наказание. 

увещеватель общеразг, насмешл.-неприязн., недовольн. Тот, кто из соображений 
предосторожности, на основе знания жизни, своего, не слишком приятного опыта, 
желая предотвратить последствия неосторожных поступков, непродуманных действий, 
совершаемых под влиянием минуты или эмоций, и таких же возможных высказываний, 
советует воздержаться от чего-то задуманного, не высовываться с чем-нибудь, не лезть 
на рожон, не выпячиваться, повести себя тихо, смолчать, чтобы не вызвать 
неудовольствия со стороны облеченных властью или способных в чем-то 
существенным образом навредить. Позиция такого советчика, обычно старшего 
возрастом и более или менее близкого человека, его знания и опыт тем, кому 
адресованы его обращения и призывы, как правило, не берутся в расчет. Пропускаются 
мимо ушей, не воспринимаясь, не принимаясь и не применяясь к себе, оцениваясь 
внутренне, реже внешне, если вообще оцениваясь, как излишняя предосторожность, 
перестраховка, боязнь, преувеличения, уходящие своими корнями в тяжелое советское 
прошлое, полное страхов, напряженного ожидания, скованности, вынужденной, но 
необходимой покорности, постоянного опасения сделать, сказать что-нибудь не так, 
повести себя каким-нибудь несоответствующим образом, оступиться и этим лишить 
себя, своих близких возможности как-то существовать, оказавшись на положении 
преследуемого изгоя и отщепенца. Изменившиеся внешне общественные условия, не 
такая, как прежде, режимная жесткость системы, беспечность молодости и отсутствие 
тяжелого опыта, освобождая от скованности и страха, дают основания воспринимать 
предостережения убеждающего лица как анахроничные и не вполне обоснованные, а 
его самого насмешливо, снисходительно и иронично. < увещевать, увещать 
'уговаривать, убеждать, советуя, стараясь образумить' Отец увещал дочь не выходить 
рано замуж. Как меня сестра увещала: не езди в столицу! Нечего этих драчунов у., 
сами между собой разберутся! Увещай других, меня уговаривать нечего! (БТС) * 
увещевательский, увещевательски, увещевателъство, увещевательствовать, 
увещевательный, увещевательно, увещевательность, увещевательница. Ср.: советчик, 
отговорщик, уговорщик, уговариватель, наставник, усовещеватель, учитель, 
воспитатель, опекун, доброжелатель, благожелатель, доброхот. ~ увещеватель 
устар. 'то же, что увещатель'; увещатель устар. 'тот, кто увещает кого-л.' (МАС; так 
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же и ТСУ, дополняя пометой книжн., а увещатель давая без пометы устар.); увещать 
'уговаривать, склонять к чему-л., убеждая, советуя, стараясь образумить' (МАС); 
увещать 'уговаривать, убеждать кого-н., давать советы, наставления, усовещевать' 
(ТСУ). 

угнетатель, чаще мн. ч. угнетатели общ.-полит., публ., проп., неприязн., осужд. 1. В 
обществе, поделенном на классы, основанном на эксплуатации и социальной 
несправедливости (согласно марке истко-ленинскому определению): обладающие 
властью и силой, а следовательно, возможностью понуждать, те его представители 
(либо захватчики, завоеватели), как социальный класс, которые подавляют других, не 
обладающих военной силой и властью, а потому поставленных ими в зависимость, 
угнетаемых, притесняемых, покоренных. Заставляющие их на себя работать, отдавать 
заработанное, безвозмездно или почти безвозмездно, т.е. несообразно с затрачиваемым 
трудом, использующие их самих и этот их труд в своих материальных, корыстных, 
эгоистических, классовых целях и интересах. Обеспечивающие и увеличивающие свое 
благосостояние, высокое общественное положение, привилегии, статус за счет 
угнетенных и подавляемых, живущие и процветающие за их счет. Непримиримые 
классовые враги эксплуатируемых масс и пролетариата. Компромиссы и мирное 
сосуществование с ними никак невозможны, а потому, в период революционных 
преобразований и при переходе от капитализма (феодализма) к социализму, они 
подлежат ликвидации, вплоть до физического насилия, принуждения и уничтожения в 
случае нежелания подчиниться и сопротивления победившим трудящимся массам. 2. 
Все те представители общества дореволюционной России, которые не подходили к 
понятию угнетенных и эксплуатируемых масс, т.е. не представители социальных низов 
(не рабочие, не крестьяне, не люмпен), а потому подлежащие упразднению -
поражению в правах, ликвидации в первые годы советской власти как паразитические и 
эксплуататорские социальные элементы. 3. насмешл., пренебр. Тот, кто пользуется 
трудом другого (других), бессовестным образом, с точки зрения говорящего, явно или 
неявно, эксплуатируя его в своих личных целях. < угнетать 1. 'ущемлять чьи-л. права, 
интересы, ограничивать чью-л. свободу; притеснять (МАС; БТС); эксплуатировать' 
Помещики угнетали крепостных. У. рабов. У. поборами, налогами (БТС); угнетать 
'жестоко притесняя, не давать свободно жить и развиваться, эксплоатировать' ...И 
после отмены крепостного права помещики продолжали угнетать крестьян. История 
ВКП(б). (ТСУ) * угнетательский, угнетательски, угнетательство, угнетательница. 
Ср.: эксплуататор, поработитель, паразит, тиран, деспот, буржуй, мироед, 
кровосос, кровопийца, пиявка, паук, ростовщик, выжиматель (соков), рабовладелец, 
феодал, капиталист, притеснитель, душитель, душегуб, помещик, барин, барич, 
барчук, богач, хозяйчик, господчик, богатей, кулак, бай. ~ угнетатель 'тот, кто 
угнетает, притесняет (МАС; БТС); эксплуататор' Рабы восстали против угнетателей. 
Ненавидеть угнетателей и поработителей (БТС); угнетатель 'тот, кто угнетает' 
Буржуазия - у. рабочего класса; угнетатель (книжн.) 'тот, кто угнетает, жестоко 
притесняет кого-н.' Диктатор - у. своего народа. Сбросить иго угнетателей. 
Домашний у. (семейный тиран) (РСС). • Избавиться от угнетателей. Покончить с 
угнетателями. Расправиться с угнетателями. Угнетателей долой! Угнетатель 
трудового арода. Угнетатели рабочего класса (трудящихся масс). Жестокий 
(свирепый, не знающий пощады) угнетатель. 

удильщик разг.-сред., неприязн.-неодобр. 1. Человек, который своими странными и 
несколько провокационными вопросами, непонятно-настораживающей 
заинтересованностью, вытягиванием подробностей и обстоятельств, которых 
собеседник (собеседники) скорее были бы не склонны раскрывать, выжидательными 
паузами, молчанием, избеганием ответов на вопросы о себе, вызывает подозрение в 
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непраздности и неслучайности такого поведения, заставляя думать о себе как о 
доносчике и провокаторе, сотруднике секретных служб. 2. Тот, кто вытягивает из 
своего собеседника информацию, превращая простой незначительный разговор в нечто 
целенаправленное, имеющее задачей выяснить какие-то обстоятельства, узнать какие-
то факты, возможно с тем, чтобы это потом для чего-то использовать, кому-нибудь 
сообщить, в какие-то органы передать. < удить 1. 'ловить удочкой (рыбу)' 2. разг. 
'пытаться достать, извлечь что-л. чем-л. длинным, напоминающим удочку' 
выуживать, выудить 3. разг. 'получить, узнать, добиться чего-л. с трудом или 
хитростью, обманом и т.п.' В. интересные новости. В. секрет. В. у кого-л. деньги 
(БТС); закинуть (закидывать, забросить, забрасывать) удочку шутл. разг. 'попытаться 
разузнать, осторожно выяснить, разведать что-л. в расчете на какие-л. последующие 
действия' (Хим.) * удильщица. Ср.: провокатор, доносчик, рыболов, сексот, (тайный) 
агент, легавый, сыщик, шпион, наблюдатель, любитель, локатор, следователь, мент, 
прокурор, допрашивателъ, опрашивателъ, слухач. ~ удильщик 'тот, кто удит рыбу 
удочкой' (БТС); удильщик 'вор, совершающий кражи из квартир через открытые окна, 
форточки с помощью удочки' - 'приспособления, напоминающего рыболовную снасть' 
(СТБЛЖ). 

указчик общеразг., неприязн.-неодобр. Тот, кто указывает другому (другим), как 
следует делать что-л., что говорить, что не говорить, как поступать. Часто не 
допускающим возражение тоном, безапелляционно, в полной уверенности в своей 
правоте. Властно, авторитетно, как старший младшему, руководитель своему 
подчиненному, с полным правом и знанием дела. Чем вызывает неудовольствие, 
раздражение, негодование, озлобление у того, кого это касается или кто наблюдает за 
этим. Позиция распоряжающегося, наставника, обладающего правом и властью, далеко 
не всегда подкрепленная и обоснованная, и потому воспринимаемая нередко, в 
условиях советской действительности, как узурпация, навязывание другому (другим), 
без его на это согласия и воли, своих представлений и правил, переживается 
эмоционально и обостренно - как очередная форма насилия и еще одна 
несправедливость, вторжение в сферу личного, подавление и нарушение прав. < 
указать (указывать) 5. || 'дать указание, распоряжение, разъяснение и т.п.' У, как надо 
поступать. У, что надо делать (БТС) * указчица, указчицкий. Ср.: распорядитель, 
командир, знаток, начальник, шеф, руководитель, дуче, фюрер, наставник, атаман, 
старшой, замполит, инструктор, политрук, комиссар, старшина, боцман, капитан, 
директор, генерал, главный, учитель, гуру, директивщик, советник, советчик, 
подсказчик, умник. ~ указчик неодобр, 'тот, кто указывает кому-л. на что-л., наставляет 
кого-л.' У. выискался. Указчики здесь не нужны (БТС; МАС дает то же знач.); указчик 
(разг.) 'тот, кто указывает другому, кто наставляет другого, как делать' Я вам не 
указчик. Сухово-Кобылин. Ты что мне за у. ? (ТСУ); указчик (разг.) 'человек, к-рый 
даёт указание другим, наставляет, как себя вести, как поступать' Гость хозяину не у. 
(стар, поел.) (РСС). • Тоже мне указчик! Без указчиков обойдемся! Горе-указчик. 

уклонист, также мн. ч. уклонисты оф.-проп., неприязн.-недовольн., осужд. 1. Во время 
сталинских организованных чисток: коммунист, в первую очередь, высшего, 
руководящего эшелона, со своими сторонниками, действительными или 
воображаемыми, - как представитель и как внутрипартийная группировка, 
обвинявшиеся в расколе, отходе от генеральной линии, противопоставлении себя 
большинству, желании ради достижения власти подорвать с таким трудом создаваемое 
единство в партии, единство партии и народа, нежелании подчиняться решениям 
высших партийных органов, стремлении отстранить от руководства партией и 
государством ее нынешнее политбюро и центральный комитет, в конечном итоге, 
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отвратить страну от строительства социализма и реконструировать капитализм. 
Подобные обвинения, выдвигаемые с целью политического, а затем и физического, 
отстранения и уничтожения возможных соперников, всех несогласных и недовольных, 
были вызваны стремлением установления жесткой авторитарной власти с 
невозможностью появления ни в данный момент, ни впредь, ни в какой отдаленной во 
времени перспективе, внутрипартийной и политической оппозиции, никакой реальной 
альтернативной силы, способной не только претендовать на какую-то долю 
захваченной власти, но и просто влиять на нее или как-то стремиться ее ограничивать. 
2. общеразг., насмешл.-ирон. Тот, кто не поддерживает общее, групповое или чье-либо 
личное мнение, представляемое как мнение авторитетное и большинства, обвиняясь, в 
шутливо-подтрунивающей или пренебрежительной форме, в стремлении отделять себя 
от коллектива, противопоставлять себя, свое мнение мнению всех остальных, в 
постоянном оригинальничаньи, индивидуализме, возможно также, неискренности, 
коварстве, плетении заговоров и интриг. Тот, кто, не желая показывать свое несогласие, 
сомнение, неприятие открыто и прямо, не поддерживает с энтузиазмом и увлеченно 
либо так и в той форме, как все остальные, что-либо предлагаемое или навязываемое. В 
связи с чем оценивается и воспринимается как человек подозрительный, скользкий, 
неискренний, себе на уме, способный в себе подготавливать для других неприятное, от 
которого ничего хорошего лучше не ожидать. < уклон 6. 'отклонение, отход от 
ортодоксальной линии руководства политической партии' Внутрипартийные уклоны 
(БТС); уклон 4. перен. 'отклонение, отход от основной линии партии' (МАС); уклон 4. 
перен. 'отход, отклонение от основной, главной линии во взглядах, политике, к-рое 
может вылиться в определенное течение, направление' - Уклон не есть еще готовое 
течение. Уклон это есть то, что можно поправить. Люди несколько сбились с дороги 
или начинают сбиваться, но поправить еще можно. Это, на мой взгляд, и 
выражается русским словом «уклон». Ленин (речь об единстве партии и анархо-
синдикалистском уклоне, 1921 г.) (ТСУ). * уклонистский, уклонистски, по-
уклонистски, уклонистка. Ср.: оппозиционер, оппортунист, троцкист, ренегат, 
отклонист, раскольник, загибщик, перегибщик, леворадикал, левак, анархист, фрондер, 
враг народа, скрытый враг, недовольный, несогласный, ненадежный, 
неблагонадежный, заговорщик, интриган, диссидент, предатель, изменник, 
перебежчик, перевертыш, перевертень, оборотень, волк в овечьей шкуре, пятая 
колонна, - уклонист разг. 'тот, кто уклоняется от участия в чём-л.' (БТС; в МАС это 
слово отсутствует); уклониться (уклоняться) 2. 'воздержавшись от какого-л. поступка, 
шага, суметь избежать чего-л., устраниться от чего-л.' У. от прямого ответа. У. от 
разговора. У. от встречи, знакомства с кем-л. У. рассмотреть какой-л. вопрос; 4. 
'перестать придерживаться чего-л., отклониться, отойти от чего-л. первоначального, 
главного, правильного' У. от истины, от цели. У. от поставленной задачи. У. от 
темы разговора (БТС; МАС дает те же знач.); уклонист (нов. полит.) 'человек, 
впавший в уклон, примкнувший к (правому или левому) уклону (см. уклон в 4 знач.)' 
«Левые» загибщики являются объективно союзниками правых уклонистов. Сталин. 
(ТСУ); уклонист осуд. 'член партии, взгляды которого отклоняются от основной линии 
партии' Съезд решительно осудил грузинских уклонистов (Мдивани, Окуджава и 
другие). ИКПСС, 344. (ТСЯС). • Правый (левый) уклонист. (Решительно, 
последовательно) бороться с уклонистами. Вести борьбу с уклонистами (любого 
толка). (Окончательная) победа над уклонистами. Избавиться (очиститься) от 
уклонистов. 

украшатель разг.-проп., публ., неприязн., насмешл.-пренебр. Тот, кто из превратно 
понятого патриотизма, лояльности по отношению к партийно-государственному 
руководству, желания понравиться вышестоящим, показать себя с идейно 
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выдержанной, правильной, официально одобряемой стороны, выслуживаясь, елейно 
лжет, расточает похвалы, трубит о достижениях, приукрашивая, тем самым, советскую 
действительность, имеющееся положение дел, намеренно скрывает факты, обходя 
молчанием недостатки, промахи, злоупотребления, безобразия, искажая 
существующую и мало привлекательную реальность. Действия, периодически 
осуждавшиеся официальной пропагандой (но, как правило, безлико) с целью показать 
самокритичность, трезвость, объективность, умение признавать ошибки, промахи и 
исправлять их, свойственные коммунистической партии, советской власти, преданному 
делу Ленина, вождей пролетариата, бескомпромиссному и нелицеприятному по 
отношению к себе самим, идейно безупречному и искреннему в своей преданности 
руководству. < украшать * украшательский, украшательски, украшательство, 
украшательнща, украшателыцина. Ср.: лакировщик, аллилуйщик, воспеватель, 
дифирамбщик, приукрашивателъ, расхваливателъ, апологет, панегирист, 
превозносителъ, песнопевец, певец, льстец, подхалим, хвалитель, хвалебник, хвалебщик 
(устар.). ~ украшатель (книжн. неодобрит.) 'тот, кто занимается украшательством' 
(ТСУ; в МАС и БТС данное слово отсутствует); украшательство (книжн. неодобрит.) 
'стремление к внешним эффектам, к украшениям' Искоренить беспринципное у. при 
постройке зданий (ТСУ); украшательство 'стремление к излишним украшениям, к 
внешним эффектам' (МАС; БТС). 

укротитель разг.-сред, насмешл., ирон., неодобр. Действующий с позиции власти и 
силы, твердый, суровый, жесткий начальник, партийный руководитель, охранник в 
лагере или тюрьме, представитель правоохранительных органов, отец семейства, 
супруг и т.п. - не терпящий возражений, умеющий или стремящийся, претендующий на 
то, чтобы добиваться от тех, кто находится в его власти, вверен его попечению, 
наблюдению, беспрекословного повиновения, покорности, выполнения требуемого, 
преданности, постоянной готовности. Методы его основываются на четком знании дела 
и опыте, непоколебимой уверенности в своем таком праве, а также на чувстве 
«материала», опасениях, страхах и слабостях тех, кто в его подчинении, 
обусловливаемых их зависимым положением от него, от его благосклонности и 
снисходительности. < укротить 1. 'усмирить, заставить повиноваться (животное)' У. 
тигра, медведя, льва. У. необъезженную лошадь || 'сдержать, умерить проявление 
каких-л. качеств, присущих животному' У. свирепость льва. У. упрямство осла 2. 
'сделать более покорным, кротким; обуздать, усмирить (непокорного, строптивого и 
т.п. человека)' У. мужа. У. себя. У. дочь. У. толпу \\ 'умерить, сдержать проявление, 
силу чего-л. (чувства, свойства характера и т.п.)' У. гнев. У. свой нрав. У. страсти. У. 
фантазии. У. сердце, душу. У. свирепость добротой. У. обиду лаской (БТС) * 
укротительский, укротительски, по-укротительски, укротительство, 
укротительствоватъ, укротительница. Ср.: дрессировщик, усмиритель, садист, 
тюремщик, надсмотрщик, объездчик, наездник, погонщик, погоняла, погоняйло, 
попыхайло (лаг.), толкач, пахан, шеф, босс, большой начальник, хозяин, самодур, 
принципал, патрон, фараон, авторитет, большая шишка, шишман, фигура. ~ 
укротитель 1. 'специалист по укрощению диких зверей' У. тигров. Выступление 
укротителя 2. публиц. 'о ком-л., кто способен обуздать кого-л., сдержать негативное 
проявление кого-, чего-л.' Пожарные - укротители огня. Укротители рек -
гидростроители. Милиция - у. бандитизма. Стать укротителем дебошира (БТС; 
МАС и ТСУ содержат только 1 знач.). • Выступать в роли укротителя. Брать 
(принимать) на себя роль укротителя. Свирепый укротитель. Вести себя как 
укротитель. 

умиротворитель общеразг., неприязн., пренебр. 1. Тот, кто считает своим долгом, 
присваивает себе право, берет на себя смелость примирять враждующие стороны, 
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соперников, улаживать возникающие внутрипартийные, политические, 
производственные конфликты, полемику, споры, несогласия, не будучи никем к тому 
уполномочен, не обладая для этого достаточным авторитетом, основаниями и пр. 2. 
Тот, кто замазывает, сглаживает возникающие либо имеющиеся трудности, 
противоречия, возможные опасности, угрозы, острые углы, нападки со стороны 
недоброжелателей, идейных, политических противников, идеологических, военных, 
классовых врагов. Чем демобилизует, усыпляет бдительность, лишает возможности 
объективно оценить создавшееся положение, вовремя предпринять необходимые шаги, 
подготовиться к грозящим изменениям, неприятному либо неожиданному обороту дел. 
< умиротворить 1. 'заставить прекратить войну, вражду, ссору и т.п.; установить мир, 
согласие' У. враждующих. У. недовольных. У. ссору 2. 'привести в спокойное 
настроение кого-л.; успокоить' Тишина умиротворила отдыхающих. Жара 
умиротворила спящих || 'примирить с чем-л.' Дети умиротворили кого-л. с жизнью 
(БТС); умиротворить 'привести к миру, в мирное состояние или настроение; 
успокоить' (МАС; ТСУ) * умиротворителъский, умиротворительски, 
умиротворительство, умиротворительствовать, умиротворительщина, 
умиротворительница. Ср.: примиренец, миротворец, миритель, примиритель, 
замиритель, (кот-)баюн, убаюкиватель, усыпитель, непротивленец, успокаивателъ, 
утешитель, утишитель, утихомиривателъ, угомонитель, релаксатор. = 
умиротворитель книжн. 'тот, кто умиротворяет' (БТС; МАС; ТСУ) Выступать в роли 
умиротворителя (БТС). 

упрощенец общ.-полит., оф.-проп., публ., неприязн.-пренебр., осужд. 1. Тот, кто, по 
складу своего ума и неспособности воспринимать непростые и неоднозначные вещи 
либо из идейных и политических соображений и выгод, стремится к тому, чтобы 
представлять явления, философские истины, основания, доктрины, объяснять 
обстоятельства в слишком прямолинейном, поверхностном, примитивно-вульгарном и 
грубом виде. Чем способен нанести идейный и политический вред, искажая и 
представляя все одномерно, плоско и буквально. 2. Ученый, философ, политический 
деятель, коммунист, обвинявшийся в ходе идейных дебатов, пропагандистских 
кампаний, внутрипартийной борьбы, выносившихся на обсуждение и осуждение 
общества, в вульгаризации, выхолащивании, обеднении, догматизме, начетничестве, 
непонимании смысла и сути законов и оснований марксистско-ленинской диалектики, 
диалектического материализма. Огрублявший и профанировавший единственно 
правильное учение о природе и обществе, служившее партии и ее идеологам надежным 
и безошибочным средством и руководством при постановке и достижении ими своих 
идейных и политических целей, ставившихся и предлагавшихся очередных 
социальных, экономических и пр. задач. < упрощение, упрощать, упростить 2. 'лишив 
глубины и сложности, сделать простым, примитивным, представить в обеднённом, 
искажённом виде; обеднить' У. смысл событий. У. сказанное. У. проблему 
психологической совместимости (БТС); упростить 2. 'лишив глубины и сложности, 
сделать чересчур простым, примитивным, представить в обедненном, искаженном 
виде' (МАС); упростить 2. 'не считаясь со сложностью, значительностью чего-н., 
сделать слишком простым, малосодержательным, обеднить' У. мысль писателя (ТСУ) 
* упрощенческий, упрощенчески, по-упрощенчески, упрощенство, упрощенчество, 
упрощенка. Ср.: вульгаризатор, примитивизатор, упроститель, начетчик, догматик, 
буквалист, профанатор, искажатель, исказитель, выхолащиватель. ~ упрощенец разг. 
'тот, кто упрощает что-л., поверхностно подходит к решению сложных вопросов, 
задач' Позиция упрощенца (БТС; МАС дает то же знач.); упрощенец 'тот, кто 
поверхностно, не вникая в суть, подходит к решению сложных задач, вопросов'; 
упрощенство и упрощенчество (нов. неодобрит.) 'неправильное, поверхностное 
упрощение сложного вопроса, сложной задачи' (ТСУ). 
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уравниловец разг.-проп., неприязн.-осужд. 1. Тот, кто, вульгаризируя, неправильно 
понимая принципы социальной справедливости и всеобщего равенства, 
провозглашавшиеся в программах большевиков, требует уравнения всех и каждого, 
независимо от его положения в обществе, занимаемой должности, личного вклада, 
участия в общественном производстве, с точки зрения материального обеспечения, 
получения вознаграждения, предоставления товаров, удобств, услуг и т.п. Чем 
посягает, вольно или невольно, на святая святых советско-партийного руководства, не 
объявляемую, замалчиваемую основу и суть его бытия, введенную сразу же с 
установлением власти большевиков и усовершенствованную при Сталине, -
иерархическую систему номенклатурного распределения и привилегий, резко 
противопоставившую и изолировавшую всех имеющих отношение к власти от тех, кто 
в советском обществе таковой не обладал. 2. Тот, кто, в нарушение принципа 
соразмерности личного вклада, невзирая на долю участия, профессиональный уровень, 
образование, физические затраты и пр., требует, добивается, вводит принцип 
уравнивающей, единой в количественном отношении, оплаты труда. < уравниловка 
неодобр, 'уравнивание, усреднение людей по их качествам (интеллектуальным, 
профессиональным и т.п.)' У. знаний. У. в оплате труда. У. в зарплате. У. в оценке 
различных явлений. Отказ от уравниловки (БТС); уравниловка разг. 'необоснованное, 
неоправданное уравнение в чем-л.' (МАС) ; уравниловка (нов. неодобрит.) 
'уравнительная система оплаты труда' - Где причина текучести рабочей силы? В 
неправильной организации зарплаты, в неправильной тарифной системе, в «левацкой» 
уравниловке в области зарплаты. Сталин («Новая обстановка - новые задачи», 1931 г.) 
|| 'равенство, уравнение в чем-н., не оправданное реальными социально-политическими 
условиями' ...Всякому ленинцу известно, если он только настоящий ленинец, что 
уравниловка в области потребностей и личного быта есть реакционная мелко
буржуазная нелепость... Сталин (Отчетный доклад XVII съезду партии, 1934 г.) (ТСУ); 
уравниловка разг. в советск. время: 'государственная политика необоснованного 
всеобщего уравнивания граждан в социальном, материальном и т.п. отношении' У. в 
оплате труда. ° Большевизм через уравниловку сделал большинство людей нищими. 
Уравниловка - мутный источник иждивенчества, полуработы, полупаразитизма. 
АиФ, 1992, 21. (ТСРЯХХв.). Ср.: уравнитель, уравниватель, эгалитарист, 
нивелировщик. ~ уравниловец (нов. неодобрит.) 'человек, в теории или на практике 
отстаивающий уравниловку' (ТСУ). 

усмиритель общеразг., неприязн., неодобр. 1. Тот, кто пытается угомонить, 
утихомирить, утишить возникшие страсти, ропот, споры, конфликты, растущее 
недовольство. Возможно, действуя, по представлению говорящего, как охранитель, 
перестраховщик, поборник невидимой, но всевидящей власти либо как ментор, тот, кто 
берет на себя слишком много, не имея на это достаточных оснований и полномочий 
либо морально-психологических прав. 2. Тот, кто, нередко жестокими мерами, с 
использованием насилия, вооруженной силы, подавляет возникшие беспорядки, 
революционные выступления, недовольства, бунты, восстания, мятежи, борясь, тем 
самым, с угнетенными массами, рабочим движением, пролетариатом, со всеми, кто 
отстаивает свободу и справедливость, свои нарушенные эксплуататорами права. Чем 
способствует их дальнейшему существованию, безнаказанности и неослабному 
угнетению трудящихся масс. 3. Во время гражданской, второй мировой войны -
участник вооруженных карательных формирований, высылавшихся военным 
(белогвардейским, большевистским, немецко-фашистским) командованием для 
подавления предполагавшегося либо реального сопротивления, повстанческих, 
партизанских организаций, отрядов и групп, устрашения населения, осуществления 
политики грубой силы, физического насилия и террора. < усмирить 1. 'сделать 
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смирным, послушным чьей-л. воле' У. зверя. У. буяна 2. 'привести в покорность, 
заставить прекратить мятеж, бунт и т.п.' У. восставших. У. кого-л. военной силой. У. 
забастовщиков \\ 'подавить (восстание, мятеж и т.п.)' У. бунт. У. восстание, мятеж 
(БТС; МАС дает те же знач., поел, оттенок, после знака ||, с пометой устар.); усмирить 
'сделать смирным, укротить' У. зверя. У. буяна 2. 'заставить кого-н. прекратить мятеж, 
привести в покорность, подавить' У. мятежников 3. 'укротить, заставить прекратиться, 
успокоить' У. мятеж (ТСУ) * усмирительский, усмирительски, усмирительница, 
усмирительный, усмирительно. Ср.: умиротворитель, утишитель, миротворец, 
укротитель, давитель, глушитель, каратель, палач, душитель, утеснителъ, душегуб, 
убийца, кат, истязатель, вешатель, губитель. ~ усмиритель разг. 'тот, кто усмиряет 
кого-л.' У. драчунов (БТС; МАС дает знач. без пометы разг.) Он знал, что никогда не 
пойдет в штыки на рабочих. Он - не усмиритель, не каратель, не городовой. 
Слонимский, Лавровы. (МАС); усмиритель (книжн.) 'человек, усмиряющий или 
усмиривший кого-что-н.'; усмиритель 'тот, кто усмиряет, подавляет волнение, мятеж' 
У восставших. У. бунта (РСС). 

утешитель в представл. знач. общеразг., пренебр.-неодобр., недовольн. 1. Тот, кто 
вопреки рассудку, обстоятельствам, из желания подольститься, войти в доверие, стать 
или быть близким человеком, из каких-то корыстных, меркантильных, а возможно, и 
осведомительских в будущем и настоящем видов и соображений, выступает, 
навязывает себя в роли несущего успокоение, дающего облегчение и опору, 
поддерживающего в трудную минуту, позволяющего перенести духовную утрату, 
нравственную или другую боль, залечивающего раны, дающего надежду, пытаясь 
вывести интересующий его объект из состояния подавленности, депрессии, 
безысходности, возможно, отклонить его от мысли о самоубийстве. 2. Тот, кто в 
момент провала, унижения, поражения, утраты политической позиции - для партии, 
какой-то группировки, отдельного лица, вместо того чтобы мобилизовывать, 
поддерживать советами и делом, активно помогать, ища путей из кризиса, реально 
оценивая обстановку и имеющиеся силы, предлагая выход, действует разлагающе и 
расслабляюще - сочувствием, ненужными увещеваниями, успокаиванием, 
отодвиганием, замазыванием, сглаживанием возникших трудностей и создавшихся 
проблем. < утешить 1. 'участливым отношением, увещаниями и т.п. успокоить, 
облегчить кому-л. горе, страдание (о ком-л.)' У. ребёнка, старушку. У. словами, 
рассказом, известием. У. кого-л. в горе, в беде \\ 'принести кому-л. облегчение, 
успокоение (о чём-л.)' Слова утешили девочку. Новая игрушка утешила ребёнка. 
Известие утешило бедную женщину (БТС; МАС дает те же знач.) ; утешить 
'успокоить кого-н., доставить отраду кому-н., облегчить кому-н. горе, тревогу (советом, 
участием)' (ТСУ) * утешительный, утешительно, утешительность, утешителъекий, 
утешителъеки, по-утешителъеки, утешителъство, утешителъствоватъ, 
утешительница. Ср.: умиротворитель, убаюкиватель, усыпитель, успокаиватель, 
утишитель, спаситель, помощник, страж, благодетель, благожелатель, ангел-
хранитель, избавитель, душеприказчик, радетель, рачитель, сочувствующий, 
сочувствователь, сопереживатель, елей, сахар медович. ~ утешитель 'тот, кто 
утешает' (МАС; БТС) Быть утешителем несчастных. Прислушаться к словам своего 
утешителя (БТС) Бабушка долго горевала по муже; являлись к ней утешители, но она 
их выгнала вон. Шелер-Михайлов, Гнилые болота. (МАС); утешитель (книжн.) 'тот, 
кто утешает' (ТСУ). • Непрошеный утешитель. Нечаянный утешитель. Навязчивый 
утешитель. Утешитель бедной вдовы (с намеком на ее достояние, тот, кто приходит 
на смену умершему мужу). (Корыстные) утешители вдов и сирот. Избавиться от 
утешителей. Не слушать утешителей. Утешители страждущих. Утешитель в 
страданиях. Прийти как утешитель. 
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фальсификатор, также часто мн. ч. фальсификаторы оф.-проп., публ., неприязн., 
осужд. 1. Свой, т.е. советский, или зарубежный публицист, писатель, ученый, 
общественный, политический деятель, историк и т.п., который в своих публичных 
выступлениях, устных или письменных, осмеливается, позволяет себе говорить, писать 
не то, что следует, не то, что соответствует официальной точке зрения, что 
представляет или может представить действительность в СССР, его идейную и 
философскую доктрину в недолжном свете, интерпретирует происходящее, заявляемое, 
утверждаемое, отстаиваемое, политику властей в негодном, неудобном для них, 
сомнительном или негативном виде. Тот, кто касается запретных тем, раскрывает то, 
что следует скрывать, пытается поднять проблемы, заставляющие критически, 
неодобрительно, без энтузиазма и оптимизма воспринимать то, что утверждается и 
каким образом это представляется средствами советской пропаганды. Благодаря чему 
более понятным становится действительное положение дел, позволяя видеть, 
чувствовать в происходящем признаки усиливающегося разложения и кризиса, 
отрицательную, разлагающую, разрушительную роль оторванного, обособившего себя 
от общества и его нужд, упорствующего в своем идейном абстракционизме, 
партийного, идеологического и государственного руководства. Оцениваемый поэтому 
как неугодный, неудобный, настроенный враждебно по отношению к СССР и 
достойный всяческого осуждения злобный интриган-антисоветчик. 2. Тот, кто, из 
соображений личной выгоды либо по складу своего характера, а также из желания 
кого-то уничтожить, выставить в негодном свете, подсидеть, говорит, с точки зрения 
говорящего, неправду, подменяет, подтасовывает факты, искажает действительное 
положение дел. Намеренно неправильно показывает, изображает, объясняет то, что 
произошло, что имело место - в коллективе, в быту, в сфере обслуживания, на 
производстве, - формируя у слушателей, присутствующих нарушенное, искаженное, 
тенденциозное представление о реальности. Выступление, поведение, действия его 
оцениваются как неслучайные, производимые не по незнанию или ошибке, а как 
продуманный, направленный против кого-то выверенный ход, имеющий целью 
достижение запланированного, в собственную либо чью-то пользу, результата. < 
фальсификация [от лат. ШзШсаге 'подделывать'] 1. к фальсифицировать Разоблачить 
фальсификацию. Ф. документов. Ф. идеи. Это всё сплошная ф. Ф. исторических 
фактов. Ф. научных данных. Пресечь попытки фальсификации; фальсифицировать 
'подделать - подделывать, исказить - искажать или подменить - подменять с целью 
выдать за подлинное, настоящее' Ф. исторические события. Ф. материалы следствия. 
Ф. результаты голосования (БТС); фальсификация 1. 'подделывание чего-л.' 
Фальсификация документов (МАС); фальсификация [латин. га1з1ЙсаПо] (книжн.) 1. 
'подделывание чего-н.' Заниматься фальсификацией древних рукописей. Ф. 
свидетельских показаний 2. перен. 'подмена чего-н. (подлинного, настоящего) ложным, 
мнимым' Все более тонкая фальсификация марксизма, все более тонкие подделки 
антиматериалистических учений под марксизм, - вот чем характеризуется 
современный ревизионизм и в политической экономии, и в вопросах тактики, и в 
философии вообще... Ленин («Материализм и эмпириокритицизм»). Ф. искусства. Ф. 
науки (ТСУ) * фальсификаторский, фальсификаторски, по-фальсификаторски, 
фальсификаторство, фалъсификаторша. Ср.: подтасовщик, клеветник, исказителъ, 
искажатель, поклепщик, лжец, лгун, обманщик, инсинуатор, ренегат, ревизионист, 
шулер, мухлевщик, мошенник, авантюрист, интриган, критикан, наветчик, оговорщик, 
очернитель, осквернитель, пачкун, антисоветчик. ~ фальсификатор 'тот, кто 
занимается фальсификациями' Фальсификаторы истории (МАС; БТС; в ТСУ это знач. 
дано с пометой книжн.); фальсификатор (книжн.) 'тот, кто фальсифицирует, 
подделывает, искажает какие-н. документы, сведения, факты' Фальсификаторы 
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истории. Ф. фактов. Ф. исторических реликвий (РСС). • Фальсификаторы марксизма. 
Борьба с идейными фальсификаторами. Откровенный (наглый, открытый, прямой) 
фальсификатор. Разоблачить фальсификаторов. Дать отпор (идейным) 
фальсификаторам. Буржуазные фальсификаторы. Подлые (наглые) фальсификаторы. 

фальшивомонетчик оф.-прав., общеразг., неприязн.-неодобр., осужд. Тот, кто 
занимается изготовлением фальшивых денег, в том числе иностранной валюты, с 
целью наживы, а также, возможно, тот, кто обвинялся в подобном занятии на 
основании сфабрикованных либо подброшенных вещественных доказательств и 
ложных свидетельств как тот, кого следовало по каким-то соображениям стоящих у 
власти обезвредить и посадить - злостный, неуловимый мошенник-рецидивист, 
валютчик, теневик-коммерсант, экономический конкурент какого-нибудь имеющего 
свои нелегальные интересы начальства и пр. Подделка, в первую очередь валюты и 
казначейских билетов, рассматриваясь, впрочем, вполне оправданно, как серьезное 
преступление, направленное против экономической безопасности и стабильности 
государства и как посягательство на его монополию валютной эмиссии, в условиях 
советского непреходящего дефицита и усугубляющегося обесценивания рубля с 
регулярным выпуском так называемых «допечатываемых», т.е. не обеспечиваемых и не 
конвертируемых купюр - «бумажек», «дерева», «деревянных» - приобретала особую 
остроту, не контролируемым и не исходящим от власти образом осложняя и углубляя и 
без того крайне тяжелое валютное положение советского государства как внутри 
страны, так и на международном рынке. Ответственность за развал партийно-советское 
руководство в своих пропагандистских кампаниях привыкло сваливать на те или иные 
выбираемые для этого категории граждан, но никак не делить ее с кем-то из них, 
рассматривая, внутренне относясь к таковым, впрочем, не без оснований, как к 
действующим сходными методами, а потому неприятным и раздражающим, 
конкурентам. < фальшив(ый) + /о/ + монет(а) + -чик * фальшивомонетчица, 
фальшивомонетничество. Ср.: валютчик, фальсификатор (денег), подделыватель 
(купюр), мошенник, обманщик. ~ фальшивомонетчик 'тот, кто изготовляет фальшивые 
деньги' Судить фальшивомонетчика (БТС; МАС дает то же знач.); фальшивомонетчик 
'лицо, занимающееся изготовлением фальшивых монет или бумажных денежных 
знаков' || перен. 'вообще подделыватель чего-н., обманщик, мошенник' (ритор, 
презрит.) Империалистские фальшивомонетчики (ТСУ); фальшивомонетчик 
'преступник, занимающийся изготовлением фальшивых денег или ценных бумаг' 
Станок, поддельные клише фальшивомонетчика. Шайка фальшивомонетчиков (РСС). 
• Поймать (выявить, разоблачить, судить) фальшивомонетчиков. Злостный 
(неисправимый, умелый, ловкий) фальшивомонетчик. Фальшивомонетчик-рецидивист. 

фарцовщик жарг., разг.-сниж., неодобр. Человек, занимающийся скупкой и 
перепродажей дефицитного товара, импортных вещей, ввозимых из-за границы или 
покупаемых у иностранцев, предметов старины, драгоценностей, золота, валюты и пр. 
Как предприниматель-нелегал преследовался правоохранительными органами за 
спекуляцию, получение нетрудовых доходов, тунеядство вплоть до второй половины 
80-х гг. В силу особенностей своего запрещённого и рискованного бизнеса поневоле 
был связан с криминальным миром, представителями органов правопорядка, возможно 
также органами безопасности, расплачиваясь с ними частью продаваемого товара, 
деньгами, валютой, доносительством и прочими «услугами». < фарца, фарцовка жарг. 
'незаконный бизнес, мелкая торговля - скупка и перепродажа каких-л. ценностей 
(обычно антиквариата, золота, драгоценностей и т.п.); занятие такой деятельностью' 
(Хим.) * фарцовщицкий, фарцовщица. Ср.: спекулянт, перекупщик, скупщик, валютчик, 
посредник, челночник, челнок, торгаш, реализатор, барыга, барышник, сбытчик, 
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толкач. ~ фарцовщик жарг. 'тот, кто занимается фарцовкой' (Хим.); фарцовщик (разг.) 
в прежние годы: 'человек, спекулирующий вещами, перекупленными у приезжих 
иностранцев' (РСС). • Купить у фарцовщика. Поймать фарцовщика. Превратиться в 
фарцовщика. 

фашист, также мн. ч. фашисты общ.-полит., публ., проп., общеразг., неприязн.-
враждебн., осужд. 1. В 20-30-е, а также и в последующие годы, - определявшиеся как 
наиболее агрессивные и злобные враги СССР и стран социализма представители 
крайне реакционных партий и движений, общественные, политические и военные 
деятели и руководители зарубежных стран не только с фашистским режимом 
(Германии, Италии, Японии), но и других, заявлявшие о необходимости принятия 
самых суровых мер против распространения коммунизма и большевизма, вплоть до 
использования военной силы. Непримиримые идейные противники социализма, 
готовящиеся к мировой войне, борьба с которыми должна вестись до победного конца, 
а примирение невозможно. 2. С конца 20-х и особенно во второй половине 30-х гг. -
обвинявшиеся как враги народа в пособничестве империалистическим державам, 
сотрудничестве с их разведками, подготовке заговоров и покушений на партийное 
руководство, ведущих деятелей литературы, науки, культуры в СССР, представители 
так наз. оппозиции и троцкизма, подлежавшие общественному осуждению, остракизму 
и физическому уничтожению (приговоры к длительным лагерным срокам, расстрелы) в 
рамках проводившейся Сталиным борьбы за неограниченную власть. 3. Во время 
войны 1941-1945 гг. и сразу после - солдаты, офицеры, а также население в целом, 
гитлеровской Германии и ее союзников как неприятели и враги, особенно те, кто 
принимал участие в военных действиях и был оккупантом на территории СССР. 4. 
Представители населения, народности, а также население, народность в целом (в 
Прибалтике, в Поволжье, в Крыму, на Украине, на Северном Кавказе), определявшиеся 
как пособники немецко-фашистским захватчикам, приветствовавшие их войска, видя в 
них освободителей от большевизма. Обвинявшиеся также в сотрудничестве с 
оккупантами, переходе на сторону неприятеля, участии в военных действиях против 
советских войск, в карательных и полицейских операциях и акциях против партизан и 
мирного населения СССР. Ведомые неприязнью и лютой ненавистью по отношению к 
русским и всему советскому народу (согласно представлению советской пропаганды), 
они готовы в любой решающий момент предать, схватиться за оружие, организовать 
сопротивление. В своем ничем не объяснимом для советских граждан неприятии они 
только и ждут возможности отделиться, выйти из состава СССР, порвать с 
социализмом, перейти на сторону империалистов. 5. После войны в особенности, но 
также и до нее: иностранцы, представители населения европейских стран, не только 
Германии (в первую очередь Западной) или Австрии, но и других, особенно из бывших 
союзнических фашисткой Германии или оккупированных ею во время войны, - в 
целом, как таковые, без разбору, подозреваемые во враждебной настроенности, 
неприязни по отношению к русским и СССР, но особенно при возникновении повода, 
нередко в случае контакта, видеть в ком-либо враждебно настроенного, 
предубежденного по отношению к русским и СССР. 6. Тот или те, кто с позиции силы 
и власти, любыми средствами стремясь к своей цели, действует жестко, 
безапелляционно, без тени сочувствия, не считаясь с другими, в первую очередь теми, 
кто в их подчинении и кто от них зависим. Чем вызывают бессильную злобу и 
ненависть у тех, кто на себе эту зависимость испытывает, и неприязнь, осуждение, 
сочувствие к страждущим со стороны сопереживающих. 7. Лишенный сочувствия, 
способности к сопереживанию человек, жестокий, озлобленный либо чувствующий 
себя лучше других, свое превосходство над остальными. Любящий причинять боль тем 
другим, в ощущении собственной силы и власти над ними. Получающий 
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удовлетворение от полноты своего бытия и собственной самодостаточности (либо, 
напротив, компенсирующий ее отсутствие), испытывающий удовольствие в моральном, 
физическом издевательстве над теми, кто по роду его занятий (следователь, 
представитель органов правопорядка, госбезопасности, охранник в тюрьме или лагере, 
воспитатель) оказывается в его руках. Кто беспомощен и беззащитен и кто может быть, 
должен и будет податлив, послушен, ему послушен, ради собственной пользы, 
поскольку, как правило, от него одного, его благосклонности и снисхождения, могут 
зависеть виды на будущее, а может быть, жизнь и судьба того другого, зависимого от 
него и преданного законом его попечению и воли человека. 8. Всякий, кто своим 
поведением, твердой позицией, несгибаемостью, принципиальностью неприязненно, 
злобно определяется как лишенный человеческих качеств, делающих мягким, слабым, 
колеблющимся, нерешительным. Кто воспринимается как возможный или 
действительный враг, удачный соперник, противник, нарушающий правила, нормы, 
ограничения, сдерживающие всех остальных, прежде всего самого говорящего, 
мешающие, не дающие ему действовать так же. < ит. йвазгло < газсю 'пучок, связка, 
объединение'; фашизм 'политическое течение, в основе которого лежит идеология 
культа сильной личности, вождизма, агрессивного шовинизма и расизма' Бороться с 
фашизмом. Идеология фашизма (БТС); фашизм 'политическое течение, возникшее в 
капиталистических странах в период общего кризиса капитализма и выражающее 
интересы наиболее реакционных и агрессивных кругов империалистической 
буржуазии, а также открыто террористическая диктатура наиболее реакционных сил 
монополистического капитала, для которых характерны воинствующий 
антикоммунизм, шовинизм, расизм, подавление всех демократических свобод, 
подготовка и развязывание захватнических войн' (МАС); фашизм [ит. Газазто от 
латин. Га5С18 'пучок прутьев, в древнем Риме служивший символом власти'] (нов. 
полит.) 'одна из форм открытой буржуазной диктатуры в нек-рых капиталистических 
странах, возникшая в Италии после первой империалистической войны в обстановке 
общего кризиса капитализма' (ТСУ, 1940 г.) * фашистский, фашистски, по-
фашистски, фашистка, фашиствовать, фашиствующий. Ср.: чернорубашечник, 
крайний (правый, махровый) реакционер, нацист, шовинист, неонацист, агрессор, 
оккупант, эсесовец, штурмовик, гестаповец, антисемит, юдофоб, расист, убийца, 
насильник, злодей, душегуб, зверь, фриц, громила, погромщик, бандит, хулиган, 
молодчик, пособник, сподручный, подручный, подручник, троцкист, душитель, 
отравитель, губитель, терзатель, садист, издеватель, каратель, полицай, 
перебежчик, предатель, власовец, бандеровец, палач, истязатель, мучитель, 
милитарист, ястреб, диктатор, деспот, тиран, неофашист, реваншист, коричневый, 
красно-коричневый, нашист, скинхед, скин, бритоголовый. ~ фашист 'приверженец 
фашизма, член фашистской организации' (МАС; БТС) || разг. 'о солдатах и офицерах 
гитлеровской Германии' Отряд фашистов. Сражаться с фашистами | бранно 'о 
крайне агрессивном, злобном человеке' (БТС); фашист (нов. полит.) 'сторонник 
фашизма' (ТСУ); фашист 'член фашистской партии, последователь фашизма -
идеологии и политики воинствующего шовинизма, расизма и антисемитизма, 
установления террористической диктатуры, режима жестокой реакции, подавления 
прогрессивных общественных движений, демократических свобод' (РСС); «фашист -
(Д) [уголовное] подследственный или осужденный по политической статье (термин 
вошел в употребление во время сталинских чисток 30-х гг.)»; «(Г) [общетюремно-
лагерное, вышедшее из употребления] антигитлеровские фашй сты - польские 
граждане, арестованные и осужденные сов. властью как враги народа, т.е. «фашисты», 
после аннексии восточной Польши в 1939 г. (среди них было много евреев, в чьем 
антигитлеризме не приходилось сомневаться)» (Росси). 
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фокусник общеразг., недовольн., неприязн. 1. Человек капризный и непредсказуемый, 
поведение и реакции которого характеризуются чертами нарциссизма, неумения и 
нежелания считаться с чувствами и мнениями других, а также, в том числе, с 
потребностями, задачами и обстоятельствами момента. В связи с чем, в условиях 
советского коллективизма и вырабатываемой личной дисциплины, предполагающих 
постоянную готовность действовать по требованию, по указанию вышестоящих, исходя 
из политических, идеологических и социальных нужд и устремлений, может 
оцениваться и восприниматься как ненадежный, трудный во взаимодействии и, в 
известной степени, антиобщественный субъект, руководствующийся своими 
прихотями, желаниями и волей вместо осознанной необходимости быть полезным, 
нужным людям, обществу и стране. 2. Тот, кто умело, ловко и часто без потерь, 
способен выйти из любого трудного в идеологическом, политическом, 
производственном, психологическом и социальном смысле положения. Тот, кто не дает 
себя поймать, умея оправдаться, выкрутиться, оказываясь чистым от предъявляемых 
ему обвинений или высказываемых подозрений. Тот, кто таким же ловким образом 
умеет уйти от идеологических, неразрешимых для других, противоречий, сложностей, 
препятствий, ловушек, не пострадав и ничего не потеряв на этом. 3. Тот, кто умеет, 
способен достать, раздобыть, добиться, в условиях советского отсутствия всего 
необходимого и вечного дефицита, на производстве в том числе, при трудностях, 
негибкости, неповоротливости и античеловечности бюрократической системы, то и 
того, что другим не дано и не удается. < фокусный < фокус [от нем. Нокизрокиз] 1. 
'ЛОВКИЙ приём, трюк, обманывающий зрение, основанный на притворстве и быстроте 
движений, на знании каких-л. закономерностей, особенностей и т.п.' Карточные 
фокусы. Выступать на эстраде с фокусами. Показывать фокусы | 'о необычном 
действии, требующем особой ловкости, сноровки' Выделывать всякие фокусы, прыгая 
на скакалке. В том-то и весь ф. (в том-то и всё дело) 2. 'хитроумный приём, уловка, 
ухищрение' Надо придумать какой-нибудь ф., чтобы заставить его приехать к нам 3. 
'сложность, секрет в устройстве или в действии чего-л.' Старинный замок с фокусом 4. 
разг. 'необычный, неожиданный поступок, действие или событие, явление и т.п.' Дочь 
выкинула этакий ф. - уехала из дома насовсем 5. обычно мн. разг. 'капризы, причуды' 
Всё это женские фокусы! Без фокусов, пожалуйста! Она у нас с фокусами (БТС) * 
фокуснический, фокуснически, фокусничество, фокусничать, фокусница. Ср.: 
причудник, капризник, привереда, привередник, вертун, фордыбака, вьюн, вертопрах, 
хитрюга, хитрец, хитрован, трюкач, клоун, циркач, лицедей, артист, актер, паяц, 
шут (гороховый), иллюзионист, обманщик, ловкач, авантюрист, интриган, мошенник, 
шулер, прохиндей, пройда, пройдоха, пролаз, проныра, плут, прощелыга, жох, жук, 
выжига, дока, спец, специалист, трикстер, перевертыш, перевертень, маскировщик, 
(продувная) бестия, лис, лиса, лисица, угорь, махинатор, мухлевщик, хват, шаромыга, 
гиаромыжник, шельма, каналья, прокурат, прохвост, наперсточник. ~ фокусник 1. 
'артист, показывающий фокусы' Цирковой ф. Выступление известного фокусника 2. 
разг. 'ловкий человек, способный на неблаговидные проделки, ловкач' Ещё тот ф.: 
умеет делишки свои обделывать 3. разг. 'капризный, привередливый человек' (БТС; 
МАС дает те же знач.); фокусник 1. 'профессионал-эстрадник, специалист по фокусам' 
|| 'вообще лицо, показывающее фокусы' 2. 'капризник, привередливый человек' (разг. 
фам. неодобрит.) (ТСУ). 

фракционер общ.-полит., оф.-проп., неприязн., осужд. 1. В коммунистической партии 
большевиков, прежде всего в 20-30-е гг., - тот, кто идет против генеральной, 
ленинской, затем сталинской, линии партии, не признает необходимости строгого 
подчинения мнению организованного большинства, решению руководства, ставя на 
расщепление, разделение, раскол достигнутого десятилетиями единства. Кто свои 
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личные цели и политические амбиции, желание обладать авторитетом и весом, собрав 
вокруг себя группу сторонников, с помощью которых можно было бы завладеть 
ключевыми позициями и стать лидером, противопоставляет и предпочитает общим, 
насущным задачам и целям, стоящими перед партией и советским народом. Интригами 
и фальсификациями, популизмом и ложью сколачивая вокруг себя группу 
последователей либо становясь членом создаваемой кем-либо из противников 
генеральной линии группировки, такой коммунист, по утверждению стоящего у власти 
партийного руководства, противопоставляет себя большинству, неизбежно начиная 
вести подрывную деятельность. Не имея возможности добиться своих 
раскольнических, разваливающих единство партии целей легальным путем, он будет 
действовать в тайне, ставя на заговоры и покушения, готовя внутрипартийный и 
государственный переворот. В связи с чем его действия необходимо расценивать как 
преступные и подлежащие пресечению, а сам он может и должен быть осужден не 
просто как не подчиняющийся партийным решениям нарушитель, но как предатель, 
изменник родине, т.е. государственный, тем самым, преступник, со всей суровостью и 
по всей строгости советских законов. 2. Член коммунистической партии, не 
соглашающийся с мнением руководства, директивными указаниями, принятыми 
решениями. Пытающийся, несмотря на достигнутые и согласованные с вышестоящими 
либо принятые по их распоряжению постановления, настаивать на своем. Добиваясь, 
ища поддержки среди других членов партии, стремясь собрать вокруг себя 
сторонников своего предложения, он начинает действовать как раскольник и 
оппозиционер, разрушая достигнутое единство и нарушая, тем самым, партийную 
дисциплину. Что не может быть незамечено, не поставлено ему и другим коммунистам 
на вид, не иметь для него последствий в виде взыскания, напоминания, выговора и т.п. 
< фракционный 1. к фракция Ф-ая борьба. Ф-ая группировка. Ф-ая организация. Ф-ая 
газета 2. 'вносящий разлад, разногласия в деятельность какой-л. организации; 
раскольнический' Ф-ая полемика против решений конференции. Ф-ые выступления. Ф-
ая обособленность. Ф-ые настроения (БТС) < фракция [фр. &ас1юп] 1. 'организованная 
группа членов какой-л. партии в парламенте или другом представительном 
учреждении' Центральная ф. Наиболее многочисленная ф. Ф. демократов 2. 
'обособленная часть политической партии, выступающая с политической программой, 
отличной от общей линии партии' Требовать свободы фракций и группировок 3. устар. 
'группа людей, объединённых профессиональными, цеховыми интересами, 
деятельностью и т.п.; партия' (БТС; МАС дает те же знач.); фракция [латин. ггасгю 
'излом'] (полит.) 1. то же, что в БТС и МАС; 2. 'обособленная группировка внутри 
партии' (полит.) ... Существование фракций несовместимо ни с единством партии, ни 
с ее железной дисциплиной. Сталин («Об основах ленинизма») (ТСУ) * 
фракционерский, фракционерски, по-фракционерски, фракционерство, 
фракционерствоватъ, фракционерка. Ср.: раскольник, разрушитель, деструктор, 
разваливателъ, оппозиционер, оппортунист, ренегат, отступник, троцкист, 
уклонист, заговорщик, закоперщик, возмутитель (спокойствия), подрыватель (основ), 
подрывник, подрывщик, бунтовщик, недовольный, несогласный, нелояльный, предатель, 
изменник, интриган, авантюрист, аферист, вредитель, ревизионист, фрондёр, 
фракционник. ~ фракционер 'член какой-л. фракции' (2 зн.) (БТС; МАС, ТСУ дают без 
уточнения 2 зн., ТСУ с пометой полит.). • Бороться с фракционерами. Очистить 
партию от фракционеров. Подавить фракционеров. Изгнать фракционера из своих 
рядов. Дать (достойный) отпор фракционерам. Перейти на сторону фракционеров. 
Стать на позицию фракционеров. Избавиться от фракционеров. Злостный 
(непреклонный) фракционер. 
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фриц, также мн. ч. фрицы разг.-сниж, пренебр., неприязн., насмешл. Во время войны 
1941-1945 гг. и после - немецко-фашистский солдат, оккупант, захватчик, 
принимавший участие в военных действиях на территории СССР, а также других 
государств Европы и Северной Африки. < от нем. сокращения имени Фриц < Фридрих 
* фрицевский. Ср.: гитлеровец, захватчик, фашист, нацист, эсесовец, гестаповец, 
агрессор, оккупант, убийца, насильник, злодей, поджигатель, зверь, душегуб, каратель, 
палач, вешатель, садист, (злобная, белокурая, кровавая) бестия, враг, неприятель, 
противник, (чистокровный) ариец, представитель нордического типа, расово чистый, 
Ганс, дойч. ~ фриц, фрицы разг.-сниж. название немцев, в 1941-1945 гг. воевавших на 
стороне гитлеровской Германии против СССР (Ефр.); фриц прост, пренебр. 'немец' 
(Квес); фриц разг. презр. прозвище солдата фашистской армии во время Великой 
Отечественной войны (ТСЯС); «фриц - немец (презрит.; широко употребляется со 
времен 2-й Мировой войны)» (Росси). 

фрондёр общеразг., насмешл., пренебр., неприязн. 1. Тот, кто в силу своего характера, 
темперамента, не умея и не желая сдерживаться, вести себя так, как требуется, 
постоянно и демонстративно, публично и вслух, высказывает свое недовольство, не 
соглашается, вспыхивает, задирается, горячится, стремясь доказать свою точку зрения 
и свою правоту. Чем вызывает неудовольствие со стороны начальства, вышестоящих, 
партийных руководителей, оценивающих его как раздражающий, путающий, 
сбивающий, но вместе с тем не слишком опасный, поскольку легко успокаивающийся, 
эмоционально заряженный и легкомысленный элемент. 2. Не слишком серьезный, хотя 
и задиристый, шумный, крикливый, постоянно взрывающийся, сотрудник, соратник, 
приятель, а также, возможно, потенциальный соперник, противник. Тот, с кем лучше не 
связываться, держаться от такого подальше, на которого нельзя положиться, 
рассчитывать, в силу его неуравновешенности и вспыльчивости, неумения сдерживать 
свои страсти, эмоции, не высказываться не к месту и не ко времени, не лезть со своим 
недовольством, бунтарскими выступлениями, едкими замечаниями на рожон. < фронда 
[фр. Ргопае < ггопа'е 'праща, рогатка'] 1. Во Франции середины 17 в.: 'буржуазно-
дворянское движение против абсолютизма' 2. 'об оппозиции, противопоставляющей 
кому-, чему-л. свои взгляды, свою политику и т.п.' Литературная ф. Придворная ф. 3. 
= фрондёрство Дешёвая ф. Мальчишеская ф. \ фрондёрство 'недовольство кем-, чём-л.; 
стремление противоречить кому-л., критиковать кого-л.' Грошовое ф. Сейчас не в моде 
ф. (БТС); фронда 1. ист. 'социально-политическое движение против абсолютизма во 
Франции в 1648-1653 гг.' 2. перен. книжн. 'непринципиальная оппозиция, гл. образом 
по мотивам личного или группового характера' (МАС); фронда [фр. ггопа'е - от 
названия детской игры, букв, праща] 1. знач. подобно толкованию в БТС; 2. перен. 
'оппозиция чему-н. по мотивам личного характера, недовольство, выражающееся в 
стремлении противоречить, досаждать' (книжн.) (ТСУ) * фрондёрский, фрондёрски, 
фрондёрство, фрондёрствовать, фрондёрка, фрондёрша. Ср.: задира, строптивец, 
смутьян, бунтарь, сумасброд, бузотёр, закоперщик, заводила, заводной, недовольный, 
взрывной, вспыльчивый, крикун, буян, бретёр, дуэлянт, скандалист, дебошир, 
оппозиционер. ~ фрондёр [фр. ггопёеиг] 1. ист. 'участник фронды (1 зн.)' Бывший ф. 2. 
'тот, кто фрондирует, выражает недовольство чем-л.'; фрондировать 'выражать 
недовольство кем-, чем-л. из духа противоречия' (БТС; МАС дает те же знач. с 
пометами книжн., при 2 зн. фрондёр также перен.; ТСУ дает сходным образом); 
фрондировать (книжн.) 'заниматься фрондерством, выражать недовольство 
существующим из духа противоречия, лишь на словах' (ТСУ); фрондёр (устар. книжн.) 
'человек, исполненный духа противоречия, во всём несогласный с другими' 
Самоуверенный ф. (РСС). • Задиристый фрондёр. Неугомонный фрондёр. Вспыльчивый 
фрондёр. Остановить (унять) фрондёра. Фрондёры и крикуны. Пустой фрондёр. 
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халтурщик общеразг., неприязн.-пренебр. Недобросовестный работник, делающий всё 
как попало, кое-как, небрежно, наспех, лишь бы получить оплату, не заинтересованный 
ни в выполняемой работе, ни в качестве и результатах своего труда. Явление, ставшее 
следствием уравнительно-низкой заработной платы, не зависящей, как правило, от 
качества и вкладываемых усилий, всеобщей производственной незаинтересованности и 
бесполезности производимого, а также вынужденности внеурочных, после основной 
работы, подработок для получения дополнительных доходов к низким заработкам. 
Особое распространение получило с конца 60-х - начала 70-х гг., в период, 
наступивший после так наз. «оттепели», возвращения и застоя, но без несоразмерно 
суровых наказаний и репрессий вплоть до тюрьмы и лагерного заключения за плохое 
качество и малейший производственный просчёт. < халтура [от лат. сЬаг(:и1а1шт 
'список покойников, читавшийся священником на празднике поминовения усопших'] 
разг. 1. 'побочная работа для дополнительного заработка; сам такой заработок' Взять 
на дом халтуру. Подрабатывать халтурой. Иметь постоянную халтуру 2. 
'небрежная, наспех, кое-как выполненная работа' Нам нужна работа, а не х. В деле 
воспитания халтуры не может быть || 'о вещи, сделанной таким образом; продукт 
такой работы' Обыкновенная х.! Сколько халтуры печатают! Не чертёж, а сплошная 
х.; халтурить разг. 1. 'заниматься какой-л. работой сверх основной для побочного 
заработка' 2. 'небрежно, недобросовестно работать' (БТС; МАС дает те же знач.); 
халтура [от греч. спа1коз - медная монета] 1. 'побочный и преимущ. легкий заработок 
сверх основного, обычного, первонач. у певчих, у церковного причта' (устар.) 2. 
'небрежная и недобросовестная работа, обычно без знания дела' (разг. пренебр.) 
Заниматься халтурой 3. перен. 'вещь, сделанная таким образом, продукт такой работы' 
(чаще о статье, пьесе, картине, игре актера и т.п.; разг., пренебр.); халтурить (разг. 
пренебр.) 'заниматься халтурой' (см. халтура в 1 и 2 знач.) (ТСУ) * халтурщица, 
халтурница. Ср. бракодел, портач, халявщик, сапожник, туфтач, левак 
(дополнительно подрабатывающий где-нибудь помимо основной работы, обычно 
нелегально и на казенном оборудовании). ~ халтурщик разг. 'тот, кто работает 
небрежно, недобросовестно, наспех' (БТС; МАС вм. поел, слова 'наспех' определяет 
'кое-как'); халтурщик (разг. пренебр.) тот, кто халтурит (ТСУ); халтурщик (разг.) 
'недобросовестный работник, выполняющий свою работу небрежно, без старания' Не 
мастер, а прост х. (РСС). • Кому нужны халтурщики? Гони ты этого халтурщика! 
Кругом одни халтурщики. 

халявщик разг.-сниж., пренебр. 1. Плохой, никуда не годный работник, делающий всё 
из рук вон плохо, недобросовестный, не старательный, неумелый, ленивый и 
неспособный, получающий причитающуюся ему оплату фактически ни за что. 2. 
Человек, стремящийся и любящий поесть, выпить, попользоваться чём-л., пожить у 
кого-нибудь за чужой счёт, бесплатно, не прикладывая к этому никаких усилий, ни за 
что не расплачиваясь и не платя. Явление, получившее распространение вследствие 
общего нравственного и психологического разложения: обесценивание труда под 
влиянием уравнительно-низкого вознаграждения, не зависящего от качества, 
квалификации, профессионализма, вкладываемых усилий работника; фактическое 
отсутствие представлений о собственности и о том, что что-то может быть личным и 
кому-то принадлежать - общее и народное, а значит, моё; идеал бескорыстия и 
материальной незаинтересованности, работы не ради получения материальных благ, а 
во имя абстрактной общественной пользы, внушаемый как отличительная нравственная 
черта советского человека, обернувшийся паразитизмом тех, кто у власти и кто может, 
способен, стремится устроиться за чужой счёт, не растрачиваясь и ни за что не платя, 
что отличает его от серой трудящейся массы и делает исключительным, избранным, 
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как наделённого особым талантом в этой жизни устраиваться и как представителя так 
наз. элит. < халява жарг. 'о чём-л. дармовом, бесплатном' || 'о чём-л. доставшемся 
легко, без труда' (БТС); халява и холява разг.-сниж. 1. 'небрежность' 2. перен. 
'получение чего-л. бесплатно, задаром; дармовщина' (Ефр.); на халяву (нареч. 'даром, 
бесплатно, без особых усилий') * халявщица. Ср.: бракодел, портач, халтурщик, 
бездельник, лоботряс; паразит, дармоед, тунеядец, нахлебник, подъедала, опивала, 
прихлебатель. ~ халявщик жарг. 1. 'о недобросовестном, неумелом работнике; 
бездельник' 2. 'тот, кто стремится получить что-л. бесплатно, даром; нахлебник' (БТС); 
халявщик презр. жарг. 1. 'тот, кто пользуется какими-л. благами за чужой счет, не 
прилагая к этому никаких усилий, не работая' 2. 'недобросовестный, неумелый, 
ленивый работник, бракодел' 3. крим. 'вор, промышляющий мелким воровством во 
время многолюдных застолий под видом гостя' (Хим.); халявщик презр., пренебр. 
'человек, к-рый хочет получать деньги, не прилагая к этому никаких усилий' 
(Ерм.Зем.Роз.); халявщик жарг. 'тот, кто склонен получать что-л. даром или за чужой 
счет' (ТСРЯХХв.; подобно Квес. с пометой прост.). 

хапуга общеразг., разг.-проп., неприязн., осужд., пренебр. Тот, кто, дорвавшись до 
какого-нибудь места, поста или должности, предоставляющих такую возможность, не 
может себя удержать от того, чтобы не воровать, не брать все, что можно, что имеет 
какую-то материальную ценность, что можно присвоить, что плохо лежит либо само 
идет в руки. Не отказывающийся от взяток, падкий на деньги, на не заработанное и не 
свое, прежде всего казенное, государственное, общественное. Тот, чьи понятия и 
представления об обладании и собственности существенно смещены, будучи 
дополнительно поколеблены советскими негативными установками на частную 
собственность, как принадлежащую какому-то лицу, и понятиями о собственности 
общенародной, воспринимаемой как такая, которая никому конкретно не принадлежит, 
которая без хозяина, предназначена всем, для всех, а следовательно и для меня. Тот, 
кто смысл партийно-советского выдвижения и обладания властью воспринимает 
единственно под углом расширения возможностей брать, раздвигая, тем самым, на 
каждой новой ступени горизонты реального материального приобретения и 
обогащения, не предполагающих в своей перспективе каких-то границ, а потому 
бесконечных. В связи с чем, оказывающийся, с одной стороны, довольно типичным 
примером советского роста, наделенный бесперебойным и мощным двигателем, 
выталкивающим наверх, а с другой, как деструктор и расхититель, и потому 
представляющий опасность другим конкурент, - объектом морального и 
пропагандистского осуждения и неизбежной расправы, в случае срыва и, нередко 
организованных, неудач. < хапать, хапнуть 1. 'быстро схватить' 2. 'взять, присвоить 
незаконным образом (обычно о нетрудовых доходах или чужом имуществе)' || 
'получить не соответствующий затраченному труду доход' Лишь бы х. побольше! 
(БТС); хапнуть 2. 'взять, присвоить незаконным образом; украсть' (МАС); хапать 2. 
'брать, присваивать незаконным способом' 3. 'брать взятки' (ТСУ); хапать 'хватать, 
брать жадно, или силою, захватывать, отымать, присвоять себе; брать взятки; красть' 
(Даль) * хапужник, хапужный, хапужно, хапужничать, хапужничество, хапужество, 
хапужница, хапужить, хапужничествоватъ, хапужествовать. Ср.: рвач, хапун, 
стяжатель, приобретатель, материалист, вещист, обирала, обдирала, вор, ворюга, 
взяточник, хищник, барыга, жук, махинатор, мошенник, глотателъ, поглотитель, 
мироед, несун, потребитель, шкурник, грабитель, бандит, алчная душа. ~ хапуга разг. 
'тот, кто хапает; взяточник, вор' Настоящий х.! X. по натуре. X. от природы. 
Прослыть хапугой. Иметь дело с хапугами. Развелось хапуг! (БТС; МАС дает то же 
знач.); хапуга (простореч. вульг.) 'тот, кто хапает, взяточник' (ТСУ); хапуга (прост, 
презр.) 'жадный, корыстный человек, стяжатель' Х.-взяточник (РСС); «Хап$нъ, 

312 



хапайла м. хапанья ж. хапуга, хапу~ля, хапуша об. пек. взяточникъ, обирала, грабитель, 
неправедный стяжатель.» (Даль). 

хаятель разг.-проп., неприязн., осужд. Тот, кто высказывает недовольство 
существующими порядками, всем и вся, огульно, неоправданно, с точки зрения 
субъекта речи, критикует, ругает, порочит страну, в которой живет либо которая его 
приняла, проявила свое гостеприимство, приязнь по отношению к нему. Кто клевещет, 
возводит поклеп на действительность в СССР, его граждан, законы, обычаи, проявляя, 
тем самым, свою нелояльность и неблагодарность, выступая как низкий и аморальный 
антисоветчик, лишенный чувства патриотизма, внутреннего достоинства, 
справедливости, такта и меры. Поведение, действия, высказывания которого 
недостойны, заслуживают самого строгого и сурового осуждения, обличая в нем 
низкопоклонника перед Западом, стремящегося таким образом, т.е. ругая страны 
социализма, клевеща на Советский Союз, понравиться, угодить своим действительным 
или предполагаемым империалистическим хозяевам - заказчикам его порочащих 
выступлений, непримиримым врагам всех советских людей. < хаять разг.-сниж. 
'сильно ругать, критиковать, порочить' X. погоду, новые порядки. Всё на свете только 
хает. Хают друг друга перед начальством (БТС); хаять прост, 'неодобрительно 
отзываться о ком-, чём-л., порочить кого-, что-л.' (МАС); хаять (простореч.) 'ругать, 
бранить, высказываться крайне неодобрительно о ком-чем-н.' (ТСУ) * хаятелъекий, 
хаятельски, хаятельница, хаятельство. Ср.: ругатель, хулитель, осквернитель, 
клеветник, поклёпщик, пачкун, маратель, очернитель, пасквилянт, изобличитель, 
обвинитель, обличитель, разоблачитель, критикан, оговорщик, наговорщик, 
инсинуатор, фальсификатор, наветчик, мазатель, придирщик, недовольный, 
несогласный, диссидент, антисоветчик, - хаятель (простореч.) 'тот, кто хает, бранит'; 
(ТСУ; МАС и БТС слова хаятель не содержат); хаятель (устар.) то же, что хулитель; 
хулитель (книжн.) 'человек, к-рый осуждает, злобно порицает кого-что-н.' (РСС). • 
Злобный хаятель. Не слушать хаятелей. Выставить хаятеля из страны. Заткнуть 
рот хаятелям (и клеветникам). 

хвостист, также мн. ч. хвостисты общ.-полит., публ., неприязн., неодобр., осужд. 1. В 
начальный период борьбы большевиков за власть (конец X I X - первая треть X X в.) -
тактические, идейные и политические противники ленинской линии в партии и его 
группировки, предлагавшие вместо активных, решительных, наступательных действий 
необходимость ориентации на «отсталые массы», их потребности и настроения. На их 
готовность, способность усваивать предлагаемые партией меры, шаги, учет их уровня 
(не)сознательности и существующих, не слишком располагающих к быстрым и 
энергичным действиям, обстоятельств. 2. разг.-сниж., неодобр. Отстающий студент, 
ученик, портящий своими незачетами и двойками картину успеваемости, отчетности, 
статистику в глазах начальства, руководителей системы народного образования, 
педагогического коллектива. Действующий также иногда неблагополучно, разлагающе 
на учащийся коллектив и требующий дополнительных усилий, особенно в школе, с тем 
чтобы помочь ему справиться, поправить свою успеваемость и избавиться от 
отставания. 3. разг.-спец., осужд. Отстающий, оттягивающий назад, портящий общую 
картину работник производства, не дающий коллективу выйти вперед, вырваться в 
лидеры, заработать премии, награды, похвалу и поощрения начальства. < хвост 5. 
'задняя конечная часть чего-л. движущегося вместе' 7. разг. 'остаток, невыполненная 
часть какой-л. работы не сданный в срок зачёт, экзамен' Иметь х. по немецкому. Сдать 
х. по химии (БТС); быть в хвосте, оказаться в хвосте, плестись в хвосте, находиться 
в хвосте (в конце всех, позади других, в отстающих) * хвостистский, хвостистка. Ср.: 
оппортунист, приспособленец, попутчик, «экономист», ликвидатор, меньшевик, 

313 



правый уклонист; отстающий, неуспевающий, двоечник, прогульщик, задолжник, 
бездельник, лодырь, лентяй. ~ хвостист разг. 'студент, учащийся, имеющий 
задолженность по сдаче экзаменов и зачётов' (БТС; МАС дает это знач. без слова 
'учащийся' и с пометой прост.); хвостист (полит.) 'оппортунист, приспособленец, 
сторонник хвостизма' - Это те самые люди, которые никогда не смогут усвоить 
ленинской линии - итти против течения, когда этого требует обстановка, когда 
этого требуют интересы партии. Это хвостисты, а не ленинцы. Сталин [о 
покровителях «левых» загибщиков; Политический отчет ЦК X V I съезду ВКП(б)]; 
хвостизм (полит.) 'оппортунистическая тактика следования в хвосте событий, 
приспособления к отсталым, к стихийным элементам движения' Теория стихийности 
есть теория преуменьшения роли сознательного элемента в движении, идеология 
«хвостизма», логическая основа всякого оппортунизма. Сталин. Ленин показал, 
что воспевать стихийный процесс рабочего движения и отрицать руководящую роль 
партии, сводя ее роль к роли регистратора событий, - значит проповедовать 
«хвостизм», проповедовать превращение партии в хвост стихийного процесса, в 
пассивную силу движения, способную лишь созерцать стихийный процесс и полагаться 
на самотек. История ВКП(б). Преодоление хвостизма в политике (ТСУ). 

хищник, также мн. ч. хищники общеразг., проп., публ., неприязн.-осужд. 1. Человек с 
установками алчного собственника и рвача, ради личной корысти и материальной 
выгоды готовый использовать, уничтожать, эксплуатировать всех и каждого. Готовый 
обманывать, лишать человеческого достоинства, необходимого обеспечения, даже 
минимума, любого, кто только окажется под рукой, независимо от возраста, пола, 
степени трудоспособности, благосостояния, своего с ним родства. Беспощадный, 
жестокий, немилосердный, лишенный сочувствия эксплуататор и угнетатель -
воплощение всех отвратительных аморальных черт классового врага угнетенных масс и 
пролетариата. 2. В представлении средств пропаганды - капиталисты, помещики, 
эксплуататоры (до революции 1917 г. в России и в буржуазных странах) как 
воплощение алчности, ненависти и злобы по отношению к странам социализма и 
СССР, проповедующих необходимость построения бесклассовых обществ на 
принципах справедливости, социального равенства и отсутствия угнетения. 3. 
Коварный и злобный империалист, колонизатор, агрессор, захватчик, милитарист, 
только и ждущий, ищущий возможности напасть, проглотить, пожрать и подчинить 
ради собственных материальных интересов, с целью угнетения, подавления и 
эксплуатации, другие страны и народы, в первую очередь социалистические и 
освободившиеся от колониализма, т.е. выпавшие из-под ярма так наз. цивилизованных 
и развитых держав. < хищный 1. 'поедающий других животных; плотоядный' (о 
животных) 2. 'кровожадный, лютый, свирепый' 3. 'полный стремления любым 
способом овладеть кем-, чём-л.; алчный, коварный' Х-ые завоеватели, дельцы, злодеи 
(БТС) * хищнический, хищнически, хищничество, хищничать, хищница. Ср.: 
эксплуататор, угнетатель, колонизатор, капиталист, буржуй, помещик, мироед, 
злодей, разоритель, грабитель, разбойник, бандит, кощей, кровосос, кровопийца, кулак, 
расхититель, собственник, рвач, вор, похититель, ворюга, хапуга, (хищный, алчный) 
зверь, (хищная) бестия, алчная тварь (душа), аспид, змей, крокодил, волк, акула, 
стервятник, тигр, ястреб, пиявка, троглодит, вампир, живоглот, каннибал, людоед, 
паук, пожиратель, кулак, лабазник, ростовщик, лиходей, обирала, обдирала, чудовище. 
~ хищник 1. 'хищное животное' 2. 'о безжалостном человеке' Двуногий х. Смотрит 
хищником. Хищники колониальной системы. Хищники подпольного бизнеса (БТС); 
хищник 2. перен. 'тот, кто наживается, обогащается на разорении, ограблении, 
эксплуатации кого-л.' || 'тот, кто с целью наживы пользуется средствами, ведущими к 
истощению природных богатств, к истреблению промысловых зверей, рыб и т.п.' 3. 
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устар. 'похититель, вор' (МАС); хищник 2. перен. 'тот, кто наживается на эксплоатации 
и ограблении кого-н., на расхищении общественного имущества' (ритор, презрит.) 
Купец у нас до сих пор хищник. Тургенев. Капиталистические хищники || 'хищнически 
ведущий какое-н. дело, хозяйство' (ТСУ); хищник 3. перен. 'человек, к-рый наживается 
на ограблении, разорении других' (РСС). • Безжалостные хищники. Бездушный 
хищник. Империалистические хищники. 

хозяйчик общеразг., публ., разг.-проп., неприязн.-пренебр., осужд. 1. Человек с 
замашками владельца-собственника, самоуверенный, высокомерный, с 
пренебрежением относящийся к другим, особенно тем, кто от него зависит, на него 
работает, не интересующийся их проблемами и обстоятельствами, возможностями или 
невозможностями, трудностями, материальным положением и т.п. Требующий всего 
только для себя и ничего не дающий, не обещающий взамен. Человек бездушный и 
эгоистичный, порождение и пережиток эксплуататорского прошлого. 2. Бывший либо, 
возможно, также настоящий владелец чего-л., обычно мелкий собственник - как 
представитель класса угнетателей, привыкший пользоваться чужим трудом, к тому, 
чтобы на него работали. Не представляющий и не желающий для себя иного 
положения, а потому неисправимый в своей сущности и психологии эксплуататора, 
самоуверенного распорядителя и погонялы. < хозяин 1. 'тот, кому принадлежит что-л., 
кто владеет чём-л.; владелец, собственник' 2. 'лицо пользующееся наёмным трудом, 
частный наниматель' (БТС) * хозяйчиков (прил.). Ср.: владелец, собственник, 
эксплуататор, угнетатель, обладатель, владетель, наниматель, предприниматель, 
частник, бизнесмен, делец, воротила, кулак, куркуль, буржуй, капиталист, барин, 
барчук, мироед, обирала, обдирала, купчик, купчина, скопидом, распорядитель, 
лабазник, лавочник, нэпман. ~ хозяйчик пренебр. 'мелкий предприниматель, 
собственник' (БТС); хозяйчик разг. пренебр. 'мелкий предприниматель, владелец чего-
л., мелкий собственник' (МАС); хозяйчик (пренебр.) 'мелкий частный предприниматель 
(владелец какой-н. мастерской и т.п.)' (ТСУ); хозяйчик (разг. неодобр.) 'частный 
собственник (обычно о мелком расчётливом хозяине)' Прижимистый х. (РСС). • 
Всякие там хозяйчики. Проявления хозяйчика (в ком-л.). Тип хозяйчика. Вести себя как 
хозяйчик. Поведение хозяйчика. Все признаки хозяйчика. Расправиться (разделаться) с 
хозяйчиками. Покончить с хозяйчиками. Строить (корчить) из себя хозяйчика. 
Мерзкий (отвратительный) хозяйчик. Натуральный хозяйчик. 

хрипун разг.-проп., общеразг., неприязн.-презр. Публично выступающий - певец, поэт, 
оратор, - говорящий, поющий хриплым, сиплым, срывающимся, надрывным голосом 
не то, что следует, не то, что одобряется, что противоречит советским идеалам, 
мировоззрению, идеологии, пропаганде, не согласуется с ними. Неприятный, 
раздражающе-скрипящий тембр, натруженная сорванность, надрывность голоса, 
обнаруживающие в нём активность неприятия и ораторствующего обличения трибуна, 
используется как способ оценки неприемлемого содержания, подчёркивания 
негативного отношения ко всему советскому, неприятия советских идеалов, тяготения, 
стремления к Западу в его бунтарском нигилизме хиппи с отрицанием каких-л. 
общественных установлений и анархиствующими тембровыми признаками 
музыкально-поэтической и ораторской культуры. < хрипеть 2. 'издавать сиплые, 
нечистые по тону, сопровождаемые шумами звуки' 4. разг. 'говорить, петь хриплым 
голосом' (БТС) * хрипунья. Ср.: крикун, горлопан, горлохват, горлодёр, трибун, 
оратор, вития, бард, сипун, шипун, харкун, хрипач (жарг. 'бездарный эстрадный певец, 
нарочито поющий хриплым голосом' - Квес). ~ хрипун разг. 'человек с хриплым 
голосом' (МАС; БТС; ТСУ); хрипун разг. 'тот, кто говорит хриплым голосом' (Ефр.). • 
Этих бардов-хрипунов на эстраде нам не надо! Да какой он певец - хрипун без голоса! 
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Долго этот хрипун будет выступать? Всех хрипунов не переслушаешь. Хрипун, а туда 
же, на трибуну влез! Послушать только этих хрипунов — так все не так, все не по-
ихнему. Да что там, в этой их политике одни хрипуны и крикуны (остались)! 

хулиган, также мн. ч. хулиганы общеразг., прав., проп., неодобр., неприязн., осужд. 1. 
Подросток, юноша, молодой человек, мужчина, характеризующийся чертами 
асоциального поведения, пренебрегающий нормами, правилами советского общежития. 
Нарушитель законов, возможно злостный, в сфере, касающейся общественного 
имущества, правопорядка, морали, личной неприкосновенности граждан. Как таковой в 
своем поведении, проявлениях, выходках подлежит пресечению со стороны не только 
органов общественного порядка (народных дружинников, милиционеров), но также и, 
по возможности, граждан, с дальнейшими, в зависимости от серьезности нанесенного 
им ущерба и совершенного безобразия, процедурами протокольно-административного 
оформления его действий с целью определения меры возможного наказания - штраф, 
задержание, следствие, суд, заключение. Борьба с хулиганством предполагает также, по 
крайней мере теоретически, превентивные и перевоспитательные действия с участием 
родителей, учителей и общественности, как правило, не слишком последовательные и 
не систематические, совершаемые энтузиастами и потому в целом мало 
результативные. Как явление советское хулиганство имело периоды вспышек особой 
активности (начало и первая половина 20-х, конец 40-х - первая половина 50-х, конец 
70-х - первая половина 80-х гг.) и периоды относительного спокойствия, никогда, 
впрочем, не угасая настолько, чтобы переставать волновать. Будучи следствием 
постоянной криминализации общества, не ослабевающей бедности и нищеты, 
физического и морального подавления и истребления населения, особенно в мужской 
его части (войны, голод, экономическая разруха, массовые преследования, 
раскулачивания, чистки, аресты, ссылки, расстрелы, выматывающий, не дающий ни 
удовлетворения, ни достаточного обеспечения, труд) - все это, порождавшее 
неизбежно сиротство и безотцовщину, отсутствие необходимой опеки, алкоголизм, в 
том числе детский и юношеский, создавало благотворную почву для хулиганства. А 
следовательно, все тот же замкнутый круг: хулиганство ведет к нарушению законов и 
преступлению, что тянет за собой заключение и приобщение к уголовному миру, 
сиротство и безотцовщину подрастающего поколения, затем возвращение из 
заключения отца-уголовника и т.п. В известном смысле поэтому явление хулиганства 
можно считать не только прямым порождением, но и знаком, социальной и 
психологической метой советской действительности, формой и образом советского 
бытия. 2. Члены, нередко молодежных, организаций и группировок (в зарубежных 
странах, а также и в СССР), действующие методами угроз, физического насилия и 
издевательств, по собственному желанию, побуждению либо для этого 
подготавливаемые и направляемые с целью запугивания, устрашения, внесения 
замешательства, создания беспорядков, расправы с политическими противниками и 
неугодными, представителями расовых и национальных меньшинств, прогрессивными 
лидерами, правозащитниками, демократическими организациями и партиями, 
средствами массовой информации и т.п. Их использование в политических, 
дестабилизационных, устрашающих (а затем и террористических, с 90-х гг.), целях в 
советский период можно отметить с конца 60-х - начала 70-х гг., в связи с кампаниями 
борьбы с диссидентами и выезжающими на постоянное место жительство за рубеж. 3. 
В период так называемой культурной революции в Китае 1966-1968 гг. - хунвейбины, 
«красные охранники», молодежные отряды, главным образом из городской учащейся 
молодежи, организованные Мао Цзэдуном и его ближайшими сторонниками для 
расправы с политическими противниками и неугодными, а также для разгрома 
общественных, государственных и культурных институтов в стране. 4. Политическая 
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группировка, организация, рвущаяся к власти или достигшая ее и действующая, в целях 
устрашения противников и населения, методами террора и физического насилия. < 
англ. ЬооН§ап (с 1890 г.) «не вполне ясное по происхождению слово, но обычно его 
объясняют как слово, восходящее к фамилии одной ирландской семьи (НооНЬап), 
проживавшей в конце 90-х гг. XIX в. в юго-восточном Лондоне и «прославившейся» 
разными проделками более или менее уголовного характера» (Черных) * хулиганский, 
хулигански, по-хулигански, хулиганить, хулиганьё, хулиганистый, хулиганисто, 
хулиганистостъ, хулиганничать, хулиганство, хулиганствовать, хулиганствующий, 
хулиганка. Ср.: головорез, сорвиголова, архаровец, буян, разбойник, дебошир, 
скандалист, башибузук, смутьян, драчун, бузотёр, задира, забияка, заводила, бандит, 
бандюга, злоумышленник, правонарушитель, пират, беспризорник, безотцовщина, 
паскудник, шалопай, паршивец, бездельник, озорник, безобразник, ублюдок, недоносок, 
зелье, бес, сатана, черт, чертяка, коломут, злодей, оборванец, голодранец, ободранец, 
голътепа, босяк, подзаборник, подворотник, хунвейбин, шпана, шлёндра, погромщик, 
насильник, отморозок (жарг.), будкаръ (жарг.), громила, гангстер, рэкетир, 
мордоворот, уголовник, атаман, станишник (устар.), урка, уркаган (жарг. 'уголовник'). 
~ хулиган 'тот, кто занимается хулиганством' Задержать хулигана | 'о дерзком, злом 
озорнике' Не мучай кошку, х.!; хулиганство 'нарушение правил общественного 
порядка, общепринятых норм поведения, свидетельствующее о неуважении к 
обществу, к достоинству человека' Борьба с хулиганством (БТС; МАС дает то же 
знач.); хулиганство [от англ. соб. им. НооИ§ап] 'крайнее бесчинство, поведение, 
сопряженное с явным неуважением к обществу, достоинству человека' Борьба с 
уличным хулиганством (ТСУ); хулиган 1. 'человек, грубо нарушающий общественный 
порядок' Уличные хулиганы. Хулиганы-мотоциклисты (рокеры) 2. 'безобразник, 
отчаянный и вредный озорник' (разг.) Отпетый х. Дворовые хулиганы. Кот-х. (перен.) 
съел сметану (РСС). • Откровенный хулиган. Злостный хулиган. Вести себя как 
хулиган. Борьба с хулиганами. Уличный хулиган. Остановить хулигана. Призвать к 
порядку хулиганов. Сдать хулигана в милицию. Колония для хулиганов. 

хулитель проп., неприязн., осужд. 1. Тот, кто, не вникая в существо происходящего, не 
понимая и не желая понять причин того, что может вызывать нарекания, сомнения, что 
может не нравиться, безоглядно, огульно бранит, обличает, ругает, чернит все, что 
советское, только потому, что оно является таковым. Человек, с точки зрения 
говорящего, неприятный, озлобленный, ядовитый, с предубеждением и недоверием 
относящийся ко всему, тяжелый и злобный в силу своего характера, не способный 
вырваться из собственных негативных эмоций, оценок и впечатлений, постоянно и по 
любому возможному поводу рвущихся из него. 2. Тот, кто, вырвавшись за рубеж или 
вдруг получив неожиданную возможность свободно высказаться, не думая о 
неизбежных тяжелых последствиях своего откровенного поведения, начинает прямо и 
непосредственно, без околичностей и обиняков, говорить все, что он думает, что в себе 
накопил отрицательного, - по поводу советской власти, советской действительности, 
порядков, злоупотреблений, преступлений и безобразий в стране. Выступая, тем 
самым, в глазах и в оценке официальных советских органов, как разошедшийся, 
злобный антисоветчик, враг, предатель и диссидент. 3. разг., насмешл.-пренебр. ирон. 
Тот, кто, обычно публично либо в коллективе, при свидетелях, выступает с критикой 
начальства, существующих либо вводимых им порядков, распоряжений, приказов и т.п. 
По складу своего характера, изображая смельчака, рассчитывая, что обойдется, либо от 
отчаяния или не думая в тот момент о последствиях. Чем вызывает горестно-
насмешливое, снисходительно-пренебрежительное и отстраненное отношение среди 
присутствующих, знающих, что вся эта критика и резкие слова ничего, кроме 
осложнений, неприятностей и недовольства, дать никому не могут. < хулить трад.-нар. 
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'порочить, резко осуждать, поносить' X. зятя (БТС; МАС дает то же знач., но без 
пометы трад.-нар.); хулить (книжн. устар. простореч.) 'бранить, поносить, порочить' 
(ТСУ) * хулительский, хулителъски, хулительство, хулителъница, хулительный, 
хулительно, хулительствоватъ. Ср.: хаятель, ругатель, очернитель, осквернитель, 
изобличитель, разоблачитель, критикан, пачкун, маратель, мазатель, недовольный, 
клеветник, фальсификатор, инсинуатор, наветчик, поклепщик, оговорщик, 
наговорщик, пасквилянт, вития, оратор, крикун. ~ хулитель книжн. 'тот, кто хулит 
кого-, что-л.' X. романа. X. проекта (БТС; МАС дает знач. без пометы); хулитель 
(книжн. устар.) 'тот, кто хулит, поносит кого-что-н.' (ТСУ); хулитель (книжн.) 
'человек, к-рый осуждает, злобно порицает кого-что-н.' X. всего иностранного. 
Хулители современного искусства, молодого художника (РСС). • Злобный хулитель. 
Безоглядный хулитель. Хулитель всего советского. Хулитель и пасквилянт. 

целитель общеразг., неприязн.-пренебр., неодобр. 1. Тот, кто пытается либо претендует 
на то, чтобы оздоровлять действительность, систему, отношения, берется комплексно 
решать проблемы общества, народного хозяйства, коллектива, суть которых не в 
отдельных негативных проявлениях, ошибках, нарушениях, неудачах, а в общем, 
хроническом и не проходящем неблагополучии. Что, по представлению, в оценке и 
твердом убеждении говорящего, принципиально невозможно и неизбежно закончится, 
по опыту и условиям советской жизни, очередным провалом. 2. Тот, кто советами, 
беседами, сочувствием, участием пытается помочь другому справиться с внутренним 
надломом, депрессивным состоянием, стрессом, проблемами и трудностями, 
вызванными, накопившимися вследствие травмирующей советской жизни, ее каких-то 
обстоятельств, не разрешимых и непреодолимых по самому их существу. Что, с точки 
зрения говорящего, следует расценивать как бесполезное и не совсем порядочное дело, 
предполагающее неискренность, обман со стороны советчика, помощника, знающего, 
что все это и так ни к чему привести не может и ничего не даст, но идущего на это из 
потребности признания собственной значимости в глазах других. Для того, чтобы 
другие оценили его готовность, способности, умение в нужную минуту быть полезным, 
находить слова, приходить на помощь, излечивать и утешать. < целить высок, 'лечить, 
исцелять' Ц. больных и увечных. Ц. душевные раны (БТС); целить устар. 'излечивать' 
(МАС); целить (книжн. устар.) 'исцелять, вылечивать' Ц. болезни. Ц. душевные раны 
(ТСУ) * целительский, целительски, целительство, целительствовать, целителъница, 
целительный, целительно, целительность. Ср.: утешитель, врачеватель, духовник, 
душеприказчик, советчик, сочувствующий, сопереживателъ, исцелитель, знахарь, 
лекарь, чудотворец, шептун, заговаривателъ, шаман, колдун, волшебник, кудесник, 
волхв, ведун, бабка (-знахарка), шептунья, айболит. ~ целитель трад.-нар. 1. 'тот, кто 
исцеляет от болезней, недугов средствами нетрадиционной медицины' Целитель-
костоправ. Народные, филиппинские целители 2. книжн. 'о том, кто (что) исцеляет от 
чего-л., облегчает душевные страдания' Ц. душевных ран. Время - лучший ц. (БТС); 
целитель 'тот, кто исцеляет, врачует от болезней, недугов' (устар.) || 'тот, кто (или то, 
что) исцеляет от чего-л., облегчает душевные страдания' (МАС); целитель (книжн.) 
'тот, кто исцеляет от чего-н.' Ц. душевных ран (ТСУ); целитель 1. то же, что 
исцелитель (книжн.) 2. то же, что врачеватель Ц.-экстрасенс. Народный ц. 
(использующий нетрадиционные методы лечения) (РСС); целитель 'тот, кто 
занимается целительством' Народный ц. \ целительство 'лечение болезней, избавление 
от недугов (обычно средствами народной медицины, травами и т.п.)' (ТСРЯХХв.). • 
Тоже мне, целитель нашелся! 

церковник, также мн. ч. церковники оф.-проп., публ., неприязн., пренебр., неодобр. 1. 
Служитель церкви, в первую очередь православной, неодобрительно, подозрительно, с 
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предубеждением и неудовольствием относящийся к советской власти, ее идейный и 
политический враг, не принимающий материализма и атеизма коммунистической 
идеологии, не разделяющий ее устремлений строить бесклассовый, справедливый, без 
эксплуатации и насилия мир на земле. Тот, кто всеми своими помыслами тянет 
общество, свою легковерную паству к дореволюционному прошлому. Кто водит за нос 
и обманывает народ сказками о боге и черте, об аде и рае. Кто хотел бы повернуть 
колесо истории вспять. Мечтающий о ниспровержении советской власти, готовый при 
каждом удобном случае ей вредить, вплоть до борьбы с ней с оружием в руках, как это 
случалось, по утверждению пропаганды, в первые годы советской власти. 2. 
Верующий, посещающий церковь, участвующий в религиозных обрядах - человек 
отсталый и темный, погрязший в религиозном суеверии и предрассудках, далекий от 
образования, культуры, науки, чего-либо нового и прогрессивного, исключивший себя 
из общественной жизни, земных интересов советских людей. < церковный, церковь * 
церковнический, церковничество, церковница. Ср: церковнослужитель, служитель 
культа, священнослужитель, служитель церкви, духовное лицо, представитель 
духовенства, поп, попик, причетник, священник, иерей; верующий, религиозник, 
богомол, богомолец. ~ церковник 'церковнослужитель; представитель духовенства' 
(БТС); церковник 1. разг. устар. то же, что церковнослужитель 2. 'представитель 
духовенства, духовного сословия' || разг. 'сторонник усиления влияния церкви' (МАС); 
церковник 1. то же, что церковнослужитель 2. 'лицо, сохранившее религиозные 
предрассудки и поддерживающее церковь' 3. у старообрядцев-беспоповцев -
'православный' (устар.) Со всяким народом дела бывают у нас; не токмо с 
церковниками, с татарами иной раз хороводимся. Мельников-Печерский. (ТСУ); 
церковник 1. 'человек, приверженный церкви, церковным обрядам' (устар.) Ц.-богомол 
2. 'священнослужитель или церковнослужитель' (РСС); «церковникъ, -ница, 
причетникъ и жена его; человъкъ духовнаго зван1я, но не посвященный въ санъ. || Ниж-
сем. сынъ церкви, православный и единовърецъ, не раскольникъ, а посъщающш 
церковь или прихожанинъ.» (Даль); «церковник - лицо, подозреваемое или уличенное 
в религиозной вере, в релит, активности; лицо, ранее репрессировавшееся за это. В 
местах заключения личные дела этих лиц обозначены буквой «ц».» (Росси). 

циркач в представл. знач. общеразг., снисходит.-ирон., насмешл. 1. Человек, 
умудряющийся или умудрившийся выходить (выйти) из сложных, возможно 
критических, положений, связанных с идеологическими, производственными или др. 
опасностями и неприятностями, грозящими роковыми последствиями - утратой 
доверия у начальства, выговором, увольнением, штрафом, тюрьмой и т.п. Обманом, 
ловкостью, хитростью или счастливым стечением обстоятельств выпутывающийся, 
выходящий сухим из воды чуть ли не в самый последний момент, нередко сильно 
рискующий, но при этом (или всегда) не напрасно. 2. Тот, кто умеет раздобывать, 
получать, доставать, совершать невозможное, что никому другому (другим) не удается, 
спасая, скажем, свое предприятие, чье-нибудь положение от неминуемых потерь, 
утраты престижа, неприятностей, отставания. При этом обычно едва ли не в последний 
момент, когда никаких надежд выйти из трудностей практически не остается. < цирк * 
циркаческий, циркачески, циркачка, циркачество. Ср.: трюкач, фокусник, артист, 
виртуоз, маэстро, ловкач, плут, акробат, кудесник, волшебник. ~ циркач разг. 'артист 
цирка' (ТСУ; МАС; БТС). • Во дает, циркач! Настоящий циркач. С этим циркачом не 
пропадешь. Коля у нас известный циркач. Этот циркач слона из-под земли достанет. 

частник общ.-полит., проп., прав., общеразг., неприязн.-неодобр. 1. Мелкий 
производитель, в первую очередь сельскохозяйственных продуктов, владелец 
приусадебного хозяйства - огорода, сада, домашней птицы, скота, либо 
предприниматель - владелец какой-нибудь мастерской, продающий на рынке, 
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предлагающий клиентам свои услуги и выступающий в качестве конкурента колхозной 
(коллективной), кооперативной и государственной формы собственности и такой же 
торговли. Отношение к мелким владельцам и частным собственникам, как явлению 
переходному (от социализма к коммунизму), однако постепенно и неизменно себя 
изживающему и вытесняемому, а тем самым, как к временному, хотя и неизбежному, 
злу, определялось и объяснялось трудностями социалистического строительства, 
невозможностью сразу, на всех участках и всех фронтах достичь успеха для 
исключительно социалистической формы хозяйствования. Поэтому, хотя к этому 
необходимо стремиться, на каком-то этапе приходится допускать и терпеть наличие 
частной собственности. Но не в промышленной сфере, а в сфере малого сельского 
производства и мелких услуг, периодически наступая и здесь на мелкого 
производителя, сокращая и ограничивая - законами и предписаниями - его и без того 
обреченную на отмирание и противоречащую принципам социалистической экономики 
деятельность. 2. Тот, кто владеет какой-л. частной, мелкой в первую очередь, 
собственностью - машиной, квартирой, гаражом, садовым участком, дачей либо 
чувствует себя как мелкий владелец и ведет себя соответствующим образом. То есть 
как ограниченный личными меркантильными интересами собственник-индивидуалист, 
лишенный чувства советского коллективизма, чувства товарищества, чувства 
ответственности за общество и за других, не испытывающий потребности быть 
нужным людям, служить им, не щадя своих сил, не думая о собственной выгоде, 
удобствах или неудобствах. < частный 4. 'принадлежащий отдельному лицу, не 
обществу, не государству' Ч. магазин, завод, дом. Ч-ое владение, имущество. Быть, 
находиться в частных руках (быть, находиться в личной собственности кого-л.) || 
'связанный с владением личной собственностью, индивидуальным хозяйствованием и 
вытекающими отсюда общественно-экономическими отношениями' Ч-ая торговля. Ч-
ое землевладение. Ч-ая собственность. Ч. труд (БТС) * частница, частнический 
(интересы, психология, отношение, позиция, подход), частнически, частничество. Ср.: 
(мелкий) собственник, владелец, (мелкий) производитель, предприниматель, нэпман, 
торговец, бизнесмен, фермер, крестьянин, индивидуалист, жмот, жлоб, барыга, 
(мелкий) лавочник, куркуль, кулак, лабазник, торгаш, хозяйчик, мещанин, обыватель. ~ 
частник разг. 'торговец, имеющий свое дело; предприниматель' Ч. открыл свой 
магазин. Чинить обувь у частника. Стать частником (БТС); частник 'частный 
торговец, предприниматель' В 1932 г. мы, всемерно развертывая советскую торговлю, 
одновременно искореняем частника, перекупщика и спекулянта. Киров, Ленинградские 
большевики между XVI и XVII съездами ВКП(б). || 'ремесленник, работающий у себя 
на дому' (МАС); частник (нов.) 'частный предприниматель, торговец' Частники 
окончательно вытеснены из советской торговли. Чтобы наша республика 
здравствовала, частнику ни пуда ржи, миллионы пудов государству! Маяковский. 
(ТСУ); частник 1. 'владелец собственности (обычно небольшой)' Автомобилисты-
частники. Ч. - хозяин магазина 2. 'мелкий предприниматель, торговец' Сапожник-ч. 
Таксист-ч. Торговые палатки, лотки частников (РСС) • Вытеснить частника (из 
сферы торговли, из сферы бытовых услуг). Ограничить (задушить, ликвидировать) 
частника. Объявить войну частнику. Не давать развернуться частнику. Поощрять 
(не поощрять) частника. Ставить на частника. Заигрывать с частником. 

человеконенавистник, также мн. ч. человеконенавистники, в представл. знач. публ., 
осужд. Те, кто, по утверждению советской пропаганды, ведет беспощадную, 
истребительную, скрытую или явную, борьбу, не гнушаясь военными и диверсионными 
средствами, со всем человечеством в лице трудящихся, пролетариата, угнетенных масс. 
Кто готов уничтожить людей, человеческую цивилизацию, все живое ради личной 
выгоды, амбиций и корыстных целей. Враги всего человечества, всех людей в лице 
идейных, классовых и политических противников коммунистического движения и 
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большевиков, а также внутрипартийных соперников тех из них, кто у власти. < человек 
+ /о/ + ненавистник * человеконенавистнический, человеконенавистически, 
человеконенавистничество, человеконенавистница. Ср.: враг(и) рода человеческого, 
враг(и) народа, убийца, предатель, изменник, диверсант, милитарист, ястреб, 
реваншист, фашист, гитлеровец, эсесовец, нацист, злодей, зверь, изверг, ирод, палач, 
кат, садист, истребитель, истязатель, мучитель, инквизитор, человекоубийца, 
каннибал, людоед, мироед, эксплуататор, угнетатель, колонизатор, капиталист, 
империалист. ~ человеконенавистник 'тот, кто ненавидит людей; мизантроп' Слыть 
человеконенавистником. Поступать как ч. (БТС; МАС дает то же знач.); 
человеконенавистник (книжн.) 'человек, исполненный ненависти, злобы к людям, 
человечеству' (ТСУ); человеконенавистник 'человек, ненавидящий людей, 
исполненный по отношению к ним беспричинной злобы' Убийца-ч. (РСС). 

чиновник общеразг., проп., общ.-полит., неприязн., неодобр. 1. Работник 
государственного аппарата дореволюционной России и в буржуазных странах как 
представитель враждебной по отношению к человеку, к простым людям и угнетенным 
массам власти эксплуататорских классов. Сам часто жертва ее бесчеловечности и 
произвола, но и, одновременно, послушный, покорный ее почитатель и попечитель-
слуга, развращенный и морально испорченный служением ей человек, орудие в руках 
угнетателей, еще одно средство держать в повиновении, подчинении, подавлять 
угнетаемые массы. 2. Работник советских, партийных, а также общественных 
учреждений, всякое официальное или полуофициальное представительное лицо, 
наделенное хоть какой-л. властью и имеющее отношение к чему-л., от чего может 
зависеть решение, подтверждение, исполнение, передача какого-нибудь вопроса. 
Будучи исполненным, наделенным и приобщенным идее власти, ее проявлению в 
действии в ее отношении к людям, такой человек исторически воспринимается как 
лицо холодное и бездушное, непроницаемое, высокомерное, пренебрежительное, не 
способное и не желающее сочувствовать, понимать посетителя, входить в его 
положение, идти навстречу. Власть, отделенная непробиваемой глухой стеной, 
замкнутая в себе, созданная и существующая ради себя самой, исполнения 
собственных целей, установлений, а также своих желаний и прихотей в лице тех, кто 
находится на самом ее верху, самой природой своей безразлична, чужда и 
бесчувственна к человеку. Тот, кто ей служит, действует во имя осуществления, 
существования и проявлений ее, начинает восприниматься не как человек, а как 
фигура, как автомат, лишенное души, духовного, эмоционального человеческого 
начала, существо, только внешне, по форме напоминающее собой человека, для 
современного представления - функция, функционер. Советское время добавило к 
этому представлению грубости и особого рода чванства, так называемого комчванства, 
являющегося следствием ощущения вседозволенности дорвавшегося до власти 
временщика, возможно, что кратковременной, потому что дарованной вышестоящим, 
который, вдруг неожиданно переменившись, может дарованную им благодать потом 
также и отобрать. Ср.: «чванство, а, ср. Тщеславная гордость, кичливость, спесь. * 
Коммунистическое чванство. Осуд. То же, что комчванство. Коммунистическое 
чванство - значит то, что человек, состоя в коммунистической партии и не будучи еще 
оттуда вычищен, воображает, что все задачи свои он может решить коммунистическим 
декретированием. (Ленин).» (ТСЯС) < чиновный 2. 'имеющий какой-л. чин; состоящий 
на государственной службе' Ч-ая служба. Ч. люд, круг. Ч-ое население (чиновники). Ч. 
путь. Ч-ые погоны. Ч-ая важность || 'имеющий высокий чин' Не богат и не чиновен 3. 
'казённо-официальный, относящийся к людям соответственно их чинам, социальному 
положению' Ч. Петербург. Ч-ая Москва. Ч-ое отношение к людям. Ч. взгляд на что-л. 
< чин 1. В России до 1917 г.: 'разряд, класс военных и гражданских служащих, 
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получаемый по установленному порядку; лицо это разряда, класса' Полковничий ч. В 
чине поручика. Получить ч.. Гражданский ч. Младший, старший ч. Ч. офицера, 
прапорщика, капитана. ... Кто-л. в чине, в чинах. Иметь высокий ч. Ч. милиции ° 
Присваиваемое государственным служащим и военным звание по табелю о рангах, 
связано с предоставлением определённых сословных прав и преимуществ 2. 
'общественное положение человека, обусловленное родом его занятий; тот, кто 
занимает административную должность, чиновник' Ч. дипломатического корпуса. 
Важный ч. Быть в городе большим чином. Прибыли чины из области (БТС) * 
чиновнический, чиновнически, по-чиновнически, чиновничество, чиновничать, 
чиновничий, чиновничьи (нареч.), по-чиновничъи, чиновничек, чиновничишко, чиновница. 
Ср.: бюрократ, аппаратчик, партаппаратчик, партократ, партократчик, управленец, 
чин, чинуша, функционер, назначенец, выдвиженец, номенклатурщик, соврабротник, 
совслужащий, совбюрократ, комитетчик, исполкомовец, обкомовец, горкомовец, 
цекист, цекушник, член бюро, член ЦК, буквоед, чинодрал, формалист, буквалист, 
законник, администратор, службист, служака, канцелярист, волынщик, волокитчик, 
канительщик, крючкотвор, педант, перестраховщик, зажимщик, прижимщик, 
ригорист, кабинетчик, канцелярская крыса, крапивное семя, кувшинное рыло, 
(важный) индюк, шишка на ровном месте. ~ чиновник 1. 'государственный служащий' 
Ч. таможни. Полицейский ч. Мелкие чиновники 2. 'должностное лицо, выполняющее 
свою работу формально, следуя предписаниям, без живого участия в деле; формалист, 
бюрократ' Бездушные чиновники (БТС); чиновник 1. 'государственный служащий в 
дореволюционной России и в буржуазных странах' 2. то же знач., что в БТС, но без 
двух последних определений (формалист, бюрократ) (МАС); чиновник 1. 
'государственный служащий' (дореволюц., загр.) Крупный с. Мелкий ч. Довольно 
командовали помещики, земские начальники и всякие чиновники над крестьянами! 
Ленин. 2. перен. 'человек, относящийся к своей работе с казенным равнодушием, без 
деятельного интереса, бюрократ' (укор.) Это не администратор, а ч.! Чиновникам нет 
места на советской работе. (ТСУ). • Простой советский чиновник. Что с него взять, 
с этого чиновника? С чиновниками только свяжись. Чиновник до мозга костей. Шагу 
не ступи без чиновника. 

чинопочитатель общеразг., неприязн.-пренебр. Тот, кто испытывает благоговейный 
трепет, преклоняется перед начальством, теми, кто выше, стоит у власти, обладает ею, 
выступает, является ее представителем. Готовый унижаться и пресмыкаться, не 
имеющий гордости, человеческого достоинства, уважения к себе самому как личности, 
чего-то стоящей и что-то собой представляющей, человек, либо в общественных, 
коллективных глазах таковым представляющийся. Однако не из соображений корысти, 
получения выгоды либо каких-то конкретных благ, т.е. меркантильности и карьеризма, 
не для того, чтобы понравиться вышестоящим и носителям власти, а из представления 
того, что так следует поступать, такова психология человеческих отношений, правила 
принятой всеми игры. Таковы условия социального бытия. А также из инстинктивного 
ощущения, возможно связанного с чувством самосохранения и безопасности, 
нивелирующего, делающего незаметным, не выдающимся, не бросающимся в глаза, 
стирающим индивидуальность, публичного проявления внутренне чувствующего, что 
место и чин делают человека, а потому до тех пор пока ты ниже другого, или никто, ты 
не можешь позволить себе быть кем-то важным и представительным. То есть самим 
собой, что для данного человека одно и то же. Ощущение и чувство, которые могут 
иметь и часто имеют обратную сторону: почтение и унижение своего достоинства в 
отношении вышестоящих оборачиваются пренебрежением и неуважением к тем, кто 
ниже, с требованием, домогательством от них, очень часто, такого же унижения и 
пресмыкательства в отношении себя как стоящего выше, над ними, держащего их в 
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подчинении. То есть, что также для этого человека равно, в их по отношению к себе 
унижении, с правом и привилегией, возможно даже обязанностью, их унижать, ради их 
же, в известном смысле, добра и пользы. Тем самым, следствие, в конечном итоге, 
довольно жесткого типа модели власти, при котором не социально-сословные, не 
принадлежность какому-то кругу, не личные качества, даже не индивидуальный выбор 
или каприз ее обладателя, обусловливают продвижение наверх, а какой-то внутренним, 
необъяснимым образом действующий социальный инстинкт, температурой, климатом, 
полюсами своими выталкивающий из серой однообразной массы кого-то наверх, а 
кого-то другого, других, по складу, устройству, заряженности своей не 
выталкивающий, оставляя на месте и не при чем. < чин + /о/ + почита(тъ) + -тель; чин 
+ /о/ + почитатель * чинопочитателъский, чинопочитателъски, чинопочитателъство, 
чинопочитательствоватъ, чинопочитателъница. Ср.: лакей, подхалим, подлизун, 
подлиза, подхалюза, блюдолиз, лизоблюд, вьюн, подпевала, подлипала, прилипала, 
прислужник, прихвостень, прихлебатель, угодник, холоп, холуй, подтирка, 
пресмыкатель, пресмыкателъствующий, пресмыкающийся, слуга, служка, раб 
(покорный). ~ II чинопочитание книжн. 'почитание старших младшими по службе, 
чину, званию' (МАС; БТС); чинопочитание (книжн. устар., теперь ирон.) 'почитание 
старших чинов со стороны младших, чиновничья дисциплина' Правила чинопочитания 
(ТСУ). 
чинуша, также мн. ч. чинуши общеразг., публ., проп., пренебр. 1. Привыкший и 
приученный угождать своим работодателям, жалкий и зависящий от них, обычно 
мелкий чиновник, служака, исполнитель их воли, ничего не значащий при них, 
носителях действительной власти в капиталистическом обществе (в дореволюционной 
России, за рубежом) - угнетателей, эксплуататоров пролетариата и угнетенных масс, но 
при этом бездушно и высокомерно держащий себя с теми, кто властью не обладает, с 
народом, с просителями, с простыми людьми. 2. Бездушный, глухой, ограниченный, 
закоснелый, тупой в своем административном сидении и при исполнении канцелярских 
обязанностей, на службе у власть предержащих, работник госаппарата, далекий от 
нужд и потребностей приходящих к нему посетителей, высокомерно 
пренебрежительный с ними, безразлично презрительный, равнодушный и неприятный. 
< чин(овник) + -уш(а) * чинушеский, чинушески, чинушество, чинушествовать, 
чинушничатъ, чинушничество, чинушка. Ср.: чиновник, бюрократ, крючок, 
крючкотвор, райкомовец, исполкомовец, комитетчик, аппаратчик, функционер, 
формалист, администратор, службист, служака, завхоз, канцелярист, канцелярская 
крыса, крапивное семя, кувшинное рыло, индюк, шишка на ровном месте. ~ чинуша 
пренебр. = чиновник (2 зн.) Только чинуши губят живое дело (БТС); чинуша разг. 
пренебр. то же, что чиновник (МАС); чинуша (разг. презрит, и пренебр.) чиновник (см. 
чиновник в 1 и 2 знач.) ...Последний советский гражданин, свободный от цепей 
капитала, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, 
влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства... Сталин (Отчетный доклад на 
XVIII съезде партии) (ТСУ); чинуша (презр.) чиновник-формалист Чинуши загубили 
хорошее дело (РСС). • С (этими) чинушами только дело иметь. С (этими) чинушами 
каши не сваришь. С чинушами только свяжись. Совсем одолели эти чинуши. Куда ни 
ткнись, везде одни чинуши (сидят). 

чистоплюй общеразг., неприязн.-пренебр. 1. Начальник, руководитель, муж, отец -
домашний тиран, требующий от подчиненных (жены, детей) аккуратности и 
дисциплины, выговаривающий и цепляющийся, особенно к женскому персоналу, по 
поводу внешнего вида, причесок, одежды, косметики и т.п. Строго спрашивающий, 
отчитывающий и недовольный, если его поручения и требования выполняются 
несвоевременно или неточно, раздражающийся при виде недостаточной чистоты, 
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разбросанных по полу бумажек, мусора, предметов, личных вещей на столах, 
неаккуратно повешенных средств наглядной агитации, одежды, беспорядка в шкафах и 
т.п. Занудливый, желчный и въедливый в целом и неприязненный человек, всегда 
находящий причину и повод быть недовольным. 2. Всегда подчеркнуто, преувеличенно 
аккуратный, зализанный, гладко выбритый молодой человек, в сияюще чистой, только 
что выглаженной одежде, в брюках со стрелочками, в рубашке без единого пятнышка, 
белоснежной (если белая), обычно с запонками, при галстучке, производящий 
ненатурально искусственное и не согласующееся с обычным для представителей его 
пола и возраста безразличием к внешнему виду, усиленным к тому же советской, не 
балующей разнообразием и легкостью быта, действительностью и пролетарско-
комсомольской системой ценностей. Воспринимаемый в связи с этим как 
выбивающийся из общих правил, из коллектива, со странностями, сдвигами и 
отклонениями сынок не совсем обычных родителей, воспитанный в первую очередь 
матерью, внушавшей ему свои собственные, не мужские и не советские, жизненные 
нормы и представления. 3. Человек, избегающий грязной, не требующей 
квалификации, работы - на заводе, в колхозе, по уборке каких-л. помещений, улиц, не 
любящий пачкаться, считающий все это ниже своего достоинства, в силу полученного 
им воспитания, душевного склада, сложившихся предпочтений, представлений о своем 
назначении, роли, развитии, данных, уме. Чем вызывает у окружающих раздражение и 
неприязнь, в силу особенностей советской действительности постоянно участвующих в 
различного рода общественно безвозмездных чернорабочих трудах, приученных к 
необходимости коллективно делать что-либо далеко выходящее за круг их учебных и 
производственных повседневных занятий. 4. Тот, кто хотел бы быть в стороне, не 
желая мараться и пачкаться, брать на себя ответственность вместе с другими за 
морально сомнительные, общественно осуждаемые либо неприглядные и мало 
эстетичные действия и операции. За то, что связывается с различного рода лечением и 
болезнью (общества или отдельных людей), с грязью и кровью - кровопролитием, 
преступлением, его совершением либо расследованием, убийством, расстрелом, 
допросами, избиениями, издевательствами, необходимостью затрагивать и касаться не 
слишком приятных вопросов и тем, либо с практической медициной в ее 
отталкивающих и натуралистических проявлениях. То есть, иными словами, тот, кто, 
будучи следователем, прокурором, милиционером, врачом, санитаром, ветеринаром 
или преступником либо тем, кто на время, по каким-то условиям, вынужден 
соприкоснугься с физиологической стороной действительности и человеческого 
существа, старается не принимать участия в том, что, волей или неволей, в силу 
необходимости, делают, а теперь еще вынуждены делать и за него, другие, его коллеги, 
напарники, те, кто с ним. Что вызывает поэтому в них вполне объяснимое недовольство 
и раздражение, желание заставить его делать то же, что все, разделяя ответственность и 
неприятность совместного положения, общего, коллективного действия, не 
предполагающего особенности и исключительности ни для кого. < чист(ый) + /-о-/ + 
плюю (плевать) или чисто +тюй * чистоплюйский, чистоплюйски, по-чистотюйски, 
чистоплюйство, чистоплюйствовать, чистоплюйка, чистоплюйщина. Ср.: чистюля, 
белоручка, недотрога, мимоза, оранжерея, брезгливец, привереда, маменькин сынок 
(сыночек), (комнатный) цветочек, мачьчик-колоколъчик, лапочка, паинька, пай-
мальчик, розанчик, одуванчик, розочка, аккуратист, чистенький, гладенький, 
беленький, розовенъкий, не дунь не плюнь. ~ чистоплюй пренебр. 'брезгливо-
чистоплотный человек, чистюля' Тоже мне, ч. нашёлся! | 'о человеке, избегающем 
чёрной работы или отстраняющем от себя негативные стороны жизни' Ч. никогда не 
станет обличать негодяев (БТС); чистоплюй разг. пренебр. 1. 'человек, чистоплотный 
до брезгливости, привередливости' (ТСУ; МАС) || 'человек, брезгливо относящийся к 
чему-л. непорядочному, порочному, но не желающий этому противодействовать' 
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[Кряжич] - недотрога, чистоплюй и считает ниже своего достоинства 
интересоваться подлецами и хватать за горло негодяев. Гладков, Энергия. 2. 'человек, 
не любящий грязной, черной работы, гнушающийся ею' (МАС); чистоплюй (разг. 
неодобр.) 1. 'человек, чистоплотный до брезгливости' 2. 'человек, уклоняющийся от 
грязной, тяжёлой работы' Ч.-белоручка 3. перен. 'человек, до крайности 
привередливый, отстраняющийся от неприглядных сторон жизни' (РСС); «чистоплюй, 
-ка, шутч. чистоплотный, опрятный человёкъ; иногда щеголекъ, франть, или неженка, 
белоручка, или привередливый, брезгливый.» (Даль). 

членовредитель оф.-прав., неприязн., неодобр. 1. Тот, кто, стремясь избежать большей 
или смертельной опасности (во время войны перед боем, чтобы не идти на фронт или в 
армию, в лагере, тюрьме - на работы), сознательно совершает самокалечение (или по 
его просьбе калечит другого), повреждает себе какую-нибудь часть тела или 
внутренний орган. 2. насмешл. пренебр. Тот, кто не соблюдает правил технической 
безопасности во время работы, пренебрегает средствами защиты и нормами охраны 
труда, что может привести или приводит к повреждению какой-л. части тела, в особо 
критических случаях также к увечью. < член + /-о-/ + вреди(ть) + -тель или вредитель 
* членовредительский, членовредительски, членовредительство, членовредительница. 
Ср.: отмазчик, мастырщик (жарг.), отказник, саморуб (лаг.). = членовредитель 'тот, 
кто совершает членовредительство' (МАС; БТС) - Все членовредители будут преданы 
полевому суду и расстреляны. Сергеев-Ценский, Лютая зима. (МАС); членовредитель 
(книжн. офиц.) 'человек, виновный в членовредительстве' (ТСУ); членовредительство 
1. 'умышленное повреждение какого-л. члена или органа своего тела' - {Нижние чины] 
членовредительством занимаются и сулему пьют, чтобы их отпустили. Сергеев-
Ценский, Зауряд-полк. 2. 'нанесение увечья кому-л.' Иногда танцующие ссорятся за 
места и тут недалеко до членовредительства. Герцен, Записки одного молодого 
человека. (МАС; аналогично в ТСУ; в БТС оба значения сведены в одно) Заниматься 
членовредительством. Получить ч. (БТС); «Членовредительство, -вреждёнье, дъло, 
поступокъ членовредителя, -тельницы, умышленно калъчащихъ себя, или другихъ, с 
соглаая ихъ, для какой либо ЦЕЛИ, нпр. для нищенства; бол. говор, о томъ, кто самъ 
себя калъчить, для избавленья оть солдатства.» (Даль); «членовредительство - см. 
саморуб.», «саморуб - лицо, нанесшее себе увечье, чтобы избежать принудительного 
труда ... Первоначально с. не судили; с конца 20-х гг. стали их наказывать карцером, а 
с конца 30-х гг. стали судить по ст. 581 4, за «контрреволюционный саботаж» и в связи с 
этим в протоколе допроса была обязательная формулировка: «в целях саботажа 
социалистического строительства»; см. отказ» (Росси). 

чревовещатель общеразг., неприязн.-недовольн., неодобр., осужд., возм. насмешл.-
пренебр. 1. Тот, кто во время собрания в коллективе, во время урока в классе либо в 
другой ситуации скажет что-л. идеологически невыдержанное, несообразное, 
неприличное, - от себя, но при этом сказав, что не он, отперевшись, либо за кого-л., 
поставив того в неловкое или трудное положение, либо начнет кому-то что-то 
подсказывать, говорить за кого-то, выступать от его лица. Чем вызывает 
неудовольствие, раздражение у того (у тех), кто ведет собрание или урок, смех, 
замешательство, напряженное ожидание (в зависимости от того, что было сказано) у 
присутствующих, у сидящих в классе. 2. Тот, кто умеет либо, напротив, кто отрицает (я 
тебе не чревовещатель) свою способность, копируя голос кого-нибудь важного, 
авторитетного, подражая начальнику, руководителю, добиваться желаемого или 
невозможного, разрешать производственные проблемы, устраивать какие-нибудь дела. 
3. Тот, кто предсказывает что-л. неприятное, кто, сказав наобум, не подумав, может 
вызвать, как правило малоприятное или грозное, следствие в отношении каких-нибудь 
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производственных дел, касающихся всего коллектива либо какого-то одного человека, 
группы лиц. < чрев(о) + /-о-/ + веща(тъ) + -тель; чревом вещать * чревовещателъский, 
чревовещателъски, по-чревовещательски, чревовещательство, 
чревовещателъствоватъ, чревовещательница. Ср.: подсказчик, суфлер, дублер, 
затейник, шутник, шутейник, шут, фигляр, паяц, артист, скоморох, чудотворец, 
фокусник, чудодей, кудесник, волшебник, иллюзионист, махинатор, мошенник, плут, 
авантюрист, трюкач, циркач, комбинатор, предсказатель, вещун, волхв, пророк, 
буревестник, Кассандра. ~ чревовещатель книжн. 'тот, кто обладает способностью 
чревовещания'; чревовещание 'способность говорить, не шевеля губами, так что звуки 
кажутся исходящими как бы из живота, из чрева' || перен. 'пророчество, предсказание' 
Верить этому чревовещанию на слово - значит обрекать себя на вечную умственную 
неподвижность. Писарев, Реалисты. (МАС; БТС дает те же знач.); чревовещание 
(книжн.) 'способность говорить, не шевеля губами, так что звуки кажутся исходящими 
как бы изнутри человека' (ср. чрево и вещать) (ТСУ). 

шабашник разг.-сниж., неодобр. Человек, нанимающийся на тяжёлую физическую или 
связанную с риском работу и потому неплохо оплачиваемую, сезонно, периодически, 
нередко при этом нигде не работающий или работающий во время отпуска, в свободное 
от основной работы время ради дополнительного заработка, на строительстве, по 
деревням, на лесозаготовках, обычно в составе группы, бригады. Как не работающий и 
живущий, с точки зрения советского законодательства, на «нетрудовые доходы», 
рассматривался как тунеядец и мог быть привлечён к уголовной ответственности. 
Работающие в свободное от основной работы время преследоваться по статье не могли, 
однако их такая побочная трудовая деятельность не одобрялась, рассматривала как 
корыстолюбивая «погоня за длинным рублём». В то же время в силу имевшейся 
необходимости начальство обычно на это явление закрывало глаза, стараясь обходить 
молчанием неудобную тему, если не возникало особых причин кого-то за что-то 
преследовать. Как полулегальная или осуществляемая по договору, подобная трудовая 
деятельность, с тем чтобы выплатить превышающие советские нормы оплаты труда 
высокие суммы, сопровождалась приписками, подделыванием накладных, 
расписыванием работы на не работавших и т.п. Поэтому при желании всегда можно 
было бы кого следовало привлечь за нарушение финансовой дисциплины, неуплату 
налогов, подделку документов и пр. < шабашить разг.-сниж. 'работать для 
дополнительного заработка обычно в свободное от основной работы время 
(преимущественно на строительстве, лесозаготовках и т.п.)' Ш. по вечерам. Ш. на 
стройке (БТС); шабашить прост, 'кончать какую-л. работу, дело; делать перерыв (в 
какой-л. работе)' (МАС); шабашить (простореч.) 'кончать работу (в какое-н. урочное 
время)' Сегодня плотники шабашат в пять часов (ТСУ); шабашить разг.-сниж. 1. 
'подрабатывать на временных работах для дополнительного заработка (обычно в 
течение короткого времени, выполняя какой-л. выгодный заказ)' 2. "заканчивать, 
прекращать какое-л. дело, работу' (Хим.); шабашка разг. 'побочная работа для 
дополнительного заработка; сам такой заработок' Прирабатывать на шабашках (БТС; 
в МАС этого слова нет); шабашка (простореч.) 1. 'время, свободное от работы' (устар.) 
2. 'обрубок, кусок дерева унесенный с работы' (обл.) (ТСУ); шабаш межд. 'команда 
полного окончания работы или объявление перерыва'; сущ. м. р. 'конец работы или 
перерыв'; шабаш [от др.-евр. заЪЪат 'суббота'] 1. В иудейской религии: 'обязательный 
субботний отдых' (БТС) * шабашничать, шабашничество, шабашница, 
шабашнический, шабашнически, по-шабашнически. Ср.: сезонник, калымщик, 
временщик, летун, попрыгун. ~ шабашник разг. 'тот, кто шабашит где-л.' Нанять 
шабашников на строительство коровников (БТС); шабашник (прост, неодобр.) 
'работник, подряжающийся выполнять строительные, ремонтные работы' Артель 

326 



шабашников (РСС); шабашник (пренебр.) разг.-сниж. 'тот, кто выполняет работу по 
найму, дополнительную к основной трудовой деятельности (обычно сезонную, 
строительную, в составе группы, бригады)' Прибился к каким-то шабашникам из 
Молдавии, проработал с ними все лето (Хим.). 

шантажист в представл. знач. общеразг., публ., осужд., неприязн. 1. Тот, кто пытается 
получить, добиться себе чего-л., возможно от руководителя или начальника, старшего 
или вышестоящего, что ему, с точки зрения чувствующего свою недосягаемость и вес 
либо правоту оппонента, не положено, не предназначается, действуя при этом, 
возможно, не совсем порядочным образом, прибегая к намекам, неявным угрозам, 
компрометирующим фактам и обстоятельствам. 2. Тот, кто вслух, громогласно, 
публично (возможно, из-за рубежа или выехав за рубеж) выступает с критикой, 
разоблачением злоупотреблений и безобразий партийно-советского руководства, его 
внутренней и внешней политики, ведя себя, тем самым, глубоко непорядочно и 
недостойно, домогаясь подобным образом каких-то ему одному желательных 
изменений в стране, а также стремясь понравиться, заслужить похвалу, одобрение от 
своих западных покровителей, добиться себе каких-то выгод от них. Политические 
шантажисты злобн., раздраж. Политические, общественные, военные деятели и 
правители западных стран, стремящиеся, по представлению органов пропаганды, 
нажимом, угрозами, наложением санкций, экономическими, дипломатическими и пр. 
мерами воздействовать на советское руководство, влиять на его внутреннюю и 
внешнюю политику, положение на международной арене, отношения с другими 
странами, предпринимаемые действия, достигнутые решения, соглашения и т.п. < 
шантаж [фр. спаЩа§е < гаи-е спашет 'шантажировать кого-л.', букв, 'заставить петь'] 
'запугивание угрозой разоблачения или разглашения каких-л. компрометирующих 
сведений с целью вымогательства чего-л.; угроза, запугивание кого-л. чем-л. для 
достижения своих целей' Заниматься шантажом. Пойти на ш. Прибегнуть к 
шантажу. Политический ш. Грязный ш. Политика шантажа (БТС); шантаж 
'запугивание, угроза разглашения позорящих, компрометирующих фактов или 
сведений с какой-л. целью' Политический шантаж есть угроза разоблачением или 
разоблачение фактических, а чаще вымышленных «историй» в целях политически 
нанести ущерб, оклеветать, отнять или затруднить противнику возможность 
политической деятельности. Ленин, Политический шантаж. (МАС); шантаж 
(простореч.) 'неблаговидные действия - угроза разоблачения, разглашения каких-н. 
неприятных, позорящих сведений с целью добиться чего-н.' Действовать путем 
шантажа и подкупа. Вымогать деньги шантажем (ТСУ) * шантажистский, 
шантажистски, по-шантажистски, шантажистка. Ср.: вымогатель, рэкетир, 
насильник, злодей, авантюрист, интриган, клеветник, лиходей, лихоимец. ~ 
шантажист 'тот, кто занимается шантажом' Подлый шантажист (БТС; также МАС; 
ТСУ); шантажист 'человек, занимающийся шантажом, угрозами вымогающий что-н. 
в своих интересах; вообще тот, кто угрозами, запугиванием добивается, требует чего-
н.' Вымогатель-ш. Откупиться от шантажиста (РСС). • Вести себя как 
шантажист. Не поддаваться на выступления шантажистов. Отклонить требования 
шантажистов. Подлый (низкий, грязный) шантажист. Шантажисты не 
церемонятся (не стесняются в средствах). 

шептун разг.-проп., общеразг., неодобр.-неприязн. 1. Тот, кто передаёт, разносит слухи, 
сеющие неверие в советскую власть, недоверие к ней, сомнения в правильности 
предпринимаемых действий, планов, решений, умении и желании преодолевать 
создаваемые трудности, сообщая всё это хорошо знакомым и близким людям, обычно с 
глазу на глаз, без свидетелей и так, чтобы не могли подслушать и донести. Эти меры 
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предосторожности, а также массовость явления в критические периоды (голод, война, 
разруха, не прекращающийся дефицит, отсутствие необходимых продуктов) создавали 
трудности для представителей власти в установлении и привлечении к 
соответствующей ответственности шептунов. 2. Тот, кто из желания выслужиться, 
соображений корысти и выгоды или выполняя задание, будучи к этому уполномочен, 
на это поставлен, тайно, негласно доносит начальству, в партийные, комсомольские 
органы на сослуживцев, сокурсников, одноклассников. < шептать 1. 'говорить, 
произносить очень тихо, шёпотом' 2. только 3 л. мн. устар. 'передавать какие-л. слухи 
по секрету, негласно' (МАС; БТС) * шептунья. Ср.: наушник, нешёптыватель, 
сплетник, клеветник, переносчик, разносчик, распространитель слухов, болтун, 
антисоветчик; шептало, доносчик, осведомитель, информатор, сексот, стукач. ~ 
шептун 1. разг. 'тот, кто шепчет (1 зн.); шепчется с кем-л.' 2. разг. 'тот, кто 
распространяет слухи; сплетник' Злостные шептуны 3. устар. 'знахарь, колдун' (БТС); 
шептун 1. разг. как 1 знач. в БТС || 'о безголосом, с хриплым голосом человеке' 2. разг. 
'тот, кто наушничает, занимается доносами' 3. 'тот, кто распространяет какие-л. 
ложные, провокационные слухи' 4. устар. как 3 знач. в БТС (МАС); шептун 1. 'тот, кто 
шепчется' (разг.) 2. 'сплетник, наушник, тот, кто распространяет вздорные слухи' 
(презрит.) 3. 'знахарь' (обл.) (ТСУ); шептун 2. перен. 'сплетник, распространяющий 
сплетни исподтишка' (разг. неодобр.) 3. 'знахарь, нашептывающий заговоры' (прост.) 
(РСС). 

шкурник разг.-проп., общеразг., неприязн., пренебр. Тот, кто думает только о себе, о 
собственной выгоде, безопасности, благополучии, не интересуясь другими, не 
беспокоясь о том, насколько его интересы противоречат интересам других и каким 
образом, какой ценой и за чей счет, даже во вред кому, он эти свои интересы и выгоду 
получает. Человек без тени сомнения и каких-либо угрызений совести способный, 
готовый предать, оставить на произвол судьбы, без защиты, без помощи любого, даже 
самого близкого ему человека, если сложившиеся обстоятельства поставят его перед 
выбором. В контексте советского воспитания, ориентированного на 
самопожертвование, стремление и внутреннюю необходимость поступаться 
собственной выгодой и личными интересами ради общественных и коллективных, 
забывать о них, а еще лучше их не иметь (романтика подвига и героизма), действовать 
не из корыстных и эгоистических побуждений, а из чувства товарищества и братства 
близких и равных себе людей, - в контексте всех этих гуманно ориентированных 
ценностей отрицательный образ шкурника представлял собой не простую и 
неоднозначную в идеологическом отношении картину. Одной своей стороной он был 
обращен к эгоисту, озабоченному только собой, своим мелочным, гаденьким 
интересом, трясущемуся за свое жалкое существование, за свою недостойную и не 
представляющую поэтому ни для кого, кроме него самого, никакой особенной 
ценности шкуру. За этим всем просматривался непривлекательный, отталкивающий 
субъект, соединявший в себе черты отрицаемых советской идеологией меркантильного 
индивидуализма и стремления к личной выгоде с идеологически никак не окрашенным 
неприятием жалкости, трусости, неспособности быть выше мелочных, сугубо 
материальных забот, неумения и нежелания подняться, оторвавшись от этого, до 
сопереживания и сочувствия людям и человеку. Другой стороной этот образ не 
слишком прямо, но ощутимо и выразительно, касался проблемы предательства, 
двусмысленной в советском своем существе. Поскольку предательства, совершаемого 
не только и даже не столько, как в данном случае, по отношению к родине, классу и 
коллективу, сколько по отношению к ближнему, своему товарищу, т.е. отдельному 
человеку. Ибо во имя выгод и приобретения себе, а значит, тем самым, в одном из 
возможных и подразумеваемых значений, и получения в виде расплаты и 
вознаграждения - от власти и за него. За его, предаваемого ей, в ее руки, счет, принося 
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его в жертву и отдавая ей на расправу. Предательства в руки власти во имя власти и 
ради власти. Но не своей власти над ним, предаваемым, а ради власти, требующей 
предательства, существующей и себя осуществляющей в этом. < шкурный 2. презрит, 
'основанный на стремлении только к своему личному благополучию; своекорыстный' 
Ш-ые интересы. Ш-ое отношение к работе (БТС) * шкурнический, шкурнически, 
шкурничество, шкурничать, шкурница. Ср.: (продажная) шкура, эгоист, 
индивидуалист, себялюб, себялюбец, собственник, рвач, хапуга, барыга, куркуль, 
потребитель, стяжатель, буржуй, жила, жлоб, жмот, кулак, торгаш, скопидом, 
лавочник, лабазник, меркантилист, материалист, вещист, частник, мироед. ~ 
шкурник разг. 'человек, который заботится только о себе, о своих личных выгодах в 
ущерб другим' Всю жизнь был шкурником (БТС); шкурник прост, 'тот, кто заботится 
только о своем благополучии, о своих личных выгодах в ущерб другим' (МАС); 
шкурник 1. 'торговец, скупщик шкур животных' (устар.) 2. 'человек, заботящийся 
только о своем благополучии, о своих личных выгодах' (презрит.) (ТСУ); шкурник 
(разг. презр.) 'человек, заботящийся только о себе, о своей личной выгоде' Ш. тянет 
одеяло на себя (РСС). 

шовинист общ.-полит., проп., публ., неприязн.-осужд. Тот, кто, определяясь в своих 
взглядах и высказываниях как крайний националист, рассматривается, как правило, в 
контексте национализма подавляющей, а не подавляемой нации, нации колонизаторов, 
завоевателей, агрессоров, тех, кто ведет, намеревается вести захватническую, 
агрессивную политику по отношению к другим, покоряемым народам. Человек, 
проникнутый переполняющим его чувством превосходства своей нации, своего народа 
над другими, испытывающий гордость от сознания своей принадлежности к нему. С 
пренебрежением и высокомерием относящийся к представителям других 
национальностей, считающий, что роль ведущей, доминирующей, господствующей 
предопределена для его нации самой природой и не сопоставимыми по сравнению с 
другими достоинствами, достижениями, заслугами ее героев, правителей, полководцев, 
воинов, вождей. Твердо полагающий и верящий, что в связи с этим все другие нации и 
народности должны быть ей подчинены, выполняя роль вассалов, слуг, людей второго 
сорта, рабов. Односторонне упрощенное восприятие истории, основывающееся на 
милитарно-количественном, завоевательском, этноцентрическом и внешнем 
представлении, лежащее, как правило, в основе шовинизма, заслоняя возможность 
видения и понимания другого и других, не только себя и своего, свидетельствуя о 
неосведомленности, невежестве, незнании этих других и нетерпимости по отношению 
к ним, становится почвой политических и пропагандистских спекуляций, 
порождающих ответно враждебное, неприязненное и обобщающее в своем неприятии и 
нетерпимости, отношение со стороны других, в первую очередь колонизируемых и 
подавляемых наций и народностей - их национализм. Тем самым, источником 
постоянно себя воспроизводящей национальной вражды и розни и препятствием к 
установлению мира, основанного на справедливости и отсутствии эксплуатации. В 
период становления и укрепления советской власти, опиравшейся на необходимости 
доведения до логического конца социально-классовой вражды, подогреваемой, а 
впоследствии, в 30-х гг., и изобретаемой во имя оправдания политики репрессий, 
шовинизм, как и национализм, был помехой на пути установления равно бесправного 
положения всех, независимо от их национальности. Однако постепенно, по мере 
исчерпания классового рычага, внутренняя роль национального фактора как 
организующего репрессии начала усиливается, выходя на поверхность с войны 1941 -
1945 гг., приобретая явный, открытый вид, получая оправдание в ней и становясь с 
этого времени едва ли не ведущим средством гласного и негласного осуществления, 
укрепления и поддержания власти. Шовинизм, с большевистским дополнением 
великодержавный, как термин, слово и словосочетание, не утрачивая негативной 
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идеологической оценочности, теряет в своей актуальности, употребляясь реже, в то 
время как явление, которое он обозначает, прикрываясь благообразным термином 
патриотизм с необходимым уточнением советский (прямо не определяя русский, как 
идеологически не подходящий), вытесняя в историческое прошлое понятие 
пролетарского интернационализма, как отработанное и теперь не существенное, 
становится в последующие десятилетия едва ли не определяющим. Тем рычагом и тем 
критерием, который проверяет, апробирует и устанавливает лояльность или 
нелояльность граждан в отношении советской власти, со всеми вытекающими для них 
из этого последствиями. < от фр. сЬаиулште < №со1аз СЬаиут, герой комедии 8спЬе'а 
(1831) - восторженный поклонник Наполеона и его завоевательной политики * 
шовинистский, шовинистски, по-шовинистски, шовинистический, шовинистически, 
шовинистка. Ср.: националист, фундаменталист, ура-патриот, квасной патриот, 
расист, экстремист, гегемонист, милитарист, агрессор, экспансионист, завоеватель, 
вояка, ястреб, хищник, захватчик, оккупант, колониалист, неоколониалист, 
реваншист, нацист, национал-социалист, фашист, неонацист, расист, черносотенец, 
охотнорядец, громила, погромщик, этноцентрист, ксенофоб, юдофоб, 
великодержавник, державник, антисемит, чернорубашечник, коричневый, красно-
коричневый, скинхед, скин, белая бестия, нашист. ~ шовинист 'сторонник шовинизма'; 
шовинизм 'крайний национализм, проповедующий национальную и расовую 
исключительность, разжигающий ненависть и презрение к другим нациям и 
народностям' Ш. разжигает национальную вражду (БТС); шовинист 'приверженец 
шовинизма'; шовинизм 'крайняя агрессивная форма национализма, проповедующего 
национальную исключительность, противопоставляющего интересы одной нации 
интересам всем других наций, разжигающего национальную вражду и ненависть' 
(МАС); шовинист (полит.) 'приверженец шовинизма'; шовинизм (полит.) 'крайний 
национализм, проповедующий ненависть, презрение к другим народам и разжигающий 
национальную вражду' ...Шовинизм и в белых перчатках и при самых изысканных 
оборотах речи отвратителен. Ленин. Тов. Сталин указывал... на два антипартийных 
уклона в национальном вопросе: великодержавный (великорусский) шовинизм и 
местный национализм. История ВКП(б). (ТСУ); шовинист 'крайний националист, 
сторонник шовинизма, утверждения расовой и национальной исключительности и 
превосходства' (РСС). 

шпион, также мн. ч. шпионы проп., публ., общеразг., неприязн., осужд. 1. Тот, кто 
обвиняется или подозревается в деятельности, имеющей целью скрытое получение и 
передачу сведений, интересующих неприятеля - классового, идеологического и 
политического врага в лице представителей власти в империалистических 
государствах. Агент иностранной разведки, засланный в СССР и действующий под 
видом дипломатического, торгового, военного или др. какого-нибудь представителя, 
посланца своей страны, а также, возможно, любой иностранец с какой-л. целью 
приехавший либо оставшийся в СССР. 2. В 20-30-е гг., в период репрессий и массовых 
чисток - обвинявшиеся в государственном шпионаже в пользу иностранных держав и 
разведок так называемые враги народа, приговаривавшиеся на этом основании к 
длительным заключениям, расстрелам и лагерям. Все те, в первую очередь члены 
партии большевиков, нередко из высшего эшелона, т.е. в недавнем прошлом соратники, 
с кем следовало расправиться как с неугодными и нелояльными, возможными или 
воображаемыми соперниками, противниками и оппозиционерами, способными не 
соглашаться, препятствовать и мешать в достижении и осуществлении не 
ограничиваемой ничем и никем авторитарной власти. 3. Тот, кто в компании, 
коллективе, группе, семье находится с тем, чтобы потом сообщать об услышанном и 
увиденном кому-то другому (другим), доносить представителям власти, в органы 
госбезопасности, правопорядка и пр. Кто может выкрадывать документы, письма, 
материалы, содержащие сведения на кого-л. и способные навредить, передавая их в те 
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же органы либо партийному руководству, начальству, советским властям и т.п. Делая 
это как по принуждению или специально подосланное для этого, приставленное к 
кому-то лицо, так и по собственной воле, из идейных, корыстных, карьерных 
соображений, равно и из страха, по складу характера или другим каким основаниям. < 
нем. 8рюп из ит. зрюпе, герм, происхождения, ср. нем. зрдЬеп 'высматривать', 
'разыскивать', 'шпионить', 'следить', 8рдЬег 'шпион', отсюда польск. $гр\е§, > рус. 
стар, шпиг > шпик 'шпион' (Черных; Фаем.) * шпионский, шпионски, по-шпионски, 
шпионить, шпионаж, шпионка, шпионство, шпионствовать, шпиончик, шпионишка, 
шпиономания, шпиономан. Ср.: агент (разведки), иностранный агент, разведчик, 
резидент, сыщик, детектив, шпик, наблюдатель, соглядатай, лазутчик, смотритель, 
доносчик, предатель, диверсант, ухо, наушник, шептало, шептала, шептун, сексот, 
стукач, слухач, дятел, локатор, транслятор, передатчик, переносчик, информатор, 
осведомитель, любитель, топтун, филёр, тень, хвост, телохранитель, провожатый, 
сопровождающий, преследователь, шиш (стар.). ~ шпион 1. 'тайный агент, 
занимающийся шпионажем' Военный ш. Подослать шпиона. Задание шпиона. 
Разоблачить шпиона 2. устар. 'полицейский агент по сыску, слежке за кем-л.; шпик' 3. 
разг.-сниж. 'тот, кто следит за кем-л., выслеживает кого-л., доносит на кого-л.' Ш. на 
службе у директора. Добровольный ш. Он стал её шпионом в этом доме (БТС); шпион 
'тот, кто занимается шпионажем' || 'презрительное название полицейского агента по 
сыску, слежке за кем-л.; шпик' || разг. 'тот, кто следит за кем-л., выслеживает кого-л., 
доносит на кого-л.' (МАС); шпион 'человек, выведывающий государственные и в 
особенности военные тайны какого-н. государства и сообщающий их другому 
государству' || 'агент, занимающийся сыском, слежкой за кем-н.' (устар.) (ТСУ); 
шпионаж [нем. 8рюпа§е] 'деятельность по разведыванию, собиранию или похищению 
сведений, материалов, составляющих военную или государственную тайну, с целью 
передачи их другому государству, фирме и т.п.' Научный ш. Экономический ш. 
Заниматься шпионажем. Система шпионажа. Обвинение в шпионаже (БТС); 
шпионаж 'преступная деятельность, состоящая в секретном собирании сведений или 
похищении материалов, составляющих государственную тайну, с целью передачи их 
другому государству' (МАС); шпионаж 'преступная деятельность шпиона' 
Заниматься шпионажем. Расстрел по обвинению в шпионаже. Экономический ш. в 
пользу иностранного государства (ТСУ); шпион 1. 'тайный агент, занимающийся 
шпионажем' Ш. под маской дипломата 2. 'следящий за кем-н. тайный агент-сыскник' 
3. 'тот, кто тайно следит за кем-н., выслеживает кого-н.' (разг.) Новый начальник 
окружил себя доносчиками и шпионами (РСС). • Платный шпион. Шпион от КГБ (от 
парткома). Будь осторожен, шпионы не дремлют. Болтун - находка для шпиона! 
(лозунг 30-х гг.) Разоблачить шпионов. Домашний шпион. Немецкий (английский, 
японский) шпион. Расстрелять шпионов. Шпионов — под суд! (к ответу!) Выявить 
(где-то) шпиона. Подозревать (в ком-то) шпиона. Шпионы и диверсанты. Убийцы и 
шпионы. Фашистский шпион. Шпионы на службе у иностранных разведок. Пойматъся 
на удочку шпиона. Добровольный шпион. 

штурмовщйк разг.-проп., разг.-спец., неодобр. 1. Тот, кто вследствие общей 
неорганизованности на производстве в силу необходимости преодолеть отставание, 
справиться с планом, спешно, в авральном порядке, без отдыха и выходных, с 
перенапряжением сил работает в конце отчётных периодов, навёрстывая упущенное за 
время медлительности и простоев во все остальные недели и дни (что неизбежно 
отрицательно сказывалось на качестве производимого). 2. Руководитель, начальник, 
который, не умея и не стараясь наладить бесперебойное и равномерное производство, 
вынуждает своих подчинённых к работе в авральном порядке. < штурмовщина 
неодобр, 'поспешная, авральная работа с целью наверстать упущенное (как следствие 
плохой организации дела)' Бороться со штурмовщиной. Работать без штурмовщины. 
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Опять у нас ш. (БТС); штурмовщина разг. 'поспешная, авральная работа с целью 
наверстать упущенное, происходящая при нарушении плановости в организации дела' 
(МАС); штурмовщина (нов. неодобрит.) то же, что кампанейщина - 'увлечение 
кампаниями (во 2 знач.) как способом работы'; кампания 2. перен. 'борьба, работа, 
организованная для осуществления какой-н. специальной общественно-политической 
задачи' Избирательная к. Антисоветская к. английских консерваторов. Начать 
кампанию за всеобщее обучение. Хлебозаготовительная к. (ТСУ); штурм [нем. 8т.иггп] 
1. 'решительная атака крепости, укреплённой позиции противника' 2. 'вообще 
решительное овладение чём-л., активные действия, предпринимаемые кем-л. для 
достижения чего-л.' | шутл. Штурм магазина. Получить билеты штурмом. Выпивку 
будем брать штурмом (БТС); взять, брать что-л. штурмом (решительно, активно, 
прилагая значительные усилия, выкладываясь); штурмовать 2. 'упорно, решительно 
овладевать чём-л.; предпринимать активные действия для достижения чего-л.' (БТС) * 
штурмовщица. Ср.: авральщик, аварийщик. ~ штурмовщик разг. осуд. 'человек, 
склонный к штурмовщине - авральной работе' (ТСЯС). 

эгоист в представл. знач. проп., публ., общеразг., неприязн., осужд. 1. Тот, кто в своем 
поведении руководствуется сугубо личными интересами и представлениями, 
погруженный, замкнутый в собственном «я», кто ставит свое личное выше 
общественного, для которого интересы общества, коллектива, желания и мнения 
других людей, как правило, не существуют, он их не учитывает и не принимает в 
расчет. В контексте советского воспитания (моральный кодекс строителя коммунизма) 
подобным образом представляемый эгоизм рассматривался как наследие, пережиток, 
«отрыжка» капиталистического и эксплуататорского прошлого, с моралью «человек 
человеку волк», которой следует противопоставить другую - «человек человеку друг, 
товарищ и брат», основанную на принципах коллективизма и пролетарского 
интернационализма, замещенного с начала 40-х гг. идеей советского патриотизма. 
Представляя собой объект неудобный и не поддающийся постоянно мобилизующим 
пропагандистским усилиям, направленным на использование общественного подъема и 
всеобщего энтузиазма якобы в государственных, а на деле все тех же эгоистических, 
целях стоящих у власти лиц, человек, озабоченный собственным, не обязательно 
материальным или корыстным, но личным, своим интересом, вызывал вполне 
понятные раздражение и неприязнь. Как тот, кто не хочет и не стремится отдать все, 
что есть, что имеет, ради общего блага и блага будущих поколений. Кто не готов, не 
видит необходимости, не горит желанием жертвовать собственным - благополучием, 
занятиями, интересами, внутренним миром - ради идеи, навязываемой остальным и к 
тому же сомнительной в своей мотивации, наблюдаемых формах и достижении. Как 
тот, кто противопоставляет себя другим, видя в себе лучшего по сравнению с другими, 
более достойного, заслуживающего особого к себе отношения и внимания, человека. 
Тем самым, не признающий всеобщего равенства (с незаметной подменой - равенства 
предоставляемых государством возможностей на равенство поденной работы за общий 
и равный ничтожный минимум, исполнения обязанностей без равно отсутствующей 
для всех отдачи и возмещения со стороны государства). И как не признающий 
подобного равенства и, таким образом, противопоставляющий себя другим, на это 
всегда готовым, на их фоне себя (для себя) выделяющий, как не достойный высокого 
звания советского человека и строителя коммунизма - счастливого общества будущего, 
без классов и угнетателей, т.е. всех свободных и равных людей. В связи с чем такой 
человек дополнительно определяется психологически как несвободный, а раз 
несвободный, то значит раб - своего эгоизма, своих привычек, привязанностей, 
интересов, слабостей и страстей. То есть, тем самым, морально испорченный и 
общественно непригодный, лишний для общества, портящий дело и общее 
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представление, замкнутый на себе и слабый в своем изолирующем его одиночестве (к 
тому же еще и) субъект. 2. Человек, в силу особенностей своего характера, увлечений, 
занятий, наклонностей, воспитания и т.п., по причине внутренней 
сконцентрированности на себе, погруженный в себя, свои собственные занятия, либо из 
лени, не способный к тому, чтобы посвящать слишком много внимания другим, быть 
отзывчивым, постоянно готовым к исполнению чьих-то желаний, требований, заданий, 
планов и пр., часто также мало кого вокруг замечающий. В связи с чем воспринимается 
и оценивается как не умеющий ладить, подстраиваться, обходиться с другими, 
находить с ними общий язык, устанавливать более или менее постоянные связи и 
отношения себялюбец и индивидуалист. В конечном счете и крайнем своем проявлении 
- человек конфликтный, скрытный, асоциальный. Не уживающийся поэтому в 
коллективе, не способный иметь друзей, поддерживать близкие отношения с брачным 
партнером, посвящать себя детям, что часто становится поводом для развода и распада 
семьи. < фр. е§оп8ге; от лат. е§о 'я ' * эгоистский, эгоистски, по-эгоистски, 
эгоистический, эгоистически, по-эгоистически, эгоистичный, эгоистично, 
эгоистичность, эгоистка. Ср.: индивидуалист, эготист, эгоцентрист, эгоцентрик, 
себялюб, себялюбец, самолюбивый, самовлюбленный, антиобщественник, бирюк, 
нелюдим, нарцисс, нарциссист, шкурник, сверхчеловек, пуп земли. ~ эгоист 'человек, 
проникнутый эгоизмом; себялюбец' Большой э. Жить с эгоистом. Разводятся прежде 
всего эгоисты. Психология эгоиста; эгоизм 'поведение, целиком определяемое мыслью 
о собственной пользе, выгоде, предпочтение своих интересов интересам других людей; 
себялюбие' (противоп.: альтруизм) Холодный э. Детский э. Э. родителей. Чрезмерный 
э. Разумный э. необходим в жизни (БТС; МАС дает те же знач.); эгоист 'человек, 
отличающийся эгоизмом'; эгоизм [от латин. е§о 'я'] 'себялюбие, предпочтение своих 
личных интересов интересам других' (ТСУ); эгоист 'человек, проникнутый эгоизмом, 
выше всего ставящий себя, свои личные интересы' Чёрствый э. Э. до мозга костей 
(РСС). • Угрюмый (тяжелый, замкнутый, трудный, неисправимый) эгоист. Не 
выдерживать с эгоистом. Какие вы эгоисты! Нельзя быть таким эгоистом. 
Рассуждения эгоиста. Вести себя как эгоист. Законченный эгоист. Воспитать 
(вырастить) эгоиста. Поколение эгоистов. Эгоист только о себе и думает. 
Преодолеть в себе эгоиста. 

эксплуататор, также мн. ч. эксплуататоры общ.-полит., публ., проп., неприязн., 
осужд. 1. В обществе, поделенном на классы - владельцы, собственники, хозяева. Те, 
кто владеет средствами производства и по праву владельца-собственника использует в 
целях обогащения, получения прибыли, материальной выгоды чужой труд. Те , кто 
присваивает себе результаты, продукты труда не владеющих средствами производства 
производителей, а потому вынужденных, добровольно либо под принуждением, 
физическим, экономическим, свой труд отдавать, продавать, получая в качестве 
возмещения лишь какую-то, как правило, самую малую, необходимую для 
поддержания своего существования, часть. Стоящие обычно у власти либо ее 
регулирующие и устанавливающие, влияющие существенным образом на ее для них 
выгодный правовой и административный характер, объединенные общими интересами 
и потому выступающие как единый социально-экономический и политический слой, 
собственники средств производства представляют собой основную, ведущую силу в 
государстве и обществе, упорно и небезуспешно противодействующие любым 
движениям, направленным на изменение существующего порядка вещей. То есть 
являются, по природе своих экономических интересов, консервативной и 
контрреволюционной силой, готовой, способной к каким-либо, в том числе 
социальным и политическим, изменениям в обществе при условии, если они, 
совершенствуя виды и формы использования чужого труда, не меняют самой его сути и 
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правовых отношений собственности, на которых оно основано. 2. В начальный период 
строительства социализма в СССР, до объявления его конституцией 1936 г. в основном 
построенным, - представители не трудящихся масс дореволюционной России, то есть 
те, кто не подходил под определение выходцев из трудового народа, не рабочие и не 
крестьяне, и потому упраздняемые, ликвидируемые как классы и как общественные 
слои, в связи с чем называемые «бывшими»: бывший помещик, буржуй, владелец, 
бывший студент, офицер, бывший интеллигент. Потом очень скоро и просто бывшие 
люди, бывший человек или коротко - бывшие, из бывших, как лишенная прав категория 
и как отдельный ее представитель. В первую очередь, это были так называемые 
крупные собственники - помещики, буржуазия, купечество, владельцы земли, заводов, 
фабрик, приисков, транспортных средств и т.п. Затем владельцы какой-либо 
недвижимости или средств производства, собственники средней руки и мелкие 
собственники - лавочники, кабатчики, лабазники, домохозяева, зажиточные крестьяне, 
особенно те из них, кто владел землей, скотом, сельскохозяйственными постройками, 
инвентарем и пользовался наемным трудом (кулаки). А также и не владельцы, но не 
производители и потому, хотя и непрямо, но эксплуатирующие чужой подневольный 
труд, пользующиеся его результатами, - чиновники, офицерство, интеллигенция, 
духовенство. Все эти лица, так или иначе участвовавшие в несправедливом 
распределении общественного продукта, т.е., тем самым, в эксплуатации, 
рассматривались как социально чуждые и враждебные элементы, подлежащие к тому 
же полному, вплоть до физического уничтожения, упразднению. В связи с чем в 
начальный период строительства социализма они, представляя собой категорию 
подозреваемых, потенциально опасных и нелояльных, преследовались, подвергались 
лишению политических прав, поражению, ограничению в гражданских, экономических 
и пр. формах общественной деятельности, с тем чтобы не допустить возможности 
возврата к прошлому и восстановления капитализма, что определялось как 
необходимость подорвать основы прежнего общественно-экономического уклада, 
лишить социальной поддержки возможные силы контрреволюции и внешней реакции. 
3. Тот, кто без зазрения совести пользуется результатами чужого труда, заставляя, тем 
самым, другого (других) на себя работать, себя содержать, обеспечивать. Человек 
аморальный, циничный, корыстолюбивый, обманом, хитростью либо силой, угрозами, 
шантажом, возможно также используя трудное, безвыходное или бедственное 
положение кого-л., ставящий его в зависимость От себя, заставляющий его на себя 
трудиться, делать что-л. для себя. < от фр. ехрЫтахюп 'эксплуатация'; эксплуатация 1. 
полит. 'присвоение продуктов труда непосредственных производителей 
собственниками средств производства в классово антагонистических общественно-
экономических формациях' Орудия, способы эксплуатации. Капиталистическая э. Э. 
трудящихся. Э. интеллектуального труда (БТС); эксплуатация 1. 'присвоение 
результатов чужого труда собственниками средств производства в классово 
антагонистических общественно-экономических формациях' Идеал капиталистов -
видеть рабочих и крестьян своими покорными слугами, безропотно несущими бремя 
эксплуатации. М. Калинин, О коммунистическом воспитании. (МАС); эксплоатация 
(или эксплуатация) 1. 'извлечение выгоды, прибыли из кого-чего-н., присвоение 
чужого труда' (социол. полит.) Э. труда. ...Только классовая борьба пролетариата, 
только победа пролетариата над буржуазией избавит человечество от капитализма, 
от эксплоатации. История ВКП(б). Эксплуатация человека человеком (в СССР) 
уничтожена навсегда. История ВКП(б). Настоящая свобода имеется только там, где 
уничтожена эксплоатация, где нет угнетения одних людей другими... Сталин («Беседа 
тов. Сталина с Рой Говардом») (ТСУ); * эксплуататорский, эксплуататорски, по-
эксплуататорски, эксплуататорство, эксплуататорствоватъ, эксплуататорша, 
эксплуататорка (устар.). Ср.: угнетатель, паразит, мироед, кулак, помещик, буржуй, 
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гад, вошь, гнида, кровосос, кровопиец, кровопийца, людоед, каннибал, пожиратель, 
обдирала, обирала, ростовщик, пиявка, рабовладелец, барин, барчук, господин, 
империалист, капиталист, крепостник, пан, феодал, предприниматель, собственник, 
владелец, хозяин, хозяйчик, лавочник, лабазник, спекулянт, мешочник, приобретатель, 
куркуль, барыга, барышник, купец, купчина, купчик, воротила, денежный мешок, 
богатей, богач, бай, насильник, мучитель, обидчик, душитель, притеснитель, погоняла, 
тюремщик. ~ эксплуататор 'тот, кто эксплуатирует других, присваивает себе 
продукты чужого труда' Ненависть к эксплуататорам (БТС); эксплуататор 'тот, кто 
эксплуатирует трудящихся, присваивает себе плоды чужого труда' (МАС); 
эксплуатировать 1. 'осуществлять эксплуатацию (1 зн.)' Э. народные массы. Э. 
наёмный труд 2. 'вынуждать кого-л. много работать на кабальных условиях или 
вообще безвозмездно (обычно извлекая для себя пользу, выгоду)' Э. всех 
производителей. Э. творческих работников. Начальник его бессовестно 
эксплуатирует \\ разг. 'заставлять кого-л. много трудиться, делать что-л. не для себя, 
жертвуя своими интересами' Э. родителей, жену || 'ловко пользоваться чём-л., 
извлекая для себя какую-л. выгоду, пользу' Э. чужие достижения. Э. опубликованные 
научные труды. Он эксплуатировал её слабости. Коллектив эксплуатировал его 
любовь к общественной работе (БТС); эксплуатировать 1. 'подвергать кого-л. 
эксплуатации (в 1 знач.)' || перен. 'ловко пользоваться чём-л., извлекая для себя какую-
л. выгоду, пользу' (МАС); экслоататор (или эксплуататор) 'предприниматель, 
капиталист, собственник средств производства, присваивающий себе плоды чужого 
труда' ... Острейшая классовая борьба между эксплуататорами и эксплуатируемыми 
составляет основную черту капиталистического строя. История ВКП(б). Мы давно 
прогнали помещиков и капиталистов, но окончательно очистили нашу землю от 
всяких эксплоататоров только в последние годы. Молотов [Вступительная речь на 
XVIII съезде ВКП(б)] || 'вообще тот, кто эксплоатирует в каком-н. отношении кого-что-
н., извлекает выгоду из кого-чего-н.' (ТСУ); эксплуататор 1. 'человек, принадлежащий 
к социальному слою владельцев средств производства, эксплуатирующих чужой труд и 
присваивающих себе его результаты' 2. перен. 'тот, кто эксплуатирует кого-н., 
заставляет другого, других работать на себя' (разг., обычно шутл.) Не делай ты уроки 
за этого эксплуататора (РСС). • Эксплуататоры трудового народа. Избавиться от 
эксплуататоров. Мир без эксплуатации и эксплуататоров. Работать на 
эксплуататоров. Выгнать всех эксплуататоров. Покончить (расправиться) с 
эксплуататорами. 

элемент, также мн. ч. элементы, в представл. знач. разг.-спец., неприязн., пренебр. 
Всякий, кто, определяясь по отношению к какой-л. категории, по какому-то 
негативному признаку, характеризуется как подозрительный, не советски настроенный 
либо открыто враждебный субъект, подлежащий необходимости наблюдения, слежки с 
целью предотвращения нежелательных проявлений и действий с его стороны либо, как 
проявивший свою враждебность, тот, кого следует, изолировав, нейтрализовать, а 
возможно, и уничтожить. < от лат. е1етепшт 'стихия, первоначальное вещество'. Ср. 
объект, субъект, индивид, индивидуум, фрукт, особь, экземпляр, тип, представитель, 
персона, лицо, мн. ч. силы. ~ элемент 1. 'составная часть чего-л.; компонент' 4. (с опр.) 
'о человеке, личности как представителе какой-л. среды, социальной группы и т.п.' 
Прогрессивные элементы общества. Посторонние элементы. Чуждый э. в коллективе 
| (без опр.) неодобр, 'о плохом, вредном и т.п. человеке' Все знают, что ты за э. п 

собир. Деклассированный э. Женский э. (женщины). Мужской э. (мужчины) (БТС); 
элемент 5. собир. или мн. ч. (элементы, -ов) с определением 'представители какой-л. 
общественной среды' 6. с определением разг. 'человек, личность' || 'о скверном или 
вредном человеке' (МАС); элемент 4. 'человек, личность' (нов. разг.) Сочувствующие 
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элементы. Чуждые элементы. Вредный э. Сватался Ужевкин, ... но я отказала, 
потому что он ненадежный элемент. А.Н. Толстой. 5. 'контрреволюционер, вредный 
человек' (нов. простореч.) Брешешь, как элемент! Шолохов. (ТСУ); элемент, с 
определением, обычно мн. 'человек как член какой-н. социальной группы, среды' 
Прогрессивные элементы общества. Деклассированные элементы. Посторонние 
элементы. Отсталый, чуждый э. Уголовный э. (РСС); «элемент - на языке чекистов 
этому термину обычно предшествует «контрреволюционный», «антисоветский», 
«социально-опасный» и т.п. ... «Перед пролетарским праздником органы очистят 
города от элемента».» (Росси). • Антисоветский, враждебный, вредный, вражеский, 
классово чуждый, идейно неустойчивый, внеколхозный, подозрительный, кулацкий, 
середняцкий, мещанский, мелкособственнический, мелкобуржуазный, ненадежный, 
нелоячъный, неугодный, неблагонадежный, сомнительный, антиобщественный, 
контрреволюционный, преступный, воровской, бандитский, троцкистский, 
провокационный, уклоняющийся, колеблющийся элемент. Всякий там элемент. Это 
еще что за элемент! Связаться не с тем элементом. Путается тут всяческий 
элемент. Мутный элемент. Держись подальше от этого элемента. Я тебе не какой-
нибудь там элемент! 

ястреб, также мн. ч. ястребы публ., проп., неприязн. осужд. Военные и политические 
деятели, руководители западных держав, в представлении советских средств массовой 
информации и пропаганды, активно выступающие против СССР и стран социализма, 
не скрывающие своего враждебно неприязненного отношения к коммунизму, 
высказывающиеся за необходимость самых жестких мер, вплоть до использования 
военной силы, с тем чтобы предотвратить распространение «коммунистической 
заразы» в мире. Определяются как ярые, непримиримые враги социализма, 
представители наиболее реакционных сил в империалистических странах - военщина, 
готовая ради достижения своих политических целей, удовлетворения амбиций, 
получения миллиардных прибылей развязать очередную мировую бойню. Те, кто 
подстегивает не прекращающуюся гонку вооружений, раздувает войны, посылает 
войска для борьбы с национально-освободительным движением в странах Азии, 
Африки, Латинской Америки. Кто готовит провокации, диверсии, военные перевороты, 
поддерживает диктатуры, хунты, кровавые режимы. Не останавливается ни перед чем, 
чтобы помешать прогрессу и неуклонному стремлению угнетенных масс, всего 
человечества к своему освобождению. < ястреб 1. 'хищная лесная птица с коротким 
крючковатым клювом и длинными острыми когтями' ... Налетел кто-л., как я. 
(стремительно, неожиданно) (БТС) * ястребиный. Ср.: милитарист, реваншист, 
фашист, вояка, военщина (собир.), реакционер, агрессор(ы), захватчик(и), 
экспансионист^). ~ ястреб 2. обычно мн. ястребы, -ов 'об агрессивно настроенных 
сторонниках усиления военной мощи государства' (БТС; МАС, ТСУ это знач. не 
содержат); ястреб, чаще мн. ястребы осуд. 'наиболее оголтелые империалистические 
политики и генералы, открыто ратующие за решение спорных международных проблем 
с помощью вооруженных сил и военных угроз' КПС, 447. Его слова звучат достойной 
отповедью ястребам из Пентагона. Довлатов, т. 1, 396. (ТСЯС). • Политические 
ястребы. Империалистические ястребы. Ястребы из Вашингтона (из Пентагона). 
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космополит неплательщик 
краснобай непрописанный 
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перерожденец 
перестраховщик 
писака 
писатель 
писун 
плясун 
погромщик 
поджигатель 
подзаборник 
подкаблучник 
подкулачник 
подпанок 
подписант 
подражатель 
подручный, подручник, сподручник, 
сподручный 
подрыватель 
подстрекатель 
подтасовщик 
подхалим 
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