
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Вводные замечания 

 

1. Настоящий Словарь иностранных слов подготовлен по поручению Правительства РФ 

в соответствии с требованиями, содержащимися в части 1 статьи 3 Федерального закона № 

52 "О государственном языке Российской Федерации" от 28.02.2023 г. и в Постановлении 

Правительства РФ от 28 июня 2023 г. N 1054 "Об утверждении требований к составлению и 

периодичности издания нормативных словарей, фиксирующих нормы современного 

русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации". 

2. В его состав входит иноязычная по происхождению лексика русского литературного 

языка, которая может употребляться во всех сферах функционирования русского языка как 

государственного: 

1) в деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, в том числе в 

деятельности по ведению делопроизводства; 

2) в наименованиях федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности; 

3) при подготовке и проведении выборов и референдумов; 

4) в конституционном, гражданском, уголовном, административном судопроизводстве, 

судопроизводстве в арбитражных судах, делопроизводстве в федеральных судах, 

судопроизводстве и делопроизводстве у мировых судей и в других судах субъектов 

Российской Федерации; 

5) при официальном опубликовании международных договоров Российской 

Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов; 

6) во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, а также в официальных взаимоотношениях и 

официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами Российской 

Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства; 

7) при написании наименований географических объектов, нанесении надписей на 

дорожные знаки; 

8) при оформлении документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, изготовлении бланков свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, оформлении документов об образовании и (или) о квалификации 

установленного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" образца, а также других документов, оформление 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации; 

8.1) при оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых 

отправлений, пересылаемых в пределах Российской Федерации, почтовых переводов 

денежных средств; 

8.2) в образовании с учетом особенностей, установленных законодательством 

Российской Федерации об образовании; 

9) в продукции средств массовой информации; 

9.1) при показах фильмов в кинозалах; 



9.2) при публичных исполнениях произведений литературы, искусства, народного 

творчества посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных, 

зрелищно-развлекательных мероприятий; 

9.3) в государственных и муниципальных информационных системах; 

9.4) в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг); 

10) в рекламе; 

11) в иных сферах, определенных законодательством Российской Федерации, 

предусматривающим использование русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

Исключение составляют слова с пометой Разг. (=разговорное) и Проф. 

(=профессиональное), также включаемые в словарь. Помета Разг. при слове или при 

описании его значения означает, что слово или слово в данном значении может 

употребляться только в сферах, перечисленных в пп. 9-11 ФЗ-52. Помета Проф. при слове, 

при описании его значения или варианта ударения или грамматической формы означает, что 

слово, слово в данном значении или данный вариант ударения или грамматической формы, 

употребляясь в профессиональной речи, отличается от общего употребления, но не 

противоречит литературной норме. Слова с пометой Проф. также рекомендуется 

употребляться только в сферах, перечисленных в пп. 9-11 ФЗ-52.  

3. В словарь включаются иноязычные по происхождению слова, «не имеющие 

общеупотребительных аналогов в русском языке (слов, которые обозначают понятие, для 

которого нет слова в русском языке либо которые отличаются от сходного по значению 

русского слова стилистической характеристикой или оттенком значения» (п. 5. 

Постановления Правительства РФ № 1054 от 28.06.2023 г.). Согласно данному требованию, а 

также согласно традиции отечественной лексикографии в словарь иностранных слов 

включается лексика иноязычного происхождения, заимствованная русским языком для 

обозначения понятий и явлений, для которых не было обозначения в русском языке, а также 

иноязычная лексика, которая имеет семантические, коннотативные, стилистические или 

функциональные отличия от уже имеющихся в русском языке слов. 

4. В соответствии с п.9. Постановления Правительства РФ от 28 июня 2023 г. N 1054 

«Описание языковой единицы характеризуется точностью, лаконичностью, доступностью и 

общепонятностью и не включает в себя узкоспециальную терминологию». В случае, если в 

тексте толкования встречается заимствованное слово, то оно также толкуется в Словаре. 

 

Общая характеристика словаря 

 

1. Словарь предназначен для самого широкого круга пользователей и включает 

иностранную по происхождению лексику современного русского литературного языка из 

разных сфер жизни (наука, техника, политика, искусство, медицина, спорт, религия и т.п)., 

необходимую для обеспечения полноценного функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации во всех сферах его обязательного 

использования. Словарь включает иноязычную лексику, свойственную преимущественно 

письменной литературной речи. Разговорная лексика иноязычного происхождения 

включается в словарь только в случае уместности ее употребления в разговорной 

литературной речи. Лексика разговорно-сниженная, профессиональная, просторечная, 

областная, лексика профессиональных и социальных жаргонов традиционно остается за 

пределами нормативного словаря русского литературного языка.  

С учетом требований ФЗ «О государственном русском языке» словарь не включает 

иностранные по происхождению слова, которые имеют общеупотребительные аналоги и 

эквиваленты. Под аналогами подразумеваются дублетные наименования, которые 

появляются в языке под влиянием языковой моды и не имеют достаточного культурного и 

собственно лингвистического основания для их употребления в официальных сферах. Как 

правило, это касается новых иностранных слов, которые еще не адаптированы русским 



языком и употребление которых является немотивированным с точки зрения хорошего 

владения русским литературным языком или с точки зрения культуры русской речи. (Случаи 

синонимии (когда слова имеют одинаковое или близкое значение, но отличаются 

стилистически, имеют те или иные особенности семантики или функционирования) к 

аналогам не относятся).  

В современном русском языке наибольшее число иностранных слов, имеющих 

общеупотребительные аналоги, употребляются в устной речи молодежи и в интернет-

коммуникации. Такого рода новации остаются за пределами словника данного словаря.  

Данный принцип является для русской толковой лексикографии исторически 

традиционным. Начиная с первого академического толкового «Словаря Академии 

Российской» (1789–1793 гг.), нормативная толковая лексикография традиционно очень 

осторожно подходит к включению заимствованной лексики. Как отмечалось в его 

Предисловии, в словарь не включаются «все иностранныя слова введенныя безъ нужды и 

которымъ равносильныя Славенскiя или Россійскія находятся; удерживая токмо названія 

Еврейскія и Греческія въ священныхъ книгахъ принятыя» (с. IX). 

2. Словарь является нормативным. Оформление, описание и характеристика слова 

дается в нем с точки зрения современных орфографических, грамматических и 

стилистических норм. Нормативным задачам соответствует и демонстрируемый через 

краткий иллюстративный материал показ сочетаемостных свойств слова. Принцип 

нормативности использовался в отборе словника словаря: в словарь включена лексика 

иноязычного происхождения, относящаяся к сфере литературного языка и принадлежащая 

по преимуществу к книжному и официальному стилям. Орфографическое написание слов в 

словаре дается в соответствии с данными академического орфографического словаря 

русского языка, представленного на ресурсе «Академос» (https://orfo.ruslang.ru), работа над 

которым ведется в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН 

4. По типу описания слов и их значений словарь является толковым. Словари 

иностранных слов в отечественной лексикографии относятся обычно к энциклопедическим 

справочникам: традиционно они характеризуют понятия, термины, процессы и явления, и 

главная их цель — информативная. Нормативные задачи данного словаря привели авторов к 

необходимости следовать традиции, впервые заложенной в отечественной лексикографии 

Л.П. Крысиным в его «Толковом словаре иноязычных слов»: словарь описывает слово 

иностранного происхождения как единицу языковой системы русского языка. Именно этим, 

«лингвистическим» принципом описания лексики объясняется а) включение в состав словаря 

не только заимствованного слова, но и его однокоренных слов, свидетельствующих о полной 

адаптации иностранного слова русским языком, б) широкий показ его семантики, и 

в) включение в словарную статью иллюстративного материала. Словарная интерпретация 

иноязычного слова как единицы языковой системы русского языка осуществлялась с 

привлечением толковых словарей русского языка — Большого академического словаря 

русского языка (Т. 1–27. М., СПб.: Наука, 2004–2021), Комплексного нормативного словаря 

современного русского языка (СПб., 2014). 

5. Словарь является кратким. Лексический состав Словаря представляет собой 

базовую лексическую часть иноязычной лексики русского языка, при отборе которой 

учитывались критерии актуальности слова в современной общественной и научной жизни, а 

также лингвистический критерий трудности восприятия или употребления слова. Базовыми 

источниками лексики, традиционной для Словарей иностранных слов, а также используемой 

этимологии послужили наиболее авторитетные словари иностранных слов последних двух 

десятилетий: Захаренко Е. Н., Комарова Л. Н., Нечаева И. В. Новый словарь иностранных 

слов. (М., 2003 и последующ. изд.), Крысин Л.П. Толовый словарь иноязычных слов русского 

языка. (М., 1998 и последующ. изд.).  

С целью отражения актуальной языковой ситуации в словарь включена актуальная или 

широкоупотребительная в современном литературном языке лексика бытовой и социальной 

сфер, лексика религиозной сферы (христианства, ислама, буддизма, иудаизма и индуизма), 

https://orfo.ruslang.ru/


наиболее употребительная лексика сферы информационных технологий, интернет-

коммуникации. 

Словарь содержит системно представленную базовую терминологию разных наук 

(математики, физики, химии, биологии, медицины, экологии и т. п.) в объеме, не 

превышающем школьную программу, а также универсальную терминологию, используемую 

в ряде научных отраслей, а ее толкование отражает современный уровень научного знания. 

Включенные в словарь термины независимо от тематической отнесенности относятся, как 

правило, к международной терминологии.  

В словаре также представлена иностранная по происхождению лексика, 

употребляющаяся в официальной и деловой сфере, в политике, экономике, финансовом и 

банковском деле, менеджменте.  

В словник словаря включены также новые иностранные слова, заимствованные в 

последние годы для наименования новых явлений и предметов и прочно вошедшие в 

систему русского литературного языка, напр.: брускетта, вок, модал (ткань), начос, палаццо 

(брюки), траволатор, тортилья, фриланс и мн. др. Источниками отбора такой лексики 

послужили многочисленные словари новых иностранных слов русского языка (см. список 

источников), а также серия словарей «Новое в русской лексике. Словарные материалы», 

электронная база одноименного ресурса (https://neolex.iling.spb.ru), работа над которыми 

ведется в Институте лингвистических исследований РАН. 

Ввиду ограниченного объема Словаря в словник не включаются слова иноязычного 

происхождения, заимствованные русским языком до XVIII века и прочно вошедшие в его 

состав, названия животных; названия пород животных, названия большинства растений 

(кроме случаев, когда у такого названия развивается значение «еда», «лекарственное 

средство», «древесина», «пряность» и т. п.), названия денежных единиц; экзотизмы; имена 

собственные (в том числе названия операционных систем типа Андроид, названия брендов 

типа Макбук и т. п.); терминологические номенклатуры, сложные слова, у которых одна из 

частей не заимствованная; слова в написании латиницей (e-mail, casual, wi-fi), в том числе 

слова-кентавры (VIP-мероприятие, sms-сообщение). В словарь также не включается 

традиционная иноязычная лексика, обозначающая исторические реалии или реалии жизни 

других народов (за исключением случаев, если слово имеет также широкоупотребительное 

значение), устаревшие слова и историзмы (за исключением случаев, когда у слова есть не 

только устаревшие значения, но и современные). 

 

СТУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ 

 

Порядок расположения слов в словаре является алфавитным.  

Структура словарной статьи в словаре традиционна для жанра Толкового словаря.  

В словарных статьях, составляемых для Словаря иностранных слов, принят строгий 

порядок зон: 1) зона вокабулы — заголовочное слово(с учетом орфографических норм), 

2) зона грамматической характеристики слова, включая указание на глагольное управление 

(при наличии) (с учетом грамматических норм), 3) зона этимологии (язык заимствования и 

этимон), 4) (при необходимости) зона правописания (указание на прописную или строчную 

начальную букву) (с учетом орфографических норм), 5) зона стилистической 

характеристики слова (стилистическая помета или сочетание помет) (с учетом 

литературной нормы), 6) зона толкования, в которой дается семантическая характеристика 

слова или значения, а при ограничении тематической сферы употребления значение 

сопровождается соответствующей ремаркой), 7) зона речений (иллюстративных примеров), 

демонстрирующая наиболее регулярные сочетаемостные и семантические свойства слова. 

Факультативно представлены 8) зона подтолкования речений (в скобках после речения), 

9) зона устойчивых неидиоматических словосочетаний, 10) зона толкования устойчивого 

словосочетания (в скобках после устойчивого сочетания). 

Заголовочное слово (вокабула) приводится в начале словарной статьи прописным 

https://neolex.iling.spb.ru/


полужирным шрифтом.  

В качестве заголовка традиционно используется начальная форма слова: у сущ. — 

им.п., ед.ч., у прил. — м.р., им.п., ед.ч.; у глаг. — неопр.ф. 

Заголовочным словом может являться регулярная первая часть сложных слов. 

Наиболее частотные единиц с таким компонентом или единицы, значение которых не 

определяется формальным значением компонентов, разрабатываются самостоятельно на 

своем алфавитном месте. 

В заголовочном слове ставится ударение согласно существующим акцентологическим 

нормам. В словах, состоящих из одного слога, ударение не ставится. 

В сложных словах с дефисным написанием ударение ставится в каждой части. 

Написание слов в Словаре приводится в соответствии с рекомендациями 

Орфографического академического ресурса «Академос» (https://orfo.ruslang.ru). Такая 

установка представляется особенно важной при лексикографическом описании новейших 

заимствований, сравнительно недавно вошедших в русский язык и употребляющихся в 

современных текстах в нескольких орфографических вариантах, которые еще не были 

кодифицированы. В этой ситуации выбор правильного варианта написания может вызывать 

затруднение у носителей русского языка, и поэтому одной из задач Словаря иностранных 

слов является фиксация кодифицированных орфографических норм. 

Если заимствованное слово еще не зафиксировано в академических изданиях (в том 

числе на сайте «Академос»), то в Словаре приводится не более двух орфографических 

вариантов таких слов. Напр.:  

 

РО́УП-ДЖА́МПИНГ и РОУПДЖА́МПИНГ.. 

 

ТОП-СА́ЙДЕРЫ и ТОПСА́ЙДЕРЫ.. 

 

Омонимы даются в словаре в различных словарных статьях. Каждый отдельный 

омоним сопровождается номером (обычно – 1, 2) в формате верхнего индекса после слова. 

Омонимия понимается в словаре в узком смысле: омонимами считаются слова, 

одинаковые по написанию и произношению, но имеющие  

1) различное происхождение, напр.: 

 

ВИНТ1, а́, м. [< нем. Gewinde нарезка, резьба]. 1. Крепежная деталь —– стержень со 

спиральной резьбой (обычно имеющий головку с углублением для отвертки). 

Крепежный винт. Установочный винт. Резьба винта. Ввернуть винт. 

 

ВИНТ2, а, м. [нем. Wint]. Карточная игра, сочетающая правила виста и преферанса.  

 

2) различные значения, связь между которыми не устанавливается или логически 

неочевидна, напр.:  

 

ИЛЛЮМИНА́ТОР1.. Герметически закрывающееся окно на корабле, в самолете, 

космическом аппарате и т. п.  

 

ИЛЛЮМИНА́ТОР2.. Специалист по устройству иллюминации.  

 

3) различные грамматические характеристики и синтаксические функции 

(грамматические омонимы) 

 

А́УТ1, а, м. 1. В спортивных играх — ситуация, когда мяч или шайба оказываются за 

пределами игрового поля, площадки.  .. 

https://orfo.ruslang.ru/


 

А́УТ2, межд. В спортивных играх — возглас, извещающий о том, что мяч, шайба, 

волан и т. п. оказались за пределами игрового поля.  

 

Зона грамматической характеристики слова. Непосредственно после заголовочного 

слова даются формы его словоизменения по регулярным моделям: 

при существительных — форма родительного падежа (частично или полностью); если 

заглавное слово дано во множественном числе, то форма множественного числа в род. п.;  

при глаголах — личные окончания 1-го и 2-го (или 3-го) лица; указание на вид, 

переходность; 

при прилагательных — окончания женского и среднего рода, краткие формы (если они 

зафиксированы материалами).  

В формах словоизменения указывается ударение. 

После форм словоизменения приводятся традиционные грамматические пометы (см. 

список сокращений). 

Отмечается также неизменяемость слова:  

— для несклоняемых и неизменяемых существительных используется помета нескл.; 

— для неизменяемых прилагательных используется помета неизм. 

Остальные части речи обозначаются через сокращения: нареч., межд. (см. список 

сокращений). 

 

Зона этимологической справки. Обязательной для словарей 

иностранных слов является зона этимологической справки. 

Этимологическая справка следует сразу за грамматической характеристикой слова в 

квадратных скобках и включает указание на язык источник, на слово из языка-источника.  

Ввиду того что словарь включает большое количество однокоренных слов, 

производных от того или иного иноязычного слова, при толковании которых имеется 

упоминание или отсылка на это слово, то этимолгическая справка дается только при базовых 

словах гнезда или при таких словах из гнезда, которые были самостоятельно заимствованны 

русским языком.  

Этимологическая справка носит обощенный характер, отражает лишь те этапы истории 

слова, которые в наибольшей степени повлияли на значение и форму заимствования. 

Если слово входит в русский язык в том же значении, которое имеет его прототип 

(этимон) в языке-источнике, прототип слова приводится без истолкования, напр.: 

 

КОРОНАВИ́РУС, а, м. [англ. coronavirus]. 

 

Если значения заимствования и его прототипа (этимона) не тождественны, то 

приводится истолкование последнего: 

КУЛЬТУ́РА, ы, ж. [< лат. cultura букв. возделывание]. 

 

Если для понимания этимона необходимо показать развитие его семантики, то 

этимологическая справка содержит указание на то, какой путь слово проделало в других 

языках, прежде чем стать элементом русского языка. Направление и этапы заимствования 

обозначены графическим знаком < , напр.: 

 

ЛАБОРА́НТ, а, м. [нем. Laborant < лат. laborans, laborantis работающий]. 

 

Если слово, прежде чем попасть в русский язык, получило распространение в 

нескольких европейских языках, и нельзя с уверенностью указать его ближайший источник, 



то в этимологической справке приводится только первоисточник слова (как правило, 

латинский или древнегреческий): 

 

ГЕ́НИЙ, я, м. [< лат. genius букв. гений, дух семьи, человека; талант, дарование]. 

 

Этимологическая справка может содержать сведения о сложном составе этимона: 

 

БИБЛИОТЕ́КА.. [греч. bibliothēkē < biblion книга + thēkē хранилище] 

ТЕРАБА́ЙТ.. [англ. terabyte < греч. teras чудовище + англ. byte байт] 

 

При сложных словах этимологическая справка не дается, если обе части сложного 

слова представлены в Словаре (например, при слове мезосфера отсутствует этимологическая 

справка, т. к. в словаре описана первая часть сложных слов мезо… и слово сфера). 

Если одна из частей сложного слова не описана в Словаре, а вторая — описана, то 

этимология при таком слове приводится по следующей схеме: 

 

ОНТОГЕН́ЕЗ, а, м. [< греч. ōn, ontos сущий, существующий + …генез] 

МЕЗО́Н, а, м. [< мезо… + (электр)он] 

 

Этимологическая характеристика слов, которые были зафиксированы в авторитетных 

словарях иностранных слов, дается с опорой на эти словари. 

 

Зона стилистической характеристики. Иностранная по происхождения лексика в 

современном литературном языке относится преимущественно к книжной и научной речи. 

Поэтому использование помет Книжн. (книжное) представляется избыточным. 

Заимствованная лексика, не относящаяся к книжной, составляет малую часть словника 

Словаря и не отличается стилистическим разнообразием, поэтому число используемых 

стилистических помет сокращено до минимума.  

Отсутствие помет и ремарок при слове или значении означает, что слово может 

использоваться во всех сферах употребления русского языка как государственного (см. 

Вводные замечания). 

В словаре используются следующие стилистические пометы:  

Высок. (высокое) — при словах, употребляемых в торжественных актах коммуникации. 

Разг. (разговорное) — при словах, характерных для разговорной литературной речи. 

Наличие этой пометы говорит о том, что слово может употребляться только в тех сферах 

функционирования русского языка как государственного, которые перечислены в пп. 9-11 

ФЗ-52. 

Проф. (профессиональное) — при словах, употребляемых в разговорной литературной 

речи специалистов той или иной области науки или техники. Наличие этой пометы говорит о 

том, что слово может употребляться только в тех сферах функционирования русского языка 

как государственного, которые перечислены в пп. 9-11 ФЗ-52. 

 

Пометы могут сопровождать слово, значение слова, грамматические формы, варианты 

вокабулы.  

Пометы приводятся курсивом и располагаются перед толкованием слова или значения, 

перед вариантом грамматической формы или вариантом вокабулы. 

 

БАТА́ЛИЯ, и, ж. [итал. battaglia, франц. bataille]. 1. Высок. Сражение, битва. 

Воздушная баталия. Морская баталия. 

 

БУ́РГЕР, а, м. [англ. burgеr < (ham)burger гамбургер]. Разг. Гамбургер.  

 



Устаревшая лексика включается в Словарь только в тех случаях, когда у слова есть 

современные значения, а устаревшее значение еще может встречаться в текстах, 

относящихся к сферам, перечисленным в пп. 9-11 ФЗ-52.  

При устаревшем значении при этом ставится помета Устар. (устарелое, устаревшее), 

напр.: 

 

ПАНТАЛО́НЫ, ло́н, мн. [< франц. pantalon букв. костюм Панталоне, персонажа 

итальянской комедии дель арте]. 1. Принадлежность женского белья в виде штанов, обычно 

до колен. 2. Устар. Брюки.  

 

Для слов, частотность употребления которых в современном русском языке 

существенно снижается, при этом они еще остаются в пассивном словарном запасе 

носителей русского литературного языка и могут использоваться в сферах употребления 

русского языка как государственного, перечисленных в пп. 9–11 ФЗ-52, используется помета 

Устаревающее, напр.:  

 

АВИА́ТОР, а, м. .. 2. Устаревающее. Летчик. 

АВТОМА́Т, а, м. .. 4. Устаревающее. Таксофон. 

 

При историзмах приводится комментарий с указанием периода и места 

распространения описываемой реалии: 

 

МА́РКА3, и, мн. род. рок, ж. [нем. Mark < др.-в.-нем. marcha граница]. ..2. Во 

Франкском государстве в VIII–IX вв.: пограничный укрепленный административный округ. 

Бретонская марка. Испанская, аварская, саксонская, сербская марки были созданы Карлом 

Великим для защиты границ своего государства. 

 

ША́НЕЦ, а, тв. ша́нцем, мн. ша́нцы, ев, м. [< нем. Schanze]. .. 2. В России в XVII–

XIX вв. — временное военное полевое укрепление. Возведение шанцев. 

 

Ввиду того что традиционные для словарей функциональные пометы не являются 

нормативными, то есть не имеют рекомендательного характера с точки зрения литературной 

нормы, а характеризуют тематическую сферу распространения слова, в словаре указание на 

сферу употребления слова приводится в виде ремарок в зоне толкования — В физике, В 

химии, В страховании, В финансовом деле, В экологии и т. п., напр.:   

 

БИПОЛ́ЯРНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. В физике — связанный с движением 

носителей заряда тока обоих знаков (плюс и минус).  

 

МЕЙО́З, а, м. [< греч. meiōsis уменьшение, убывание]. В биологии — способ деления 

диплоидных клеток, при котором набор хромосом уменьшается вдвое и становится 

гаплоидным, из одной клетки образуется четыре дочерних.  

 

Зона толкования (семантическая характеристика слова). После зоны 

грамматической характеристики слова и после зоны стилистических помет следует 

определение значения слова (дефиниция, толкование).  

Значения слов толкуются описательно, развернуто, в объеме, достаточном для его 

понимания. Описание языковой единицы характеризуется точностью, лаконичностью, 

доступностью и общепонятностью. В толкованиях используется преимущественно 

общеупотребительная литературная лексика. В случаях толкования терминов возможно 



использование специальной лексики только в тех случаях, когда эта лексика толкуется в 

самом словаре на своем алфавитном месте. 

Главными отличиями Словаря от традиционных словарей иностранных слов, 

являются: 1) глубокая семантическая разработка лексики; 2) показ разветвленной 

семантической структуры у многозначных слов; 3) ориентация на системный подход при 

описании лексики. 

Для описания семантики слова используются следующие типы толкований: 

1) описательные, 2)синонимические, 3) деривационные. 

1. О п и с а т е л ь н о е  т о л к о в а н и е . Описательное толкование в основных случаях 

включает родовое понятие и дифференциальные признаки. Используемые формы 

описательных толкований так же разнообразны, как разнообразны значения слов. 

В Словаре не используются формальные толкования, указывающие только на родовое 

понятие и не раскрывающие семантику слова. Вместо них применяются полноценные 

содержательные толкования, отражающие индивидуальные характеристики объекта. Напр.: 

 

ВИ́РУС, а, м. [< лат. virus ядовитое выделение (змей и других животных), яд]. 1. В 

биологии и медицине — неклеточная форма жизни, автономная генетическая структура, 

способная проникать в определенные живые клетки и размножаться только внутри них. 

 

При толковании многих слов и словосочетаний используются комментарии, 

указывающие на тематические сферы или область описываемого понятия, 

свидетельствующие о том, что слово, значение или форма слова имеют ограниченное 

употребление: 

ДЕКАЛО́Г, а, м. [лат. decalogus < греч. deka десять + logos слово]. В христианстве и 

иудаизме — десять заповедей, данные Богом через пророка Моисея и начертанные на двух 

скрижалях. Изучать Декалог. Требования Декалога. 

 

СЕЙВ, а, м. [< англ. save]. В футболе, хоккее — спасение вратарем своих ворот от гола.  

 

2. С и н о н и м и ч е с к и е  т о л к о в а н и я . Принцип системности, принятый в Словаре, 

реализуется на уровне строгого соотнесения синонимов и четкого разграничения 

близкозначных слов, которые сопровождаются разными толкованиями с обязательным 

выявлением дифференциального семантического признака. 

В случае идентичности значений и стилистической окраски слово истолковывается 

через лексический дублет с использованием формулы «То же, что...»: 

 

КА́МЕРА1, ы, ж. [< нем. Kammer камера, комната < лат. camera сводчатый потолок, 

свод]. 4. То же, что баллон (2 зн.).  

 

При этом соответствующий синоним приводится после описательного толкования 

опорного слова за точкой с запятой: 

 

БАЛЛО́Н, а, м. [франц. ballon < итал. ballone < balla мяч]. 2. Резиновая автомобильная, 

велосипедная и т. п. шина, заполняемая воздухом; камера1 (4 зн.).  

 

В случае идентичности семантики при разной стилистической окраске слово 

истолковывается через стилистически нейтральный синоним и снабжается соответствующей 

пометой: 

 

БАТАРЕ́Я2, и, ж. [франц. batterie]. 3. Разг. Радиатор (2 зн.). Стилистически 

окрашенный синоним при толковании опорного слова не указывается: 



 

РАДИ́АТОР, а, м. [< лат. radiare испускать лучи]. 2. Нагревательный прибор 

центрального отопления, представляющий собой систему труб, внутри которых движется 

горячая вода или пар.  

 

Близкозначные слова снабжаются разными описательными толкованиями с четко 

обозначенным дифференциальным признаком: 

ШТАМП, а, м. [< нем. Stampfe < итал. stampa печать]. 2. Перен. Типовая фраза, тема, 

идея и т. п., которые бездумно повторяются, воспроизводятся.  

 

КЛИШЕ́, нескл., ср. [франц. cliché < clicher полигр. клишировать]. 2. Перен. Типовая 

фраза, тема, идея и т. п., которые повторяются, воспроизводятся в определенных ситуациях; 

распространенное представление о чем-л. 

 

Слова семантически диффузные могут истолковываться посредством ряда синонимов, 

каждый из которых вносит дополнительные семантические компоненты. Напр.: 

 

ВАКА́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно.  1. Незанятый, незамещенный, свободный (о 

должности, рабочем месте).  

 

ТИ́ТУЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Главный, основной, ведущий.  

 

3. Д е р и в а ц и о н н ы е  т о л к о в а н и я .  К деривационным толкованиям относятся 

типовые толкования, отсылающие к описательно истолкованному однокоренному слову, от 

которого образовано описываемое слово (Относящийся к…; Свойство...; Действие по…; 

Состояние по...;  и т. п.), обычно с отсылкой на конкретное значение (значения), напр.: 

 

АКУСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 2. Относящийся к акустике (2 зн.), связанный с ней.  

 

АСИММЕТРИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство асимметричного (1 зн.); отсутствие 

симметрии (1 зн.). 

 

О п и с а н и е  м н о г о з н а ч н ы х  с л о в .  В случае многозначности слова каждое 

значение слова дается за полужирной цифрой, обозначающей номер значения. Порядок 

очередности значений — логико-семантический: от общего к частному, от прямого к 

переносному. Метафорическое и метонимическое переносное значение слова следует за 

прямым или за тем, от которого оно является производным. 

Словарные статьи, описывающие многозначную заимствованную лексику, 

представлены в Словаре во всей полноте и отличаются максимально развернутой 

структурой. В таких статьях может быть приведен целый ряд новых значений, не 

зафиксированных в словарях иностранных слов, хотя само слово уже было ранее 

лексикографически описано. Так, например, в «Толковом словаре иноязычных слов 

Л. П. Крысина (2006) слово дуплекс представлено в трех значениях, в «Новом словаре 

иностранных слов» Е. Н. Захаренко, Л. Н. Комаровой, И. В. Нечаевой (2003) — в двух, тогда 

как в данном Словаре иностранных слов описано одиннадцать значений этого слова: 

ДУ́ПЛЕКС, а, м. [< лат. duplex двойной]. 1. Тип дома с двумя квартирами, имеющими 

только одну общую стену. Продажа квартир в дуплексах. Обычно дуплекс выбирают 

родственники, желающие жить рядом, но не вместе. 2. Двухуровневая квартира. Продажа 

дуплексов в строящемся доме. 3. только ед. Стекло, с одной стороны которого наносится 

прозрачная пленка из слоистого пластика. Стеклопакеты с дуплексом. Дуплекс при 

повреждении не рассыпается на куски. 4. только ед. Обои, состоящие из двух 



спрессованных между собой бумажных слоев, покрытых специальным составом. 

Использовать дуплекс для оклеивания стен. 5. только ед. В технике — система двусторонней 

связи, позволяющая вести прием и передачу данных одновременно в обоих направлениях. 

Адаптер для дуплекса. Автомобильная радиостанция работает в режиме дуплекса. 6. 

только ед. В технике — режим работы систем безопасности, позволяющий одновременно 

осуществлять видеонаблюдение и записывать изображение на пленку. Цифровой 

видеорегистратор работает в режиме дуплекса. 7. только ед. В полиграфии — 

репродуцирование черно-белого полутонового изображения двумя красками (черной и 

какой-л. цветной). Обработка негативов и диапозитивов для дуплекса. 8. В программах 

компьютерной графики — цветовой режим, использующий 256 оттенков не более четырех 

цветовых тонов; изображение, полученное в таком цветовом режиме. Цветокоррекция в 

дуплексе. Добавить специальные эффекты в дуплекс. Превратить черно-белый документ в 

дуплекс. 9. только ед. Режим двусторонней печати на принтере; устройство принтера, 

обеспечивающее такую печать. Скорость печати при дуплексе. Принтер с автоматическим 

дуплексом. 10. В медицине — метод ультразвуковой диагностики, позволяющий 

одновременно обследовать и собственно строение сосудов, и особенности кровотока в них. 

Дуплекс вен нижних конечностей. Дуплекс артерий шеи. Дуплекс сосудов головного мозга. 

11. Устройство, состоящее из двух самостоятельных частей, элементов. Покупаем 

подшипники — дуплексы и триплексы. 

 

Зона речений (иллюстративного материла). Включение иллюстративного материала, 

обычно отсутствующего в Словарях иностранных слов, обусловлено нормативными 

задачами словаря и его типологической общностью со словарем толковым. 

Речения представляют собой словосочетания или (реже) короткие предложения. Их 

основное назначение — показать типовую семантическую и синтаксическую сочетаемость 

слова, стилистические особенности его употребления. 

В качестве иллюстративного материала при каждом значении слова приводятся 

типовые речения, которые понимаются как минимальный контекст, показывающий 

возможности функционирования слова, напр.:  

 

ВА́ННА, ы, ж. [нем. Wanne < лат. vannus веялка, решето для очистки злаков]. 

1. Большой, обычно продолговатый сосуд для купания. Чугунная, акриловая, пластиковая 

ванна. Мыться в ванне. Набрать в ванну воды. Большой выбор ванн в магазине сантехники. 

2. Купание или лечебная процедура в таком сосуде. Хвойная ванна. Гель, масло, соли для 

ванны. Принять ванну с экстрактом трав. Выпить чашку чая после ванны. 3. 

Оздоровительная процедура, осуществляемая воздействием на тело солнца, воздуха, грязей. 

Воздушная ванна. Солнечные ванны полезны для детей. Грязевые ванны для лечения 

суставов. … 4. Вместилище для растворов, жидкостей, используемое для их хранения или 

для различных технологических процессов. Красильная ванна. 

 

В редких случаях, когда типовые речения на слово или значение не обнаруживаются, 

иллюстративный материал при слове или значении не приводится. 

 

Некоторые речения, семантика которых неочевидна и не выводится из дефиниции 

основного значения, сопровождаются подтолкованиями, напр.:  

 

БАРЬЕ́Р, а, м. [франц. barrière]. 5. какой. Перен. Препятствие, помеха для 

осуществления чего-л. … Смысловой барьер (возникающее в общении непонимание, 

вызванное тем, что его участники приписывают одним и тем же событиям разный смысл). 

Языковой барьер (затруднение в общении с иностранцем, иностранцами, вызванное 

незнанием или слабым знанием чужого языка). 

 



8. Зона устойчивых сочетаний (при наличии). Помимо свободной сочетаемости, 

представленной в речениях, в словарных статьях могут приводиться устойчивые 

неидиоматические словосочетания преимущественно терминологического характера. 

Устойчивые неидиоматические словосочетания помещаются в пределах словарной 

статьи после зоны речений при том значении, к которому они относятся. Каждое устойчивое 

сочетание приводится с прописной буквы и выделяется полужирным шрифтом, напр.: 

 

МОБИ́ЛЬНЫЙ1, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. mobile < лат. mōbilis подвижный, 

легко двигающийся]. 2. Передвижной, переносной, портативный; использующий переносные 

устройства. … Мобильный телефон (работающий в сотовой сети). 

 

Если заимствованным является только один компонент словосочетания, то такое 

сочетание приводится в Словаре только один раз (при соответствующей заимствованной 

вокабуле), напр.:  

 

ПО́ЛО1, нескл., ср. [< англ. polo < тиб. pulu мяч]....Водное поло (олимпийский вид 

спорта — командная игра с мячом на воде, цель которой — забросить мяч в ворота 

противника; ватерполо). 

 

Если оба компонента устойчивого сочетания заимствованы, то оно приводится при 

обоих вокабулах и истолковывается в словарной статье того слова, которое следует первым 

по алфавиту. При втором слове, входящем в его состав, устойчивое сочетание приводится с 

отсылкой (например, сочетание таможенный коридор толкуется в словарной статье 

КОРИДОР, при этом в слове ТАМОЖЕННЫЙ это же сочетание сопровождается 

отсылкой, поскольку из слов «таможенный» и «коридор» первым по алфавиту идет 

«коридор»): 

 

КОРИДОР, а, м. [< итал. corridore проход < лат. curro бежать]. 3. … Таможенный 

коридор (путь движения человека, транспортного средства при пересечении границы 

государств). 

ТАМО́ЖЕННЫЙ, ая, ое.  ..Таможенный коридор (см. Коридор 3 зн.). 

 

Иллюстративные примеры при устойчивых словосочетаниях в Словаре не приводятся. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

англ. — английский 
(язык) 

араб. — арабский 

(язык) 

арам. —арамейский 
(язык) 

арм. — армянский 

(язык) 
безл. — безлично 

букв. — буквально 

в. — век, века 
вв. — века, веков 

высок. — высокое, 

патетическое  

г.  — год, года 
гг.— годы, годов 

галл. — гальский 

(язык) 
глаг. — глагол 

голл. — голландский 

(язык) 
гот. — готский (язык) 

греч. — греческий 

(язык) 

дат. — дательный 
(падеж) 

евр. — еврейский 

(язык) 
др. — другой 

др.-англ.— 

древнеанглийский 

(язык) 
др.-в.-нем. — 

древневерхненемецкий 

(язык) 
др.-греч. — 

древнегреческий 

(язык) 
др.-евр. — 

древнееврейский 

(язык) 

др.-исл. — 
древнеисландский 

(язык) 

др.-норв. — 
древненорвежский 

(язык) 

действ.  —
действительное 

(причастие) 

ед. — единственное 

(число) 
ж. — женский (род) 

знач. — значение 

ивр. — иврит 

норв. — 
норвежский 

(язык) 

относящ. — 

относящийся 
пад. — падеж 

пер. — перевод 

перен. — 
переносное 

(значение) 

перех. —  
переходный 

(глагол) 

перс. — 

персидский (язык) 
польск. — 

польский (язык) 

превосх. —
превосходная 

(степень) 

прил. —  
прилагательное 

прич. —причастие 

прованс. — 

провансальский 
португ. — 

португальский 

(язык) 
проф.  — 

профессиональное 

(слово) 

прош.  —  
прошедшее 

(время) 

разг. —  
разговорное 

род. —  

родительный 
(падеж) 

санскр. — 

санскрит 

сир. — сирийский 
(язык) 

сказ. — сказуемое 

см. — смотри(те) 
собир. —

собирательно 

сов. — 
совершенный 

(вид) 

сокр. —  

сокращение 
сочет. —  

сочетание 

ср. — средний 



имя собств. — имя 

собственное 
ирон. — иронический, 

иронически 

исл. — исландский 
(язык) 

исп. — испанский 

(язык) 

итал. — итальянский 
(язык) 

калм. — калмыцкий 

(язык) 
кит.  — китайский 

(язык) 

л. —  лицо 

-л. —  либо 
лат. — латинский 

(язык) 

м. — мужской (род) 
межд. — междометие 

мн. — множественное 

число 
монг. — монгольский 

(язык) 

нагайск. — нагайский 

(язык) 
нареч. — наречие 

нариц. —  

нарицательное (имя) 
наст. — настоящее 

(время) 

неизм.  —  
неизменяемое 

нем. — немецкий 

(язык) 

неперех. — 
непереходный (глагол) 

несов.  — 

несовершенный (вид 
глагола) 

нидерл. — 

нидерландский (язык) 

нов.-в.-нем. — 
нововерхненемецкий 

(язык) 

 

(род) 

Ср. — сравни(те) 
ср.-англ. — 

средневековый 

английский (язык) 
ср.-в.-нем. — 

средневековый 

верхненемецкий 

(язык) 
ср.-греч. — 

средневековый 

греческий (язык) 
ср.-лат. — 

средневековый 

латинский (язык) 

ср.-ниж.-нем. — 
средневековый 

нижненемецкий 

(язык) 
ср. ст. —

сравнительная 

степень 
страд. —

страдательное 

(причастие) 

ст.-франц. — 
старофранцузский 

(язык) 

сущ. —
существительное 

тадж. — 

таджикский 
(язык) 

тайск. — тайские 

(языки) 

тат. — татарский 
(язык) 

твор.  —

творительный 
(падеж) 

тиб. — тибетский 

(язык) 

тур. — турецкий 
(язык) 

тюрк. — 

тюркские (языки) 
уменьш. —

уменьшительное 

устар. — 
устарелое, 

устаревшее 

финск. — 

финский (язык) 
франц.  —

французский 

(язык) 
ч. — число 



чеш. — чешский 

(язык) 
швед. — 

шведский (язык) 

эвен. — эвенский 
(язык) 

эсп. — эсперанто 

яп.  —японский 

(язык) 

А 

А... и (перед гласными) АН... [< греч. a..., an... не..., без...]. Приставка, 

вносящая значение отрицания или отсутствия чего-л. 

АБАЖУ́Р, а, м. [франц. abat-jour < abattre ослаблять, букв. валить + jour 

дневной свет]. Наружная деталь светильника, обычно в виде колпака, 

предназначенная для концентрации и отражения света, а также защиты глаз от 

его действия. Матерчатый, бумажный абажур. Снять абажур с лампы.  

АБАЗИ́Я, и, ж. [а... + греч. basis шаг, движение]. Неспособность ходить, 

связанная с расстройствами равновесия тела или с двигательными 

нарушениями нижних конечностей. Абазия часто наблюдается при истерии.  

АБА́К, а, м. [лат. abacus < греч. abax плита, доска]. То же, что аба́ка. Абаки 

капители колонн храма Аполлона.  

АБА́КА, и, ж. В архитектуре — четырехугольная плита, составляющая 

верхнюю часть капители колонны; абак. Декоративные детали абаки. 

Бронзовая облицовка абаки. 

АБАКА́, и́, ж. [исп. abacá < тагальский яз.]. 1. Многолетнее тропическое 

травянистое растение семейства банановых с крупными листьями. Родина 

абаки — Филиппины. Фанера из абаки. 2. Волокно из листьев такого растения, 

используемое для изготовления канатов, веревок, тканей. Бумага из абаки. 

Корабельные снасти из абаки. 

АБАНДО́Н, а, м. [< франц. abandon отказ]. В страховании — отказ 

страхователя от своего права на застрахованное судно или груз с получением 

взамен полной страховой суммы. Абандон в случае пропажи судна без вести. 

Заявить страховщику об абандоне.  

АББА́Т, а, м. [лат. abbas, abbatis < арам. abbā отец]. Глава, настоятель 

мужского католического монастыря. Аббат монастыря Святой Марии. 

АББАТИ́СА, ы, ж. Настоятельница женского католического монастыря. 

Торжественное облачение аббатисы. 



АББА́ТСТВО, а, ср. 1. Сан аббата; пребывание в этом сане. Годы 

аббатства настоятеля. 2. Католический монастырь, управляемый аббатом или 

аббатисой и подчиняющийся епископу. Аббатство бенедиктинского ордена. 

АББРЕВИАТУ́РА, ы, ж. [< ср.-лат. abbreviatura сокращенная запись 

< лат. abbreviare сокращать]. 1. Имя существительное, образованное из 

начальных звуков (ПАСЕ, СПИД), букв (МЧС, РФ) или усеченных отрезков 

слов (профком, ЗАКс), составляющих исходное словосочетание. Звуковые 

аббревиатуры. Буквенные аббревиатуры. 2. В музыке — упрощение, 

сокращение нотной записи при помощи специальных знаков или слов; знаки, 

используемые для такого сокращения записи. Аббревиатура для обозначения 

повторения тактов. 

АББРЕВИАТУ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к аббревиатуре (1 зн.), 

связанный с ней; являющийся аббревиатурой. Товарные знаки аббревиатурного 

вида. Аббревиатурное название. 

АББРЕВИА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. abbreviatio сокращение, укорочение]. 1. 

Сокращение, укорочение и пропуски в письме, обозначение слов начальными 

буквами. Аббревиация с целью языковой экономии. 2. Сокращение цикла 

индивидуального развития органов или их частей. Изменение среды обитания 

как причина аббревиации. 

АБДО́МЕН, а, м. [< лат. abdomen, abdominis живот]. В зоологии — задний 

отдел тела членистоногих (ракообразных, насекомых и т. п.). Абдомен паука. 

Абдомен рака заканчивается хвостовым плавником. 

АБДОМИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к абдомену. Абдоминальная 

часть тела насекомого. 2. Связанный с брюшной полостью; связанный с 

хирургическим лечением заболеваний и травм органов брюшной полости. 

Абдоминальное дыхание. Абдоминальная хирургия. 

АБДУ́КТОР, а, м. [< лат. abducere отводить]. В медицине 1. Мышца, 

осуществляющая абдукцию2. Абдуктор большого пальца. Релаксация 

абдукторов плеча. 2. Приспособление в инвалидной коляске, разводящее бедра 

больного для стабилизации посадки. Съемный абдуктор. Мягкий абдуктор с 

регулировкой глубины расположения. 

АБДУ́КТОРНЫЙ, ая, ое. В медицине 1. Относящийся к абдуктору (1 зн.), 

абдукторам, связанный с ними; являющийся абдуктором. Абдукторные 

нервные волокна. Абдукторные рефлексы. 2. Связанный с нарушением 

функционирования абдуктора (1 зн.), абдукторов. Абдукторный синдром. 

Абдукторный паралич. 

АБДУКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В медицине 1. Связанный с абдукцией2, с 

нарушением абдукции2. Абдукционное смещение. Абдукционный перелом шейки 



бедра. Абдукционные шины. 2. Относящийся к абдуктору (2 зн.). Абдукционный 

ремень. Абдукционный блок. Абдукционный клин, встроенный в наклонное 

сиденье. 

АБДУ́КЦИЯ1, и, ж. [лат. abductio < греч. apagōgē приведение к чему-л.]. В 

логике — способ рассуждения с переходом от имеющихся данных, фактов к 

гипотезе, которая объясняет или оценивает их лучшим, чем все другие, 

способом. Значение абдукции для научного познания. 

АБДУ́КЦИЯ2, и, ж. [< лат. abductio отведение]. В медицине — отведение 

конечности или ее части от средней линии тела или его части; противоп. 

аддукция. Абдукция коленного сустава. Абдукция бедра. 

АБЕРРА́ЦИЯ, и, ж. [лат. aberratio < aberrare отклоняться, блуждать]. 1. В 

физике — ошибка или погрешность изображения в оптической системе, 

вызываемые отклонением луча от того направления, по которому он должен 

был бы идти в идеальной оптической системе. Сферическая аберрация. 

Монохроматические аберрации. 2. В астрономии — изменение видимого 

положения небесных тел, вызванное движением Земли с наблюдателем вокруг 

Солнца и вращением ее вокруг своей оси. Методика коррекции атмосферной 

аберрации. 3. В биологии — незначительное патологическое отклонение от 

нормы в строении и функциях организма, органа. Хромосомные аберрации. 

Изменение цвета крыльев бабочки как явление аберрации. 4. Неверное, 

ошибочное представление о чем-л., заблуждение. Аберрация вкуса. Аберрации в 

сознании. Психологическая, политическая аберрация. 

АБЕРРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аберрации (1 зн.). 

Аберрационное пятно. Аберрационная коррекция оптических компонентов. 

Аберрационные уравнения. 2. Относящийся к аберрации (2 зн.). Годичное 

аберрационное смещение звезд. 

АБЕРРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аберрации (1 зн.). 

Аберрационное пятно. Аберрационная коррекция оптических компонентов. 

Аберрационные уравнения. 2. Относящийся к аберрации (2 зн.). Годичное 

аберрационное смещение звезд. 

АБЗА́Ц, а, м. [нем. Absatz]. 1. Отступ вправо в начале первой строки 

печатного или рукописного отрезка текста. Писать с абзаца. Сделать абзац 

при наборе. 2. Часть текста между двумя такими отступами. Прочитать 

несколько абзацев. Заменить в тексте целый абзац. 

АБЗА́ЦНЫЙ, ая, ое. Относящийся к абзацу. Абзацный отступ. 

АБИЛИТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к абилитации, связанный с 

ней. Абилитационный центр. Абилитационные мероприятия. Абилитационная 

педагогика. 



АБИЛИТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. habilis пригодный, способный]. 

Формирование навыков, умений, умственных и физических способностей у 

инвалидов, преимущественно детей с отклонениями в развитии. Социально-

бытовая абилитация. Абилитация посредством игры. 

АБИОГЕНЕ́З, а, м. 1. Возникновение живых существ из веществ 

неорганической природы. Этапы абиогенеза. 2. Теория и история 

возникновения и развития живых существ из неорганических соединений. 

Различные концепции абиогенеза.  

АБИОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с абиогенезом. Абиогенные реакции. 

Абиогенный синтез вне организмов. 

АБИО́ТИК, а, м. [a... + греч. bios жизнь]. Элемент или вещество, 

обладающие высокой физиологической активностью, способные проникать в 

живые организмы. Действие абиотиков. Применение абиотиков в сельском 

хозяйстве. 

АБИОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к неорганической среде. 

Абиотическая среда. Абиотические факторы. Абиотическая группа 

экологических факторов. 

АБИССА́ЛЬ, и, ж. [< лат. abyssus бездна < a... + bussos глубина]. Зона 

наибольших морских глубин (свыше трех тысяч метров). Микроорганизмы — 

постоянные обитатели абиссали. Рельеф абиссали. 

АБИССА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к абиссали. Абиссальная зона 

океана. Абиссальные рыбы. 

АБИТУРИЕ́НТ, а, м. [< лат. abituriens, abiturientis собирающийся 

уходить]. Человек, поступающий в высшее или среднее учебное заведение. 

Подготовительные курсы для абитуриентов. Абитуриент университета. 

АБИТУРИЕ́НТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к абитуриенту, абитуриентам; 

предназначенный для абитуриентов. Абитуриентское тестирование. 

АБЛАТИ́В и АБЛЯТИ́В, а, м. [< лат. (casus) ablativus отложительный 

(падеж)]. Падеж в некоторых языках, передающий значение удаления, 

отделения. Функции аблатива. Употребление аблатива при причастиях. 

АБЛА́УТ и АБЛЯ́УТ, а, м. [нем. Ablaut]. Чередование гласных внутри 

одной морфемы, часто выступающее в качестве внутренней флексии. Пример 

аблаута в русском языке: собирать/соберу/собрать.  

АБЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с абляцией (1 зн.); основанный на 

абляции, предназначенный для нее; вызывающий абляцию. Абляционное 



охлаждение двигателей. Абляционные лазеры. 2. В технике — использующий 

абляцию (1 зн.) для обеспечения определенного температурного режима. 

Абляционный экран. Абляционные огнезащитные краски. 3. Возникший в 

результате абляции (2 зн.). Абляционная морена (обломочный материал, 

переносимый в теле ледника и на его поверхности). 

АБЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. ablatio удаление, отнятие]. 1. В физике — 

процесс удаления вещества с поверхности твердого тела под действием 

излучения или обтекающего потока горячего газа. Абляция метеоритов, комет. 

Лазерная абляция в производстве тонких пленок. 2. Уменьшение массы 

ледника или снежного покрова в результате таяния, испарения или 

механического воздействия. Зависимость абляции от климатических 

факторов. 

АБОНЕМЕ́НТ, а, м. [франц. abonnement]. 1. Право пользования чем-л. на 

определенный срок; документ, удостоверяющий это право. Приобрести 

годовой абонемент в филармонию. Стоимость абонемента. 2. Отдел 

библиотеки для выдачи книг на дом. Сотрудник абонемента. Заказать книги 

из другого города на абонемент. 

АБОНЕМЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Связанный с абонементом (1 зн.). 

Абонементный концерт. Абонементная плата за телефон. 

АБОНЕ́НТ, а, м. [нем. Abonnent < франц. abonner подписывать, 

абонировать]. 1. Физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами 

связи, телетрансляции, реже электроэнергии и т. п. Абонент сотовой связи. 2. 

Пользователь или компьютер, зарегистрированный в сети передачи данных для 

неоднократного предоставления ему информационных услуг. Терминал 

абонента. Защита от входа в систему неизвестного абонента.  

АБОНЕ́НТНЫЙ, ая, ое. То же, что абонентский. Абонентная плата. 

Информационные услуги на абонентной основе. 

АБОНЕ́НТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к абоненту (1 зн.); 

предназначенный для обслуживания абонентов; абонентный. Абонентский 

номер телефона. Абонентский договор. Ежемесячная абонентская плата. 

АБОНИ́РОВАНИЕ, я, ср. Получение чего-л. по абонементу (1 зн.); 

приобретение прав пользования чем-л. на определенный срок. Абонирование 

почтового ящика. Абонирование телефона. 

АБОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [нем. abonnieren < франц. 

abonner подписываться]. Получить/получать по абонементу (1 зн.); 

приобрести/приобретать право пользования чем-л. в течение определенного 

срока. Абонировать банковскую ячейку. Абонировать сейф в гостинице. 
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АБОРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. ab от + os, oris рот]. В анатомии — 

обращенный в сторону, противоположную ротовому отверстию, или 

располагающийся на противоположном ротовому отверстию полюсе тела 

человека или животного. Аборальный конец вены. Аборальная нервная система 

морских звезд. 

АБОРИГЕ́Н, а, м. [лат. aborigines < ab origine от начала]. 1. Коренной, 

исконный житель страны, местности. Аборигены Сибири. Местные аборигены. 

2. То же, что автохтон (2 зн.). Кукуруза является аборигеном Центральной 

Америки. Утконос — абориген Австралии. 

АБОРИГЕ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к аборигену, аборигенам; 

коренной, имеющий местное происхождение. Аборигенная порода кошек. 

Аборигенное население. Аборигенная микрофлора. 

АБОРИГЕ́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к аборигену (1 зн.), аборигенам. 

Аборигенское племя Австралии. 

АБО́РТ, а, м. [< лат. abortus выкидыш]. В медицине — искусственное или 

самопроизвольное прерывание беременности в сроки, когда нормальное 

рождение жизнеспособного плода еще невозможно. Медикаментозный, 

безоперационный аборт. Осложнения после аборта. 

АБОРТИ́ВНОСТЬ, и, ж. Свойство абортивного (3 зн.); неспособность 

завязывать семязачатки, семена, плоды или прекращение их развития. Дефицит 

фосфора вызывает абортивность семян. Высокая абортивность плодов сои. 

Снижение абортивности плодовых деревьев. 

АБОРТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. только полн. ф. В медицине — 

связанный с абортом; предназначенный для аборта, абортов. Абортивные 

инструменты. Абортивное лекарство. 2. В медицине — приостанавливающий 

развитие какого-л. патологического процесса, болезни. Абортивное течение 

анафилактического шока. Абортивные медикаменты. 3. В биологии — 

недоразвитый, не способный завязывать семена и плоды (о растениях). 

Абортивные органы растений. 

АБОРТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого. В медицине — 

преждевременно прервав беременность, уничтожить/уничтожать (на ранних 

сроках беременности) или извлечь/извлекать (на более поздних сроках) плод. 

Абортировать плод на двадцатой неделе беременности. 

АБРАЗИ́В, а, м. [< франц. abrasif шлифовальный < лат. abrasio 

соскабливание]. 1. Твердое, обычно мелкозернистое вещество, применяемое 

для шлифования и полировки поверхностей некоторых материалов (металлов, 

стекла, камня). Синтетические абразивы. Базальтовый абразив для обработки 
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камня. 2. Инструмент, изготовленный из абразивного материала. Для грубой 

шлифовки применяют круглые абразивы черного цвета. 

АБРАЗИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. Относящийся к абразиву; 

совершаемый, осуществляющийся с применением абразива; являющийся 

абразивом. Абразивные частицы. Технологии абразивной очистки фасадов. 

Абразивный материал. Абразивный инструмент. 

АБРАЗИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с абразией (1 зн.); образованный 

абразией. Абразионные процессы. Абразионное разрушение берега. 2. 

Связанный с абразией (2 зн.); являющийся абразией. Абразионные методы 

лечения. Абразионное повреждение слизистой. 

АБРА́ЗИЯ, и, ж. [< лат. abrasio соскабливание]. 1. В геологии — процесс 

разрушения коренных пород морскими волнами и течениями. Подрезка 

абразией склонов водохранилища. 2. В медицине — небольшое нарушение 

ткани организма, вызванное стиранием; удаление, соскабливание с поверхности 

ткани патологических образований. Возрастная абразия зубов. Применение 

механической, химической, ультразвуковой абразии в стоматологии. 

АБРАКАДА́БРА, ы, ж. [лат. abracadabra]. Непонятный, бессмысленный 

набор слов, звуков, букв; чушь, бессмыслица. Текстовый редактор выводит на 

экран какую-то абракадабру. Нести абракадабру. 

АБРЕЖЕ́, нескл., ср. [франц. abrégé < abréger сокращать]. Перечень 

основных тем главы, подраздела, помещенный перед текстом после заголовка.  

Абреже публицистических текстов. Рубрика с абреже используется в тех 

случаях, когда нужно выделить отдельные части текста. 

АБРИКО́С, а, м. [нидерл. abrikoos, нем. Aprikose < араб. al-birqūq < лат. 

praecoquus скороспелый, ранний]. 1. Южное лиственное фруктовое дерево 

семейства розоцветных с белыми цветками и сочными съедобными желтыми 

или оранжевыми плодами с крупной косточкой. Плоды, саженцы абрикоса. 

Вывести новый сорт абрикоса. 2. Плод такого дерева. Сушеные, 

консервированные абрикосы. Компот, варенье из абрикосов. 

АБРИКО́СНЫЙ, ая, ое. То же, что абрикосовый (2 зн.). Абрикосная 

косточка. 

АБРИКО́СОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к абрикосу (1 зн.), абрикосам; 

состоящий из абрикосов; являющийся абрикосом. Абрикосовый сад. 

Абрикосовые плантации. Абрикосовое дерево. 2. Относящийся к абрикосу 

(2 зн.), абрикосам; приготовленный из абрикосов; абрикосный. Абрикосовые 

косточки. Абрикосовые цукаты. 3. Имеющий цвет спелых плодов абрикоса, 

светло-оранжевый. Платье из абрикосового шелка. 



А́БРИС, а, м. [нем. Abriss чертеж, набросок]. 1. Рисунок, изображающий 

предмет по контуру, без теней; контур предмета. Абрис объекта композиции. 

Причудливый абрис горы. 2. Перен. Представление кого-, чего-л. в общих 

чертах, без деталей, подробностей. Абрис характера литературного 

персонажа. 3. В полиграфии — контурная линия, указывающая границы 

отдельных красок или оттенков в цветном изображении. Абрис переводится на 

литографский камень. 4. В геодезии — схематический план местности, 

сделанный от руки, с обозначением данных полевых измерений, необходимых 

для построения точного плана или профиля. Первичный абрис участка. 

А́БРИСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к абрису (1 зн.); являющийся 

абрисом. Абрисная линия. Абрисный портрет. Абрисные детали узора. 2. 

Перен. Изображающий что-л. в общих чертах. Краткий, абрисный очерк. 

Высказать мысль на уровне абрисных идей. 

А́БРИСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к абрису (1 зн.); являющийся 

абрисом. Абрисная линия. Абрисный портрет. Абрисные детали узора. 2. 

Перен. Изображающий что-л. в общих чертах. Краткий, абрисный очерк. 

Высказать мысль на уровне абрисных идей. 

АБСЕ́НТ, а, м. [франц. absinthe < греч. apsinthion полынь горькая]. 

Крепкий алкогольный напиток, приготовленный из экстракта полыни горькой. 

Испанский абсент. Марки абсента. 

АБСЕНТЕИ́ЗМ, а, м. [франц. absenteisme < лат. absens, absentis 

отсутствующий]. 1. Уклонение избирателей от участия в выборах; уклонение от 

политической активности, политическая апатия. Пассивный, активный 

абсентеизм. Электоральный абсентеизм молодежи. 2. В менеджменте — 

отсутствие человека в определенном месте в определенное время и связанное с 

этим невыполнение соответствующих социальных функций. Абсентеизм в 

управлении персоналом. 3. В экономике — форма землепользования, при 

которой собственник земли сдает ее в аренду и получает доход в виде ренты. 

При абсентеизме участок обрабатывается фермерами или дольщиками. 

АБСЕНТЕИ́СТ, а, м. [франц. absentéiste]. 1. Человек, проявляющий 

абсентеизм (1 зн.). Опрос активных избирателей и абсентеистов. 2. В 

экономике — собственник земли, сдающий ее в аренду и получающий доход в 

виде ренты. Абсентеист получает нетрудовой доход. 

АБСЕНТЕИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к абсентеистам (1 зн.), 

абсентеизму (1 зн.). Абсентеистский тип поведения на выборах. 

Распространение абсентеистских установок в различных электоральных 

группах. 2. Относящийся к абсентеистам (2 зн.), абсентеизму (3 зн.). 

Абсентеистская собственность представлена ценными бумагами. 



АБСОЛЮ́Т, а, м. [< лат. absolutus совершенный, безусловный]. 1. В 

религиозных учениях и идеалистической философии — вечная и неизменная 

духовная первооснова всего существующего, начало мира, которое мыслится 

единым, всеобщим, бесконечным, в противоположность всякому 

относительному и обусловленному бытию. Проявления Великого Абсолюта. 

Восприятие абсолюта как бесконечного. 2. Нечто самодовлеющее, 

независимое от каких-л. условий, отношений и т. п. Стремление к абсолюту во 

всем. Вера в абсолют.  

АБСОЛЮТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 

Сделать/делать безусловным, признать/признавать абсолютным. 

Абсолютизировать свой опыт. 

АБСОЛЮТИ́ЗМ, а, м. [франц. аbsolutisme]. Абсолютная монархия как 

форма правления. История абсолютизма в Европе XVIII века. 

АБСОЛЮ́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [франц. absolute]. 1. 

Существующий или рассматриваемый вне связи с чем-л., безусловный. 

Абсолютное большинство голосов. Возможность абсолютного знания. 2. 

Достигший высшего предела. Абсолютная тишина. Требовать абсолютных 

гарантий безопасности. Абсолютный слух (способность точно определять на 

слух высоту музыкальных звуков). Абсолютная истина (полное, 

исчерпывающее знание о действительности, которое нельзя опровергнуть). 

Абсолютная монархия (монархия, при которой верховная власть всецело 

принадлежит главе государства). Абсолютный нуль (в физике — не достижимая 

на практике предельно низкая температура —273,15 С, при которой 

прекращается тепловое движение молекул). 

АБСОЛЮ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. absolutio освобождение]. 1. В 

юриспруденции — оправдание, объявление о невиновности; постановление 

суда об освобождении подсудимого от наказания. Применение к виновному 

абсолюции. 2. Отпущение грехов в силу исповеди (в католичестве) или в силу 

раскаяния (в протестантизме). Папская абсолюция. 

АБСОРБЕ́НТ, а, м. [< лат. absorbens (absorbentis) поглощающий]. 

Поглощающее вещество; вещество, обладающее способностью абсорбции (1 и 

2 зн.). Жидкие абсорбенты. Абсорбент запаха. 

АБСОРБИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. Вобрать/вбирать в 

себя, поглотить/поглощать; подвергнуть/подвергать абсорбции (1 зн.). 

Абсорбировать газы. 

АБСОРБЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к абсорбции (1 и 2 зн.); 

предназначенный для абсорбции. Абсорбционная способность вещества. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


АБСО́РБЦИЯ, и, ж. [< лат. absorptio поглощение]. 1. В физике и химии — 

поглощение веществ из смеси газов жидкостью или твердым телом, 

происходящее во всем объеме поглотителя. Абсорбция парниковых газов. 

Витамин А улучшает абсорбцию железа из продуктов питания. 2. В физике — 

поглощение электромагнитного излучения или звука при прохождении их через 

вещество. Абсорбция радиоволн. Спектральные характеристики абсорбции. 

АБСТИНЕ́НТ, а, м. [< лат. abstinens (abstinentis) удерживающий, 

воздерживающийся]. 1. Человек, не употребляющий алкоголь, отказавшийся от 

употребления алкоголя. Доля абстинентов в возрастной группе от 18 до 24 

лет. 2. Человек, испытывающий абстиненцию (2 зн.). Моногамный абстинент. 

АБСТИНЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к абстиненции (1 зн.), 

связанный с абстиненцией. Абстинентный синдром (комплекс симптомов, 

возникающих в результате резкого снижения или полного прекращения приема 

вещества, вызвавшего токсическую зависимость — алкоголя, никотина, 

наркотиков, седативных препаратов и т. п.). 2. Обусловленный абстиненцией 

(2 зн.). Абстинентная фригидность. Абстинентная форма сексуальной 

дисфункции. 3. Наблюдаемый при абстиненции (3 зн.). Абстинентное 

состояние. Абстинентные симптомы. Абстинентные судороги, психозы. 

АБСТИНЕ́НЦИЯ, и, ж. [лат. abstinentia воздержание]. В медицине 1. 

Воздержание от употребления веществ, приводящих к патологической 

зависимости (алкогольных напитков, никотина, наркотиков, седативных 

препаратов и т. п.). Полная абстиненция. Длительная абстиненция 

способствует улучшению функции печени. 2. Вынужденное или сознательное 

ограничение половой активности с возможным развитием комплекса 

психических и физиологических нарушений. Сексуальная абстиненция. 

Вынужденная абстиненция при отсутствии партнера. 3. Болезненное 

состояние, вызванное таким воздержанием, ограничением. Признаки 

абстиненции, описанные в психиатрии. Препараты для снятия симптомов 

никотиновой абстиненции. 

АБСТРАГИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Мысленное отвлечение от 

несущественных свойств, связей предмета или явления с целью выделения их 

существенных и закономерных признаков; выделение таких признаков. 

Изучение способностей абстрагирования у животных. Методы 

абстрагирования в физике. 2. Мысленное отвлечение от чего-л. (обычно 

мешающего или неприятного). Иметь способности к абстрагированию и 

обобщению. 

АБСТРАГИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [< лат. abstrahere 

отделять, отвлекать]. 1. Рассмотреть/рассматривать предмет или явление в 

отвлечении от их несущественных свойств, связей; выделить/выделять 

существенные признаки чего-л. Уметь абстрагировать и анализировать. 2. 



Мысленно отделить/отделять одно от другого. Абстрагировать пространство 

от цвета. 

АБСТРАГИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. Мысленно 

отвлечься/отвлекаться от чего-л. (обычно мешающего или неприятного). 

Абстрагироваться от шума за окном. Уметь абстрагироваться от 

навязчивых мыслей. 

АБСТРА́КТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. abstractus отделенный, 

отвлеченный]. 1. Отвлеченный, не связанный с чем-л. конкретным, 

неопределенный. Абстрактное понятие. Развитие абстрактного мышления. 

2. Основанный на использовании принципов абстрагирования (1 зн.) в какой-л. 

сфере науки, техники. Абстрактный метод в экономике. Абстрактные 

существительные (называющие отвлеченные понятия, свойства, качества, 

действия и состояния). 3. В искусстве — основанный на выражении мыслей, 

чувств, представлении объектов реального мира и т. п. в отвлеченном, не 

связанном с чем-л. конкретным виде; связанный с таким представлением, 

выражением. Выставка абстрактных рисунков. Абстрактное искусство 

(абстракционизм). 

АБСТРАКЦИОНИ́ЗМ, а, м. [франц. abstractionnisme]. Направление в 

изобразительном искусстве, представляющее объекты реального мира в виде 

сочетаний абстрактных фигур и цветовых пятен. Противоположность 

абстракционизма и реализма. Произведения абстракционизма на выставке. 

АБСТРАКЦИОНИ́СТ, а, м. Художник, представитель абстракционизма. 

Выставка абстракционистов. 

АБСТРАКЦИОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Созданный абстракционистом, 

абстракционистами; характерный для произведений абстракционизма. 

Абстракционистский метод изображения. Абстракционистская скульптура. 

АБСТРА́КЦИЯ, и, ж. 1. Абстрагирование, обобщение чего-л.; понятие, 

явление и т. п. как результат абстрагирования. Математическая абстракция. 

Набор абстракций в программировании. 2. Явление, понятие и т. п., не 

имеющие или утратившие определенность, конкретность, реальность. Переход 

от абстракции к реальным проблемам. 3. Разг. Произведение 

абстракционизма. Живописная абстракция XX века. 

АБСУ́РД, а, м. [< лат. absurdus нелепый, букв. неблагозвучный]. 1. 

Нелепость, бессмыслица. Предположение кажется абсурдом. Абсурд и 

парадокс глупой жизненной ситуации. 2. То же, что абсурдизм. Произведение 

абсурда. Театр абсурда. 

АБСУРДИ́ЗМ, а, м. Направление в драматургии, возникшее в 1950–60-х 

годах в Западной Европе, представляющее мир, утративший веру в Бога, 



алогичным, а человеческое существование бессмысленным; абсурд (2 зн.). 

Классики абсурдизма. Элементы абсурдизма в киносценарии. 

АБСУРДИ́СТ, а, м. Представитель абсурдизма в драматургии. Сборник 

пьес абсурдистов послевоенного времени. 

АБСУРДИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к абсурдизму, абсурдистам; 

представляющий собой произведение абсурдизма. Абсурдистский театр. 

Абсурдистская пьеса. 

АБСУ́РДНЫЙ, ая, ое; ден, дна, дно. Нелепый, бессмысленный, 

характеризующийся отсутствием здравого смысла. Абсурдное решение. 

Попасть в абсурдную ситуацию. 

АБСЦЕ́CC, а, м. [лат. abscessus < abscedere нарывать, букв. отходить]. 

Скопление гноя, гнойное воспаление в каком-л. органе или тканях. Абсцесс в 

горле после ангины. Лечить абсцесс правого легкого. 

АБСЦЕ́CCНЫЙ, ая, ое. Относящийся к абсцессу; являющийся абсцессом. 

Абсцессное воспаление. Абсцессное образование в глотке. 

АБСЦИ́ССА, ы, ж. [< нов.-лат. abscissa (linea) отсеченная, отделенная 

(линия)]. В математике — одна из трех координат (две другие — ордината и 

аппликата), определяющих положение точки в пространстве. Ось абсцисс 

(прямая, на которой располагаются на плоскости величины, соответствующие 

этой координате). 

АБУЛИ́Я, и, ж. [а... + греч. boulē воля]. В медицине — патологическое 

нарушение воли, частичное или полное отсутствие желаний и побуждений к 

деятельности. Врожденная абулия. 

АВА́ЛЬ, я, м. [франц. aval]. В финансовом деле — поручительство по 

векселю, чеку, оформляемое третьим лицом в виде гарантийной записи. 

Оформить аваль. Поставить на векселе аваль. 

АВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к авалю. Авальные операции. Авальный 

счет. Авальный кредит (при котором банк берет на себя ответственность по 

обязательствам клиента в форме аваля). 

АВАНГА́РД1, а, м. [франц. avant-garde < avant передний + garde отряд]. 1. 

Часть войск (или флота), находящаяся впереди главных сил. Танковая бригада 

наступает в авангарде. 2. Лидирующая часть господствующей общественной 

группировки, класса. Быть в авангарде дизайнерских тенденций. 

АВАНГА́РД2, а, м. То же, что авангардизм (1 зн.). История российского 

авангарда начала XX века. 



АВАНГАРДИ́ЗМ, а, м. 1. Общее название различных течений, возникших 

в искусстве в XX в., отходящих от реализма и ищущих новые формы 

художественного выражения; авангард2. Авангардизм в театре, кино, музыке, 

дизайне. Творческие установки авангардизма. 2. Направление в живописи 

ХХ в., характеризующееся стремлением к коренному разрыву художественной 

практики с реализмом, с его устоявшимися принципами и традициями, к 

поискам новых, необычных средств выражения формы и содержания. Изучать 

ранний авангардизм. 

АВАНГАРДИ́СТ, а, м. Последователь авангардизма. Картины русских 

авангардистов. Коллекционировать живопись авангардистов. 

АВАНГАРДИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к авангардизму, 

авангардистам. Авангардистская живопись. 

АВАНГА́РДНЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к авангарду1 (1 зн.), 

являющийся авангардом1. Авангардный батальон. Авангардные части пехоты. 

2. Относящийся к авангарду1 (2 зн.); передовой, лидирующий в какой-л. 

области. Авангардная роль политического движения. 

АВАНГА́РДНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к авангарду2, занимающийся 

авангардом2, представляющий собой произведение авангарда. Авангардный 

художник. Авангардный джаз. 

АВАНЗА́Л, а, м. [< франц. avant перед + зал]. Помещение, обычно 

небольшое, расположенное перед главным залом. Часть выставочной 

экспозиции, развернутая в аванзале дворца. 

АВА́НС, а, м. [франц. avance < avancer двигаться вперед, находиться 

впереди]. 1. Деньги, выдаваемые вперед, в счет предстоящего заработка или 

причитающегося кому-л. платежа; платеж по договору, предшествующий 

поставке товаров, работ, услуг. Выплатить работникам аванс. Жить от 

аванса до зарплаты. Выписать аванс у издателя на подготовку рукописи 

романа. 2. Перен. То, что предоставлено или обещано заранее и что 

необходимо оправдать, подтвердить в будущем. Раздавать авансы публике 

налево и направо. 

АВАНСИ́РОВАНИЕ, я, ср. Выплата аванса (1 зн.). Авансирование 

предприятия. 

АВАНСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 

Выплатить/выплачивать аванс (1 зн.). Авансировать перспективный проект. 

АВА́НСОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к авансу; выплачиваемый в качестве 

аванса. Авансовая счет-фактура. Авансовые выплаты. Авансовое соглашение 

при покупке садового участка. 



АВАНСЦЕ́НА, ы, ж. [франц. avantscène < avant перед + scène сцена]. 1. 

Открытая передняя часть сцены, ближайшая к зрительному залу. Выйти на 

авансцену поклониться публике. 2. Перен. Центральная, наиболее заметная, 

передовая область каких-л. явлений, событий. Выходить на авансцену истории. 

События на политической авансцене ближнего зарубежья. 

АВАНТЮ́РА, ы, ж. [франц. aventure приключение, происшествие]. 

Рискованное предприятие, рассчитанное на случайный успех; сомнительное по 

честности дело, предпринимаемое без учета реальных возможностей.  

Ввязаться в авантюру. Придумать новую политическую авантюру. 

АВАНТЮРИ́ЗМ, а, м. [франц. aventurisme]. Поведение, деятельность, 

характеризующиеся беспринципностью, рискованностью поступков ради 

достижения легкого успеха, выгоды; склонность к авантюрам. Врожденная 

склонность к авантюризму и мошенничеству. Использовать здоровый 

авантюризм для достижения цели. 

АВАНТЮРИ́СТ, а, м. Человек, склонный к авантюрам, занимающийся 

авантюрами. Разоблачить авантюриста. Слыть неисправимым 

авантюристом. 

АВАНТЮ́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. Являющийся авантюрой, 

характеризующийся особой рискованностью в осуществлении чего-л. 

Авантюрное путешествие. Авантюрные планы. 2. Насыщенный рискованными 

приключениями. Авантюрный сюжет в романе. Авантюрная история. 3. В 

названиях литературных жанров, связанных с описанием таких приключений. 

Авантюрный роман. Авантюрный приключенческий сериал. 

АВАРИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аварии (1 зн.), связанный с ней. 

Аварийная зона. Аварийное завершение работы компьютера. 2. Потерпевший 

аварию (1 зн.); находящийся под угрозой аварии. Восстановление аварийного 

участка нефтепровода. Проживать в аварийной квартире. 3. 

Предназначенный для использования в случае аварии (1 зн.), производимый в 

случае аварии; связанный с устранением аварии, ее последствий. Аварийный 

выход из здания. Разрешить аварийную посадку самолета. 

АВА́РИЯ, и, ж. [итал. avaria < араб. мн. ‛awārīya изъян, повреждение]. 1. 

Значительное повреждение какого-л. механизма, детали во время работы; 

крушение, катастрофа технической системы, вызванные таким повреждением. 

Попасть в автомобильную аварию. Ликвидировать последствия аварии на 

теплотрассе. 2. Разг. Непредвиденное нарушение целостности, привычного 

положения чего-л., неожиданный сбой в ходе выполнения чего-л. Случилась 

авария: модель упала и разбилась. 

АВАТА́Р, а, м. [англ. avatar < санскр. avatāra аватара]. Интерактивный 

персонаж или небольшое изображение, представляющие реального 



пользователя в виртуальном мире (обычно в компьютерных играх, социальных 

сетях). Просматривать аватары подписчиков в соцсети. Управление аватаром 

в игре. 

АВАТА́РА, ы, ж. [санскр. avatāra букв. нисхождение, воплощение]. В 

индуизме — облик, принимаемый богом (чаще всего – Вишну), воплотившимся 

в смертном существе. Аватары бога Вишну. 

АВАТА́РКА, и, ж. Разг. Аватар. Анимированные аватарки. Подборка 

аватарок для форумов. Создать уникальную аватарку. 

АВЕНЮ́, нескл., ж. [франц. avenue < ст.-франц. avenir прибывать]. В 

некоторых странах — широкая улица, обычно обсаженная по обеим сторонам 

деревьями. Авеню Манхеттена тянутся с востока на запад. 

АВЕ́РС, а, м. [франц. avers < лат. adversus обращенный лицом]. Лицевая 

сторона (медали, монеты); противоп. реверс2. Изображение герба государства 

на аверсе монеты. Олимпийские кольца на аверсе золотой олимпийской медали. 

АВИА… [< лат. avis птица]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значения: 1. Относящийся к летательным аппаратам, предназначенный для них. 

2. Связанный с передвижением на летательных аппаратах по воздуху. 3. 

Совершаемый, осуществляемый, применяемый с помощью летательных 

аппаратов. 4. Связанный с конструированием, производством и обслуживанием 

летательных аппаратов. 5. Являющийся самолетом. 

АВИАЛА́ЙНЕР, а, м. Скоростной многоместный самолет; лайнер (2 зн.). 

Комфортабельный салон авиалайнера. Подняться на борт международного 

авиалайнера. 

АВИАТАКСИ́, нескл., ср. Воздушное транспортное средство (обычно 

самолет или вертолет), арендуемое для индивидуальных перелетов малой 

дальности; сервис, связанный с организацией таких перелетов. Аренда 

авиатакси. 

АВИА́ТОР, а, м. [франц. aviateur < avier летать]. 1. Специалист в области 

авиации (1 зн.). День авиатора. 2. Устаревающее. Летчик. Авиаторы проходят 

строгую медкомиссию. Воспоминания авиаторов Великой Отечественной 

войны. 

АВИАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с авиацией, с летательными 

аппаратами. Авиационная база. Авиационный двигатель. Авиационная техника. 

2. Связанный с использованием, эксплуатацией летательных аппаратов, с 

передвижением на них по воздуху; совершаемый с летательного аппарата. 

Авиационный рейс. Авиационный спорт. Крупнейшие авиационные перевозчики 

страны. 



АВИА́ЦИЯ, и, ж. [франц. aviation < avier летать < лат. avis птица]. 1. 

Теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах тяжелее 

воздуха (самолетах, вертолетах, планерах). Успехи современной авиации. 

Зарождение авиации в России в начале XX века. 2. Совокупность воздушных 

средств передвижения тяжелее воздуха, воздушный флот. Военная, 

стратегическая авиация. Пилот гражданской авиации. 

АВИАШО́У, нескл., ср. Праздничное представление с участием 

самолетов, демонстрирующее новую авиационную технику, мастерство 

летчиков и т. п.; аэрошоу (1 зн.). Авиашоу над Москвой. Участвовать в 

авиашоу. Генеральная репетиция авиашоу. 

АВИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. В финансовом деле — 

официально уведомить/уведомлять клиента о выполнении расчетной операции 

(изменении в состоянии взаимных расчетов, переводе денег, посылке товаров) 

по его счету; отправить/отправлять авизо. Авизировать аккредитив. 

Авизировать поставку. 

АВИ́ЗО, нескл., ср. [< итал. avviso сообщение]. В финансовом деле — 

официальное извещение о выполнении расчетной операции (изменениях в 

состоянии взаимных расчетов, переводе денег, посылке товаров); бланк для 

такого извещения. Порядок оформления авизо. Обналичить денежную сумму 

по авизо банка. 

АВИЗОВА́НИЕ, я, ср. В финансовом деле — официальное извещение о 

выполнении расчетной операции (изменениях в состоянии взаимных расчетов, 

переводе денег, посылке товаров); отправка авизо; авизирование. Авизование 

аккредитива. Авизование банковской гарантии. 

АВИ́ЗОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к авизо; представляющий собой авизо. 

Авизовое извещение. Авизовые выплаты. 

АВИ́СТА, ы, ж. [итал. а vista букв. когда будет увидена]. В финансовом 

деле. 1. Пометка о сроке оплаты денежных расчетных документов. Ависта в 

книге учтенных и опротестованных векселей. 2. Ценная бумага на 

предъявителя без указания срока платежа, которая может быть предъявлена к 

оплате в любое время. Ависта обычно учитывается в той же финансовой 

организации, где она была выдана. 

АВИТАМИНО́З, а, м. Заболевание, связанное с практически полным 

отсутствием в организме определенного витамина или его недостаточным 

усвоением. Сезонный авитаминоз. Иметь симптомы авитаминоза. Шерсть 

собаки потускнела от авитаминоза. 

АВИТАМИНО́ЗНЫЙ, ая, ое. Вызванный авитаминозом. Авитаминозная 

анемия. Развитие авитаминозного состояния. Авитаминозные заболевания. 



АВИФА́УНА, ы, ж. [< лат. avis птица + фауна]. Совокупность птиц какой-

л. местности, среды обитания или какого-л. отрезка времени в истории Земли; 

орнитофауна. Городская авифауна. Авифауна болот. Виды в составе 

авифауны. 

АВОКА́ДО, нескл., ср. [исп. avocado < ацтекские яз.]. 1. Тропическое 

вечнозеленое дерево семейства лавровых с темно-зелеными односемянными 

крупными плодами. Выращивание авокадо в домашних условиях. 2. Плод такого 

дерева грушевидной формы с желтой нежной маслянистой мякотью. Масло 

авокадо. Салат из авокадо. Купить одно большое авокадо. 

АВРААМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [по имени ветхозаветного патриарха 

Авраама]. Связанный с авраамическими религиями. Авраамическое вероучение. 

Авраамические религии (монотеистические религии, происходящие из общей 

древней семитской традиции, восходящей к патриарху Аврааму — иудаизм, 

христианство, ислам). 

АВРА́Л, а, м. [нидерл. overal букв. везде, повсюду]. 1. Спешная работа на 

судне, выполняемая всей или почти всей командой по тревоге (особому сигналу 

«все наверх!»). Ночной аврал на корабле. 2. Разг. Перен. Спешная, срочная 

работа, обычно выполняемая всем коллективом (часто с целью ликвидировать 

отставание, наверстать упущенное). Готовиться в режиме аврала к 

выступлению. Начать отопительный сезон без авралов. 

АВРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к авралу (1 зн.), связанный с ним, 

вызванный авралом. Авральная вахта. Авральная сигнализация на борту судна. 

Авральная уборка палубы. 2. Разг. Перен. Относящийся к авралу (2 зн.), 

связанный с ним, вызванный авралом. Авральная подготовка к новому 

учебному году. Завершить работу в авральные сроки. 

АВСТРАЛОПИТЕ́КИ, ов, мн. (ед. австралопите́к, а, м.) [< лат. australis 

южный + греч. pithēkos обезьяна]. Группа ископаемых высших приматов, кости 

которых были обнаружены в Африке; представители этой группы. Эволюция 

австралопитеков. 

АВТА́РКИЯ и АВТАРКИ́Я, и, ж. [< греч. autarkeia 

самоудовлетворенность < autos сам + arkein быть достаточным, хватать]. 1. 

Экономическое обособление страны, направленное на создание замкнутого 

национального хозяйства, способного обходиться без ввоза товаров из-за 

границы. Производственная автаркия. Проведение государством политики 

автаркии. 2. В философии — независимость от всех вещей мира или других 

людей; самодостаточность как идеал добродетельного человека в стоицизме. 

Автаркия — предпосылка для достижения мудрецом состояния блаженства. 

АВТО1… [< греч. autos сам]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значения: 1. Связанный с вождением автомобиля, соблюдением правил 



дорожного движения. 2. Связанный с производством, реализацией и 

техническим обслуживанием автомобилей. 3. Предназначенный для движения 

автомобилей, перевозки людей, грузов с помощью автомобилей, 

обеспечивающий их. 4. Предназначенный для использования в автомобиле, на 

автомобиле. 5. Являющийся автомобилем. 

АВТО2… [< греч. auto(matos) действующий, происходящий сам по себе]. 

Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Осуществляемый, 

производимый с помощью автоматического устройства, являющийся 

автоматическим устройством. 2. Самоходный, оборудованный собственным 

двигателем. 3. Совершаемый без непосредственного вмешательства человека в 

соответствии с заранее заданными условиями, параметрами, осуществляющий 

такие действия. 

АВТО3… и АУТО… [< греч. autos сам]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. Производящий действие, происходящий, 

осуществляемый за счет собственных свойств, компонентов и т. п. 2. 

Направленный на самого себя. 3. Определяемый свойствами самой системы, не 

зависящий от периодического внешнего воздействия. 

АВТО4… [< греч. autos сам]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение связанный с самим автором, осуществляемый им, собственный. 

АВТОБА́Н, а, м. [нем. Autobahn]. То же, что автомагистраль. 

Шестирядный автобан. Платный автобан. 

АВТО́БУС, а, м. [авто1… + (омни)бус]. Многоместный автомобиль для 

перевозки пассажиров, один из основных видов пассажирского транспорта. 

Рейсовый, экскурсионный автобус. Расписание движения автобусов. 

Добираться до работы автобусом, на автобусе. 

АВТО́БУСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к автобусу; связанный с поездкой 

на автобусе. Автобусный парк. Автобусное сообщение между поселками. 

Пассажирские автобусные перевозки. Автобусная станция (пункт 

отправления и прибытия автобусов междугородных и пригородных 

сообщений). 

АВТОГЕ́Н, а, м. [авто2... + ген(ератор)]. Аппарат для резки или сварки 

металлических деталей, основанный на свойстве металлов, нагретых до 

температуры воспламенения, сгорать в технически чистом кислороде. 

Промышленный, бытовой автоген. Применение автогенов в монтажных и 

строительных работах. 

АВТОГЕНЕ́З, а, м. Направление в эволюционном учении, 

рассматривающее развитие живой природы как процесс, не зависящий от 

внешних условий и совершающийся в соответствии только с внутренними 



нематериальными факторами. Развитие идей автогенеза. Критика автогенеза 

в работах Ч. Дарвина. 

АВТОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Осуществляемый за счет энергии, 

выделяющейся при реакциях сырьевых материалов (о технологических 

процессах). Автогенное горение. Использование автогенных процессов в 

цветной металлургии. 2. Относящийся к автогену; являющийся автогеном. 

Автогенная горелка. Производство автогенного оборудования. 3. 

Происходящий без привлечения ресурсов внешней среды; способный развиться 

без использования ресурсов внешней среды. Автогенные комары. Автогенные 

виды паразитов. Автогенные равнинные ландшафты. 

АВТОГО́Л, а, мн. автоголы́, о́в, м. Гол, забитый игроком в ворота своей 

команды. На счету защитника два автогола. Решающим для команды оказался 

автогол. 

АВТОДРО́М, а, м. [< авто1… и греч. dromos место для бега]. Участок 

местности, территория, оборудованные для соревнований по автомобильному 

спорту и тренировок перед такими соревнованиями. Автодром для 

соревнований. Квалификационный заезд гонки на автодроме. 

АВТОДРО́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к автодрому; происходящий на 

автодроме. Автодромная трасса. Автодромные гонки. Автодромная 

подготовка. 

АВТОЖИ́Р, а, м. [исп. autogiro < auto… авто2… + giro вращение]. 

Сверхлегкий винтокрылый летательный аппарат с несущим винтом, 

вращающимся под действием набегающего потока воздуха, и тянущим винтом, 

создающим поступательное движение при помощи авиационного двигателя; 

гироплан. Одноместный, двухместный автожир. Легкий многоцелевой 

автожир. Автожир для авиационно-химических работ. 

АВТОКА́Р, а, м. Подъемно-транспортный механизм на собственном 

колесном ходу, предназначенный для перевозки грузов на небольшие 

расстояния (обычно на промышленных предприятиях, складах, вокзалах 

и т. п.). Автокар с грузовой платформой. Разгрузка товара автокаром. 

АВТОКЕФА́ЛИЯ, и, ж. [греч. autokephalia < auto… авто3… + kephalē 

голова]. Самоуправление; независимый статус поместной национальной 

Церкви, имеющей собственного предстоятеля (патриарха или митрополита). 

Добиваться автокефалии. Право автокефалии. 

АВТОКЕФА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Обладающий автокефалией; связанный с 

автокефалией. Автокефальный статус Русской Православной Церкви. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


АВТОКЛА́В, а, м. [франц. autoclave < auto... авто2 + лат. clavis ключ]. 

Аппарат в виде герметически закрывающегося сосуда или камеры, 

используемый для обработки чего-л. под давлением выше атмосферного. 

Стерилизовать хирургические инструменты в автоклаве. Поместить реактив 

в автоклав. 

АВТОКЛАВИ́РОВАНИЕ, я, ср. Обработка под давлением, стерилизация 

с помощью автоклава. Автоклавирование перевязочного материала. 

Промышленное паровое автоклавирование. 

АВТОКЛА́ВНЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием автоклава; 

получаемый или приобретающий свои функциональные свойства с 

использованием автоклава; образующийся при повышенной температуре и 

давлении выше атмосферного. Автоклавная камера. Автоклавные процессы 

переработки алюминиевого сырья. Бетон автоклавного твердения. 

АВТОКРА́Т, а, м. [< греч. autokratēs самовластный < auto… авто3... 

+ kratos власть]. 1. Лицо, обладающее неограниченной верховной властью. 

Объединение политической элиты вокруг автократа. 2. Руководитель, 

придерживающийся автократии (2 зн.). Отношения подчиненных с 

автократом. 

АВТОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Основанный на принципах автократии 

(1 зн.); являющийся автократией. Автократическое государство. 

Автократическая форма правления. 2. Основанный на принципах автократии 

(2 зн.); действующий в соответствии с принципами автократии. 

Автократический стиль управления персоналом. Автократический 

руководитель. 

АВТОКРАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Характерный для 

автократии (1 зн.); управляющий государством автократическими методами. 

Автократичный политический лидер. 2. Характерный для автократии (2 зн.); 

стремящийся к абсолютной власти над подчиненными, склонный, способный 

единолично управлять какой-л. организацией, структурой и т. п. 

Автократичный стиль руководства предприятием. Директор фирмы крайне 

автократичен. 

АВТОКРА́ТИЯ, и, ж. 1. Форма правления, при которой неограниченная 

верховная власть принадлежит одному лицу. Тоталитарная, авторитарная 

автократия. Абсолютизм, тирания и деспотия — разновидности автократии. 

2. Способ управления какой-л. организацией, структурой и т. п., основанный на 

сосредоточении власти в руках одного лица. Автократия подразумевает 

следование указаниям директора. 

АВТОМАГИСТРА́ЛЬ, и, ж. Широкая магистраль для скоростного 

движения автомобилей; автобан. Эстакада, туннель автомагистрали. 



Автомагистраль международного значения. Улучшение инфраструктуры на 

автомагистрали. 

АВТОМА́Т, а, м. [< греч. automatos самодействующий]. 1. Устройство, 

включаемое человеком и осуществляющее без его непосредственного участия 

ряд последовательных операций по заданной программе. Упаковочный 

автомат. Автомат по производству попкорна. Зал игровых автоматов. Как 

автомат (машинально, механически, быстро). 2. В математике — модель 

устройства, осуществляющего обработку цепочек символов с целью 

определения, принадлежат ли они некоторому формальному языку или 

используются для порождения новых цепочек символов. Начальное состояние 

автомата. Алфавит входных символов автомата. 3. Ручное автоматическое 

скорострельное оружие для стрельбы с небольшого расстояния. Автомат 

Калашникова модернизированный. Стрелять из автомата.  

АВТОМАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Внедрение технических средств и систем 

управления, частично или полностью освобождающих человека от участия в 

процессе производства. Автоматизация и роботизация на производстве. 

Системы автоматизации делопроизводства. 

АВТОМАТИЗИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Оснащенный техническими 

средствами или системами управления, частично или полностью 

освобождающими человека от участия в процессе производства. 

Автоматизированное рабочее место. Автоматизированные производственные 

линии. 2. Доведенный до автоматизма (1 зн.). Автоматизированные 

психомоторные навыки. Автоматизированные действия. 

АВТОМАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Осуществить/осуществлять автоматизацию. Эффективно автоматизировать 

рабочее место. Автоматизировать полив растений на садовом участке. 2. 

Делать автоматическим (3 зн.), доводить до автоматизма (1 зн.). 

Автоматизировать психомоторные навыки. 

АВТОМАТИ́ЗМ, а, м. 1. Приобретенная тренировкой непроизвольность 

действий. Автоматизм реакции опытного водителя. Автоматизм мышления, 

поведения. 2. Способность системы к деятельности (ритмической, 

периодической или апериодической) без воздействия внешних факторов. 

Автоматизм клеток синусового узла. Автоматизм работы сердца. 

АВТОМА́ТИКА, и, ж. 1. Совокупность научных и технических 

дисциплин, изучающих и разрабатывающих системы управления, действующие 

без непосредственного участия человека. Научно-исследовательский институт 

автоматики. Факультет автоматики и вычислительной техники. 2. Собир. 

Механизмы и устройства, действующие без непосредственного участия 

человека. Электронная автоматика. Устройства промышленной автоматики. 

Внедрение автоматики. 



АВТОМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к автоматике (2 зн.), 

основанный на применении автоматики; осуществляемый с помощью 

автоматов (1 зн.). Автоматические часы. Машина с автоматической коробкой 

передач. Устройство автоматической подачи бумаги в принтере. 2. 

Использующий энергию пороховых газов при выстреле для сообщения пуле 

или снаряду движения, для перезаряжения и производства очередного выстрела 

(об огнестрельном оружии). Автоматический пистолет с глушителем. 

Автоматическое оружие. 3. Отличающийся автоматизмом, непроизвольный, 

машинальный; автоматичный. Автоматические движения. Автоматическое 

появление ассоциаций. 4. Не требующий специальных действий; обоснованный 

ранее определенными, оговоренными условиями. Автоматическое 

выравнивание текста. Автоматическая перерегистрация вкладов. 5. 

Происходящий, совершающийся в какой-л. системе при отсутствии 

переменного внешнего воздействия и определяемый свойствами самой 

системы. Автоматические колебания тока в радиотехническом генераторе. 

Автоматические сокращения гладких мышц. 

АВТОМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. о же, что автоматический 

(3 зн.). Автоматичные мысли, движения, действия. Автоматичное повторение 

фраз. 

АВТОМА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к автомату (1 зн.), автоматам, 

связанный с ними; предназначенный для обработки автоматом. Автоматные 

детали. Наладчик автоматного цеха. 2. Связанный с автоматом (2 зн.), 

автоматами. Автоматное программирование. Основы автоматной теории 

случайного поиска. 3. Относящийся к автомату (3 зн.), связанный с ним. 

Автоматный затвор. Автоматная очередь. 

АВТОМАШИ́НА, ы, ж. То же, что автомобиль. Стоянка для автомашин. 

Права на вождение автомашин любого класса. 

АВТОМИ́КСИС и АУТОМИ́КСИС, а, м. [авто3… + греч. mixis 

смешение, совокупление]. В биологии — самооплодотворение, слияние 

половых клеток, принадлежащих одной и той же особи. Аутомиксис грибов, 

диатомовых водорослей. 

АВТОМОБИЛИ́ЗМ, а, м. 1. Сфера жизни и деятельности, связанная с 

автомобилями, их эксплуатацией, производством и т. п. История мирового 

автомобилизма. Особенности автомобилизма в европейских мегаполисах. 2. 

Автомобильный спорт. Соревнования по автомобилизму. Любительский 

автомобилизм. 

АВТОМОБИЛИ́СТ, а, м. 1. Водитель, управляющий собственным или 

переданным ему в личное пользование автомобилем, обычно легковым. Налоги 

для автомобилистов. Правовая защита автомобилистов. 2. Спортсмен, 



занимающийся автомобильным спортом. Победа известного автомобилиста в 

гонках. 

АВТОМОБИ́ЛЬ, я, м. [франц. automobile < auto… авто2... + лат. mobilis 

подвижный, движущийся]. Транспортное средство с двигателем внутреннего 

сгорания или, реже, электрическим двигателем, предназначенное для перевозки 

людей и грузов по безрельсовым дорогам; автомашина. Легковой, грузовой 

автомобиль. Автомобиль представительского класса. Марка автомобиля. 

Объем двигателя автомобиля. Внедорожный автомобиль (повышенной 

проходимости). Гоночный автомобиль (с максимально облегченным кузовом, 

сконструированный специально для спортивных соревнований). Спортивный 

автомобиль (легковой автомобиль, предназначенный для езды по дорогам 

общего пользования, имеющий более высокие скоростные качества и более 

высокую мощность мотора, чем обычные автомобили; спорткар). 

АВТОМОБИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к автомобилю, езде на 

автомобиле; связанный с производством и продажей автомобилей. 

Автомобильное топливо. Автомобильная авария. Автомобильный салон. 2. 

Связанный с соревнованиями на гоночных, спортивных, серийных автомобилях 

и картах. Автомобильный спорт. 

АВТОНОМИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Приобретение автономии (1 зн.) частью 

государства. Механизм автономизации государственных образований. 2. 

Переход к автономии (2 и 4 зн.). Автономизация искусства от других сфер 

жизни. Максимальная автономизация предприятия. 3. Создание автономной 

системы коммуникаций. Автономизация частного дома. Автономизация 

водоснабжения и водоотведения в коттеджном поселке. 4. Процесс получение 

автономии (5 зн.). Особенности автономизации человека в современном 

обществе. 

АВТОНО́МИЯ, и, ж. [греч. autonomia < auto... авто3... + nomos закон]. 1. 

только ед. Право самостоятельного осуществления государственной власти или 

управления, предоставленное конституцией какой-л. части государства; право 

региона на самостоятельное управление, ограниченное определенной сферой 

деятельности. Признать автономию государственного образования. 

Автономия республики, области. 2. только ед. Определенная степень 

самостоятельности организации, предоставляемая в силу специфики ее 

деятельности, требующей принятия оперативных решений. Вуз получил 

необходимую экономическую автономию. 3. Национально-территориальное 

образование с правом самостоятельного осуществления властных функций.  

Получить статус автономии. Отношения между республиками и их 

автономиями. 4. только ед. Независимость какой-л. сферы деятельности от 

влияния различных факторов. Ставить под сомнение положение об автономии 

научного знания. 5. только ед. Способность человека определять свою волю 

самостоятельно, то есть принимать решения независимо от внешних 



воздействий, неся ответственность за свои поступки. Моральная автономия 

личности. 

АВТОНО́МНЫЙ, ая, ое; мен, мна, мно. 1. Обладающий автономией (1 и 

2 зн.); являющийся автономией (3 зн.). Автономное образование на 

территории республики. Автономный округ. 2. Существующий, действующий, 

выполняемый самостоятельно, независимо от кого-, чего-л. Автономные 

отсеки космического корабля. Автономные очаги инфекции. Судно в 

автономном плавании (в отдаленных от баз районах, без пополнения запасов). 

Автономный бюджет предприятия. 3. Самостоятельный в выборе действий и 

принятии решений независимо от внешних воздействий; не зависящий от 

мнений и действий других людей. Ребенок учится быть автономным. 

Автономное поведение. 

АВТОПИЛО́Т, а, м. Устройство для автоматического управления 

летательным аппаратом, автомобилем, судном. Командир экипажа отключил 

автопилот. Трактор с автопилотом. Установить на яхту автопилот для 

одиночного плавания. 

А́ВТОР, а, м. [польск. autor < лат. auctor]. Создатель какого-л. 

произведения, проекта, изобретения. Автор известного романа. Выступить 

автором нового образовательного проекта. Перечитывать произведения 

любимых авторов. Стихи в переводе автора. 

АВТОРИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к авторизации (4 и 5 зн.), 

предназначенный для нее. Авторизационный код. Авторизационная страница. 

Сайт с многоступенчатой авторизационной процедурой. 2. Относящийся к 

авторизации (6 зн.). Авторизационная трансакция. Связаться с 

авторизационным центром. 

АВТОРИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< франц. autoriser разрешать, позволять]. 1. 

Одобрение, утверждение автором своего произведения для его 

воспроизведения, издания, распространения. Авторизация перевода статьи. 

Авторизация копии. 2. Право, разрешение на осуществление определенной 

деятельности. Иметь авторизацию на предоставление сервисных услуг. 

Дистрибьютор лишен авторизации. Получить авторизацию на проведение 

тренингов. 3. Установление авторства. Авторизация анонимного текста. 

Авторизация подписи. Лингвистические проблемы авторизации. 4. Полномочия 

на выполнение каких-л. действий, доступ к ресурсам, предоставляемые 

процессу или пользователю компьютерной системы. Авторизация 

администратора сети. 5. Регистрация в компьютерной системе. Пройти все 

этапы авторизации для входа в систему. Ввести логин и пароль для 

авторизации на сайте. 6. Идентификация клиента и подтверждение наличия 

необходимой суммы на его счете, осуществляемая при финансовых расчетах с 

помощью банковской карты; разрешение на проведение операции с 



использованием банковской карты, предоставляемое банком после проверки 

соответствующих данных. Способы авторизации владельца магнитной карты. 

Авторизация платежей. 

АВТОРИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. То же, что авторизовать 

(1 зн.). Автор книги авторизировал ее перевод. 2. То же, что авторизовать 

(2 зн.). Интернет-магазин авторизирован ведущими производителями 

напольных покрытий. 3. То же, что авторизовать (3 зн.). Авторизировать 

произведение искусства. 4. То же, что авторизовать (4 зн.). Авторизировать 

учетную запись. Авторизировать аккаунт. 5. То же, что авторизовать (5 зн.). 

Скачать файл могут только авторизованные пользователи. 6. То же, что 

авторизовать (6 зн.). Авторизировать кредитную карту на сайте системы 

электронных платежей. 

АВТОРИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. То же, что 

авторизоваться. Авторизироваться в качестве администратора. Для 

публикации комментариев необходимо авторизироваться на сайте. 

АВТОРИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. авторизо́ванный, ая, 

ое, ван, вана, вано; св и нсв; кого, что. 1. Одобрить/одобрять, 

утвердить/утверждать воспроизведение, издание своей продукции; 

авторизировать (1 зн.). Авторизованные автором издания. Авторизовать 

рукопись, внеся в нее свои исправления и дополнения. 2. Получить/получать 

право, разрешение на разработку, распространение, применение чего-л.; 

авторизировать (2 зн.). Авторизованный разработчик программного продукта. 

Авторизованная сервисная фирма. Компания авторизована на техническое 

обслуживание поставляемого оборудования. 3. Установить/устанавливать 

авторство; авторизировать (3 зн.). Авторизовать перевод. Авторизовать 

анонимный текст. 4. Получить/получать авторизацию (4 зн.); авторизировать 

(4 зн.). Авторизованные межсетевые соединения. Авторизовать аккаунт с 

помощью телефона, привязанного к нему. Сервер авторизует клиента для 

доступа к файлу. 5. Подвергнуть/подвергать авторизации (5 зн.); 

авторизировать (5 зн.). Раздел сайта доступен только авторизованным 

пользователям. 6. Осуществить/осуществлять, подтвердить/подтверждать 

авторизацию (6 зн.); авторизировать (6 зн.). Авторизовать магнитную карту. 

Пользователь авторизован для доступа к счету. Банк авторизует операцию. 

АВТОРИЗОВА́ТЬСЯ, зу́юсь, зу́ешься, св и нсв. Получить/получать 

авторизацию (4 зн.); пройти/проходить авторизацию (5 зн.); авторизироваться. 

Авторизоваться для доступа к дополнительным возможностям сайта. Чтобы 

авторизоваться в системе, необходимо ввести параметры своей учетной 

записи. 

АВТОРИТАРИ́ЗМ, а, м. [< лат. auctoritas власть, влияние]. 1. 

Политический режим, при котором лицо или группа лиц обладает 



неограниченной властью, но при этом не может вмешиваться в жизнь личности 

и общества во внеполитических сферах. Жить при авторитаризме. Тенденция 

к авторитаризму. 2. Система жесткого подчинения одному лицу в какой-л. 

сфере. Авторитаризм во внешней политике. Авторитаризм в управлении 

предприятием. 

АВТОРИТАРИ́СТ, а, м. 1. Сторонник авторитаризма (1 зн.). 

Политический блок радикальных авторитаристов. Авторитаристы 

выступают за силовые методы в политике. 2. Сторонник авторитаризма 

(2 зн.); руководитель, пользующийся авторитарными методами правления. 

Директор — жесткий авторитарист. 

АВТОРИТА́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. Основанный на авторитаризме 

(1 зн.), характерный для него; являющийся авторитаризмом. Авторитарное 

государство. Авторитарные методы управления. 2. Основанный на 

требовании жесткого подчинения одному лицу в какой-л. сфере; стремящийся и 

способный утвердить свою власть, авторитет, влияние. Авторитарный лидер. 

Авторитарный стиль руководства. 3. Находящийся под жестким 

политическим и идеологическим контролем государства, лишенный 

возможности выражать свое мнение. Авторитарное общество. 

АВТОРИТЕ́Т, а, м. [нем. Autorität < лат. auctoritas, auctoritatis]. 1. 

Общепризнанное значение, влияние (лица, организации и т. п.). Завоевать 

авторитет. Пользоваться большим авторитетом в коллективе. 

Международный авторитет государства. 2. Лицо, организация и т. п., 

пользующиеся влиянием, признанием в какой-л. области. Стать признанным 

авторитетом в вопросах политики. 

АВТОРИТЕ́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Пользующийся авторитетом 

(1 зн.). Авторитетный исследователь, политик. Встретиться с 

авторитетными в отрасли людьми. 2. Заслуживающий безусловного, полного 

доверия. Авторитетное мнение. Получить данные из авторитетного 

источника. 3. Разг. Не допускающий возражений, властный, категоричный. 

Авторитетный тон. 

А́ВТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к автору, авторам; выполненный, 

разработанный автором; предназначенный для автора. Авторский проект. 

Авторские экземпляры книги. Авторские примечания на полях рукописи. 

Авторское мы (употребляемое вместо «я» как прием публичной и научной 

речи). Авторская песня (зародившийся в середине XX в. песенный жанр, 

отличительными особенностями которого являются совмещение в одном лице 

автора музыки, текста и исполнителя, приоритет текста над музыкой и 

обязательное наличие гитарного аккомпанемента; песня этого жанра; 

бардовская песня). Авторское право (совокупность юридических норм, 

регулирующих правовые отношения, связанные с созданием и использованием 



литературно-художественных, музыкальных и т. п. произведений, научных 

открытий и технических изобретений). 

А́ВТОРСТВО, а, ср. Принадлежность произведения или изобретения 

автору. Установить авторство изобретения. Признать свое авторство. 

АВТОСТРА́ДА, ы, ж. [итал. autostrada < auto автомобиль + strada дорога]. 

Скоростная автомагистраль большой протяженности. Автострада 

федерального значения. Сеть автострад. 

АВТОТОМИ́Я и АУТОТОМИ́Я, и, ж. [авто3… + греч. tomē разрезание, 

отсечение]. Самопроизвольное отбрасывание некоторыми животными 

конечностей, хвоста или других частей тела (обычно впоследствии 

восстанавливающихся) при резком раздражении, например при нападении 

хищника. Автотомия у беспозвоночных. Изучение аутотомии конечностей у 

крабов. 

АВТОТРЕ́НИНГ, а, м. Развитие навыков вождения автомобиля путем 

регулярных занятий, тренировок. Автотренинги по повышению водительского 

мастерства. Заниматься автотренингом с опытным водителем. 

АВТОХТО́Н, а, м. [< греч. autochthōn местный, букв. (произошедший) из 

самой земли]. 1. Народ, относящийся к коренному населению какой-л. 

местности; представитель такого народа; противоп. аллохтон (1 зн.). 

Автохтоны Якутии. 2. Растение, животное и т. п., появившиеся в процессе 

эволюции в какой-л. местности и продолжающие жить в ней в настоящее 

время; абориген (2 зн.); противоп. аллохтон (2 зн.). Муравьеды являются 

автохтонами Южной Америки. 3. Комплекс горных пород, не сместившийся 

при образовании тектонических покровов; противоп. аллохтон (3 зн.). 

Позднепалеозойские автохтоны. Деформации краевых частей автохтона. 

АВТОХТО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с автохтоном (1 зн.), автохтонами; 

являющийся автохтоном; противоп. аллохтонный (1 зн.). Автохтонный этнос. 

Автохтонные народы. 2. Изначальный, исконный. Автохтонная культура. 3. 

Связанный с автохтоном (2 зн.), автохтонами; являющийся автохтоном; 

противоп. аллохтонный (3 зн.). Автохтонное развитие фауны региона. 

Автохтонные насекомые. 4. Связанный с автохтоном (3 зн.), автохтонами; 

являющийся автохтоном; противоп. аллохтонный (4 зн.). Автохтонное 

происхождение горной породы. Автохтонные тектонические структуры. 

АВТОЭЛЕКТРО́ННЫЙ1, ая, ое. [авто3... + электрон]. В физике — 

связанный с электронами, их свойствами при воздействии сильного 

электрического поля. Автоэлектронный микроскоп. Импульсы 

автоэлектронного тока. Автоэлектронная эмиссия (испускание электронов 

поверхностью твердых тел и жидкостей под действием сильного 

электрического поля; туннельная эмиссия). 



АВТОЭЛЕКТРО́ННЫЙ2, ая, ое. [авто1... + электрон(ика)]. Связанный с 

автомобильной электроникой; являющийся автомобильной электроникой. 

Автоэлектронная продукция. Детали для автоэлектронной аудиосистемы. 

АВУА́РЫ, ов, мн. (ед. авуа́р, а, м.) [< франц. avoir имущество, достояние]. 

В банковском деле 1. Деньги, ценные бумаги, различные активы и т. п., за счет 

которых могут быть произведены платежи. Имущественные авуары. Иметь 

свободные авуары. 2. Средства банка, находящиеся на его счетах в заграничных 

банках в иностранной валюте, за счет которых выполняются его финансовые 

поручения. Использовать иностранные авуары. 

АГАДА́ и АГГАДА́, ы́, ж. [евр. haggadah]. В иудаизме — часть устного 

Закона, не имеющая характера религиозно-юридической регламентации и 

заключающая в себе притчи, легенды, сентенции, проповеди, поэтические 

гимны, философские и богословские рассуждения. Еврейская литература 

пронизана элементами агады. Назидательные толкования библейских сказаний 

относят к Аггаде. 

АГА́Р, а, м. [малайск. agar]. Органическое вещество, получаемое из 

красных морских водорослей, растворимое в горячей воде и образующее при 

охлаждении плотный студень; агар-агар. Применение агара в производстве 

зефира. 

АГА́Р-АГА́Р, а, м. То же, что агар. Производители агар-агара. Мармелад, 

приготовленный на агар-агаре. 

АГГАДА́. См. Агада. 

АГГЛЮТИНАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Характеризующийся агглютинацией 

(1 зн.), связанный с ней. Агглютинативное образование слова. В 

агглютинативных языках формы слова образуются без изменения флексии. 2. 

Связанный с агглютинацией (2 зн.). Агглютинативные свойства крови. 

АГГЛЮТИНА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. agglutinare приклеивать < gluten, glutinis 

клей]. 1. В лингвистике — способ образования производных слов и 

грамматических форм путем последовательного присоединения аффиксов к 

неизменяемым корню или основе. Морфологический признак агглютинации. 2. 

В биологии — склеивание в комочки и выпадение в осадок из однородной 

взвеси (бактерий, клеточных элементов крови и т. п.). Агглютинация 

тромбоцитов, эритроцитов. Использование реакции агглютинации для 

определения группы крови. 

АГГРАВА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. aggravare делать тяжелее < gravis тяжелый]. 

В медицине — преувеличение больным симптомов имеющегося заболевания 

или усложнение течения болезни (отказом от лечения, несоблюдением 

рекомендаций врача и т. п.). Сознательная, умышленная аггравация. 



АГЕВЗИ́Я, и, ж. [а... + греч. geusis вкусовое восприятие]. В медицине — 

нарушение восприятия вкусовых ощущений; агевстия. Агевзия при некоторых 

психических заболеваниях. Исследование свойств агевзии. 

АГЕВСТИ́Я, и, ж. [а... + греч. geustos имеющий вкус]. То же, что агевзия. 

Диагностика агевстии. 

АГЕ́НДА1, ы, ж. [< лат agendum вещь, которую следует сделать]. Сборник 

церковных формуляров христианской церкви. Лютеранская, протестантская 

агенда. Принятие новой Агенды Синодом. Порядок богослужения с крещением 

или с воспоминанием о крещении находится в агенде для крещения. 

АГЕ́НДА2, ы, ж. [англ. agenda]. План, программа официального заседания 

или мероприятия. Агенда конференции. Разослать агенду участникам 

совещания. 

АГЕНЕЗИ́Я, и, ж. [а... + греч. genesis образование, появление]. Аномалия 

развития — отсутствие какой-л. части тела, органа или его части, участка 

какой-л. ткани и т. п. Агенезия кости. Агенезия доли легкого. 

АГЕ́НТ1, а, м. [< лат. agens (род. agentis) защитник; сыскной агент]. 1. 

Физическое или юридическое лицо, за определенное вознаграждение 

представляющее интересы других учреждений или частных лиц в 

осуществлении каких-л. сделок, операций, мероприятий и т. п. Торговый агент. 

Агент по недвижимости. Банк выступает агентом страховой компании. 2. 

Секретный (в некоторых странах — любой) сотрудник разведки государства. 

Агент спецслужб. Завербовать, внедрить агента. 3. Ставленник кого-, чего-л., 

лицо, служащее чьим-л. интересам. Агенты террористов. Агент влияния (лицо, 

пользующееся общественным доверием, авторитетом и осуществляющее 

систематическую деятельность по реализации целей чьей-л. политики, обычно 

политики иностранного государства). 

АГЕ́НТ2, а, м. [< лат. agens, agentis действующий]. 1. Действующий 

фактор, вещество, вызывающие какие-л. явления в природе, организме и т. п. 

Болезнетворные агенты. Биологический агент. 2. Активное действующее лицо 

в системе каких-л. отношений. Агенты коммуникации. Агенты валютного 

рынка. Система расчетов между экономическими агентами. 

АГЕ́НТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к агенту1, совершаемый агентом1. 

Агентское вознаграждение. Агентские функции банков. Агентские операции. 

Подписать агентский договор. 

АГЕ́НТСТВО, а, ср. 1. Организация, ведающая делами какой-л. другой 

организации или физического лица по уполномочию или поручению 

последнего; местное отделение какого-л. учреждения. Агентство по 

трудоустройству. Информационные агентства. Модельное агентство. 



Частное охранное агентство. 2. Орган государственного управления 

учреждений, выполняющих определенную государственную, общественную, 

социальную и т. п. функцию в ряде государств или некоторых международных 

организаций. Международное агентство по атомной энергии. 

АГЕНТУ́РА, ы, ж. [нем. Agentur < Agent агент1]. Собир. Агенты1 (2 и 

3 зн.). Разветвленная агентура спецслужб. 

АГИОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. hagios святой + …графия]. Вид церковной 

литературы — жития святых. Византийская, русская агиография. Памятники 

агиографии. Исследования в области агиографии. 

АГИТА́ТОР, а, м. Лицо, занимающееся агитацией. Предвыборный 

агитатор. Агитаторы политической партии. Агитаторы против войны. 

АГИТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с агитацией; проводимый, 

осуществляемый с целью агитации. Афиши агитационного содержания. 

Агитационные акции. 2. Распространяемый с целью агитации; используемый 

при агитации. Агитационные плакаты. Агитационный автобус. 

АГИТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. agitatio приведение в движение]. 

Распространение каких-л. идей (чаще политических) с целью воздействия на 

сознание, настроение, общественную активность населения. Предвыборная 

агитация. Проводить агитацию среди населения. Наглядная агитация 

(рассчитанная на зрительное восприятие). 

АГИТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. Проводить агитацию. Агитировать 

за кандидата в депутаты. Агитировать против употребления наркотиков. 2. 

Разг. Убеждать в чем-л., склонять к чему-л.; настойчиво уговаривать. 

Агитировать фермеров использовать новую технику. 

АГЛОМЕРА́Т, а, м. [< лат. agglomerare накоплять, нагромождать]. 1. 

Поселение, возникшее вокруг большого города в результате слияния мелких 

населенных пунктов. Изучение землепользования в современных агломератах. 

2. В геологии и физике — совокупность частиц, прочно удерживаемых между 

собой; рыхлое скопление относительно крупных частиц материала. 

Вулканический агломерат. Поликристаллический агломерат алмаза. 3. В 

металлургии — спекшаяся в куски мелкая руда. Железорудный, 

железомарганцевый агломерат. 4. В биологии — скопление клеток или 

микроорганизмов в жидкостях, тканях. Агломерат бактерий. 5. Композитный 

строительный и отделочный материал, получаемый из измельченной горной 

породы в качестве инертного наполнителя и связующего вещества. Кварцевый, 

мраморный агломерат. Применение агломерата при производстве каменных 

столешниц. 6. Совокупность, комплекс, образованные объединением каких-л. 

отдельных объектов в целое. Страна была агломератом удельных княжеств. 



АГЛОМЕРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с агломерацией (1 зн.), 

основанный на агломерации. Агломеративная кластеризация. Агломеративные 

алгоритмы. 2. Связанный с агломерацией (2 зн.), происходящий в процессе 

агломерации. Агломеративное строительство. Агломеративное развитие 

территории. 

АГЛОМЕРА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся агломератом (1 зн.). 

Агломератные разрастания современных мегаполисов. 2. Являющийся 

агломератом (2 зн.). Агломератные породы. Агломератная смесь для 

марганцево-цинковых элементов. 3. Связанный с получением агломерата 

(3 зн.); являющийся агломератом. Агломератный цех. Агломератная руда. 4. 

Сделанный из агломерата (5 зн.); являющийся агломератом. Агломератная 

облицовочная плитка. Агломератный гранит. 

АГЛОМЕРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с агломерацией (1 зн.) 

предприятий. Агломерационный потенциал территории. Агломерационная 

экономия. 2. Относящийся к агломерации (2 и 3 зн.), связанный с ней. 

Агломерационный ареал. Агломерационный процесс. Термическая 

агломерационная обработка полиэфирных частиц. 3. Относящийся к 

агломерации (4 зн.), связанный с ней; предназначенный для агломерации. 

Агрегаты для агломерационного цикла. Развитие агломерационного 

производства. 4. Связанный с агломерацией (5 зн.). Агломерационный фактор 

свертывания крови. 

АГЛОМЕРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. agglomerare накоплять, нагромождать, 

присоединять]. 1. Объединение, группировка, слияние каких-л. однородных 

объектов, данных, процессов и т. п. Агломерация предприятий. Агломерация 

знаний и опыта в области физики. 2. Слияние нескольких городов и их 

пригородов в единый крупный населенный пункт; сам такой населенный пункт. 

Концентрическая городская агломерация. Процессы агломерации в 

Европейской части России. 3. В физике — пространственная группировка и 

адгезия дисперсных частиц, образующая более крупные по размерам 

вторичные частицы, удерживаемые силами относительно слабого 

взаимодействия; скопление таких частиц. Агломерация наночастиц. Факторы, 

влияющие на образование агломераций примесей сточной воды. 4. В 

металлургии — термическая обработка мелкой руды или пылевидных 

материалов для укрупнения и улучшения их металлических свойств. 

Агломерация руд. Лазерная агломерация благородных металлов. 5. В 

биологии — образование скоплений клеток или микроорганизмов в жидкостях, 

тканях; само такое скопление. Механизм агломерации эритроцитов. 

Предупреждение агломерации тромбоцитов с помощью лекарственных 

средств. 

АГНО́ЗИЯ и АГНОЗИ́Я, и, ж. [а... + греч. gnōsis узнавание]. В 

медицине — нарушение деятельности коры головного мозга, проявляющееся в 



неузнавании предметов или явлений. Вкусовая, слуховая, тактильная, 

зрительная агнозия. Страдать агнозией. 

АГНО́СТИК, а, м. 1. Последователь агностицизма. Быть убежденным 

агностиком. Твердая позиция агностиков в вопросах веры. 2. Человек, 

убежденный в том, что невозможно доказать как существование, так и 

несуществование Бога. Агностики считают невозможным познание истины в 

вопросах вечной жизни. 

АГНОСТИЦИ́ЗМ, а, м. [а... + греч. gnōsis познание]. Философское 

учение, отрицающее познаваемость (но не существование) сверхэмпирической 

реальности и тем самым ограничивающее роль науки только изучением 

явлений, доступных чувственному опыту. Умеренный агностицизм. 

Приверженцы, противники агностицизма. Разновидности агностицизма. 

АГНОСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к агностицизму, характерный 

для него. Агностический атеизм. Придерживаться агностических взглядов. 

АГО́НИЯ, и, ж. [< греч. agōnia борьба]. 1. Последние предсмертные 

моменты жизни. Впасть в агонию. Мучиться в агонии. 2. Перен. Состояние 

упадка, хаоса. Политическая агония. Финансовая агония. 

АГРА́РНЫЙ, ая, ое. [< лат. agrarius земельный < ager поле, пашня]. 1. 

Относящийся к землепользованию, землевладению, связанный с 

сельскохозяйственным производством. Аграрный сектор экономики. Аграрный 

комплекс. Аграрное законодательство. 2. Характеризующийся преобладанием 

сельскохозяйственного производства в экономике. Аграрные страны. 

Направить инвестиции в аграрные регионы. 3. Представляющий, защищающий 

интересы групп людей, занимающихся сельскохозяйственным производством. 

Аграрный комитет. 

АГРЕГА́Т, а, м. [нем. Aggregat < лат. aggregatus соединенный, собранный]. 

1. Соединение деталей, узел какой-л. машины, предназначенный для 

выполнения определенных операций; несколько разнотипных машин или 

устройств, соединенных в одно целое для общей работы. Уборочный агрегат. 

Безотказная работа многопрофильного агрегата. 2. Совокупность частиц, 

слабо удерживаемых между собой; целостное скопление частиц одного или 

нескольких материалов различной формы и строения. Зернистый, волокнистый 

агрегат. Минеральный агрегат составляет горную породу. 

АГРЕГА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к агрегату (1 зн.), агрегатам; 

являющийся агрегатом. Агрегатный завод. Агрегатный ремонт. Агрегатная 

гидравлическая система. 2. Относящийся к агрегату (2 зн.), связанный с 

агрегатами. Агрегатное строение материала. Агрегатный состав почв. 

Агрегатные состояния вещества (в физике — состояния одного и того же 

вещества, отличающиеся характером теплового движения частиц, переходы 



между которыми сопровождаются скачкообразным изменением ряда 

физических свойств; обычно различают газ, жидкость и твердое тело). 

АГРЕГА́ТОР, а, м. Сервис, объединяющий данные из разных интернет-

источников в общий каталог; информационный ресурс такого сервиса. 

Агрегатор новостей. Агрегатор недвижимости. Выбрать самое выгодное 

предложение с помощью агрегатора. 

АГРЕГА́ЦИЯ, и, ж. 1. только ед. То же, что агрегирование (1 зн.). 

Агрегация тромбоцитов. Агрегация атомов. 2. только ед. То же, что 

агрегирование (2 зн.). Отношение агрегации между классами. 3. Скопление 

свободно передвигающихся организмов. Возникновение агрегаций у пчел. 

АГРЕГИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу агрегировать (1 зн.); 

агрегация (1 зн.). Приостановить процесс агрегирования простейших 

одноклеточных. 2. Преобразование модели в модель с меньшим числом 

переменных или ограничений, дающую приближенное по сравнению с 

исходной моделью описание изучаемого объекта или процесса; агрегация 

(2 зн.). Агрегирование данных. Агрегирование информации с помощью методов 

многомерного статистического анализа. 3. В экономике — укрупнение 

экономических показателей посредством их объединения в единую группу по 

какому-л. признаку. Агрегирование инвестиционных предложений. 

Агрегирование статей бухгалтерского баланса. 

АГРЕГИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Объединить/объединять, 

соединить/соединять однородные элементы, объекты; включить/включать в 

свой состав. Агрегировать вирусные частицы в неинфекционный комплекс. 

Агрегировать трафик. Агрегировать электромотор с бензиновым двигателем. 

2. Осуществить/осуществлять агрегирование (2 зн.). Информацию в таблице 

можно агрегировать по различным правилам. 3. Осуществить/осуществлять 

агрегирование (3 зн.). Агрегировать риски. Агрегировать экономические 

показатели. 

АГРЕМА́Н, а, м. [франц. agrement < agréer одобрять]. В международном 

праве — согласие государства принять конкретное лицо в качестве главы 

дипломатического представительства другого государства. Агреман 

запрашивается на глав дипломатических миссий. 

АГРЕССИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Связанный с агрессией (1 зн.). 

Агрессивная идеология. Агрессивная политика. 2. Склонный к нападению; 

враждебный, угрожающий, воинственный. Боксер очень агрессивен. 

Агрессивная реакция животного. Выброс агрессивной энергии. 3. Грубо, 

интенсивно воздействующий на человека, навязчиво побуждающий его к 

каким-л. действиям, поступкам и т. п. Агрессивная реклама. Агрессивная 

массовая культура. 4. В финансовом деле — ориентированный на финансовый 

риск ради быстрого получения высоких дивидендов. Агрессивная стратегия 



развития рынка. Агрессивный маркетинг. Агрессивный инвестор (то же, что 

рейдер2). 5. Оказывающий вредоносное действие; ведущий к износу, 

истощению и т. п. других веществ, материалов, объектов. Химически 

агрессивный расплав. Коррозия металла вызвана агрессивной средой. 

АГРЕ́ССИЯ, и, ж. [лат. aggressio < aggredi подходить, нападать]. 1. В 

международном праве — вооруженное нападение одного или нескольких 

государств на другие страны с целью захвата их территорий и насильственного 

подчинения своей власти. Агрессия против суверенного государства. 

Отражение внешней агрессии. Сдерживание агрессии и поддержание мира. 

Прямая агрессия (совершаемая регулярными вооруженными силами 

государства). Косвенная агрессия (совершаемая вооруженными бандами, 

группами, регулярными силами или наемниками, формально не входящими в 

состав регулярных вооруженных сил какого-л. государства или скрывающими 

свою принадлежность к ним). 2. Воинственная враждебность по отношению к 

окружающим; враждебные действия, поведение, направленные на причинение 

морального, физического и т. п. ущерба другому существу или объекту. 

Внезапная вспышка агрессии. Подвергнуться физической агрессии. Сцены 

агрессии в боевиках. 3. Перен. Насильственное подчинение; навязывание каких-

л. взглядов, представлений, образа действий. Идеологическая агрессия. 

Агрессия телевизионной рекламы. 

АГРЕ́ССОР, а, м. [лат. aggressor совершающий разбойное нападение, 

разбойник]. 1. Государство, осуществляющее агрессию (1 зн.). Противостоять 

агрессору. Дать отпор агрессору. 2. Лицо, осуществляющее агрессию (2 зн.). 

Слыть забиякой и агрессором. Выглядеть в глазах собеседника агрессором. 

АГРЕ́ССОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к агрессору (1 зн.), агрессорам, 

характерный для них. Отражение агрессорских действий. Вторжение будет 

расценено как агрессорский шаг. 

АГРО... [< греч. agros поле, пашня]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значения: 1. Относящийся к агрономии, связанный с сельскохозяйственным 

производством. 2. Занимающийся производством и реализацией 

сельскохозяйственной продукции. 

АГРОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к агрономии, связанный с 

ней. Агрономические достижения. Агрономический подъем. Агрономические 

приемы улучшения почв. 

АГРОНО́МИЯ, и, ж. [< греч. agros поле + nemein распределять, 

управлять]. Комплекс1 (1 зн.) наук о возделывании сельскохозяйственных 

культур. Успехи современной агрономии. Растениеводство как раздел 

агрономии. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA


АГРОСФЕ́РА, ы, ж. Часть биосферы, вовлеченная в 

сельскохозяйственное использование. Экологическая ситуация в агросфере. 

АГРОТУРИ́ЗМ, а, м. Разновидность туризма, предполагающая 

совмещение отдыха с участием в сельскохозяйственных работах. 

Познавательная и развлекательная составляющие агротуризма. Агротуризм 

обеспечивает занятость сельского населения в сфере услуг. 

АГРОТУРИ́СТ, а, м. Человек, занимающийся агротуризмом. Организация 

досуга агротуристов. 

АГРОТУРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с агротуризмом. 

Агротуристическая деятельность фермерских хозяйств. Агротуристический 

комплекс. 

АГРОЭКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Изучающий влияние 

сельскохозяйственного производства на состояние окружающей среды; 

связанный с изучением такого влияния. Агроэкологические исследования. 

Агроэкологическое освоение новых пастбищ. 

АГРОЭКОЛО́ГИЯ, и, ж. Комплекс наук, исследующих возможности 

сельскохозяйственного использования земель для получения 

растениеводческой и животноводческой продукции при одновременном 

сохранении ресурсов, биологического разнообразия и защите экологической 

среды и производимой продукции от сельскохозяйственного загрязнения. 

Агроэкология ориентирует на селекцию адаптивных сортов растений и пород 

животных. 

АГРОЭКОСИСТЕ́МА, ы, ж. Созданный с целью получения 

сельскохозяйственной продукции и регулярно поддерживаемый человеком 

биогеоценоз (поле, пастбище, огород, сад, защитное лесное насаждение и т. п.). 

Растениеводческие, животноводческие, комплексные агроэкосистемы. Роль 

бактерий в агроэкосистеме. Экологическая оптимизация структуры 

агроэкосистемы. 

АДА́ЖИО1, нареч. [< итал. adagio медленно, тихо]. Медленно, спокойно (о 

темпе исполнения музыкального произведения). Играть сонату адажио. 

АДА́ЖИО2, нескл., ср. 1. Медленный, спокойный музыкальный темп. 

Плавное адажио. Перейти с адажио на анданте. 2. Музыкальное 

произведение или его часть в таком темпе. Адажио из балета «Лебединое 

озеро». 

АДАКТИЛИ́Я, и, ж. [а... + греч. daktulos палец]. В биологии — аномалия 

развития — отсутствие нескольких или всех пальцев. Адактилия у 

новорожденного. Хирургическое лечение адактилии. 



АДАПТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к адаптации (1–3 зн.), 

связанный с ней. Адаптационные механизмы организма. Модели 

адаптационного поведения. Адаптационный синдром (совокупность защитных 

реакций организма человека или животного, преимущественно эндокринной 

системы, при стрессе). 

АДАПТА́ЦИЯ, и, ж. [лат. adaptatio < adaptare приспосабливать, 

прилаживать]. 1. Приспособление организма к изменяющимся условиям 

существования; изменение восприимчивости органов чувств, обеспечивающее 

приспособление организма к окружающей среде. Адаптация растений к 

невесомости. Адаптация глаза к темноте. 2. Приспособление к определенной 

социальной среде, усвоение норм и ценностей социальной среды личностью, 

социальной группой. Центр психологической адаптации инвалидов. Адаптация 

предприятий к условиям конкурентной борьбы на рынке. 3. Упрощение чего-л. 

(обычно текста, издания) для приспособления к целям использования. 

Адаптация научного текста для школьного пособия. 4. В юриспруденции — 

приспособление действующих внутригосударственных правовых норм к новым 

международным обязательствам государства без каких-л. изменений в его 

законодательстве. Адаптация трудового законодательства к международным 

стандартам. 

АДА́ПТЕР, а, м. [англ. adapter < to adapt приспосабливать]. 1. Устройство 

для согласования между собой других устройств с разными способами 

представления информации, передачи данных. Сетевой адаптер для 

автомобиля. Антенный адаптер для сотового телефона. 2. В информатике — 

контроллер. Адаптер клавиатуры. Адаптер для подключения сканера. 

Адаптеры высокоскоростной инфракрасной связи. Адаптер дисплея, 

монитора Разг. (видеоконтроллер). Графический адаптер (то же, что 

видеоконтроллер). Звуковой адаптер (то же, что звуковая карта). 3. В 

фототехнике — добавочная кассета к фотоаппарату для использования 

нестандартных светочувствительных материалов; устройство для установки на 

фотоаппарат сменных объективов с нестандартной оправой. Адаптер для 

катушечной пленки. Реверсивный адаптер. 

АДАПТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Связанный с адаптацией (1 и 

2 зн.); учитывающий при функционировании изменения условий среды. 

Адаптивный иммунитет человеческого организма. Утрата адаптивных 

реакций. 2. Ориентированный на людей с различными особенностями и 

способностями, учитывающий эти особенности. Адаптивное обучение. 3. 

Предназначенный для людей с ограниченными физическими возможностями, 

ориентированный на таких людей. Адаптивный спорт. Адаптивный биатлон. 

Адаптивное плавание. 

АДАПТИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Прошедший адаптацию (1 и 2 зн.). 

Адаптированный вирус. Специалисты, адаптированные к условиям работы в 



новой экономике. 2. Облегченный, упрощенный (обычно о тексте, издании). 

Адаптированный перевод. Адаптированные аудиокниги. 

АДАПТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 

Приспособить/приспосабливать к изменяющимся условиям, каким-л. целям 

использования. Успешно адаптировать предприятие к условиям рынка. 

Строительный проект адаптирован к северным условиям. 

АДАПТИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 

Приспособиться/приспосабливаться к изменяющимся условиям. 

Адаптироваться к ситуации. Адаптироваться в современном мире. 

АДАПТОГЕ́Н, а, м. [адапт(ация) +...ген]. В медицине — вещество, 

повышающее работоспособность, сопротивляемость и адаптацию организма к 

неблагоприятным факторам. Адаптоген растительного, животного 

происхождения. Принимать адаптогены. 

АДАПТОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к адаптогену, адаптогенам. 

Адаптогенные ресурсы организма. Адаптогенные препараты. 

АДА́Т, а, м. [< араб. мн. adat обычай, привычка]. У мусульманских 

народов — обычное право (в противоположность религиозному закону — 

шариату), представляющее собой совокупность обычаев и народной 

юридической практики в самых разнообразных сферах имущественных, 

семейных и т. п. отношений. Моральные нормы адата. Традиции 

гостеприимства регулируются адатом. 

АДВЕКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к адвекции; адвекционный. 

Адвективные атмосферные явления. Адвективные изменения температуры. 

АДВЕКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. То же, что адвективный. Адвекционные 

потоки на большой глубине. 

АДВЕ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. advectio доставка, привоз]. Перенос воздушной 

массы, воды, тепла, влаги и т. п. параллельно земной поверхности. 

Океаническая адвекция. Адвеция тепла и холода. Оценка адвекции на картах 

погоды. 

АДВЕНТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [< лат. adventicius приходящий извне; 

случайный]. В ботанике 1. Не основной, дополнительный, развившийся на 

необычном месте (о части растения). Адвентивный побег. Адвентивные корни. 

2. Не коренной, занесенный человеком в новую местность (о растении). 

Адвентивные растения. Адвентивные виды. 



АДВЕРБИАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. adverbium наречие]. В лингвистике 

— переход слов из какой-л. части речи в категорию наречия. Адвербиализация 

существительного в косвенном падеже с предлогом. 

АДВЕРБИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. В лингвистике — имеющий признаки 

наречия. Адвербиальные формы. Адвербиальные фразеологические единицы. 

АДВЕРТА́ЙЗИНГ, а, м. [англ. advertising < advertise помещать 

объявления, рекламировать]. В маркетинге — создание и размещение рекламы, 

привлечение внимания потребителей к продукции (товару, услуге, идеи). 

Инструменты, методы адвертайзинга. Повысить узнаваемость бренда с 

помощью грамотного адвертайзинга. 

АДВОКА́Т, а, м. [лат. advocatus < advocare звать (на помощь)]. 1. Юрист, 

оказывающий профессиональную правовую помощь физическим и 

юридическим лицам посредством консультаций, представительства их 

интересов в суде. Адвокат по гражданским, уголовным делам. Коллегия 

адвокатов. 2. Разг. Человек, группа или организация людей и т. п., 

защищающие кого-л., что-л. от посягательства, нападения, неприязненных или 

враждебных действий и т. п. Газеты выступают адвокатом бизнесмена. 

АДВОКА́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к адвокату (1 зн.), адвокатам. 

Адвокатские услуги. Адвокатское бюро. Адвокатская лицензия. 

АДВОКА́ТСТВО, а, ср. Деятельность адвоката (1 зн.). Адвокатство 

остается одной из самых прибыльных сфер деятельности. Отказаться от 

адвокатства, вернув свою лицензию. 

АДВОКА́ТСТВОВАТЬ, твую, твуешь, нсв. Быть адвокатом (1 зн.), 

заниматься адвокатской деятельностью. Адвокатствовать много лет в 

городском суде. 

АДВОКАТУ́РА, ы, ж. 1. Объединение юристов-профессионалов, 

оказывающее квалифицированную юридическую помощь населению, включая 

участие в различных видах судопроизводства в качестве защитников либо 

представителей лиц, отстаивающих свои интересы. Независимая военная 

адвокатура. Юрист с опытом работы в адвокатуре. 2. только ед. 

Деятельность адвоката (1 зн.), адвокатов; защита юридических прав и законных 

интересов физических и юридических лиц. Задачи адвокатуры. 3. только ед. 

Собир. Адвокаты. Обращение к муниципальной адвокатуре. 

АДГЕЗИ́В, а, м. Вещество, обеспечивающее адгезию других веществ. 

Использовать клей как адгезив. Двухкомпонентный стоматологический 

адгезив. 



АДГЕЗИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к адгезии, обеспечивающий 

адгезию; адгезионный. Адгезивные свойства клеев, смол. Нанести адгезивный 

слой. 

АДГЕЗИО́ННЫЙ, ая, ое. То же, что адгезивный. Адгезионные добавки для 

бетонных смесей. Водонепроницаемое адгезионное покрытие. 

АДГЕЗИ́РОВАТЬ, рует, св и нсв. В физике и химии — 

слипнуться/слипаться, соединиться/соединяться под действием 

межмолекулярного взаимодействия; адгезироваться. Грунт хорошо адгезирует 

с металлами. Микробы адгезируют к поверхности. 

АДГЕЗИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. То же, что адгезировать. Препарат 

хорошо адгезируется на слизистой оболочке. 

АДГЕ́ЗИЯ, и, ж. [< лат. adhaesio прилипание, соединение]. В физике и 

химии — слипание разнородных твердых или жидких тел, соприкасающихся 

своими поверхностями, обусловленное силами межмолекулярного 

взаимодействия. Механическая адгезии. Адгезия при взаимодействии 

биологических объектов. 

АДДИ́КТ, а, м. [< лат. addictus увлеченный, пристрастившийся]. В 

медицине и психологии — человек, подверженный химической или 

поведенческой аддикции. Опиатные аддикты. Оказание медико-социальной 

помощи аддикту. 

АДДИКТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. В медицине и психологии — 

связанный с болезненной зависимостью к чему-л., обычно вредному или 

опасному для здоровья; вызывающий такую зависимость, привыкание. 

Аддиктивное поведение. 

АДДИ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. addico приговаривать; поручать, 

предназначать]. В медицине и психологии — болезненная зависимость к чему-

л., обычно вредному или опасному для здоровья, невозможность отказаться от 

какой-л. вредной привычки. Табачная, наркотическая, алкогольная аддикция. 

Бороться с компьютерной аддикцией. 

АДДИТИ́ВНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство величин, состоящее в том, что 

значение величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений 

величин, соответствующих его составным частям. Аддитивность объема тела. 

Закон аддитивности информации. 2. Свойство аддитивного (4 зн.); 

суммирование составных частей. Аддитивность действия генов. 

Аддитивность социологического индекса. 

АДДИТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. [< лат. additio прибавление]. 1. 

Характеризующийся аддитивностью (1 зн.). Аддитивные величины. Линейные 



системы аддитивны. 2. Связанный со сложением и вычитанием. Аддитивные 

бинарные операции. Аддитивная теория чисел. 3. Связанный с соединением, 

сложением цветов. Аддитивное смешивание. Получение новых цветов с 

помощью аддитивного синтеза. Аддитивные цвета (красный, зеленый и 

синий, при сложении вместе дающие белый цвет). 4. Основанный на 

суммировании составных частей; получаемый при суммировании составных 

частей. Аддитивные технологии производства трехмерных объектов. 

Аддитивная модель баланса торговой продукции. Аддитивный эффект при 

назначении нескольких препаратов. 4. Основанный на суммировании составных 

частей; получаемый при суммировании составных частей. Аддитивные 

технологии. Аддитивный эффект при назначении нескольких препаратов. 

АДДУ́КТОР, а, м. В медицине — мышца, осуществляющая аддукцию. 

Аддуктор нижней челюсти. Воспаление аддуктора левого бедра. 

АДДУ́КТОРНЫЙ, ая, ое. В медицине 1. Относящийся к аддуктору, 

аддукторам, связанный с ними; являющийся аддуктором. Аддукторные 

рефлексы ног у новорожденного. Аддукторные мышцы. 2. Связанный с 

нарушением функционирования аддуктора, аддукторов. Лечение аддукторного 

синдрома. 

АДДУКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В медицине — связанный с нарушением 

аддукции. Аддукционный перелом шейки плеча. Аддукционная контрактура 

тазобедренного сустава. 

АДДУ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. adductio приведение]. В медицине — 

приведение конечности или ее части к средней линии тела или его части; 

противоп. абдукция2. Аддукция стопы. Аддукция и абдукция глаз при 

косоглазии. 

АДЕКВА́ТНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство адекватного (1 зн.), соответствие 

(обстановке, ситуации, условиям, задачам и т. п.); соответствие (знания, 

изображения, представления и т. п.) действительности, реальному объекту. 

Адекватность информации. Адекватность результатов исследования 

поставленным задачам. 2. Совпадение, соответствие (каких-л. объектов, 

явлений и т. п.). Адекватность желаний и возможностей. Адекватность 

требований и уровня знаний учеников. 3. В психологии — высокая степень 

соответствия поведения человека принятым в обществе нормам, моделям, 

шаблонам. Социальная адекватность. Исследование уровня адекватности 

трудных подростков. 

АДЕКВА́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. adaequatus уравненный]. 1. 

Соответствующий (обстановке, ситуации, условиям, задачам и т. п.). 

Адекватный ответ. Адекватная помощь пострадавшим в катастрофе. 2. В 

психологии — обладающий адекватностью (3 зн.) (о человеке). Ребенок 

совершенно адекватен. 



АДЕНОВИ́РУС, а, м. [< греч. adēn железа + вирус]. 1. В медицине — 

ДНК-содержащий вирус (1 зн.), лишенный внешней липопротеиновой 

оболочки. Конъюнктивит, вызванный аденовирусом. 2. Проф. Аденовирусная 

инфекция. Лечение аденовируса. Заразиться аденовирусом. 

АДЕНОВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. В медицине — вызываемый аденовирусами 

(1 зн.). Аденовирусные заболевания. Аденовирусная инфекция (инфекционное 

заболевание верхних дыхательных путей). 

АДЕНО́ИД, а, м. [< греч. adēn железа + греч. …oeidēs похожий, имеющий 

форму чего-л.]. В медицине — опухолевидное разрастание носоглоточных 

миндалин. Удаление аденоидов. Воспаление аденоидов. 

АДЕНО́ИДНЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к аденоиду, 

аденоидам, связанный с ними. Аденоидная ткань. 

АДЕНО́МА, ы, ж. [франц. adenome < греч. adēn железа]. В медицине — 

доброкачественная опухоль, возникающая в тканях различных желез. Аденома 

щитовидной железы. Аденома предстательной железы. 

АДЕНО́МНЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к аденоме. Аденомная 

ткань. Аденомный узел щитовидной железы. 

АДЕ́ПТ, а, м. [< лат. adeptus посвященный, букв. достигший]. 

Приверженец, последователь какого-л. учения, идеи. Адепты неопозитивизма. 

Адепты рока. Ярый адепт глобализации. 

АДЖИ́КА, и, ж. [груз. ajika]. Острая ароматная приправа к мясным и 

рыбным блюдам. Жгучая аджика. Аджика с яблоками. Аджику широко 

используют в грузинской кухне. 

АДЖИ́ЛИТИ, нескл., м. [< англ. agility быстрота, ловкость]. В 

кинологии — преодоление собакой различных препятствий под руководством 

проводника. Снаряды аджилити. Голосовые команды в процессе аджилити. 

АДИАБА́ТА, ы, ж. [< греч. adiabatos непроходимый]. В физике — кривая, 

изображающая на термодинамической диаграмме обратимый адиабатический 

процесс. Уравнение адиабаты. Ударная адиабата. 

АДИАБАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В физике — связанный с отсутствием 

теплообмена между системой и окружающей средой, происходящий при 

отсутствии такого теплообмена; адиабатный. Адиабатическое сжатие газа. 

Адиабатический процесс. 

АДИАБА́ТНЫЙ, ая, ое. То же, что адиабатический. Адиабатный процесс. 

Адиабатное расширение пара. 



АДИНАМИ́Я, и, ж. [а... + греч. dunamis сила]. Снижение мышечного 

тонуса, прекращение двигательной активности. Адинамия в старости. 

Аффективная адинамия. 

АДМИНИСТРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к администрации (1 и 

2 зн.), связанный с устройством государства, управлением страной, регионом, 

городом, организацией, предприятием. Самостоятельная административная 

единица в составе республики. Административное деление. Административное 

здание аэропорта. 2. Относящийся к регулированию правовых отношений в 

сфере государственного устройства и управления. Административный кодекс. 

Административное право. 3. Осуществляемый по распоряжению 

администрации (1 и 3 зн.). Меры административного воздействия. В 

административном порядке (без обсуждения, голосования и т. п.). 4. 

Относящийся к администратору (1 зн.), администраторам, свойственный им. 

Административные способности. Накопить административный опыт. 5. 

Относящийся к администратору (2 зн.), администраторам, осуществляемый им. 

Административная регистрация пользователей сети. 

АДМИНИСТРА́ТОР, а, м. 1. Должностное лицо, управляющее чем-л., 

распоряжающееся делами кого-, чего-л. Старший администратор фирмы. 2. В 

информатике — специалист, осуществляющий контроль над использованием 

многопользовательского ресурса (базы данных, сети, сайта и т. п.). 

Администратор базы данных. 3. В информатике — совокупность программно-

вычислительных средств, управляющих порядком выполнения программ в 

компьютере, компьютерной сети. Использовать мощный компьютер в 

качестве администратора сети. 

АДМИНИСТРА́ТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к администратору 

(1 зн.), администраторам. Администраторские обязанности. Проявить 

администраторские способности. 2. Относящийся к администратору (2 зн.), 

администраторам. Администраторский пароль для входа в сеть. 

АДМИНИСТРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. administratio руководство, 

управление]. 1. Исполнительные и распорядительные органы государства, 

осуществляющие функции управления страной, регионом, городом; члены 

такого органа. Областная, республиканская администрация. Глава 

администрации района. Администрация Президента, президентская 

администрация. 2. только ед. Деятельность исполнительно-распорядительных 

органов государства по управлению. Учреждения администрации. 3. только ед. 

Собир. Должностные лица, ведающие управлением учреждения, предприятия, 

организации; руководящий персонал, чиновники. Заводская, вузовская 

администрация. Рост численности администрации. 

АДМИНИСТРИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Управление, руководство чем-л. 

Налоговое администрирование. Методы валютного администрирования. 2. В 



информатике — управление использованием компьютерных и сетевых средств, 

устройств и программ, доступом к ним. Удаленное администрирование сервера. 

Задачи системного администрирования. 

АДМИНИСТРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. Управлять, руководить 

чем-л. Учиться администрировать. Администрировать крупное 

образовательное учреждение. 2. что. В информатике — осуществлять 

контроль за доступом к устройствам и программам, правильностью ввода и 

своевременностью пополнения данных в компьютерной сети, базе данных. 

Администрировать операционную систему, сеть. 

АДМИРА́Л1, а, м. [нидерл. admiraal < араб. amīr глава, начальник]. Лицо, 

имеющее воинский чин высшего командного состава военно-морского флота. 

Получить звание адмирала флота. 

АДМИРА́Л2, а, м. Дневная бабочка черно-красной окраски с белыми 

пятнами, встречающаяся в Европе и Азии. Крылья адмирала. Поймать 

адмирала сачком. 

АДМИРА́ЛЬСКИЙ, ая, ое. Относящийся к адмиралу1; принадлежащий 

адмиралу1. Адмиральское звание. Адмиральский корабль. Адмиральский флаг. 

АДОПТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. adoptātio усыновление; прививка (растений)]. 

В медицине — стойкое приживление чужеродных тканей при трансплантации. 

Проба адоптации. Процесс адоптации. 

АДОПТИ́ВНЫЙ, ая, ое. В медицине — связанный с адоптацией. 

Адоптивная иммунотерапия. Адоптивная реакция. 

АДОРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. ad у, около + os, oris рот]. В зоологии — 

расположенный вблизи ротового отверстия. Адоральная зона инфузории. 

Адоральная часть морского ежа. 

АДРЕНАЛИ́Н, а, м. [< нов.-лат. (glandula) adrenalis надпочечник]. Гормон 

мозгового слоя надпочечников, повышающий обмен веществ в организме, 

кровяное давление и работоспособность скелетных мышц, увеличивающий 

содержание глюкозы в крови, играющий важную роль в процессе передачи 

нервного возбуждения. Уровень адреналина в крови. Применение адреналина 

при бронхиальной астме. 

АДРЕНАЛИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с адреналином; вызванный 

выделением или введением адреналина. Адреналиновая зависимость. 

Адреналиновый стресс. Адреналиновый шок (вызванный введением в организм 

большой дозы адреналина). 2. Разг. Вызывающий выделение адреналина, 

связанный с риском, опасностью. Адреналиновое приключение. 



АДРЕНА́ЛОВЫЙ, ая, ое. В медицине — связанный с выделением 

адреналина. Адреналовые железы. Адреналовая система симпатического 

отдела вегетативной нервной системы. 

АДРЕНОБЛОКА́ТОР, а, м. В медицине — лекарственный препарат, 

ослабляющий или предотвращающий эффекты адреналина и подобных 

веществ. Фармокологические свойства адреноблокатора. Адреноблокатор 

избирательного действия (взаимодействующий с отдельными подтипами 

адренорецепторов). 

АДРЕНОБЛОКИ́РУЮЩИЙ, ая, ее. В медицине — подавляющий 

физиологические эффекты адреналина и норадреналина вследствие блокады 

адренорецепторов. Адреноблокирующее действие алкалоидов спорыньи. 

Адреноблокирующее средство. 

АДРЕНОЛИ́ТИК, а, м. В медицине — лекарственный препарат, 

понижающий тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы 

путем блокировки эффекта адреналина и норадреналина. Применение 

адренолитика для стабилизации сердечного ритма. 

АДРЕНОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [адрен(алин) + греч. lutikos 

расслабляющий, противодействующий]. В медицине — подавляющий 

активность адреналина и норадреналина. Препарат с выраженным 

адренолитическим действием. Адренолитическое средство.  

АДРЕНОРЕЦЕ́ПТОР, а, м. [адрен(алин) + рецептор]. В медицине и 

физиологии — макромолекулярный рецептор, в результате взаимодействия 

которого с адреналином, норадреналином, дофамином осуществляется 

передача нервного импульса, мышечного сокращения. Возбуждение 

адренорецептора. Активный центр адренорецептора. 

А́ДРЕС1, а, мн. адреса́, род. адресо́в, м. [франц. adresse < adresser 

направлять]. 1. Данные о местожительстве лица или местонахождении 

предприятия, учреждения и т. п.; надпись на почтовом отправлении (на 

конверте, пакете и т. п.), указывающая местожительство, местонахождение 

кого-, чего-л. Почтовый адрес. Домашний, служебный адрес. Юридический 

адрес (официально зарегистрированный и занесенный в реестр адрес 

предприятия, учреждения, фирмы и т. п). 2. Конкретный объект, к которому 

обращено, которому предназначено что-л. Адреса социальной помощи. 3. В 

информатике — числовой код или идентификатор, соответствующий месту 

хранения или назначения информации в памяти компьютера. Адрес записи. 

Вывести на экран значение, хранящееся по заданному адресу. 4. В 

информатике — совокупность символов, однозначно определяющая 

местонахождение компьютера, хранящейся на нем информации в 

компьютерной сети. Уникальный адрес компьютера. Адрес сайта. Адрес 

гипертекстовой ссылки. Динамический адрес (адрес, присваиваемый 



компьютеру при сеансовом подключении к Интернету с помощью модема). 5. 

Адрес электронной почты. Зарегистрировать свой адрес в электронной почте. 

Ввести адрес получателя сообщения. Адрес электронной почты 

(совокупность символов, однозначно определяющая местонахождение 

электронного почтового ящика пользователя в компьютерной сети). 

А́ДРЕС2, а, мн. а́дреса, род. а́дресов, м. Письменное приветствие, 

поздравление в ознаменование юбилея или какого-л. другого торжественного 

события (обычно с выражением благодарности группы лиц или учреждения, 

организации); специальная папка с вкладышем для такого приветствия. 

Составить текст адреса. Поздравительный, приветственный адрес. 

Торжественно вручить адрес юбиляру. 

АДРЕСА́НТ, а, м. [нем. Adressant]. 1. Лицо, учреждение, организация, 

посылающие почтовое или телеграфное отправление. Указать на конверте 

данные адресанта. 2. В лингвистике — участник коммуникативного акта, от 

которого исходит речевое сообщение. Порождение высказывания адресантом. 

АДРЕСА́Т, а, м. [нем. Adressat]. 1. Лицо, учреждение, организация, 

которому адресовано почтовое или телеграфное отправление; получатель. 

Письмо дошло до адресата. Реквизиты адресата. 2. Конкретный объект, к 

которому обращено или которому предназначено что-л. Статья имеет своего 

адресата. Книга без адресата. Выбор адресата творчества. 3. Пользователь, 

получающий электронную почту. Список адресатов в программе электронной 

почты. Добавить нового адресата. 4. В лингвистике — участник 

коммуникативного акта, которому предназначено речевое сообщение. 

Множественный адресат в публичном общении. 

АДРЕСА́ЦИЯ, и, ж. 1. Указание адреса1 (1 зн.) для отправления по нему 

письма, телеграммы, посылки и т. п. Адресация почтового перевода. 2. 

Направление обращения к конкретному объекту, человеку или группе лиц. 

Адресация публичного выступления. 3. Установление соответствия между 

множеством объектов и множеством их адресов1 (3 зн.). Виртуальная адресация 

в современных ПК. Адресация данных. 4. Указание адреса1 (5 зн.) для 

отправления электронного сообщения. 

А́ДРЕСНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с данными о местожительстве лица или 

местонахождении предприятия, учреждения и т. п. Адресный список. Адресный 

бланк. Адресный стол (учреждение, регистрирующее живущих в данном городе 

лиц и выдающее справки об их местожительстве). 2. Обращенный к 

конкретному объекту, определенному человеку или группе лиц, 

предназначенный им. Адресная помощь неимущим. Адресное направление 

бюджетных средств. 3. Относящийся к адресу1 (3 зн.) информации в памяти 

компьютера. Адресный язык. Адресные ссылки. Адресное пространство 

(диапазон адресов, доступных процессору или выделенных программе). 4. 



Связанный с однозначным определением местонахождения компьютера, 

хранящейся на нем информации в компьютерной сети. Адрес просматриваемой 

страницы в адресной строке программы-обозревателя. 5. Относящийся к 

адресу электронной почты. Почтовая программа распознавания адресных 

данных. 

АДРЕСОВА́ТЬ, су́ю, су́ешь, прич. страд. прош. адресо́ванный, ая, ое, ван, 

вана, вано; св и нсв; что. 1. кому, чему, куда. Послать/посылать, 

направить/направлять по адресу1 (1 и 5 зн.) почтовое отправление (письмо, 

телеграмму, посылку и т. п.) или электронное сообщение. Адресовать письмо в 

институт. Адресовать телеграмму на имя депутата. Адресовать сообщение 

всем заинтересованным пользователям сети. 2. кому, чему и к кому, к чему. 

Обратить/обращать к конкретному объекту, предназначить/предназначать 

определенному человеку или группе лиц. Адресовать жалобу в 

Конституционный суд. Выступающий адресовал вопросы ко всем 

присутствующим. 3. что, чем. Снабдить/снабжать информацию адресом1 

(3 зн.). Адресовать файл. Программа адресует данные. 

АДРЕСОВА́ТЬСЯ, су́юсь, су́ешься, св и нсв; к кому и кому, куда. 1. 

только нсв. Направиться/направляться, посылаться (о письмах, деловых 

бумагах и т. п.). Письма адресовались на его старый адрес. Ответ на запрос, 

адресовавшийся в Москву. 2. Разг. В информатике — то же, что адресовать 

(3 зн.). Адресоваться к файловой системе. 

АДРО́Н, а, м. [< греч. adrōs крупный + (и)он]. В физике — тяжелая 

элементарная частица, которой присуще сильное взаимодействие. 

Отрицательно, положительно заряженный адрон. 

АДРО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к адрону, адронам, связанный с 

ними; состоящий из адронов, содержащий их. Адронные столкновения. 

Адронная поляризация вакуума. Адронные молекулы. 2. Связанный с 

исследованием адронов, предназначенный для их изучения; осуществляемый, 

изготовляемый с использованием адронов, их энергии. Адронный дозиметр. 

Перспективы развития адронной терапии. Большой адронный коллайдер 

(ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для 

разгона протонов и тяжелых ионов и изучения продуктов их соударений). 

АДСОРБЕ́НТ, а, м. [< лат. ad к, на + sorbere поглощать, вбирать]. 

Синтетическое или природное вещество, на поверхности которого происходит 

адсорбция. Угольный адсорбент. Магнитный адсорбент нефти и 

нефтепродуктов. 

АДСОРБИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [< лат. ad при, на + sorbere 

поглощать]. Поглотить/поглощать вещество из раствора или газа 

поверхностным слоем твердого тела или жидкости. Способность 

адсорбировать токсины. 



АДСОРБЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к адсорбции; 

предназначенный для адсорбции. Адсорбционные технологии. Адсорбционный 

фильтр для воды. 

АДСО́РБЦИЯ, и, ж. [< лат. ad к, на + sorbere поглощать, вбирать]. 

Поглощение веществ из растворов или газов поверхностью твердого тела или 

жидкости. Эффект адсорбции водяного пара. 

АДЪЮ́НКТ, а, м. [нем. Adjunkt < лат. adiunctus присоединенный]. 

Офицер, обучающийся в адъюнктуре. Адъюнкт академии МВД. 

АДЪЮНКТУ́РА, ы, ж. Форма подготовки научных и научно-

педагогических кадров в вузах и научно-исследовательских учреждениях 

Вооруженных Сил и МВД, аналогичная аспирантуре в гражданских вузах; 

отделение для такой подготовки. Очная, заочная адъюнктура. Подать рапорт 

о приеме в адъюнктуру. 

АДЪЮТА́НТ, а, м. [нем. Adjutant < лат. adiutare помогать]. Должность 

офицера, состоящего при военном начальнике для выполнения различных 

поручений; лицо, занимающее такую должность. Получить адъютанта. 

Адъютант генерала. Назначить адъютантом. 

АДЪЮТА́НТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к адъютанту, адъютантам; 

принадлежащий адъютанту; свойственный адъютанту. Адъютантские 

обязанности. Адъютантский мундир. Адъютантский характер службы. 

А́ЖИО, нескл., ср. [итал. aggio]. То же, что лаж (1 зн.). Учет 

возможности ажио при внешнеэкономических сделках. 

АЖИОТА́Ж, а, тв. ажиота́жем, м. [франц. agiotage < agioter играть на 

бирже]. 1. Искусственно вызванное возбуждение, волнение с целью 

привлечения внимания к чему-л. Массовый ажиотаж. Нездоровый ажиотаж. 

Не поддаваться ажиотажу. 2. Искусственное повышение или понижение 

курса биржевых бумаг или цен на товары с целью извлечения прибыли. 

Ажиотаж на бирже, на валютном рынке. 

АЖУ́Р1, а, м. [франц. ajour < à jour на свет]. Сквозной рисунок, узор, 

образованный переплетением линий. Ажур решетки Литейного моста. 

Воротник блузки с ажуром. 

АЖУ́Р2, а, м. [< франц. à jour на (данный) день]. 1. В финансовом деле — 

состояние бухгалтерского учета, при котором все счетные записи делаются в 

день совершения финансовых операций. Учет в ажуре. 2. Разг. Порядок, 

норма. Привести все дела в ажур. Полный ажур на работе. 



АЖУ́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. Относящийся к ажуру1; имеющий 

сквозной узор; напоминающий по своему виду ажур1. Ажурное вязание. 

Фотография в ажурной рамке. Дерево с ажурной кроной. 2. Искусно и тонко 

сделанный, отличающийся тонкостью исполнения. Ажурная работа. 

АЗА́Н, а, м. [араб. ‘aḏān призыв]. В исламе — извещение о наступлении 

времени молитвы и призыв к ее совершению, возвещаемый с минарета 

муэдзином. Повторять слова азана. 

АЗА́РТ, а, м. [< франц. hasard случай, риск < араб. az-zahr игральная 

кость]. Возбуждение, вызванное горячей увлеченностью чем-л. Спортивный 

азарт. Работать с азартом. Огонек азарта в глазах. 

АЗА́РТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. Делающий что-л. с азартом, страстный, 

увлекающийся; выражающий азарт, исполненный азарта; вызывающий азарт. 

Азартная натура. Азартная удаль. Азартные игры. 

А́ЗИМУТ, а, м. [франц. azimut < араб. as-samt, мн. as-sumût путь]. Угол 

между плоскостью меридиана данной точки наблюдения и вертикальной 

плоскостью, проходящей через какое-л. светило или наблюдаемый предмет; 

пеленг (1 зн.). Азимут, дальность и высота самолета. Определить азимут 

маршрута по компасу. Проложить путь по азимуту. 

АЗИМУТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к азимуту, связанный с 

азимутом; предназначенный, служащий для определения азимута. 

Азимутальный угол. Азимутальные координаты. Азимутальный круг компаса. 

А́ЗИМУТНЫЙ, ая, ое. Использующий азимут. Спутниковая азимутная 

антенна. 

АЗОНА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Распространенность какого-л. природного 

явления вне связи с зональными особенностями данной территории. 

Азональность территорий произрастания. 

АЗОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Лишенный связи с зональными особенностями 

какой-л. территории. Азональная растительность. Азональные типы климата. 

АЗО́Т, а, м. [< греч. azōtos непригодный для жизни]. Химический элемент 

(N), газ без цвета и запаха, главная составная часть воздуха, входящий также в 

состав белков и нуклеиновых кислот, один из главных элементов питания 

растений. Азот в составе минеральных удобрений. Получение азота из воздуха. 

АЗО́ТИСТЫЙ, ая, ое. Содержащий в своем составе азот с меньшим, чем в 

азотных соединениях, количеством кислорода. Азотистая кислота. 

Азотистые вещества. 



АЗО́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к азоту; содержащий азот; связанный с 

использованием азота. Азотные минеральные удобрения. Азотное питание 

растений. 

АЗОТОБАКТЕ́РИЯ, и, ж. Свободноживущая бактерия, способная 

фиксировать азот из воздуха и тем самым обогащать им почву. Аэробные 

азотобактерии. 

АЗУ́, нескл., ср. [тат. азу]. Блюдо из кусочков обжаренного тушеного мяса 

в остром соусе; мясо, нарезанное для такого блюда. Нарезать мясо для 

приготовления азу. Добавить в азу лук. Купить замороженное азу. 

АЙВА́, ы́, ж. [тур. ayva, крым.-тат. ajva]. 1. Южное лиственное плодовое 

дерево семейства розоцветных с крепкими сочными зеленоватыми или 

желтоватыми плодами с терпким вкусом, по форме напоминающими яблоко. 

Садовая айва. Декоративные сорта айвы. 2. Плод такого дерева. Спелая айва. 

Компот из айвы. 

А́ЙВОРИ, неизм. [англ. ivory букв. слоновая кость]. Светло-бежевый с 

желтоватым лттенком. Кружево цвета айвори. Доминирование айвори в 

цветовой гамме интерьера комнаты. 

АЙДЕ́НТИКА, и, ж. [< англ. identica(l) идентичный]. Совокупность 

элементов фирменного стиля, создающих визуальный образ торговой марки, 

компании и т. п., выделяющих их среди подобных. Айдентика бренда. 

Дизайнер разработал айдентику для нового выставочного зала. 

АЙКИДО́, нескл., ср. [яп. айкидо букв. путь гармонии с энергией]. Боевое 

искусство, отличающееся от других боевых искусств ярко выраженным 

оборонительным характером, сохранением душевного равновесия и 

спокойствия и использованием атакующей мощи противника против него 

самого. Спортивное, боевое айкидо. Приемы айкидо. Мастера айкидо. Секция 

айкидо. 

АЙКИДОИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся айкидо; человек, 

владеющий приемами айкидо. Известные айкидоисты Японии. Любительские 

соревнования айкидоистов. 

АЙЛА́ЙНЕР, а, м. [англ. eyeliner < eye глаз + line линия]. В 

косметологии — средство для подводки глаз в виде маркера, карандаша, 

тюбика-флакона с тонкой кисточкой и т. п. Черный, коричневый, голубой, 

зеленый айлайнер. Водостойкость айлайнера. 

АЙРА́Н, а, м. [< тюрк. ajran кумыс]. Напиток из кислого молока, 

употребляемый как прохладительный. Добавить соль в айран. Рецепт 

приготовления айрана. 



А́ЙСБЕРГ, а, м. [нем. Eisberg букв. ледяная гора]. Отколовшийся от 

прибрежных ледников дрейфующий ледяной массив с глубоко погруженной 

подводной частью. Таяние айсбергов в Антарктиде. Теплооход столкнулся с 

айсбергом. 

А́ЙСИНГ1, а, м. [англ. icing < ice лед]. В хоккее — проброс шайбы через 

все зоны при равном количестве игроков. Выполнить айсинг. Удалить игрока с 

поля за айсинг. 

А́ЙСИНГ2, а, м. [англ. icing < ice лед]. Взбитый крем белого цвета из 

яичного белка и сахарной пудры для украшения тортов, пирожных. Жидкий 

айсинг. Подкрасить айсинг в розовый цвет. Торт с айсингом. 

А́ЙСИНГ3, а, м. [англ. icing < ice лед]. Прохладительный напиток. 

Бодрящий фруктовый айсинг на основе холодного чая. 

А́ЙС-КО́ФЕ, нескл., м. [англ. ice coffee]. Охлажденный напиток, 

приготовленный на основе кофе с различными добавками (мороженым, 

сливками, шоколадом, сиропом и т. п.). Лед для айс-кофе. Приготовить айс-

кофе со сливками. Айс-кофе с апельсиновым соком. 

А́ЙС-КРИ́М, а, м. [< англ. ice-cream мороженое < ice лед + cream сливки]. 

Сладкий прохладительный напиток, приготовленный на основе мороженого. 

Малиновый, вишневый, черносмородиновый айс-крим. Высокий стакан для айс-

крима. 

А́ЙС-ТИ́, нескл., м. [англ. ice tea]. Охлажденный напиток, приготовленный 

на основе чая с различными добавками (сиропом, соками, ягодами, фруктами 

и т. п.). Классический айс-ти со льдом, свежей мятой и лимоном. Айс-ти с 

зеленым, черным чаем. 

АЙСШТО́К, а, м. [нем. Eisstock < Eis лед + Stock палка]. 1. только ед. Вид 

спорта — спортивная игра на льду или специальном покрытии, цель которой 

заключается в бросании на точность или на дальность специального снаряда в 

виде деревянного диска со скользящей подошвой с прикрепленной к нему 

вертикальной рукояткой. Естественная, искусственная площадка для 

айсштока. 2. Спортивный снаряд для такой игры. Бросить айсшток как 

можно ближе к мишени. 

АКАДЕМИ́ЗМ, а, м. [франц. académisme]. 1. Теоретическая 

направленность в науке и образовании, основанная на следовании традициям и 

установленным образцам. Академизм в литературоведении. Лекции 

профессора были насыщены академизмом. 2. Оторванность научных 

исследований от жизни, отсутствие связи с практикой. Академизм, 

препятствующий развитию науки. 3 Следование определенным классическим 



образцам, установленным традициями и правилами (в поэзии, искусстве и т. п.). 

Соблюдать академизм классического танца. 

АКАДЕ́МИК, а, м. [лат. academicus < греч. Akadēmeikos философ из 

Академии (школы Платона)]. Действительный член академии. Почетный 

академик. Получить звание академика РАН. 

АКАДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к академии. Академический 

институт. 2. Соблюдающий установившиеся традиции в науке, искусстве. 

Академический стиль. Академический вокал. Академический рисунок. 3. 

Учебный (применительно к высшим учебным заведениям). Академический год. 

Академическая задолженность. Академический час (промежуток времени 

длительностью сорок — сорок пять минут, отводимый на учебное занятие; само 

учебное занятие, продолжающееся в течение такого времени). 4. Чисто 

теоретический, не имеющий практического значения; отвлеченный. 

Академический спор. Вопрос имеет только академический характер. 5. 

Академическая гребля (олимпийский вид спорта: гребля на академическом 

судне одного, двух, четырех или восьми гребцов, сидящих спиной вперед). 

АКАДЕМИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Фундаментальный, 

основательный, следующий традициям. Академичный стиль изложения. 

Академичная манера исполнения музыкального произведения. 2. Теоретический, 

оторванный от практики, отвлеченный. Академичный спор. Академичный 

интерес. 

АКАДЕ́МИЯ, и, ж. [< греч. Akadēmia назв. школы в пригороде Афин, 

основанной Платоном]. 1. Высшее государственное научное или 

художественное учреждение, задачей которого является развитие науки или 

искусства. Российская академия наук. Действительный член Академии 

художеств. Санкт-Петербургская государственная академия балета. 2. 

Крупное высшее учебное заведение, часто создаваемое при больших 

структурах. Военно-медицинская академия. Таможенная академия. Академия 

недвижимости. Духовная академия (высшее церковное учебное заведение, 

готовящее священнослужителей, богословов, преподавателей богословия). 

А КАПЕ́ЛЛА1, нареч. [итал. a cappella, alla cappella букв. как в церкви]. 

Без инструментального сопровождения (о хоровом или ансамблевом пении, 

характерном для церковной и фольклорной музыки). Петь а капелла. 

А КАПЕ́ЛЛА2, неизм. Связанный пением без инструментального 

сопровождения. Лирическая песня а капелла. 

АКАПЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Разг. Связанный с пением без инструментального 

сопровождения, а капелла. Акапельный ансамбль. Акапельное исполнение 

церковной музыки. 



АКА́ФИСТ, а, м. [< a... + греч. kathistos сидящий]. Песнопение, 

прославляющее Иисуса Христа, Богородицу или святых, исполняемое 

молящимися стоя; текст такого песнопения. Акафист пресвятой Богородице. 

Молебен с акафистом. Читать акафист. 

АКВА… [< лат. aqua вода]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значения: 1. Относящийся к воде, связанный с водой. 2. Содержащий воду, 

связанный с содержанием воды. 

АКВААЭРО́БИКА, и, ж. Система упражнений, выполняемых под музыку 

в воде с применением различного инвентаря и без него; гидроаэробика. 

Заниматься аквааэробикой в спортивном комплексе. 

АКВАБА́ЙК, а, м. 1. Скоростное персональное водное транспортное 

средство с двигателем внутреннего сгорания, предназначенное для скольжения 

по водной поверхности; водный мотоцикл; гидроцикл; скутер (2 зн.). 

Туристический, спортивный аквабайк. Мощность двигателя аквабайка. 2. Вид 

спорта — гонки на таких транспортных средствах по водной поверхности. 

Соревнования по аквабайку. 

АКВАЛА́НГ, а, м. [< аква… + англ. lung легкое]. Автономный аппарат, 

состоящий из баллонов со сжатым воздухом и дыхательного устройства и 

обеспечивающий дыхание человека под водой на сравнительно небольших 

глубинах. Погружение с аквалангом. Акваланг позволяет находиться под водой 

от нескольких минут до часа и более. 

АКВАМАРИ́Н, а, м. [< лат. aqua marina морская вода]. 1. В геологии — 

прозрачный твердый минерал, разновидность берилла зеленовато-голубого 

цвета, ювелирный камень. Серьги с аквамарином. 2. Голубовато-зеленый цвет; 

краска такого цвета. Аквамарин на флаге республики Адыгея. 

АКВАМАРИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аквамарину (1 зн.); 

состоящий из аквамарина, содержащий его. Аквамариновое месторождение на 

севере Байкала. Необработанный аквамариновый камень. 2. Сделанный из 

аквамарина1 (1 зн.), украшенный им. Аквамариновый амулет. Аквамариновое 

ожерелье. 3. Голубовато-зеленый. Аквамариновые глаза. Аквамариновые 

оттенки ткани. 

АКВАНА́ВТ, а, м. [аква... + греч. nautēs мореплаватель]. Человек, 

совершающий плавание под водой на больших глубинах в специальном 

снаряжении или подводном аппарате. Снаряжение акванавта. Акванавты 

океанологической станции. 

АКВАПА́РК, а, м. Сооружение с водными аттракционами, бассейнами, 

водяными горками и т. п., предназначенное для плавания и игр, развлечений на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


воде. Открытый, крытый аквапарк. Создание искусственного климата в 

закрытом аквапарке. 

АКВАРЕ́ЛЬ, и, ж. [итал. acquarella < лат. aqua вода]. 1. Собир. 

Прозрачные, обычно клеевые краски, разводимые в воде. Шестицветная 

акварель. Писать акварелью. Бумага для акварели. 2. В изобразительном 

искусстве — техника живописи, основанная на применении акварельных 

красок. Мастера акварели. Главная особенность акварели — прозрачность. 3. 

Картина или рисунок, написанные акварельными красками. Акварели Пикассо. 

Коллекция акварелей. Папка для акварелей. 

АКВАРЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к акварели; являющийся 

акварелью (1 зн.). Акварельный набор. Акварельные краски. 2. Относящийся к 

акварели (2 и 3 зн.); предназначенный для акварели (1 зн.). Акварельная 

техника. Акварельная бумага. 3. Мягкий, нежный (о тоне). Акварельные тона. 

Акварельные оттенки. 

АКВА́РИУМ, а, м. [< лат. aquarius водяной, водный]. 1. Стеклянная 

ёмкость или искусственный водоём для содержания и разведения рыб, водных 

животных и растений. Морской, пресноводный аквариум. Аксессуары, 

оборудование для аквариума. 2. Специальное учреждение для изучения и 

демонстрации представителей морской и пресноводной фауны и флоры. 

Посетить столичный аквариум. 

АКВАТЛО́Н, а, м. [< аква… + греч. athlon состязание]. Вид спорта — 

борьба под водой. Соревнования по акватлону. Боевой акватлон. 

АКВАТЛОНИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся акватлоном. 

Трехраундный поединок акватлонистов. 

АКВАТО́РИЯ, и, ж. [< аква… + (терри)тория]. Участок водного 

пространства, ограниченный естественными, искусственными или условными 

границами. Акватории рек и водохранилищ. Пятно нефти на акватории в 

несколько тысяч квадратных метров. 

АКВАШУ́ЗЫ, ов, мн. (ед. аквашу́з, а, м.) [аква... + англ. мн. shoes туфли, 

ботинки]. Нескользящие закрытые тапочки для плавания, а также для 

прохождения к воде по полу бассейна, каменистому берегу, горячему песку, 

кораллам и т. п. Детские аквашузы. Аквашузы для дайвинга, рыбалки. 

АКВЕДУ́К, а, м. [< лат. aquaeductus водопровод < aqua вода + duco веду]. 

Сооружение в виде моста для переброски водопроводных труб, оросительных 

каналов через дороги, овраги, ущелья и т. п. Арки акведука. 

АКИНЕЗИ́Я, и, ж. [а… + греч. kinēsis движение]. Нарушение 

нормального тонуса мышц или их чувствительности вследствие паралича, 



неподвижности суставов, различных болей и т. п. Акинезия правой половины 

тела. Обнаружение локальных акинезий. 

АККА́УНТ, а, м. [англ. account]. 1. Счет (обычно электронный). Оплата 

будет сделана на ваш персональный аккаунт. Снять сумму с аккаунта. 

Закрыть аккаунт. 2. Идентифицирующая пользователя регистрационная 

запись (в системе электронной почты, создания рассылок, сети баннерообмена 

и т. п.). Административный аккаунт. Настройки аккаунта. Пароль для 

доступа к аккаунту. 3. Разг. Аккаунт-менеджер. Задачи аккаунта. 

АККА́УНТ-МЕ́НЕДЖЕР, а, м. [англ. account manager]. Менеджер, 

отвечающий за работу с клиентами компании. Аккаунт-менеджер рекламного 

агентства. Клиентская база аккаунт-менеджера. 

АККЛАМА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. acclamatio крик, восклицание]. 

Используемый в международных организациях и на конференциях метод 

принятия решений без голосования, на основе реакции участников (реплик, 

аплодисментов и т. п.). Решение, вынесенное посредством аккламации. 

АККЛИМАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. ad к, при + климат]. 1. Процесс 

приспособления животных, растений и человека к новым условиям среды 

обитания, существования. Акклиматизация растений к новым условиям 

произрастания. 2. Приспособление личности, социальной группы к новой 

социальной среде. Акклиматизация нового работника в коллективе. 

Акклиматизация к жизни в другой стране. 3. Комплекс мероприятий по 

вселению какого-л. вида в новые места обитания. Опыты по акклиматизации 

новых сортов вишни. 

АККЛИМАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 

Приспособить/приспособлять к новым условиям окружающей среды. Успешно 

акклиматизировать сорт теплолюбивого растения. 

АККЛИМАТИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 1. 

Приспособиться/приспосабливаться к новому климату, новым жизненным 

условиям (о животных, растениях). Акклиматизироваться после приезда с 

моря. 2. Освоиться/осваиваться в новой обстановке, социальной среде. Быстро 

акклиматизироваться в новом коллективе. 

АККОМОДА́ЦИЯ, и, ж. [лат. accommodatio приспособление]. 1. В 

биологии и медицине — приспособление органа к определенным условиям. 

Аккомодация органов речи. Аккомодация мышечной, нервной тканей к 

действию раздражителя. Тренировка аккомодации. 2. В лингвистике — 

частичное приспособление артикуляции смежных звуков: согласного и 

гласному, гласного к согласному. Прогрессивная, регрессивная аккомодация.  



АККОМПАНЕМЕ́НТ, а, м. [франц. accompagnement < accompagner 

сопровождать]. Музыкальное сопровождение сольной партии голоса или 

инструмента. Органный аккомпанемент. Аккомпанемент для вокальной 

партии. Играть на скрипке под аккомпанемент рояля. 

АККОМПАНИА́ТОР, а, м. Музыкант, исполняющий аккомпанемент. 

Аккомпаниатор музыкальной студии. Работать аккомпаниатором в хоре. 

АККОМПАНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; кому, чему. Исполнять 

аккомпанемент. Аккомпанировать в сольных концертах. Аккомпанировать 

скрипачу, певцу. 

АККО́РД, а, м. [итал. accordо < лат. accordare согласовывать]. 

Гармоничное сочетание нескольких музыкальных звуков различной высоты (не 

менее трех), воспринимаемое как звуковое единство. Заключительный аккорд 

симфонии. Взять аккорд. Созвучие аккордов. 

АККОРДЕО́Н, а, м. [франц. accordéon < нем. Akkordion < Akkord аккорд]. 

Разновидность гармоники (1 зн.) с фортепианной клавиатурой для правой руки. 

Профессиональный аккордеон. Партитура для аккордеона. 

АККОРДЕОНИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на аккордеоне; любой 

человек, играющий на аккордеоне. Концерт юных аккордеонистов. Умелая 

игра уличного аккордеониста. 

АККРЕДИТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. accredere оказывать доверие]. 1. В 

международном праве — процесс наделения лица полномочиями представлять 

одно государство в другом, возглавляя дипломатическое представительство, и 

принятия этих полномочий. Аккредитация посла в государстве — условие его 

неприкосновенности. 2. Процедура признания государственными органами 

особых полномочий различного рода субъектов (образовательных и 

медицинских учреждений, научных организаций, коммерческих банков и т. п.); 

официально признанные полномочия таких субъектов. Аккредитация 

образовательного учреждения. Фирма прошла аккредитацию. Журналист без 

аккредитации. 

АККРЕДИТИ́В, а, м. [< лат. accreditivus доверительный]. 1. Именная 

ценная бумага, удостоверяющая право лица, на имя которого она выписана, на 

получение в кредитном учреждении указанной в ней суммы. Аккредитив на 

тысячу рублей. Выдать деньги по аккредитиву. 2. Выданное по поручению 

покупателя письменное обязательство банка заплатить продавцу определенную 

сумму по предъявлении им документов, подтверждающих выполнение условий 

соглашения между плательщиком и получателем средств; вид банковского 

счета, открываемый для выполнения таких обязательств. Открытие 

аккредитива. Сроки действия аккредитива. Платеж по аккредитиву. 



АККРЕДИТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к аккредитиву; производимый, 

совершаемый по аккредитиву. Аккредитивное поручение. Аккредитивная 

операция. 

АККУМУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [лат. accumulāre < ad к 

+ cumulus куча]. Собрать/собирать, накопить/накапливать, 

сосредоточить/сосредоточивать. Аккумулировать наукоемкие технологии. Фонд 

страхования вкладов аккумулировал несколько миллиардов рублей. 

АККУМУЛЯ́ТОР, а, м. [лат. accumulatore < собиратель, накопитель]. 

Устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования. 

Аккумулятор мобильного телефона. Зарядить старый аккумулятор. 

Аккумуляторы высокой емкости. 

АККУМУЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аккумуляции (1 зн.), 

действующий на основе аккумуляции. Аккумуляционный процесс. 

Аккумуляционный электронагреватель. 2. Относящийся к аккумуляции (3 зн.). 

Аккумуляционный фонд. 

АККУМУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [лат. accumulatio накопление]. 1. Накопление, 

собирание. Аккумуляция энергии. Аккумуляция знаний. Аккумуляция 

радиоактивных веществ в атмосфере. 2. Накопление на суше или на дне 

водных бассейнов минеральных веществ и органических остатков. 

Вулканическая, осадочная аккумуляция. 3. Накопление капитала путем 

присоединения к нему части вновь создаваемой прибавочной стоимости. 

Тарифная аккумуляция. Пропорциональная аккумуляция. 

АККУРА́ТНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство аккуратного. Аккуратность 

почерка. Аккуратность и исполнительность сотрудника. Аккуратность 

платежей. 2. Склонность, стремление к чистоте, опрятности. Аккуратность в 

одежде. Приучать ребенка с детства к аккуратности. 3. Тщательность, 

старательность в исполнении чего-л. Аккуратность при оформлении 

документов. Степень аккуратности изготовления изделия. 

АККУРА́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. accuratus тщательно 

выполненный]. 1. Соблюдающий во всем порядок, точность; соблюдающий 

чистоту; точный в отношении времени, исполнения чего-л. (о человеке). 

Аккуратный ученик. Аккуратная хозяйка. 2. Тщательно сделанный, точно, 

старательно выполненный; содержащийся в порядке (о предмете и действии). 

Аккуратное выполнение работы. Аккуратная прическа. 3. Осторожный, не 

нарушающий нормы, правила. Аккуратное вождение. Аккуратные попытки 

выяснить правду. 4. Соразмерный, пропорциональный, обычно небольшого 

размера. Аккуратные грядки на даче. Улочка с аккуратными домиками. 5. 

Выполняемый регулярно, в установленные сроки. Аккуратные выплаты по 

кредитным обязательствам. 



АКМЕОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. akmē расцвет, зрелость + …логия]. Наука, 

изучающая закономерности, механизмы и способы развития человека на этапе 

его зрелости, включая профессиональное самосознание, 

самосовершенствование, творческую реализацию и т. п. Акмеология изучает 

процессы профессионального и личностного развития 

АКНЕ́, нескл., ж. и ср. [нов.-лат. acne < греч. akmē кожное высыпание]. В 

медицине — воспалительное заболевание сальных желез вследствие их 

закупорки кожным салом, проявляющееся угревой сыпью. Лечение акне. Акне 

поражает кожу лица, груди, спины и предплечий. 

АКРИ́Л, а, ж. [акр(олеин)]. 1. В химии — износостойкий, эластичный и 

сохраняющий прочность под действием воды и температуры полимер на основе 

синтетической смолы. Листовой акрил. Наращивание ногтей акрилом. 2. 

Водная краска на основе такого полимера, применяющаяся для внутренних 

работ. Покрытые акрилом перила. Выписанные акрилом узоры на стенах. 3. То 

же, что акриловое волокно. Объемный акрил. Бельевой трикотаж из акрила. 

АКРИЛА́Т, а, м. 1. В химии — соль или эфир2 (1 зн.) акриловой кислоты. 

Акрилат натрия. Обработать акрилатом дверь. 2. Косметическая продукция 

(обычно для волос или ногтей), содержащая такие соли или эфиры. Кисточка 

для работы с акрилатами. Моделирование ногтей акрилатами. 

АКРИЛА́ТНЫЙ, ая, ое. Содержащий акрилат (1 зн.), изготовленный с его 

применением. Акрилатный клей. Акрилатное стекло. Крем для лица на основе 

акрилатной эмульсии. 

АКРИ́ЛОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к акрилу (1 зн.). Акриловая 

кислота используется в органическом синтезе. Акриловое волокно 

(синтетическое волокно, по многим свойствам близкое к шерсти, устойчивое к 

свету, кислотам, слабым щелочам, органическим растворителям; акрил 3 зн.). 2. 

Выполненный акрилом (2 зн.). Акриловое покрытие колонн. 3. Сшитый, 

связанный из акрила (3 зн.). Акриловое платье. 

АКРОБА́Т, а, м. [греч. akrobatēs < akrobatos идущий на цыпочках]. 

Спортсмен или цирковой артист, занимающийся акробатикой (1 зн.). 

Воздушные акробаты. Цирковой акробат. Выступления акробатов в женских, 

мужских и смешанных парах. 

АКРОБА́ТИКА, и, ж. 1. Вид спортивной гимнастики, включающий 

сложные физические упражнения, обычно связанные с сохранением равновесия 

в различных положениях и вращением тела. Заниматься акробатикой. Школа 

акробатики. Соревнования по акробатике. Мастер спорта по акробатике. 2. 

Перен. Манипуляция словами, понятиями, цифрами, фактами. Мастера 

политической акробатики. Логическая акробатика с мнимыми 

доказательствами. 



АКРОБАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к акробатике (1 зн.), 

связанный с ней. Акробатический трюк. Акробатические прыжки в 

спортивной гимнастике. 2. Предназначенный для занятий акробатикой (1 зн.). 

Акробатическая площадка. Прыжки на надувной акробатической дорожке. 

АКРО́НИМ, а, м. [< греч. akros верхний, крайний + ...оним]. В 

лингвистике — аббревиатура, образованная из начальных букв слов или 

словосочетаний, произносящаяся как самостоятельное слово (напр., НИИ, АЭС, 

МИД). Удачно составленный акроним может стать брендом. 

АКРОСТИ́Х, а́, м. [греч. аkrostichis < аkros крайний + stichos ряд, стих]. 

Стихотворение, в котором начальные буквы каждой строки образуют 

самостоятельное слово или фразу. Алфавитный акростих. Посвящение 

имениннику в форме акростиха. 

АКРОСТРИ́Т, а, м. [англ. acrostreet < acro(batics) акробатика + street 

улица]. Экстремальный вид спорта — выполнение акробатических трюков 

(стоек на руках, сальто, прыжков и т. п.) на улице. Школа паркура и 

акрострита. В городском парке состоялись соревнования по акростриту. 

АКРОСТРИ́ТЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся акростритом. 

Акростритер выполнил двойное сальто вперед. 

АКРОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. akron вершина + …фобия]. В медицине — 

навязчивый страх, боязнь высоты. Приступ акрофобии. Акрофобия требует 

лечения у психиатра. 

АКСАКА́Л, а, м. [тюрк. aksakal букв. белобородый]. Глава рода, 

старейшина в Средней Азии и на Кавказе. Старый аксакал. Чеченский аксакал. 

АКСЕЛЕРА́ТОР, а, м. [< лат. accelerāre ускорять]. 1. Устройство, 

регулирующее подачу горючей смеси в цилиндры двигателя внутреннего 

сгорания для изменения частоты его вращения; рычаг (педаль, ручка), 

приводящий в действие такое устройство. Выжать акселератор до отказа. 

Педаль акселератора. 2. Дополнительное программное обеспечение, 

микросхема, плата расширения и т. п., повышающие производительность 

какой-л. подсистемы компьютера, освобождая центральный процессор от 

выполнения типовых операций. Акселератор на видеоплате. Графический 

акселератор работает в параллельном режиме с центральным процессором. 

АКСЕЛЕРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. accelerātio ускорение]. 1. В биологии — 

ускорение формирования отдельных частей зародыша на определенной стадии 

развития. Акселерация ротового аппарата у бесхвостых земноводных 2. В 

медицине и социологии — ускорение роста и полового созревания детей и 

подростков по сравнению с предыдущими поколениями. Интеллектуальная 

акселерация. Влияние акселерации на формирование личности. 3. В 



информатике — повышение производительности какой-л. подсистемы 

компьютера за счет освобождения центрального процессора от выполнения 

типовых операций. Игры с использованием аппаратной акселерации. 4. В 

медицине — временное ускорение сердцебиения плода как минимум на 

пятнадцать-двадцать ударов в минуту по сравнению с базовой частотой. 

Отсутствие акселераций считается свидетельством нарушения развития 

плода. 5. В экономике — интенсивное ускорение экономического развития за 

счет применения специальных методик. Акселерация стартапов. Акселерация 

инновационных проектов. 

А́КСЕЛЬ, я, м. [по имени норвежского фигуриста Акселя Паульсена 

(1855–1938)]. В фигурном катании на коньках — вид прыжка в один или 

несколько оборотов. Двойной аксель. Аксель в каскаде из двух прыжков. 

АКСЕЛЬБА́НТ, а, м. [нем. Achselband < Achsel плечо + Band лента, 

тесьма]. Деталь парадной воинской формы — наплечный шнур на мундире, 

плетенный из золотых, серебряных или цветных нитей. Парадный аксельбант. 

Адъютантский аксельбант. 

АКСЕССУА́Р, а, м. [франц. accessoire < ср.-лат. accessorius 

вспомогательный, дополнительный]. Вспомогательная деталь; сопутствующий 

чему-л. предмет. Сумка и шарфик — стильные аксессуары к костюму. 

Итальянские аксессуары для ванной. Автомобильные аксессуары. 

АКСИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аксиологии. 

Аксиологические исследования. 2. Связанный с ценностями. Аксиологический 

аспект воспитания личности. 

АКСИОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. axios достойный, ценный + ...логия]. 

Учение о ценностях. Аксиология в философии. Аксиология права. 

Педагогическая аксиология. 

АКСИО́МА, ы, ж. [греч. axiōma]. 1. Исходное положение, принимаемое 

без доказательств, лежащее в основе какой-л. теории и выражающее свойства 

основных понятий. Логические аксиомы. Аксиомы планиметрии, 

стереометрии. 2. Очевидное, не требующее доказательств положение. 

Жизненная аксиома. Аксиома успеха. 

АКСИОМА́ТИКА, и, ж. Система аксиом, лежащая в основе какой-л. 

теории, учения. Аксиоматика статистической физики. Аксиоматика 

векторного пространства. Аксиоматика натуральных чисел. 

АКСИОМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к аксиоматике. 

Аксиоматический подход. Аксиоматическое построение теории поля. 



АКСИОМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Бесспорный, очевидный, 

принимаемый без доказательств. Аксиоматичное утверждение. 

Аксиоматичные предпосылки. 

АКСО́Н, а, м. [< греч. axōn ось]. То же, что нейрит. Регенерация аксонов в 

периферической нервной системе. 

АКСОНОМЕ́ТРИЯ, и, ж. [< греч. axōn ось + ...метрия]. В математике — 

способ изображения предметов на чертеже при помощи параллельных 

проекций. Параллельная, центральная аксонометрия. Основная теорема 

аксонометрии. 

АКТ1, а, м. [< лат. actus действие]. 1. Поступок, действие. Противоправные 

акты. Акт физического насилия. Дипломатический акт (действие или 

заявление органов внешних сношений и должностных лиц субъектов 

международного права, влекущие за собой политические или правовые 

последствия). Террористический акт (совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели большого 

числа людей, в целях влияния на принятие решения органами власти или 

международными организациями). 2. Законченная часть драматического 

произведения или представления. Комедия в пяти актах. Развязка наступила в 

последнем акте. 3. Торжественное собрание в учебных заведениях или научных 

учреждениях по поводу вручения наград или выпуска. Акт, посвященный 

началу учебного года. 

АКТ2, а, м. [< лат. actum постановление, протокол, документ]. 

Официальный документ, запись о каком-л. юридическом факте; закон, указ 

государственных органов, постановление общественных организаций. Выписка 

из акта медицинского освидетельствования. Акт о передаче имущества. Акт 

на право пользования землей. Страховой акт (документ с указанием места, 

времени, размеров и причин ущерба застрахованного имущества, а также 

заключения экспертов, служащий основанием для страховых выплат). 

Нормативный правовой акт (письменный документ, изданный, принятый 

правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на 

установление, изменение или отмену правовых норм). 

АКТЁР, а, м. [франц. acteur < лат. actor деятель, исполнитель]. 

Исполнитель ролей в театральных представлениях, в кино, на телевидении. 

Известный актер. Встреча в Доме кино с популярным актером. 

АКТЁРСТВОВАТЬ, твую, твуешь, нсв. Притворяться, быть неискренним 

в поведении, рисоваться. Ведущий актерствует перед камерой. Девушка 

актерствует, стараясь понравиться. 

АКТИ́В1, а, м. [< лат. activus деятельный]. Наиболее деятельная, передовая 

часть какой-л. общественной организации, коллектива. Актив службы 



социальной защиты. Региональный актив общественной организации. 

Заседание, совещание актива. 

АКТИ́В2, а, м. [< лат. activus действующий]. 1. Часть бухгалтерского 

баланса хозяйствующего субъекта, в которой представлены ресурсы 

(материальные и нематериальные, денежные средства и их эквиваленты), 

принадлежащие этому субъекту на правах собственности или контролируемые 

им. Активы банковского сектора. 2. Перен. Успехи, достоинства, достижения 

кого-, чего-л. В активе рок-группы два новых альбома. Записать в свой актив 

несколько удачно проведенных мероприятий. 

АКТИВАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к активации (1 зн.). 

Активационное состояние плазмы. 2. Относящийся к активации (2 зн.). 

Активационная станция очистки сточных вод. 

АКТИВА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. activus действующий]. 1. Облучение вещества 

ядерными частицами для получения его искусственно-радиоактивных 

изотопов. Активация конструкции ядерного реактора. 2. Усиление активности 

химического процесса с помощью возбуждения молекул. Электрохимическая 

активация жидкостей. Теория активации. 3. Специальная обработка пористых 

тел для увеличения их способности поглощать газы, жидкости и т. п. 

Активация древесного угля. 4. Усиление или возбуждение активности кого-, 

чего-л., побуждение к деятельности, к функционированию; перевод в активное 

состояние. Активация внутренних ресурсов организма. Активация окна 

программы. 

АКТИВИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. activus действующий]. 1. Усиление или 

возбуждение активности кого-, чего-л., побуждение к деятельности, к 

функционированию. Активизация солнечной деятельности. Активизация 

возбудителей инфекции. Условия активизации молекулы. 2. В информатике — 

приведение в активное состояние. Активизация ячейки электронной таблицы. 

Активизация принтера. 

АКТИВИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Усилить/усиливать 

активность кого-, чего-л., побудить/побуждать кого-, что-л. к деятельности, к 

функционированию; активировать (1 зн.). Активизировать творческий процесс 

в коллективе. Препарат активизирует обмен веществ. 2. 

Перевести/переводить в активное состояние. Активизировать пиктограмму. 

Режим активизирован по умолчанию. 

АКТИВИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. То же, что 

активизировать (1 зн.). Активировать работу над финансовым проектом. 

Стимулятор активирует рост клеток. 2. Обработать/обрабатывать пористые 

тела для увеличения их способности поглощать жидкости, газы. Активировать 

углеродно-волокнистый материал. 



АКТИВИ́СТ, а, м. Активный, деятельный член какой-л. организации, 

коллектива; человек, принадлежащий к активу1. Профсоюзные, партийные 

активисты. Активисты и штатные сотрудники Центра русской культуры. 

АКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. 1. Деятельность, энергичность. Физическая 

активность. Проявить творческую активность. Всплеск активности на 

строительном рынке. 2. Способность действовать, развиваться, 

взаимодействовать с чем-л. Биологическая, химическая, энергетическая 

активность вещества. Активность штаммов вируса. Солнечная активность 

(периодически возникающие увеличения частоты появления в атмосфере 

Солнца пятен, вспышек, протуберанцев и т. п., сопровождающиеся усилением 

излучения, влияющие на возникновение магнитных бурь и другие процессы на 

Земле). 

АКТИ́ВНЫЙ1, ая, ое; вен, вна, вно. [< лат. activus деятельный]. 1. 

Деятельный, энергичный, действенный (о человеке, обществе, о процессах и 

явлениях в обществе). Вести активный образ жизни. Активное 

сотрудничество. Активная жизненная позиция. 2. Функционирующий, 

действующий; способный взаимодействовать с чем-л. (о процессах и явлениях 

в природе, человеческом организме). Активный ледник, вулкан. Активные в 

геологическом отношении районы. Области активного звездообразования. 

Активная масса электрода. Активный процесс в легких. Экономически 

активное население (занятое общественно полезной деятельностью, 

приносящей доход). Биологически активные вещества (вещества, 

действующее на жизненно важные органы, физиологические процессы и т. п.). 

3. Служащий источником действующего процесса (о приборах, устройствах). 

Активный слой полупроводника. Активный материал сепаратора. 4. В 

информатике — используемый, задействованный системой в данный момент 

времени. Активный диск. Активная ячейка таблицы. Отображение активной 

веб-страницы. 5. В информатике — рассчитанный на взаимодействие с 

пользователем, интерактивный. Активное содержание сайта. 6. В 

лингвистике — постоянно использующийся. Активный словарь (часть 

словарного состава языка, постоянно употребляющаяся в повседневном 

общении во всех сферах жизни общества). 7. В лингвистике — действительный. 

Активный залог. Активная конструкция. 

АКТИ́ВНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к активу2 (1 зн.). Активные облигации. 

Виды активных операций банков. Собственность предприятия учитывается 

на активных счетах. Активный капитал (свободный от обязательств и долгов). 

АКТИ́НИЙ, я, м. [нов.-лат. Actinium < греч. aktis, aktinos луч]. 

Радиоактивный химический элемент (Ac), серебристо-белый металл, 

встречающийся в рудах урана и тория, применяемый в ядерной физике для 

приготовления нейтронных источников. Высокая реакционная способность 

актиния. 



АКТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Составить/составлять акт2 с 

целью удостоверить наличие или отсутствие чего-л. Актировать выявленные 

недостатки. Актируемые потери. 

А́КТОВЫЙ1, ая, ое. Относящийся к акту1 (3 зн.); предназначенный для 

проведения актов1. Актовый вечер. Традиционная актовая речь декана. 

Актовый зал. 

А́КТОВЫЙ2, ая, ое. Предназначенный для написания, оформления актов2. 

Актовая бумага (разновидность гербовой бумаги). 

АКТУАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. actualis действительный, настоящий]. 1. 

Обновление, приспособление чего-л. к нуждам и запросам современности. 

Актуализация российского законодательства. Ежедневная актуализация 

документов. 2. Проявление чего-л. в действительности. Актуализация 

смысловых оттенков слова. Актуализация опыта. 

АКТУАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Сделать/делать 

актуальным (1 зн.), обновить/обновлять. Доработать и актуализировать 

программу действий. Номенклатура работ и услуг актуализирована. 2. 

Реализовать в действительности (в отличие от потенциального). 

Актуализировать интерес подростка к учебе. Актуализированное в тексте 

значение слова. 

АКТУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. actualis действительный, 

настоящий]. 1. Очень важный, существенный для настоящего времени; 

насущный. Актуальная задача, тема. Актуальные для общества вопросы. 

Проект продолжает оставаться актуальным. 2. Существующий, 

проявляющийся в действительности. Отличие актуального опыта от 

воспоминаний. Философские подходы к объяснению актуальной реальности. 3. 

В лингвистике — относящийся к тому, что в высказывании является известным 

в данной ситуации, и к тому, что сообщается впервые. Актуальное членение 

предложения. 

АКТУА́РИЙ, я, м. [< ср.-лат. actuarius адвокат, нотариус]. Специалист в 

области личного страхования, занимающийся расчетом страховых взносов, 

премий и т. п. Страховой тариф рассчитан актуарием. 

АКТУА́ТОР, а, м. [< ср.-лат. actuare выполнять, приводить в действие]. 

Устройство или его активный элемент, преобразующие один из видов энергии 

(электрической, магнитной, тепловой, химической) в другую (чаще всего — в 

механическую), что приводит к выполнению определенного действия, 

заданного управляющим сигналом. Тепловые актуаторы. Использование 

актуаторов в кибернетике. 



АКТУА́ТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к актуатору; содержащий 

актуатор, являющийся актуатором. Клапан актуаторного типа. Актуаторная 

турбина. Актюаторные элементы микросистемной техники. 

АКУПУНКТУ́РА, ы, ж. [< лат. acus игла + ср.-лат. punctura укол]. В 

медицине — метод лечения заболеваний воздействием на определенные точки 

тела, связанные с внутренними органами. Лазерная акупунктура. Сеанс 

акупунктуры низкочастотными токами. 

АКУПУНКТУ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к акупунктуре, связанный с 

ней. Акупунктурные зоны. Акупунктурный метод диагностики. Акупунктурные 

иглы. 

АКУ́СТИКА, и, ж. [< греч. akustikos слуховой]. 1. Область физики, 

изучающая процессы возникновения, распространения и регистрации звуковых 

волн. Общая, прикладная акустика. Архитектурная, строительная акустика. 

Законы акустики. Лекции по акустике. 2. Звуковая характеристика помещений, 

обусловленная формой, материалами постройки и т. п., слышимость. В 

аудитории хорошая акустика. Проверить акустику зала.  

АКУСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Звуковой, связанный с передачей и 

воспроизведением звука; предназначенный для исследований звука. 

Акустические колебания. Амплитуда акустической волны. Приемник 

акустического излучения. Акустические сигнальные устройства. Акустическое 

исследование океана. Акустическая система (набор устройств из нескольких 

динамиков для воспроизведения звука). 2. Относящийся к акустике (2 зн.), 

связанный с ней. Акустические особенности кузова автомобиля. Акустическая 

характеристика зала. Акустические качества аудитории. 3. Связанный с 

извлечением звуков без использования электрического тока (о музыкальных 

инструментах); связанный с игрой на таких инструментах. Акустическая 

гитара. Сольный акустический концерт. Запись акустического альбома. 

Акустическая музыка. 

АКУШЕ́Р, а, м. [франц. accoucheur]. Врач, специалист в области 

акушерства (1 зн.). Консультации акушера для беременных. Международный 

конгресс акушеров и гинекологов. 

АКУШЕ́РКА, и, мн. акуше́рки, род. акуше́рок, ж. Специалистка по 

акушерству (2 зн.), имеющая среднее медицинское образование, руководящая 

родами и оказывающая необходимую помощь роженице. Акушерка принимает 

нормальные, неосложненные роды. 

АКУШЕ́РСТВО, а, ср. 1. Раздел медицины, изучающий проблемы 

зачатия, беременности, родов и послеродового периода и разрабатывающий 

методы родовспоможения, профилактики и лечения осложнений беременности 

и родов. Оперативное акушерство. Клинические наблюдения в акушерстве. 2. 



Совокупность методов родовспоможения и лечения осложнений беременности 

и родов. Оборудование для акушерства. Использование анестезии в 

акушерстве. 3. Разг. Оказание помощи при родах. Для акушерства необходима 

определенная квалификация. 

АКЦЕ́НТ, а, м. [лат. accentus акцент, интонация]. 1. Особенности 

произношения, свойственные говорящему не на своем родном языке. Ярко 

выраженный акцент. Говорить с акцентом. 2. В лингвистике — выделение 

слога, слова, словосочетания с помощью усиления или повышения голоса; знак, 

используемый для такого выделения Интонационный акцент. Поставить 

акцент на первом слоге. 3. В музыке — выделение отдельных звуков или 

аккордов в музыкальной фразе; знак, используемый для такого выделения. 

Сделать акцент на ноте ре. Поставить акцент над последним аккордом в 

нотной строке. 4. Перен. Выделение, выдвижение на первый план самого 

существенного, важного (мысли, понятия, ситуации и т. п.). Новые смысловые 

акценты в пьесе. 

АКЦЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Поставить/ставить 

ударение. Акцентировать слог, слово. Акцентировать голосом, интонацией, 

ударением, подчеркиванием. 2. Выделить/выделять один или несколько звуков в 

музыкальной фразе. Акцентировать ноту. 3. Перен. 

Подчеркнуть/подчеркивать, выдвинуть/выдвигать на первый план (мысль, 

понятие и т. п.). Акцентированные детали. Излишне акцентировать свою 

точку зрения. 

АКЦЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с особенностями произношения, 

свойственными говорящему не на своем родном языке. Акцентные трудности. 

Акцентные отклонения. Акцентная речь (речь, окрашенная акцентом). 2. 

Связанный с ударением. Акцентные варианты произношения. Акцентная 

система китайского языка. 

АКЦЕНТУА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. accentus акцент, интонация]. 1. Система 

ударения в каком-л. языке. Русская акцентуация. Слоговая акцентуация. 2. 

Чрезмерная выраженность отдельных черт характера или их сочетаний, 

проявляющаяся в избирательном отношении (уязвимости) личности к 

психологическим воздействиям определенного рода при хорошей или даже 

повышенной устойчивости к другим. Явная, скрытая акцентуация. 

АКЦЕ́ПТ, а, м. [< лат. acciptus принятый]. 1. В гражданском праве — 

полное и безоговорочное согласие с предложением (офертой) заключить 

договор на условиях, предложенных другой стороной. Устный, письменный 

акцепт. 2. В финансовом деле — согласие плательщика оплатить выставленное 

платежное требование при расчетах через банк. Банковский акцепт. Вексельный 

акцепт. 3. В финансовом деле — одна из форм безналичных расчетов между 

хозяйственными организациями, основанная на платежных требованиях, 



предъявляемых в банк для списания суммы платежа со счета покупателя и 

перечисления ее на счет поставщика. Произвести акцепт счета. Отказ 

плательщика от акцепта. 

АКЦЕПТА́НТ, а, м. [< лат. acciptans (acceptantis) принимающий]. В 

финансовом деле — физическое или юридическое лицо, принявшее на себя 

обязательство уплатить по предъявленному счету, векселю. Банк, 

выступающий в роли акцептанта. 

АКЦЕПТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Вид услуг посреднических фирм при купле-

продаже акций — гарантирование размещения ценных бумаг. Акцептирование 

банком платежного документа. Акцептирование ордера плательщиком. 

АКЦЕ́ПТОР, а, м. [< лат. acceptor принимающий]. В физике — атом, 

принимающий неподеленную пару электронов на свою свободную орбиталь. 

Энергия ионизации акцептора в полупроводнике. Акцептор водородной связи. 

АКЦЕ́ПТОРНЫЙ, ая, ое. Связанный с акцептором, акцепторами, 

содержащий акцепторы. Акцепторная примесь в полупроводнике (с меньшей 

валентностью). 

АКЦЕССИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к акцессии. Акцессионное 

соглашение. Акцессионный договор (о присоединении государства к ранее 

заключенному между другими государствами договору). 

АКЦЕ́ССИЯ, и, ж. [< лат. accessio присоединение, прирост]. В 

юриспруденции 1. Юридическая принадлежность одной вещи к другой, в силу 

чего она не переходит без другой вещи к новому собственнику. Принцип 

акцессии в недропользовании. 2. Приращение собственности (обычно в 

недвижимости). Акцессия земельных участков. 3. Присоединение к договору 

или соглашению. Акцессия субъекта федерации. 

АКЦЕ́ССОРНЫЙ, ая, ое. Дополнительный; существующий только в 

связи с другим (договором, обязательством). Залог носит акцессорный 

характер. Акцессорное правоотношение. Акцессорный договор 

(дополнительный к основному и юридически зависимый от него). 

АКЦИДЕ́НЦИЯ, и, ж. [< лат. accidentia случайность]. 1. В философии — 

случайное, преходящее, несущественное свойство вещи в отличие от 

существенного, субстанциального. Акциденции не существуют сами по себе. 2. 

В полиграфии — печатная продукция (бланки, объявления, визитные карточки, 

аттестаты и т. п.), выполненная с помощью сложных шрифтов, орнаментов, 

линеек, рамок и т. п. Книжные акциденции. Набор акциденции. 



АКЦИ́З, а, м. [< лат. accidere обрезать]. Косвенный налог на некоторые 

товары массового потребления, включаемый в цену товара или плату за услуги.  

Акциз на сахар. Повышение акцизов в табачной отрасли. 

АКЦИЗИ́РОВАНИЕ, я, ср. Взимание акциза. Обязательное 

акцизирование табачных изделий. Товары, подлежащие акцизированию. 

АКЦИ́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к акцизу; подлежащий обложению 

акцизом. Акцизные доходы государства. Акцизные сборы. Акцизная ставка. 

Акцизные товары. Технология осуществления акцизных платежей. Акцизная 

марка (защищенная от подделки полоса бумаги для маркировки подлежащих 

взиманию акциза товаров). 

АКЦИОНЕ́Р, а, м. [франц. actionnaire владелец акций]. Физическое или 

юридическое лицо, владеющее акциями; член акционерного общества. 

Акционеры предприятия, банка. Общее собрание акционеров. 

АКЦИОНЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к акционеру, акционерам; 

основанный на акциях; связанный с акционированием. Акционерное 

предпринимательство. Акционерная фирма. Акционерная форма 

собственности. Акционерный банк (созданный на деньги, акции акционеров 

для осуществления финансовой деятельности). Акционерное общество 

(общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций). 

Акционерный капитал (доля стоимостной оценки активов акционерного 

общества, уменьшенная на величину кратко- и долгосрочных обязательств 

перед кредиторами и поставщиками долгосрочных финансовых ресурсов). 

АКЦИОНИ́ЗМ, а, м. [< лат. actio, actionis действие, деятельность]. 1. 

Форма политического действия — проведение акций, в основе которых лежат 

не ясно осознанные политические цели, а спонтанный протест против властей. 

Молодежный, общественно-политический акционизм. 2. Направление 

современного искусства, в котором главным является не результат творчества, 

а действие, процесс создания художественного произведения. Флешмоб и 

буккроссинг — новые веяния мирового акционизма. Истоки акционизма в 

деятельности футуристов. 

АКЦИОНИ́СТError! Bookmark not defined., а, м. 1. Сторонник 

акционизма (1 зн.). Спонтанный митинг акционистов. 2. Представитель 

акционизма (2 зн.). Эпатажное выступление акционистов. 

АКЦИО́ННЫЙ1, ая, ое. Относящийся к акции1 в сфере продажи 

потребительских товаров. Акционное предложение. Акционные цены на 

бытовую технику. Акционная распродажа. 

АКЦИО́ННЫЙ2, ая, ое. Относящийся к акциям2. Акционный пакет. 

Акционная программа кредитования. Оценка акционной активности. 



А́КЦИЯ1, и, ж. [< лат. actio деятельность, действие]. Действие, 

предпринимаемое для достижения какой-л. цели. Благотворительная акция. 

Рекламная акция. Акции протеста. Террористическая акция. 

А́КЦИЯ2, и, ж. [франц. action акция, ценная бумага]. Эмиссионная ценная 

бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли 

акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 

акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его 

ликвидации; долевая ценная бумага. Ликвидные акции. Номинальная 

стоимость акции. Акции закрытого акционерного общества. Вложение денег в 

акции. Именная акция (акция с указанием конкретного лица, которому 

принадлежат права, удостоверенные ею). Контрольный пакет акций (доля 

акций, владение которой дает право решающего голоса на собраниях 

акционерного общества). 

АЛАРМИ́ЗМ, а, м. [< франц. alarme тревога, страх]. 1. Представление о 

неизбежности глобального экологического кризиса вследствие 

нерегулируемого роста народонаселения планеты, истощения ресурсов, 

разрушения биологического разнообразия и загрязнения окружающей среды. 

Влияние алармизма на развитие экологически чистого производства. 2. 

Тревожное, переходящее в паническое эмоциональное состояние человека или 

группы людей как реакция на неблагоприятные внешние обстоятельства. 

Проблема алармизма в современной литературе. 

АЛАРМИ́СТ, а, м. [франц. alarmiste]. 1. Сторонник алармизма (1 зн.), 

человек, дающий тревожные, катастрофические прогнозы. Алармисты из 

экологических организаций предрекают вымирание множества видов. 

Алармисты в мировой фантастике. 2. Человек, склонный к алармизму (2 зн.). 

Алармистов называют паникерами. 

А́ЛГЕБРА, ы, ж. [ср.-лат. algebra < араб. al jabr букв. восстановление, 

сращение (кости), по назв. трактата Аль-Хорезми (IX в.)]. Раздел математики, 

изучающий уравнения и действия с буквенными выражениями, свойства 

арифметических действий; учебный предмет, излагающий эту дисциплину. 

Элементарная алгебра. Контрольная работа по алгебре. 

АЛГЕБРАИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к алгебре. Алгебраическое 

уравнение. Алгебраическая функция. Алгебраическое выражение (составленное 

из букв и чисел, соединенных знаками сложения, вычитания, умножения, 

деления, возведения в степень, извлечения корня). 

…АЛГИ́Я [< греч. algos боль]. Вторая часть сложных слов, вносящая 

значение боль того происхождения или той локализации, которые указаны в 

первой части. 



АЛГОРИ́ТМ, а, м. [по латинизированной форме имени среднеазиатского 

математика Мухаммада ибн Мусы аль-Хорезми (VIII–IX вв.) Algoritmus]. 1. 

Конечная последовательность предписаний, формальное исполнение которых 

позволяет за конечное время получить решение поставленной задачи. 

Графический способ записи алгоритма. Ошибка в реализации алгоритма. 

Написать алгоритм решения задачи. 2. Обобщенная схема какой-л. 

деятельности. Алгоритм оценки недвижимости. Освоить алгоритм 

пилотирования воздушного судна. 

АЛГОРИТМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к алгоритму; основанный 

на применении алгоритмов, осуществляемый посредством алгоритмов. 

Алгоритмическое описание технологического процесса. Алгоритмический язык 

(представляющий алгоритмы в виде последовательности читаемых 

программистом команд). 

АЛЕБА́СТРError! Bookmark not defined., а, м. [< греч. alabastros сосуд 

для благовоний]. 1. В геологии — минерал, светлая мелкозернистая 

разновидность гипса (1 зн.), поделочный и облицовочный камень. Мягкий 

алебастр. Ваза, статуэтка из алебастра. 2. Порошкообразный продукт 

обжига этого минерала, применяемый для изготовления моделей скульптур, для 

отделочных строительных работ, в хирургии; строительный гипс. Алебастр для 

штукатурки. Растворить алебастр. Приготовить шпатлевку с алебастром. 

АЛЕБА́СТРОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к алебастру (1 зн.); состоящий 

из алебастра, содержащий его. Алебастровые агрегаты. Толщина 

алебастрового слоя. Алебастровые пещеры. 2. Сделанный из алебастра (1 и 

2 зн.), покрытый им. Алебастровая лепнина на потолке. Алебастровое блюдо. 

3. Связанный с добычей алебастра (1 зн.); связанный с получением и 

обработкой алебастра (2 зн.). Алебастровая шахта. Алебастровые мастерские. 

4. Матово-белый или бело-желтый. Алебастровая кожа. Алебастровое лицо. 

А́ЛИБИ, нескл., ср. [< лат. alibi в другом месте]. 1. В юриспруденции — 

факт нахождения обвиняемого (подозреваемого) лица вне места преступления 

во время его совершения как доказательство его непричастности; свидетельство 

о таком факте. Иметь бесспорное алиби. Доказать, установить алиби. 

Подтвердить алиби подозреваемого. 2. Разг. Доказательство непричастности 

кого-л. к какому-л. событию, действию, оправдание какого-л. поступка. 

Пропустить совещание и придумать алиби для шефа. 

АЛИМЕНТА́РНЫЙ, ая, ое. [< лат. alimentum пища; иждивение]. В 

медицине — связанный с нерегулярным, неполноценным питанием. 

Алиментарное ожирение. Алиментарный путь передачи инфекции. 

АЛИМЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Связанный с алиментами, с их выплатой. 

Алиментный иск. Алиментные обязательства. 



АЛИМЕ́НТЫ, ов, мн. [< лат. alimentum содержание, букв. пища]. 

Средства на содержание, в установленных законом случаях выплачиваемые 

одними членами семьи другим (несовершеннолетним или нетрудоспособным). 

Платить алименты. Взыскание алиментов через суд. 

АЛИТИ́РОВАНИЕ, я, ср. [нем. alitieren < Al(uminium) алюминий]. 

Насыщение поверхности металлических изделий алюминием для повышения 

жаропрочности и сопротивления атмосферной коррозии. Алитирование 

деталей из никелевых сплавов, чугуна. 

АЛИФАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< греч. aleiphar, aleiphatos масло, жир]. В 

химии — относящийся к алифатическим соединениям; являющийся 

алифатическим соединением. Кислоты алифатического ряда. Алифатические 

углеводороды. Алифатические соединения (органические вещества, в 

молекулах которых атомы углерода соединены между собой в открытые 

линейные неразветвленные или разветвленные цепи; ациклические соединения; 

соединения жирного ряда). 

АЛИЦИКЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [али(фатический) + циклический]. В 

химии — содержащий в структуре атомы углерода, соединенные в один или 

несколько циклов (о неароматическом органическом соединении); относящийся 

к таким органическим соединениям. В нефти содержатся алициклические 

соединения. Углеводороды алициклического ряда. 

АЛКОГОЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Массовый алкоголизм за счет 

распространения алкогольной продукции. Борьба с алкоголизацией 

подрастающего поколения. 2. Добавление к виноградному вину винного спирта 

для усиления его крепости. Этапы алкоголизации в производстве. 3. Введение с 

лечебной или иной целью спирта в ткани организма. Алкоголизация 

метастатических узлов. Напряжение мышц при алкоголизации. 

АЛКОГОЛИ́ЗМ, а, м. Заболевание, вызываемое систематическим 

употреблением алкоголя, проявляющееся зависимостью от него и приводящее к 

психическим и физическим расстройствам. Хронический алкоголизм. Методы 

борьбы с алкоголизмом. 

АЛКОГО́ЛЬ, я, м. [< нем. Alkohol, ср.-лат. alcohol эссенция, очищенное 

вещество < араб. al-kuḥl порошкообразная сурьма]. 1. Этиловый спирт. 

Применение алкоголей в химической промышленности. Тест на наличие в крови 

алкоголя. 2. только ед. Спиртные напитки. Лицензия на торговлю алкоголем. 

Повышение цен на крепкий алкоголь. Злоупотреблять алкоголем. 

АЛКОГО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Содержащий алкоголь (1 зн.). Алкогольные 

напитки. Алкогольная продукция. 2. Связанный с производством и реализацией 

алкоголя (2 зн.). Алкогольный рынок. Алкогольные компании. Алкогольный 



акциз. 3. Вызываемый алкоголем (2 зн.). Алкогольное опьянение. Алкогольное 

отравление. Развитие алкогольной зависимости. 

АЛКОТЕ́СТЕР, а, м. [алко(голь) + тестер]. Электронный прибор, 

предназначенный для определения содержания уровня алкоголя в крови 

человека по выдыхаемому воздуху. Проверять водителей на трезвость 

алкотестером. 

АЛЛЕГОРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к аллегории; связанный с 

аллегорией, аллегориями; содержащий аллегории, являющийся ей. 

Аллегорическое значение. Буквальное и аллегорическое истолкование Нового 

Завета. Аллегорическая сказка, поэма. 

АЛЛЕГОРИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Характеризующийся наличием 

аллегории, аллегорий. Аллегоричная повесть. Фильм аллегоричен, поэтому 

труден для восприятия. 

АЛЛЕГО́РИЯ, и, ж. [греч. allēgoria < allos другой, иной + agoreuein 

говорить]. Выражение отвлеченного понятия в литературе, живописи, 

скульптуре, театре и т. п. посредством художественного образа; оборот речи 

или слово, имеющие подтекст, употребляемые иносказательно. Сова — 

аллегория мудрости. Говорить аллегориями. 

АЛЛЕГРЕ́ТТО1, нареч. [итал. allegretto, уменьш. от allegro аллегро1]. 

Умеренно быстро, несколько медленнее, чем аллегро (о темпе исполнения 

музыкального произведения). Эту часть произведения надлежит играть 

аллегретто. 

АЛЛЕГРЕ́ТТО2, нескл., ср. 1. Музыкальный темп, несколько более 

медленный, чем аллегро. Алегретто немного подвижнее, чем модерато. 2. 

Музыкальное произведение или его часть в таком темпе. Аллегретто из 

седьмой симфонии Бетховена. 

АЛЛЕ́ГРО1, нареч. [итал. allegro букв. веселый, живой]. Подвижно, 

оживленно (о темпе исполнения музыкального произведения). Первая часть 

сонаты исполняется аллегро. 

АЛЛЕ́ГРО2, нескл., ср. 1. Подвижный, оживленный музыкальный темп. 

Перейти с аллегро на модерато. 2. Музыкальное произведение или его часть в 

таком темпе. Сонатное аллегро для кларнета. Аллегро из сюиты. 

АЛЛЕЛОПА́ТИЯ, и, ж. [< греч. allēlōn друг друга, взаимно + pathos 

воздействие]. В биологии — взаимное влияние растений друг на друга 

(замедление роста, цветения и т. п.) в результате выделения ими в окружающую 

среду различных органических веществ. Явление аллелопатии следует 

учитывать при создании смешанных посевов. 



АЛЛЕ́ЛЬ, я, м. [франц. allèle < греч. allēlōn друг друга, взаимно]. В 

биологии — одна из форм одного и того же гена, расположенных в одинаковых 

участках парных хромосом, определяющих варианты развития одного и того же 

признака; аллеломорф. Доминантный, рецессивный аллель. Перераспределение 

аллелей при смене поколений. 

АЛЛЕРГЕ́Н, а, м. [аллер(гия) + …ген]. Вещество, вызывающее аллергию. 

Заболевание спровоцировано аллергенами. Выявить аллерген. 

АЛЛЕРГЕ́ННОСТЬ, и, ж. Способность вызывать аллергию (1 зн.). 

Высокая аллергенность цитрусовых. Клинические испытания косметики на 

аллергенность. 

АЛЛЕРГЕ́ННЫЙ, ая, ое. Вызывающий аллергию (1 зн.); являющийся 

аллергеном. Аллергенные продукты. Аллергенные моющие средства. 

АЛЛЕРГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к проявлению аллергии (1 зн.), 

вызываемый аллергией. Аллергический кашель. Аллергический шок. 

Аллергический синдром (совокупность аллергических реакций; сильное, часто 

смертельное проявление аллергии). 

АЛЛЕРГИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Разг. 1. Вызывающий аллергию 

(1 зн.); аллергенный. Таблица аллергичных продуктов. Мясо индейки наименее 

аллергично. 2. Вызванный аллергией (1 зн.), обусловленный ею. Аллергичный 

кашель. Аллергичное покраснение щек. 3. Страдающий аллергией (1 зн.). 

Особенности введения прикорма аллергичному ребенку. Рацион для 

аллергичных собак. 

АЛЛЕРГИ́Я, и, ж. [нем. Allergie < греч. allos иной, другой + ergon 

действие]. 1. на что. Повышенная чувствительность организма к некоторым 

веществам, вызывающим различные болезненные состояния. Аллергия на 

цветочную пыльцу. Приступ аллергии. 2. на кого, что и без доп. Перен. 

Отрицательное отношение, нетерпимость к кому-, чему-л. Засилье рекламы 

вызывает аллергию. 

АЛЛЕРГОЛО́ГИЯ, и, ж. [аллерг(ия) + ...логия]. 1. Раздел медицины, 

изучающий причины возникновения, механизмы развития и клинические 

проявления аллергии (1 зн.) и разрабатывающий методы диагностики, лечения 

и профилактики заболеваний, связанных с наличием аллергии. Кафедра 

аллергологии. Лабораторные методы диагностики в аллергологии. 2. 

Совокупность методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний, 

связанных с наличием аллергии (1 зн.). Фитотерапия в аллергологии. 

Отделение клинической аллергологии при больнице. 

АЛЛЕ́Я, и, ж. [франц. allée < aller ходить, передвигаться]. Дорога, 

обсаженная по обеим сторонам рядами деревьев или кустарников; дорожка в 



саду, парке. Липовая, дубовая, кипарисовая аллея. Тенистая аллея парка. 

Центральная аллея сада. 

АЛЛИЛУ́ЙЯ, и, ж. [< др.-евр. hallelūjāh славьте Яхве (Бога)]. 1. В 

иудаизме — восхваление, хвала. Десять псалмов Псалтири имеют 

подзаголовок «аллилуйя». 2. В христианстве — краткое литургическое 

песнопение в честь Триединого Бога, обычно повторяемое троекратно. 

Аллилуйя начинает или заключает молитву. Хор запел аллилуйю. 

АЛЛИТЕРА́ЦИЯ, и, ж. [ср.-лат. alliteratio < лат. ad к, при + littera буква]. 

Повтор согласных или групп согласных в художественном (обычно 

поэтическом) тексте, придающий ему особую звуковую выразительность, 

например: «Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши» (К. Бальмонт). Прием 

аллитерации был популярен у символистов. 

АЛЛО… [< греч. allos другой, непохожий]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. Связанный с другим объектом, признаком или явлением. 

2. Связанный со сменой, варьированием объектов, признаков или явлений. 

АЛЛОГЕНЕ́З, а, м. В биологии — процесс изменения организмов в ходе 

эволюции, связанный с развитием частных приспособлений к конкретным 

условиям среды обитания. Приобретение защитной окраски у животных в 

результате аллогенеза. 

АЛЛОКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. allocatio размещение]. 1. В экономике — 

распределение ресурсов между разными отраслями, регионами, видами 

деятельности в соответствии с заданными целями. Управление инвестиционным 

портфелем с помощью аллокации. 2. В сфере торговли — острый дефицит 

товаров, рождающий ажиотажный рост требований к поставкам. Фаза 

аллокации комплектующих. 3. В социологии — процесс занятия индивидом 

определенных позиций в социальной структуре и приобретения им ценимых 

благ, которые воспринимаются как атрибуты общественного положения. 

Аллокации могут сопутствовать престиж, богатство, власть. 4. В 

информатике — распределение, выделение ресурсов (обычно памяти). 

Аллокация промежуточных буферов. Динамическая аллокация процессоров. 

АЛЛОМОРФО́З, а, м. [< алло... + morphosis форма, вид]. В биологии — 

изменения организмов в процессе эволюции, связанные с изменениями в 

условиях их существования, имеющие частный характер и не затрагивающие 

общий уровень организации; идиоадаптация. Роль алломорфоза в эволюции 

растений. 

АЛЛОПА́ТИЯ, и, ж. [< алло… + pathos болезнь, страдание]. 

Традиционная система лекарственного лечения с помощью фармакологических 

средств, вызывающих в организме эффекты, противоположные признакам 



заболевания. Методы, принципы аллопатии. Дозировка лекарственных средств 

в аллопатии и гомеопатии. 

АЛЛОПЛА́СТИКА, и, ж. [< алло… + plastike искусство лепки]. В 

медицине — хирургическая операция, заключающаяся в устранении дефектов 

органов или тканей материалами неживотного происхождения или органами и 

тканями другого человека. Провести аллопластику. Широкое применение 

аллопластики в офтальмологии. 

АЛЛОПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

аллопластике; предназначенный для аллопластики. Аллопластическая хирургия. 

Аллопластический заменитель кожи человека. 

АЛЛОТРО́ПИЯ, и, ж. [< алло… + tropos направление; образ действий]. В 

химии — существование химических элементов в виде двух или нескольких 

простых веществ, различных по строению и свойствам, обусловленное 

образованием молекул с разным числом атомов или отличием в 

кристаллической решетке. Аллотропия железа. Изучение явления аллотропии. 

АЛЛОТРО́ПНЫЙ, ая, ое. В химии — связанный с аллотропией. Озон — 

аллотропная модификация кислорода. Графит, алмаз и карбин — аллотропные 

состояния углерода. 

АЛЛЮВИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к аллювию, образованный им; 

наносной. Аллювиальные равнины. Аллювиальные почвы. Аллювиальные 

отложения. 

АЛЛЮ́ВИЙ, я, м. [< лат. alluvium нанос]. В геологии — 

несцементированные отложения водных потоков (рек, ручьев), из которых 

складываются речные террасы; аллювиальные отложения. Русловый, 

пойменный аллювий. Полезные ископаемые, связанные с аллювием. 

АЛЛЮ́ЗИЯ, и, ж. [< лат. allusio шутка, намек]. В стилистике — прием, 

заключающийся в соотнесении описываемого с устойчивым понятием или 

словосочетанием литературного, исторического, мифологического и т. п. 

характера (например, «политик приобрел славу Герострата»); такое устойчивое 

понятие или словосочетание. Аллюзия в рекламном тексте. Расшифровка 

аллюзий. 

АЛЛЮ́Р, а, м. [франц. allure < aller ходить, идти]. Темп, скорость, 

характер хода, бега лошади (шаг, рысь, галоп, иноходь и т. п.). Шаг — самый 

медленный аллюр. Конный отряд шел быстрым аллюром. 

АЛМА́З, а, м. [перс. almās < греч. adamas]. 1. Минерал кристаллического 

строения, блеском и твердостью превосходящий все другие минералы, 

драгоценный камень; такой минерал в ограненном виде. Граненые, неграненые 



алмазы. Использование алмазов в промышленности. Серьги с алмазами. 2. чего 

и без доп. Предмет, вещь, представляющие особую ценность, воспринимаемые 

как исключительные, самые лучшие. Алмаз красноречия. Эвкалипт называют 

алмазом лесов. 3. Кристалл этого минерала, используемый для резки стекла, 

бурения и т. п.; инструмент с осколком такого кристалла. Резать оконное 

стекло алмазом. 

АЛМА́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к алмазу (1 зн.); состоящий из 

алмаза, алмазов, содержащий их. Алмазные месторождения. Алмазная 

структура кристалла. Алмазные россыпи. 2. То же, что бриллиантовый (2 зн.). 

Алмазная брошь. Алмазные серьги. 3. Связанный с добычей, обработкой и 

продажей алмазов; связанный с лабораторным синтезом алмазов. Алмазный 

рудник. Алмазные прииски. 4. Имеющий рабочую часть из алмаза (3 зн.), с 

природным или синтезированным в лаборатории алмазом; связанный с 

применением инструментов с такой рабочей частью. Алмазный стеклорез. 

Алмазная грань (техника обработки поверхности алмазом, позволяющая 

достичь особого мерцания драгоценных камней, металла и т. п.). 5. Перен. 

Прозрачный, отличающийся игрой света. Алмазный блеск утренней росы. 

Алмазное сияние хрустального бокала. 

АЛОГИ́ЗМ, а, м. [а… + греч. logismos рассуждение]. 1. Ход рассуждения, 

нарушающий законы логики или правила применения логических операций; 

суждение, высказывание как результат такого хода рассуждения. Алогизм 

всегда содержит в себе логическую ошибку. Типичные алогизмы деловой речи. 

2. В философии — концепция, основанная на отрицании логического 

мышления как средства достижения истины и противопоставлении ему 

интуиции, откровения, веры. Алогизм Шопенгауэра, Ницше. 3. В стилистике — 

прием, заключающийся в намеренном нарушении логических связей, обычно с 

целью создания комизма, иронии, гротеска; художественный образ, положение, 

сформированные этим стилистическим приемом. Алогизм часто используется в 

драме абсурда. Комедия, полная алогизмов. 

АЛОПЕ́ЦИЯ, и, ж. [греч. alōpekia]. В медицине — облысение. Рубцовая 

алопеция при плоском лишае. 

АЛТА́РЬ, я́, м. [лат. altare < altus высокий]. 1. Восточная часть 

православного храма, в которой находятся престол и жертвенник, отделенная 

от основного пространства храма иконостасом. Выход священнослужителей из 

алтаря. 2. чего. Высок. Перен. Сфера деятельности, чувств и т. п., внушающая 

благоговение. Принести, возложить свой труд на алтарь отечества, победы, 

свободы. 

АЛФАВИ́Т, а, м. [греч. alphabētos < alpha + bēta назв. первых букв 

греческого алфавита]. Совокупность буквенных знаков графической системы 



письма какого-л. языка, расположенных в определенном порядке. Латинский, 

русский, греческий алфавит. Выучить алфавит. Буквы, символы алфавита. 

АЛЫЧА́, и́, ж. [азерб. aluča, тат. alyča]. 1. Южное фруктовое дерево 

семейства розоцветных, близкое к сливе, с мелкими кисловатыми желтыми или 

темно-красными плодами. Дикая алыча. Невысокие деревца алычи. 2. Собир. 

Плоды такого дерева. Купить алычи на варенье. Компот из алычи. 

АЛЬБЕ́ДО, нескл., ср. [< ср.-лат. albedo белизна < лат. albus белый]. В 

астрономии — величина, характеризующая отражательную способность какой-

л. поверхности. Альбедо планет Солнечной системы. Изменение альбедо 

астрономического тела. 

АЛЬБИНИ́ЗМ, а, м. [< лат. albus белый]. Врожденное отсутствие 

пигментации кожи, волос, радужной оболочки глаз у человека и животных, 

зеленой окраски у растений. Наследственный альбинизм. Полный, частичный 

альбинизм. 

АЛЬБИНО́С, а, м. Человек, животное или растение с признаками 

альбинизма. У альбиносов белые волосы, брови и ресницы. 

АЛЬБО́М, а, м. [франц. album < лат. album белая табличка, доска для 

объявлений]. 1. Пачка переплетенных чистых листов бумаги (для рисунков, 

размещения фотографий, открыток, марок и т. п.). Рисовать в альбоме. 

Рассматривать семейный альбом. 2. Книжное издание объединенных по теме 

иллюстраций, рисунков, репродукций, чертежей и т. п. (обычно с 

пояснительным текстом), переплетенных или собранных в папку. Альбомы по 

искусству. Альбом с фотографиями экспонатов выставки. 3. Сборник из 

нескольких песен, музыкальных произведений, записанных на носитель 

аудиоинформации; аудиоальбом. Концертный, студийный альбом. 

АЛЬБО́МНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к альбому (1 и 2 зн.); сделанный в 

альбоме, помещенный в альбом. Альбомный лист. Книга альбомного формата. 

2. Относящийся к альбому (3 зн.), альбомам. Альбомные записи. Альбомная 

версия песни. Группа возглавила рейтинг альбомных продаж. 

АЛЬБУМИ́Н, а, м. [< лат. albumen, albuminis белок (яйца)]. В биологии — 

наиболее распространенный в природе растворимый в воде глобулярный белок, 

присутствующий во всех растительных и животных тканях, обычно в виде 

комплексов с липидами, углеводами и другими белками. Альбумины сыворотки 

крови. Транспортная функция альбуминов. 

АЛЬВЕО́ЛА, ы, ж. [< лат. alveolus желобок, выемка]. В анатомии 1. 

Углубление в челюсти, где помещается корень зуба; зубная лунка. Альвеолы 

обеспечивают крепление зубов на челюсти. 2. Пузырьковое образование в 



легком, оплетенное сетью капилляров, через стенки которого происходит 

газообмен. Гроздевидная форма скопления альвеол. 

АЛЬВЕОЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с альвеолой (1 зн.), альвеолами. 

Альвеолярная железа. 2. Относящийся к альвеоле (2 зн.), альвеолам, 

содержащийся в них; локализующийся в альвеолах. Альвеолярные капилляры. 

Альвеолярная саркома. 

АЛЬДЕГИ́Д, а, м. [ал(коголь) + нов.-лат. dehyd(rogenatus) лишенный 

водорода]. В химии — органическое соединение, содержащее карбонильную 

группу, связанную с атомом водорода и углеводородным радикалом. Масляный 

альдегид. Ароматические альдегиды. 

АЛЬКО́В, а, м. [франц. alcôve < араб. al-qubba свод, склеп]. Ниша в 

комнате для кровати или дивана. Альков отгорожен занавеской. Комната с 

альковом. 

А́ЛЬМА-МА́ТЕР, нескл., ж. [лат. alma mater кормящая мать]. Учебное 

заведение (обычно университет), в котором человек получает или получил 

образование. Выпускники отмечают расставание с альма-матер. 

АЛЬМАНА́Х, а, м. [нем. Almanach < ср.-лат. almanachus < араб. ’al-manāh 

календарь]. Непериодический сборник произведений, обычно объединенных по 

тематическому, жанровому и т. п. признакам. Поэтический, исторический 

альманах. Художественный редактор альманаха. Электронный вариант 

альманаха. 

АЛЬПЕНШТО́К, а, м. [нем. Alpenstock < Alpen Альпы + Stock палка]. 

Длинная палка с острым металлическим наконечником, используемая 

альпинистами при восхождении на горы, ледники. Древко, наконечник 

альпенштока. Применение альпенштоков в горном туризме. 

АЛЬПИНИ́ЗМ, а, м. Вид спорта — восхождение на труднодоступные 

горные вершины. Снаряжение для альпинизма. Узлы, применяемые в 

альпинизме. Промышленный альпинизм (работы, проводимые на высоте). 

АЛЬПИНИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся альпинизмом; человек, 

увлекающийся альпинизмом. Соревнования альпинистов по скоростному 

подъему. Экипировка для начинающих альпинистов. 

АЛЬТ, а и а́, мн. альты́, род. альто́в, м. [итал. alto < лат. altus глубокий, 

громкий]. 1. Низкий женский или детский голос. Исполнять партию альта. 2. 

Певица или певец (обычно мальчик) с таким голосом. Альты в хоре 

располагаются справа. 3. Струнно-смычковый музыкальный инструмент, по 

форме напоминающий скрипку и отличающийся от нее бо́льшими размерами и 

более низким звуковым регистром. Играть на альте. Концерт для альта и 



фортепиано. 4. Составная часть в названиях музыкальных инструментов более 

низкого регистра, чем сопрано. Домра-альт. Кларнет-альт. Тромбон-альт.  

АЛЬТЕРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. alteratio изменение < alter другой]. 1. В 

музыке — повышение или понижение звука на полутон или тон без изменения 

названия этого звука. Знаками альтерации являются диез и бемоль. Знак 

отмены альтерации — бекар. 2. В биологии и медицине — изменение функции 

и строения клеток, тканей и органов под влиянием повреждающих воздействий. 

Альтерация мышечной, нервной ткани. 

АЛЬТЕРНАТИ́ВА, ы, ж. [франц. alternative, ср.-лат. alternativa < лат. 

alternare чередовать, разнообразить]. 1. только ед. Противоположение двух или 

нескольких вариантов, каждый из которых исключает другой вариант; 

необходимость выбора между двумя взаимоисключающими возможностями. 

Стоять перед альтернативой. У банка есть альтернатива: банкротство или 

национализация. 2. Вариант, противоположный, противопоставленный другому 

варианту (обычно общепризнанному или традиционному). Искать разумную 

альтернативу. Евровалюта как альтернатива доллару. 3. Разг. В музыке — 

альтернативный (3 зн.) рок. Меломаны, предпочитающие альтернативу. 

АЛЬТЕРНАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Основанный на 

альтернативе (1 зн.); дающий возможность выбора. Участвовать в конкурсе на 

альтернативной основе. 2. Противоположный, противопоставленный другому 

(обычно общепринятому или традиционному); другой; не совпадающий с 

официальным, общепринятым, отвергающий его. Альтернативное решение 

задачи. Альтернативная версия событий. Альтернативная гражданская 

служба (вид службы, которую гражданин обязан нести взамен военной, если 

последняя противоречит убеждениям или вероисповеданию этого гражданина, 

а также в иных установленных законом случаях). 3. Противостоящий 

традиционному, массовому, рассчитанный на определенный круг зрителей, 

слушателей, читателей и т. п. Альтернативное авторское кино. 

Альтернативная рок-музыка. 

АЛЬТЕРНА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. alternatio чередование]. 1. В 

лингвистике — чередование фонем в основах слов и аффиксах, например: 

писать — пишу, везу — воз. Альтернации исторического происхождения. 2. 

Периодичность (4 зн.) каких-л. событий, явлений, процессов и т. п.; 

попеременная смена, цикличность чего-л. Альтернация фенотипа в порядке 

эволюции. Альтернация дня и ночи. Альтернация сердца при тяжелом 

поражении миокарда. 3. Изменение восприятия мира, сопутствующее смене 

индивидуально значимых ориентиров поведения. Социальная, образовательная 

альтернация. 

А́ЛЬТЕР Э́ГО, нескл., ср. [< лат. alter ego другое, второе я]. 1. Человек, 

очень близкий другому по характеру, душевным свойствам, взглядам, 



интересам, одинаково с ним мыслящий и чувствующий, родственная душа; 

второе я. Школьный товарищ — мое альтер эго. 2. Другая, скрытая сущность 

человека, проявляющаяся в разных обстоятельствах под воздействием каких-

либо внешних или внутренних факторов; вымышленный персонаж или образ, 

создаваемый кем-л. для каких-л. целей. Карлсон — альтер эго Малыша. 

Супермен выбрал своим альтер эго образ скромного и неуклюжего репортера. 

АЛЬТИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на альте (3 зн.). Виртуозный 

альтист. Первый альтист филармонического оркестра. 

АЛЬТИТУ́ДА, ы, ж. [< лат. altitudo вышина, высота]. В геодезии — 

высота точки на земной поверхности над уровнем моря; абсолютная высота. 

Альтитуда устья взрывной скважины. Влияния альтитуды на качество 

винограда. 

АЛЬТО́ВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к альту (1 зн.), являющийся альтом. 

Альтовый тембр, голос. Альтовый ключ (определяющий положение звука «до» 

первой октавы на третьей линейке нотного стана). 2. Относящийся к альту 

(3 зн.), альтам; связанный с игрой на альте. Альтовая группа оркестра. 

Альтовая соната. 3. Имеющий невысокий регистр звучания, ниже сопранового 

(о разновидностях музыкальных инструментов). Альтовый гобой. Альтовая 

домра. 

АЛЬТРУИ́ЗМ, а, м. [франц. altruisme < autrui другой, под влиянием лат. 

alter другой]. Бескорыстная забота о благе других людей, готовность 

жертвовать ради других собственными интересами. Действовать из чистого 

альтруизма. Основываться в поступках на принципах дружелюбия и 

альтруизма. 

АЛЬТРУИ́СТ, а, м. Человек, отличающийся альтруизмом. Альтруист не 

оставит в беде. Все волонтеры — альтруисты. 

А́ЛЬФА- [по назв. первой буквы греческого алфавита alpha]. Первая часть 

сложносоставных слов, имеющая значения: 1. Являющийся первой 

разновидностью или группой (веществ, процессов, показателей и т. п.), 

выделяемых среди подобных при условном разделении по какому-л. признаку. 

2. Связанный с положительно заряженным ядром атома изотопа гелия с 

атомной массой четыре, являющийся такой элементарной частицей. 3. 

Связанный с видом электрических колебаний головного мозга, наиболее 

выраженных при нахождении человека в состоянии спокойного бодрствования. 

4. Связанный с чувствительностью к норадреналину, воздействующий на такую 

чувствительность. 

А́ЛЬФА-АКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. 1. Активность альфа-излучения. 

Измерение альфа-активности горных пород. Суммарная альфа-активность 

воды. 2. Один из видов электрической активности головного мозга, наиболее 



выраженный при нахождении человека в состоянии спокойного бодрствования. 

Альфа-активность правого, левого полушария. Оценка альфа-активности при 

вегетососудистой дистонии. 

А́ЛЬФА-ВЕ́РСИЯ, и, ж. Неполная предварительная версия программного 

продукта, распространяемая внутри создавшей его фирмы или среди ее 

партнеров. Контрольная альфа-версия. 

А́ЛЬФА-ГЛОБУЛИ́НЫ, ов, мн. (ед. а́льфа-глобули́н, а, м.). Фракция 

глобулинов сыворотки крови, активно продуцируемых при воспалительных и 

деструктивных процессах в организме. Повышение уровня альфа-глобулинов 

при инфекционных заболеваниях. 

А́ЛЬФА-ТЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Первая стадия проверки работы 

программного продукта с целью обнаружения ошибок, проводимая обычно 

внутри разработавшей ее компании. Недоработки в программе, выявленные на 

этапе альфа-тестирования. 

АЛЬФО́НС, а, м. [по имени героя комедии А. Дюма-сына «Мосье 

Альфонс»]. Любовник, находящийся на содержании у женщины. 

Беспринципный альфонс. 

АЛЬФРЕ́СКО1, нескл., ср. [< итал. al fresco по свежему, сырому]. В 

изобразительном искусстве — техника настенной живописи по свежей сырой 

штукатурке; узор, выполненный в такой технике. Альфреско является 

классическим способом росписи потолков. Украшенные альфреско стены 

дворца. 

АЛЬФРЕ́СКО2, неизм. Являющийся альфреско1. Техника альфреско. Узор 

альфреско. 

АЛЬЯ́НС, а, м. [франц. alliаnсе < allier соединять]. Союз, объединение 

(государств, организаций, отдельных лиц и т. п.), обычно на основе договора, 

соглашения; само такое соглашение. Международный альянс. Союзники по 

альянсу. Вступить в экономический альянс с соседним государством. 

Заключить альянс. 

АЛЮМИ́НИЙ, я, м. [< лат. alumen, aluminis квасцы]. Химический элемент 

(Al), серебристо-белый легкий ковкий металл, применяющийся в 

электротехнике, авиации, строительстве, для получения различных сплавов, а 

также в быту. Высокая электропроводность алюминия. Сплав алюминия с 

медью. 

А-ЛЯ́, предлог с им. [франц. à la]. 1. Употр. при обозначении какого-л. 

процесса, которому уподобляется другой. Ужин а-ля фуршет. Подвиги а-ля 

«Великолепная семерка». 2. При обозначении какого-л. объекта, сделанного 



наподобие другого, похожего на другой. Синие костюмы а-ля проводница 

поезда. Квартира а-ля общежитие. 

АМАЛЬГА́МА, ы, ж. [ср.-лат. amalgama < греч. malagma мягчительное 

средство]. 1. В химии — сплав какого-л. металла с ртутью. Серебряная 

амальгама. 2. Тонкий слой сплава ртути и олова, покрывающий обратную 

сторону зеркала. С зеркала осыпалась амальгама. 

АМБИ… [< лат. amb(i)... вокруг, с обеих сторон]. Первая часть сложных 

слов, вносящая значение имеющий двойственный характер, выполняющий 

двойную функцию. 

АМБИВАЛЕ́НТНОСТЬ, и, ж. 1. Двойственность переживания, 

выражающаяся в том, что один и тот же объект вызывает у человека 

одновременно противоположные чувства — любви и ненависти, удовольствия 

и неудовольствия. Чрезмерная амбивалентность при шизофрении. 2. 

Двойственность, противоречивость. Этическая амбивалентность. 

Амбивалентность человеческой природы. Амбивалентность художественной 

коллизии. 

АМБИВАЛЕ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. Двойственный, 

противоречивый. Амбивалентный персонаж. Амбивалентный характер 

сюжета. Амбивалентные впечатления. 

АМБИДЕ́КСТР, а, м. [амби... + лат. dexter правый]. Человек, одинаково 

владеющий правой и левой руками, ногами, без выраженного доминирования 

одной из них. Выбор ведущей руки у амбидекстра. Психологические 

особенности амбидекстров. 

АМБИДЕ́КСТРИЯ и АМБИДЕКСТРИ́Я, и, ж. Одинаковое развитие 

функций обеих рук, ног. Врожденная амбидекстрия. Левши больше склонны к 

амбидекстрии. Известные футболисты с амбидекстрией. 

АМБИЕН́Т, а, м. [англ. ambient букв. окружающий, обволакивающий]. 

Электронная музыка, характеризующаяся спокойным, медитативным 

звучанием, использованием различных спецэффектов (эхо, звуки окружающей 

среды, технологические шумы, обрывки фраз и т. п.). Крики чаек, шум моря в 

амбиенте. Использовать амбиент в звуковых дорожках к фильмам. 

АМБИЕ́НТНЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к амбиенту, связанный с ним. 

Амбиентный саундтрек. Амбиентное звучание альбома. Амбиентный проект.  

2. Окружающий со всех сторон, фоновый, рассеянный (об освещении). 

Системы амбиентного освещения. Амбиентная подсветка потолка и дверей. 

АМБИЕ́НТНЫЙ2, ая, ое. Связанный с нестандартными решениями, с 

использованием окружающей среды, в которой находится целевая аудитория (о 



наружной рекламе). Амбиентная реклама. Амбиентные средства в 

маркетинге. 

АМБИПОЛЯ́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. [амби… + полярный]. 

Связанный с движением как положительных, так и отрицательных зарядов; 

основанный на таком движении; способный проводить оба типа носителей 

заряда — электроны и дырки проводимости. Амбиполярная проводимость. 

Амбиполярная диффузия электронов и положительных ионов. 

АМБИЦИО́ЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна, зно. 1. Связанный с амбициями (1 и 

2 зн.); исполненный амбиций. Амбициозные интересы. Ставить перед собой 

амбициозные цели. Провал амбициозных строительных проектов. 2. Связанный 

с амбициями (3 зн.), основанный на амбициях; исполненный амбиций. 

Амбициозная методическая разработка. Амбициозный молодой специалист. 

Амбициозные лидеры группы доказали обоснованность своей позиции. 

АМБИ́ЦИЯ, и, ж. [франц. ambition < лат. ambitio четолюбие, тщеславие]. 

1. обычно мн. Необоснованные претензии на что-л.; чрезмерное самомнение. 

Профессиональные амбиции. Политические амбиции. 2. Проявление, 

выражение чрезмерного самомнения. Говорить с амбицией. 3. Честолюбивая 

цель, замысел, идея и т. п. Иметь большие амбиции. Реализовать 

профессиональные амбиции. 

АМБЛИОПИ́Я, и, ж. [< греч. amblus тупой, ослабленный + ops, opos 

глаз]. В анатомии и медицине — ослабление зрения, обусловленное 

функциональными расстройствами зрительного анализатора. Курение как 

причина амблиопии. Амблиопия при витаминной недостаточности. 

АМБРАЗУ́РА, ы, ж. [франц. еmbrasure]. 1. Отверстие в оборонительных 

сооружениях или башнях бронемашин для ведения огня из орудий и 

стрелкового оружия. Амбразура бронированной будки охраны. Метание гранат 

в амбразуру. 2. Глубокий оконный проем в стене (обычно с расширением во 

внешнюю сторону). Сводчатая амбразура. 

АМБРЕ́, нескл., ср. [< франц. ambré надушенный < ambre амбра]. 

Благоухание, приятный запах. Легкое парфюмерное амбре.  

АМБУЛАТО́РИЯ, и, ж. [< лат. ambulatorius совершаемый на ходу 

< ambulāre гулять, прохаживаться]. Медицинское учреждение, оказывающее 

лечебно-профилактическую помощь приходящим больным и на дому только по 

основным лечебным специальностям. Передвижная амбулатория. 

АМБУЛАТО́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к амбулатории; производимый 

в амбулатории; проходящий лечение в амбулатории. Амбулаторная карта 

больного. Амбулаторная хирургия. Амбулаторный больной. 



АМБУШЮ́Р, а, м. [франц. embouchure < bouche рот]. 1. В музыке — 

чашеобразный мундштук (3 зн.). Амбушюр флейты. Амбушюр гобоя, валторны. 

2. В музыке — способ складывания губ и языка исполнителя для извлечения 

звука при игре на духовых музыкальных инструментах. Постановка амбушюра 

саксофониста. 3. В технике — часть устройства наушника, непосредственно 

прилегающая к голове слушателя. Накладные, сменные амбушюры. Велюровые, 

бархатные, кожаные амбушюры. 

АМВО́Н, а, м. [греч. ambon возвышение]. Возвышение в христианском 

храме, расположенное напротив царских врат и служащее местом для чтения 

Евангелия, произнесения проповедей. Священник читает с амвона пасхальное 

приветствие патриарха. 

АМЕНОРЕ́Я, и, ж. [< а… + греч. mēn месяц + rhoia течение, струя]. В 

медицине — отсутствие у женщины менструаций в период половой зрелости. 

Физиологическая аменорея во время беременности. Патологическая аменорея. 

АМЕРИКА́НО1, нескл., м. [итал. (caffè) Americano букв. кофе по-

американски]. Черный кофе небольшой крепости, представляющий собой 

разбавленный водой эспрессо1. Охлажденный американо. Американо с сахаром. 

АМЕРИКА́НО2, неизм. Приготовленный путем разбавления эспрессо1 

водой (о кофе). Заказать кофе американо и круассан. 

АМЕРИ́ЦИЙ, я, м. [нов.-лат. Americium < America Америка]. 

Радиоактивный химический элемент (Am), относящийся к актиноидам, 

серебристый металл, полученный искусственным путем. В смеси с бериллием 

америций используется для приготовления нейтронных источников. 

АМЕТИ́СТ, а, м. [греч. amethustos букв. (защищающий) от опьянения 

< a… не, без + methu вино]. 1. В геологии — прозрачный тонкозернистый 

минерал, синяя или фиолетовая разновидность кварца, ювелирный камень. 

Кольцо, серьги с аметистом. Золотой браслет с аметистом. 2. Фиолетово-

пурпурный или фиолетово-розовый цвет. Тонировать волосы в аметист. 

АМЕТИ́СТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аметисту (1 зн.); состоящий 

из аметиста, содержащий его. Аметистовая жила. Аметистовая друза. 2. 

Сделанный из аметиста, с аметистом, украшенный им. Аметистовый амулет. 

Аметистовое колье. 3. Фиолетово-пурпурный или фиолетово-розовый. 

Аметистовые глаза. Аметистовая вода в бассейне. 

АМЕТРОПИ́Я, и, ж. [а... + греч. metron мера + ōps, ōpos глаз]. В анатомии 

и медицине — нарушение преломляющей способности человеческого глаза, 

проявляющееся в отклонении от нормального зрения. Врожденная, 

приобретенная аметропия. К аметропии относятся близорукость, 

дальнозоркость и астигматизм. 



АМИЛА́ЗА, ы, ж. [< греч. amulon крахмал]. В биологии и медицине —

фермент, катализирующий гидролитическое расщепление сложных углеводов 

до простых. Амилаза поджелудочной железы. Наличие амилаз в меде. 

АМИ́НЫ, ов, мн. (ед. ами́н, а, м.) [ам(миак)]. В химии — азотсодержащие 

органические соединения, производные аммиака, в молекуле которых один, два 

или три атома водорода замещены на углеводородные радикалы. 

Многоатомные амины толуола. Реакции аминов с галогенами. Применение 

аминов в производстве красителей, лекарственных средств. 

АМИ́НЬ, частица. [греч. amēn < др.-евр. ‘āmēn правда, достоверный 

факт]. Заключительное слово молитв и псалмов. Проповедь завершается 

словом «аминь». 

АМИОТРОФИ́Я, и, ж. [а... + греч. mus, muos мышца, мускул + trophē 

пища, питание]. В медицине — прогрессирующая потеря мышечной массы с 

ослаблением мышц, характерный симптом хронической невропатии. 

Спинальная, невральная амиотрофия. Наследственно обусловленные 

амиотрофии. 

АММИА́К, а, м. [амм(он)иак]. В химии — бесцветный газ с резким 

удушливым запахом, представляющий собой соединение азота с водородом. 

Отравление парами аммиака. Применения аммиака для производства 

удобрений, взрывчатых веществ. 

АММИА́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аммиаку; содержащий аммиак. 

Аммиачные пары. Аммиачная селитра. 2. Основанный на использовании 

аммиака; связанный с производством, хранением и транспортировкой аммиака. 

Аммиачное холодильное оборудование. Аммиачный трубопровод. 3. Разг. 

Имеющий в своем составе нашатырный спирт. Аммиачные краски для волос. 

АММО́НИЙ, я, м. [нов.-лат. ammonium < ammonia аммиак]. В химии — 

соединение азота и водорода, входящее в состав многих веществ, широко 

применяемых в технике, медицине, сельском хозяйстве. Хлористый аммоний. 

Нитрат, сульфат аммония. 

АММОНИ́Т1, а, м. [по имени древнеегипетского божества Амона, 

изображавшегося с закрученными рогами]. 1. В палеонтологии — вымершее 

беспозвоночное животное класса головоногих моллюсков. Аммониты 

существовали с девонского по меловой период. Сувениры из окаменелых 

раковин аммонитов. 2. только мн. В палеонтологии — подкласс таких 

животных. Классификация аммонитов включает в себя более двух тысяч 

родовых названий. 3. В геологии — спиральная окаменевшая раковина такого 

моллюска. Украшения из аммонита. Лечебные свойства аммонита. 



АММОНИ́Т2, а, м. [аммон(ий)]. Взрывчатое вещество промышленного 

назначения, представляющее собой смесь аммиачной селитры с тротилом и 

невзрывчатыми горючими компонентами (торфом, древесной мукой, 

техническим маслом и т. п.). Порошкообразный, прессованный аммонит. 

Детонатор для аммонита. 

АММОФО́С, а, м. [аммо(ний) + фос(фор)]. В сельском хозяйстве — 

комплексное азотно-фосфорное удобрение для разных почв под различные 

сельскохозяйственные культуры, получаемое путем нейтрализации фосфорной 

кислоты аммиаком. Бело-серый цвет аммофоса. Аммофос эффективен в 

засушливых зонах. 

АМНЕЗИ́Я, и, ж. [< греч. amnēsia забвение]. В медицине — нарушение 

памяти, заключающееся в отсутствии воспоминаний или неполных 

воспоминаниях о событиях и переживаниях определенного периода в прошлом. 

Частичная, полная амнезия. Ретроградная амнезия (отсутствие воспоминаний 

о предшествующих травме событиях). 

АМНЕСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< греч. amnēstia забвение]. В медицине —

связанный с амнезией, характеризующийся ею; являющийся амнезией. 

Амнестические расстройства. 

АМНИСТИ́РОВАТЬ, рую, рует, св и нсв; кого, что. 

Применить/применять к кому-л. амнистию (1 зн.). Амнистировать 

заключенных. 

АМНИ́СТИЯ, и, ж. [< греч. amnēstia прощение]. 1. Смягчение наказания 

или полное освобождение от наказания лиц, осужденных судом, 

осуществляемое верховной властью; указ о таком освобождении. Снятие 

судимости вследствие амнистии. Освободиться по амнистии. 2. Смягчение 

действия законов в какой-л. сфере. Налоговая амнистия. Амнистия штрафов, 

накопившихся на предприятиях. 

АМОРА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Свойство аморального; аморальный характер 

кого-, чего-л. Аморальность поступка. Аморальность как качество личности в 

психологии. 

АМОРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. Лишенный моральных устоев, 

пренебрегающий общественной моралью (о человеке). Аморальная личность. 

Молодой художник совершенно аморален. 2. Противоречащий морали (1 зн.). 

Аморальное поведение. Аморальные методы воспитания. Журналист 

применяет аморальные способы добывания информации. 

АМОРТИЗА́ТОР, а, м. [< франц. amortir ослаблять, смягчать]. 1. 

Устройство в машинах и сооружениях, служащее для смягчения ударов, 

сотрясений и больших механических нагрузок. Амортизатор автомобиля. 



Подвеска без амортизатора. 2. Перен. Человек, группа людей или явление, 

смягчающие воздействие каких-л. деструктивных сил. Антиинфляционный 

амортизатор. Стать амортизатором в ссоре коллег. 

АМОРТИЗАЦИО́ННЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к амортизации1. 

Амортизационный клапан. 2. Перен. Смягчающий воздействие каких-л. 

деструктивных сил. Амортизационные механизмы современной демократии. 

АМОРТИЗАЦИО́ННЫЙ2, ая, ое. Относящийся к амортизации2, 

связанный с ней. Амортизационный срок оборудования. Амортизационные 

льготы. Амортизационная политика в системе финансового менеджмента. 

АМОРТИЗА́ЦИЯ1, и, ж. [< франц. amortir ослаблять, смягчать]. 1. 

Поглощение, смягчение ударов, вибрации в машинах, сооружениях при 

помощи амортизаторов. Использовать пружины для амортизации. 2. Перен. 

Смягчение воздействия каких-л. деструктивных сил. Амортизация проведения 

реформы. 

АМОРТИЗА́ЦИЯ2, и, ж. [< лат. amortisatio ослабление, погашение]. 1. 

Постепенное снижение ценности машин, сооружений, зданий, оборудования 

и т. п. вследствие их изнашивания и перенос их стоимости по мере износа на 

вырабатываемую продукцию; бухгалтерский учет снижения стоимости 

капитала. Амортизация аппаратуры. Срок амортизации здания. 2. Погашение 

основной (капитальной) суммы долга, погашение долга срочными платежами, 

постепенное погашение долга отдельным лицом или организацией путем 

периодических взносов или выкупа обязательств. Обеспечить амортизацию 

государственного долга. 

АМОРТИЗИ́РОВАТЬ1, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Смягчить/смягчать 

удары, толчки с помощью специальных устройств, приспособлений и т. п. 

Стойки шасси амортизированы. 2. Перен. Смягчить/смягчать воздействие 

каких-л. деструктивных сил. Амортизировать кризис. 

АМОРТИЗИ́РОВАТЬ2, рую, руешь, св и нсв; что. 

Произвести/производить начисление амортизации2. Парк машин практически 

полностью амортизирован. Налоговый учет амортизируемого имущества. 

АМО́РФНОСТЬ, и, ж. 1. В физике и химии — отсутствие 

кристаллического строения; аморфное состояние. Аморфность вещества. 2. 

Перен. Бесформенность, расплывчатость, неопределенность; пассивность.  

Повествование отличается аморфностью. Аморфность общества. 

АМО́РФНЫЙ, ая, ое; фен, фна, фно. [< греч. amorphos безобразный, 

бесформенный]. 1. только полн. ф. В физике и химии — не имеющий 

правильного кристаллического строения (о твердом теле); соответствующий 

таким телам. Аморфное строение минерала. 2. Перен. Бесформенный, 



расплывчатый, неопределенный; пассивный. Аморфный стиль изложения. 

Аморфная и беспринципная личность. 

АМПЕ́Р, а, мн. род. ампе́р и ампе́ров, м. [по имени французского физика 

А.-М. Ампера (1775–1836)]. В физике 1. Основная единица силы 

электрического тока в Международной системе единиц. Ток силой в несколько 

долей ампера. 2. Единица магнитодвижущей силы в Международной системе 

единиц. Магнитодвижущая сила в один ампер. 

АМПЕРМЕ́ТР, а, м. В технике — прибор для измерения силы 

электрического тока. Лабораторный амперметр. Амперметр с цифровым 

индикатором. 

АМПИ́Р1, а, м. [< франц. empire империя]. Стиль в архитектуре и 

декоративном искусстве позднего классицизма, основанный на подражании 

античным образцам, соединивший монументальные формы и изысканность 

декоративных элементов. Ампир как выражение идей величия государственной 

власти. Монументализм, строгость и лаконичность ампира. Национальное 

своеобразие русского ампира. 

АМПИ́Р2, неизм. Выполненный в стиле ампир1, отличающийся 

сочетанием монументальных форм и изысканностью декоративных элементов; 

ампирный. Позолота мебели стиля ампир. Архитектура ампир. 

АМПИ́РНЫЙ, ая, ое. То же, что ампир2. Грандиозное ампирное здание 

Адмиралтейства в Петербурге. Французское ампирное серебро. Ампирный 

лепной декор. 

АМПЛИТУ́ДА, ы, ж. [< лат. amplitudo величина]. 1. Наибольшее 

отклонение колеблющегося тела от положения равновесия; амплитуда 

колебания. Амплитуда вибрации. Скачок амплитуды напряжения. 2. Разница 

между средней и крайними величинами. Амплитуда графика. Увеличение 

амплитуды биоритмов. 3. Перен. Разнообразие чего-л. в широком диапазоне. 

Амплитуда мнений. Амплитуда творческих решений. Амплитуда возможных 

ответов довольно широка. 

АМПЛУА́, нескл., ср. [< франц. emploi употребление, применение]. 1. В 

театре — тип роли, соответствующий возрасту, внешности и стилю игры 

актера. Амплуа лирического комика. 2. Перен. Положение, роль человека в 

какой-л. среде. У каждого в коллективе свое амплуа. 3. В футболе, хоккее и 

некоторых других командных играх — выполняемая в игре роль, 

специализация игрока. Игровое амплуа хоккеиста определяет тренер. 

А́МПУЛА, ы, ж. [< лат. ampulla небольшой сосуд, фляга, уменьш. от 

amphora амфора]. 1. Герметически запаянный миниатюрный сосуд с узким 

горлышком для хранения (обычно дозированных) препаратов в стерильном 



состоянии. Ампула с лекарством. Новокаин в ампулах. Пилка для вскрытия 

ампул. 2. В анатомии — расширение, увеличение на конце полого органа. 

Ампула слезного канала. Ампула прямой кишки. 

АМПУТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. amputatio отсечение]. Хирургическая 

операция, состоящая в удалении периферийной части какого-л. органа, 

конечности. Ампутация стопы. Произвести ампутацию кисти. 

АМПУТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Произвести/производить 

ампутацию. Ампутировать отмороженный мизинец. 

АМУЛЕ́Т, а, м. [лат. amuletum]. Небольшой предмет, обычно носимый на 

теле, воспринимаемый как магическое средство против несчастий, болезней. 

Янтарный, каменный амулет. Носить амулет на шее. 

АМУНИ́ЦИЯ, и, ж. [франц. (l)a munition < лат. munitio укрепление]. 1. 

Снаряжение военнослужащего (кроме оружия и одежды): ремень, кобура, 

ранец, патронная сумка и т. п. Солдатская амуниция. Боец в полной амуниции. 

2. Одежда специального назначения. Охотничья, полярная амуниция. 

Принадлежности амуниции рыбака. 3. Снаряжение лошади или собаки вне 

дома. Упряжная амуниция. Повседневная амуниция собаки. 

АМФЕТАМИ́Н, а, м. [а(льфа)м(етил)фе(не)т(ил)амин]. 1. Лекарственный 

препарат, обладающий стимулирующим действием на центральную нервную 

систему. Побочные эффекты амфетамина. Лечение неврозов амфетамином. 2. 

Запрещенное наркотическое вещество-стимулятор, содержащее такой препарат, 

вызывающее энергетический подъем, ощущение хорошего самочувствия. 

Синтетический амфетамин. Психоз вызван передозировкой амфетаминов. 

АМФИБИО́НТЫ, ов, мн. (ед. амфибио́нт, а, м.) [< греч. amphi... двойной 

+ biōn, biountos живущий]. В биологии — организмы, приспособленные к 

обитанию в двух средах — в воде и на суше. Земноводные являются 

амфибионтами. 

АМФИ́БИЯ1, и, мн. ж. [греч. amphibios < amphi... двойной + bios жизнь]. 

1. В зоологии — позвоночное животное класса земноводных. Бесхвостая 

амфибия. Аквариум для амфибий. 2. В ботанике — растение, снабженное 

плавающими или подводными листьями и обладающее способностью жить на 

суше и в воде. Период цветения амфибии. Водяная гречиха является амфибией. 

3. только мн. В зоологии — земноводные. Тритон относится к амфибиям. 

АМФИ́БИЯ2, и, мн. вин. амфи́бии, ж. В технике — транспортная или 

боевая машина, оборудованная для передвижения по суше и по воде. Амфибия 

с водонепроницаемым кузовом. Некоторые амфибии способны перевозить 

многотонные грузы. 



АМФИБРА́ХИЙ, я, м. [греч. amphibrachus < amphi с обеих сторон 

+ brachus краткий]. В силлабо-тоническом стихосложении — трехсложный 

стихотворный размер, стопа которого состоит из двух безударных слогов и 

одного ударного между ними. Трехстопный, четырехстопный амфибрахий. 

АМФИТЕА́ТР, а, м. [греч. amphitheatron < amphi вокруг + theatron театр]. 

1. Ряды кресел в зрительном зале с постепенным возвышением последующих 

рядов, расположенные обычно за партером (в театре, кинотеатре) или вокруг 

арены (в цирке, на стадионе); часть зрительного зала, где находятся такие ряды. 

Смотреть спектакль с верхнего ряда амфитеатра. 2. Перен. Ландшафт, 

строения и т. п., поднимающиеся уступами. Скалы образовали высокий 

амфитеатр. 

АМФИТЕА́ТРОВЫЙ, ая, ое. Расположенный амфитеатром. 

Амфитеатровый ландшафт. Амфитеатровая лекционная аудитория. 

А́МФОРА, ы, ж. [лат. amphora < греч. amphoreus < amphi вокруг, с двух 

сторон + pherein нести]. Большой сужающийся книзу сосуд с узким горлом и 

двумя ручками для хранения вина, масла и т. п. Глиняная древнегреческая 

амфора. Рисунок на амфоре. 

АМФОТЕ́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. [< греч. amphoteros и тот и другой]. 

В химии — способный в зависимости от условий проявлять либо кислотные, 

либо щелочные свойства (о веществе). Амфотерные аминокислоты. 

Гидроксиды амфотерны. 

АН... См. А… 

АНАБИО́З, а, м. [< греч. anabiōsis возвращение к жизни]. 1. В биологии — 

обратимое состояние растительных и животных организмов, 

характеризующееся резким замедлением жизненных процессов (обмена 

веществ, развития, размножения) в целях выживания при неблагоприятных 

условиях. Впадать в анабиоз. Находиться в глубоком анабиозе. 2. Перен. 

Временное ослабление, прекращение какой-л. деятельности, снижение 

активности. Стресс способен довести до анабиоза. 

АНАБИО́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что анабиотический. Анабиозная стадия 

амебы. Анабиозные формы бактерий. 2. Перен. Характеризующийся 

ослаблением, прекращением какой-л. деятельности, снижением активности. 

Анабиозное состояние общества при стагнации. 

АНАБИОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к анабиозу (1 зн.), 

являющийся им; анабиозный (1 зн.). Анабиотическое состояние. 

Анабиотические процессы в организме. 



АНАГРА́ММА, ы, ж. [нов.-лат. anagramma < греч. аnа… заново + gramma 

буква]. Слово или словосочетание, образованное перестановкой букв, 

составляющих другое слово, например: рад — дар, липа — пила; задача 

образования различных слов из одних и тех же букв путем перестановки. 

Зеркальная анаграмма получается посредством прочтения слова задом 

наперед. Решить анаграмму. 

АНА́ЛИЗ, а, м. [< греч. analysis освобождение; разложение, анализ]. 1. 

Метод научного исследования, состоящий в мысленном или фактическом 

разложении целого на составные части. Логический анализ. Растительный мир 

как объект системного анализа. Математический анализ (совокупность 

разделов математики, занимающихся исследованием функций методами 

дифференциального и интегрального исчислений). 2. Детальное всестороннее 

изучение, рассмотрение, разбор какого-л. материала, произведения, явления, 

процесса и т. п. Анализ компьютерных данных. Анализ перспектив 

политического развития страны, региона, мира в целом. 3. Определение 

состава и свойств вещества путем разложения его на более простые элементы; 

определение количества какого-л. компонента в веществе. Качественный, 

количественный анализ. Анализ генома растения. Анализ ДНК. 4. обычно мн. 

Разг. Показатели исследования состава и свойств вещества (обычно крови, 

мочи и т. п.) как оценка состояния организма; бланк с записью таких 

показателей. У больного плохие анализы. Потерять анализ крови. 

АНАЛИЗА́ТОР, а, м. 1. Прибор, устройство для определения состава и 

свойств каких-л. веществ, физических явлений; программа для определения 

свойств чего-л. Оптический анализатор. Анализатор протоколов связи. 2. В 

биологии — сложная система чувствительных нервных образований у высших 

позвоночных животных и человека, обеспечивающая восприятие и анализ 

раздражений, поступающих из внешней и внутренней среды. Зрительный, 

слуховой анализатор. 

АНАЛИЗА́ТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для работы 

анализаторов (1 зн.); являющийся анализатором. Анализаторное помещение. 

Анализаторный модуль. 2. Обеспечивающий восприятие и анализ раздражений, 

поступающих из внешней и внутренней среды. Анализаторная функция 

нервной системы. 

АНАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Произвести/производить 

анализ (1 и 2 зн.), детально изучить/изучать что-л. Анализировать визуальную 

информацию. Анализировать состав вещества. 

АНАЛИ́ТИК, а, м. 1. Специалист в области аналитики. Статья 

известного политического аналитика. 2. Человек, имеющий способность 

анализировать окружающую действительность, свои поступки, переживания 

и т. п. Быть тонким аналитиком. Развивать свой дар аналитика. 



АНАЛИ́ТИКА, и, ж. Профессиональный анализ событий, ситуации в 

какой-л. сфере; изложение результатов такого анализа. Финансовая, 

политическая аналитика. Заниматься аналитикой. 

АНАЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [греч. analutikos < analuein развязывать, 

решать]. 1. Относящийся к анализу (1 и 2 зн.), связанный с анализом; 

основанный на применении анализа (2 зн.). Аналитическая процедура. 

Аналитический обзор данных. Аналитический способ задания 

последовательности. Аналитическая геометрия (раздел математики, 

изучающий свойства геометрических объектов средствами алгебры и анализа с 

помощью системы координат). Аналитическая химия (раздел химии, 

изучающий качественный и количественный состав веществ). 2. Относящийся к 

анализу (3 зн.), предназначенный для него. Аналитическая лаборатория. 

Аналитические весы. 3. В лингвистике — связанный с выражением 

грамматических отношений между словами в предложении не формами самих 

слов, а служебными словами, порядком слов и т. п. Аналитический строй 

языка. 4. Детальный, отражающий сведения о состоянии объектов 

бухгалтерского учета и в стоимостных, и в натуральных показателях. 

Аналитическая ведомость. Аналитический счет. Аналитический учет. 

АНАЛИТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Отличающийся способностью 

к анализу (2 зн.); основанный на такой способности, склонности. Аналитичный 

склад ума. Аналитичный стиль мышления. 2. Отличающийся глубоким, 

серьезным анализом явлений, процессов и т. п. Аналитичное выступление. 

Прекрасная аналитичная статья с весомыми и логичными выводами. 

АНА́ЛОГ, а, м. [< греч. analogos пропорциональный, соответствующий]. 

Предмет, явление, понятие, являющиеся подобием другого предмета, явления 

или понятия. Технологии, не имеющие аналогов в мире. Отечественный аналог 

импортного лекарства. Искать аналоги в истории. 

АНАЛОГИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Сходный, подобный. 

Аналогичные тенденции в разных отраслях. Реализовать несколько 

аналогичных проектов. 2. Являющийся проявлением аналогии (3 зн.). 

Конечности членистоногих аналогичны лапам наземных позвоночных. 

АНАЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Сходство в каком-л. отношении между предметами, 

явлениями, понятиями. Ближайшая, прямая аналогия. Провести аналогию 

между событиями. Вывод основан на аналогии рассматриваемых явлений. 2. В 

логике — форма умозаключения, в котором на основании сходства предметов, 

явлений в каком-л. отношении приходят к выводу о сходстве этих предметов, 

явлений в других отношениях. Метод аналогии. Познание нового через 

аналогию. 3. В биологии — обусловленное приспособлением к близким 

условиям существования внешнее сходство организмов разных 

систематических групп или их органов, имеющих неодинаковое строение, но 



выполняющих одинаковую функцию. Аналогия крыльев птиц и насекомых. 4. В 

лингвистике — уподобление, вызванное влиянием одних элементов языка, 

образующих более продуктивную и более распространенную модель, на 

связанные с ними другие элементы языка. Явление грамматической аналогии. 

5. В юриспруденции — применение к правоотношениям, не урегулированным 

прямо законом, правовых норм, регулирующих сходные отношения, или общих 

начал и принципов соответствующей отрасли права. Аналогия закона. 

Недопустимо применение аналогии права в уголовных делах. 

АНА́ЛОГОВЫЙ, ая, ое. 1. Непрерывный, неделимый на части (о данных). 

Аналоговый сигнал. Преобразование информации в аналоговую форму. 2. 

Переводящий информацию в вид плавно изменяющего свою величину сигнала; 

предназначенный для обработки, хранения, передачи и т. п. информации в 

таком виде. Аналоговая интегральная микросхема. Аналоговые сотовые сети. 

Аналоговое вещание. 

АНА́ЛОГО-ЦИФРОВО́Й, а́я, о́е. Связанный с преобразованием данных 

из аналоговой в цифровую форму. Аналого-цифровая технология передачи 

радиосигнала. Аналого-цифровая аппаратура. Аналого-цифровой 

преобразователь (электронное устройство, преобразующее аналоговое 

напряжение в дискретные сигналы или числа). 

АНАЛО́Й, я, м. [греч. analogion]. В православном храме — высокий 

покатый столик, на который при богослужении кладут церковные книги, 

иконы. Исповедь перед аналоем. 

АНАЛЬГЕЗИ́РУЮЩИЙ, ая, ее. В медицине — болеутоляющий, 

обезболивающий. Анальгезирующее средство. 

АНАЛЬГЕЗИ́Я, и, ж. [< а... + греч. algos боль]. В медицине 1. Отсутствие 

боли в ответ на раздражение, в обычных условиях ее вызывающее. Врожденная 

анальгезия. Эффективных методов лечения анальгезии не существует. 2. 

Обезболивание. Применить анальгезию при операции. 

АНАЛЬГЕ́ТИК, а, м. Лекарственный препарат, обладающий 

обезболивающими свойствами. Принимать анальгетики при головной боли. 

АНАЛЬГЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к анальгетику, 

анальгетикам, обезболивающий; являющийся анальгетиком. Анальгетическое 

действие лекарства. Ненаркотические анальгетические препараты. 

АНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [ср.-лат. analis < лат. anus заднепроходное 

отверстие]. 1. В анатомии — расположенный в области заднего прохода; 

происходящий, испытываемый в области заднего прохода. Анальные железы 

млекопитающих животных. Анальное кровотечение. 2. В медицине — 

осуществляемый через задний проход. Анальный массаж простаты. 



АНА́МНЕЗ, а, м. [< греч. anamnēsis воспоминание]. Сведения об условиях 

жизни пациента, перенесенных заболеваниях, а также о начале и развитии 

заболевания, собираемые врачом с целью диагностики, лечения или 

профилактики заболевания. Социальный, психиатрический анамнез. 

Обнаружить в анамнезе заболевание печени. 

АНАНА́С, а, м. [франц. ananas, нем. Ananas < яз. тупи naná, ananá]. 1. 

Травянистое тропическое растение семейства бромелиевых с широкими 

длинными листьями и съедобными плодами. Центральноамериканские виды 

ананаса. Посадки ананасов. Волокна из листьев ананасов. 2. Плод такого 

растения. Сушеные ананасы. Компот из ананасов. Открыть банку 

консервированных ананасов. 

АНАНА́СОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ананасу; состоящий из 

ананасов; характерный для него. Ананасовая мякоть. Напиток с ананасовым 

вкусом. 2. Приготовленный из ананаса (2 зн.) или с добавлением его сока или 

эссенции; имеющий аромат ананаса. Ананасовый нектар, сок. Ананасовое 

мороженое. 

АНА́ПЕСТ, а, м. [греч. аnаpaistos букв. перевернутый (дактиль)]. В 

стихосложении — трехсложный стихотворный размер, стопа которого состоит 

из двух безударных слогов и следующего за ними ударного, например: «Уноси́ 

мое се́рдце в звеня́щую да́ль» (А. Фет). В русской поэзии распространен 

трехстопный анапест. 

АНАРХИ́ЗМ, а, м. Общественно-политическое течение, отрицающее 

государственную власть, проповедующее неограниченную свободу личности. 

Последователь анархизма. Борьба с анархизмом.  

АНАРХИ́СТ, а, м. Сторонник анархизма. Убежденный анархист. 

АНАРХИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к анархизму, связанный с ним. 

Анархические прокламации. Анархическое течение. Анархические идеи. 

АНА́РХИЯ, и, ж. [греч. anarchia < an… не, без + archē власть]. 1. 

Отсутствие государственной власти; безвластие, безначалие. Государственная, 

экономическая, хозяйственная анархия. Приверженцы анархии. 2. Отсутствие 

порядка, организованности; хаотичность, стихийность в осуществлении чего-л. 

Анархия на производстве. Анархия в работе, в делах. 

АНАТОМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. кого, что. В 

медицине — вскрыть/вскрывать, препарировать (трупы) с научной целью. 

Анатомировать трупы для изучения работы внутренних органов. 2. что. 

Перен. Тщательно анализировать, рассмотреть/рассматривать, 

представить/представлять во всех подробностях. Анатомировать проблему. 

Анатомировать ситуацию. 



АНАТОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к анатомии (1 зн.). 

Анатомический музей. Анатомическое строение дыхательной системы. 

Анатомические особенности шейного отдела. Анатомический атлас 

(собрание изображений и рисунков человеческого тела и отдельных органов). 

Анатомический театр (специально оборудованное здание или помещение, где 

производится анатомирование трупов, а также чтение лекций по анатомии). 2. 

Сделанный в соответствии со строением, формами человеческого тела. 

Анатомический матрас. 

АНАТО́МИЯ, и, ж. [< лат. anatomia рассечение < греч. anatomē]. 1. 

Строение живого организма или его отдельных органов. Анатомия мозга, 

легких, нервной системы. 2. Наука, изучающая строение и форму живых 

организмов. Школьный курс анатомии. Лекция по анатомии. Топографическая 

анатомия (изучающая взаимное расположение органов и систем организма). 3. 

Перен. Внутреннее строение, структура, сущность чего-л. Анатомия власти, 

преступлений. Исследовать анатомию катастроф. 

АНА́ФЕМА, ы, ж. [греч. аnathema, anathematos букв. посвященное 

(дьяволу); проклятое]. Церковное проклятие, отлучение от Церкви как высшее 

наказание в христианстве. Предать анафеме еретиков. 

АНАФИЛАКСИ́Я, и, ж. [< греч. ana… обратно, вновь + phulaxis защита]. 

В медицине — острая аллергическая реакция организма на какое-л. вещество, 

укусы насекомых и т. п. Смертельное течение анафилаксии. Удушье, 

мышечные спазмы при анафилаксии. 

АНАФИЛАКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с анафилаксией. 

Анафилактический удар. Анафилактический шок. 

АНА́ФОРА, ы, ж. [< греч. anaphora возвращение, повтор]. Прием 

художественной и ораторской речи, состоящий в повторении одинаковых слов 

или звуков в начале стихотворных строк или нескольких предложений текста, 

например: «Сумрак тихий, сумрак сонный» (Тютчев); единоначатие. Звуковая, 

лексическая, морфологическая, синтаксическая анафора. 

АНАХРОНИ́ЗМ, а, м. [греч. anachronismos < ana… назад, обратно 

+ chronos время]. 1. Явление, вещь, мнение и т. п., устарелые, отжившие для 

своего времени, пережиток. Анахронизмы английской судебной системы. 2. 

Ошибочная или намеренная хронологическая неточность, связанная с 

отнесением явления, события, факта к другой исторической эпохе. 

Анахронизмы в романе, в научной статье, в спектакле. 

АНАЭРОБИО́З, а, м. [а(а(н)… + аэро... + ...биоз]. В биологии — 

способность некоторых организмов жить и развиваться в среде, лишенной 

свободного кислорода. Анаэробиоз бактерий, моллюсков. 



АНАЭРО́БНЫЙ1, ая, ое. 1. Лишенный свободного кислорода; 

действующий в условиях отсутствия свободного кислорода. Анаэробная среда. 

Анаэробная система очистки воды. 2. Способный жить в среде, лишенной 

свободного кислорода. Анаэробная микрофлора. 

АНАЭРО́БНЫЙ2, ая, ое. Направленный на развитие силы мышц, 

связанный с выполнением определенных движений высокой интенсивности в 

течение непродолжительного времени, при которых энергия вырабатывается за 

счет химического распада определенных веществ в мышцах без участия 

кислорода. Анаэробный тренинг. Анаэробные упражнения. 

АНАЭРО́БЫ, ов, мн. (ед. анаэро́б, а, м.) [а(н)… + аэро... + греч. biōn, 

biountos живущий]. В биологии — организмы, способные жить в среде, 

лишенной свободного кислорода. Распространение анаэробов в донных 

отложениях. 

АНГАЖЕМЕ́НТ, а, м. Приглашение артиста, спортсмена и т. п. для 

участия в спектаклях, концертах, съемках или сотрудничества на определенный 

срок; договор о таком участии; срок, на который приглашены артисты, 

спортсмены и т. п. Сезонный ангажемент. Подписать ангажемент. 

АНГАЖИ́РОВАННЫЙ, ая, ое; ван, ванна, ванно. 1. Получивший 

ангажемент. Ангажированная балетная труппа. 2. Работающий по чьему-л. 

заказу; предоставляющий оплачиваемые услуги заинтересованным лицам. 

Ангажированная пресса. 3. Разг. Востребованный, вовлеченный в какую-л. 

сферу. Ангажированное знание. 

АНГАЖИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [франц. engager 

приглашать, нанимать]. 1. Пригласить/приглашать (обычно актеров, 

художников, спортсменов и т. п.), нанять/нанимать для совершения 

определенной деятельности или участия в каких-л. мероприятиях. Модели были 

ангажированы для модного показа. 2. Склонить/склонять к услугам, 

необъективному отражению действительности, предоставляя какие-л. выгоды, 

преимущества и т. п. (обычно по отношению к средствам массовой 

информации). Ангажировать журналистов, местную власть. 3. Разг. 

Привлечь/привлекать к участию в чем-л., пригласить/приглашать куда-л.; 

склонить/склонять к чему-л. Ангажировать друзей на поход в музей. 

Общественное движение стремится ангажировать в свои ряды молодежь. 4. 

Разг. Арендовать. Ангажировать машину на целый день. Концертные залы и 

площадки курорта ангажированы до конца сезона. 

АНГА́Р, а, м. [франц. hangar]. 1. Специальное строение для стоянки, 

технического обслуживания и ремонта самолетов и других летательных 

аппаратов. Ангары Пулковской авиалинии. Арочный, цельнометаллический 

ангар. Рама, каркас ангара. 2. Здание из легких металлических конструкций, 



используемое для складских, производственных, спортивных и других целей. 

Склад станков в ангаре. Продажа ангара в разобранном виде. 

АНГИ́НА, ы, ж. [лат. angina < греч. anchonē удушение]. Острое 

инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением слизистой 

оболочки гортани и небных миндалин. Заболеть ангиной. Носоглоточная, 

гортанная ангина. Осложнение после перенесенной ангины. 

АНГИНО́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ангине, связанный с ней; 

сопровождающий ангину. Ангинозный синдром. Ангинозные боли. 

АНГИОГРА́ММА, ы, ж. [< греч. angeion сосуд + ...грамма]. Изображение 

кровеносных сосудов, получаемое в результате проведения ангиографии. 

Ангиограмма внутренней сонной артерии в норме. 

АНГИОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с ангиографией; 

предназначенный для ангиографии. Ангиографическое исследование. 

Ангиографическая установка. 

АНГИОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. angeion сосуд + ...графия]. 

Рентгенологическое исследование кровеносных сосудов различных органов. 

Провести почечную ангиографию. 

АНГИО́МА, ы, ж. [< греч. angeion сосуд]. Доброкачественная опухоль, 

развивающаяся из кровеносных или лимфатических сосудов. Лечение ангиом 

лазером. 

АНГИОПЛА́СТИКА, и, ж. [< греч. angeion сосуд + пластика]. Операция, 

позволяющая расширить суженный сосуд. Коронарная, баллонная 

ангиопластика. 

АНГИОСПА́ЗМ, а, м. [< греч. angeion сосуд + спазм]. Спазм мелких 

артерий, ухудшающий кровоснабжение органа или ткани. Умеренный 

ангиоспазм сетчатки. 

АНГЛИКА́НЕ, англика́н, мн. (ед. англика́нин, а, м., англика́нка, и, мн. 

англика́нки, род. англика́нок, дат. англика́нкам, ж.). Люди, исповедующие 

англиканство. Переход англиканина в католичество. 

АНГЛИКА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к англиканству, англиканам; 

связанный с англиканами. Англиканский собор Святого Андрея. Порядок 

англиканского богослужения. 

АНГЛИКА́НСТВО, а, ср. [< нов.-лат. (ecclesia) Anglicana англиканская 

(церковь) < ср.-лат. Anglicanus английский]. Направление христианства, 

близкое к протестантизму, в своих догматах и канонах восходящее к 



Католической церкви, но отвергающее Папу Римского как главу церкви и 

признающее своим духовным лидером Архиепископа Кентерберийского. 

Главный доктринальный документ англиканства. 

АНГО́РА, ы, ж. [по старому назв. турецкого города Анкары — Ангора]. 

Пряжа, выделываемая из шерсти ангорской козы и ангорского кролика; легкое 

пушистое полотно из этой пряжи. Купить два мотка ангоры для шарфа. 

Вязать на спицах из ангоры. Свитер из ангоры. 

АНДА́НТЕ1, нареч. [< итал. andante простой, плавный]. Неторопливо, не 

спеша (о темпе исполнения музыкального произведения). Исполнение пьесы 

анданте. 

АНДА́НТЕ2, нескл., ср. 1. Спокойный, неторопливый музыкальный темп. 

Замедлить темп до анданте. 2. Музыкальное произведение или его часть в 

таком темпе. Играть анданте из сонаты Шопена. 

АНДАНТИ́НО1, нареч. [итал. andantino < andante анданте]. Несколько 

оживленнее, чем анданте1 (о темпе исполнения музыкального произведения). 

Здесь нужно играть не анданте, а андантино. 

АНДАНТИ́НО2, нескл. 1. Музыкальный темп, несколько более 

оживленный, чем анданте1. Андантино немного медленнее, чем модерато. 2. 

Музыкальное произведение или его часть в таком темпе. Исполнить андантино 

Хачатуряна. 

АНДЕРГРА́УНД и АНДЕГРА́УНД, а, м. [англ. underground букв. 

подземелье]. 1. Совокупность творческих направлений (в изобразительном 

искусстве, музыке, литературе, театре, кино), отвергающих культурные 

традиции и общественные ценности; произведения этих направлений; группа 

представителей какого-л. из этих направлений. Эпатажные черты 

андеграунда. Выставка андеграунда. 2. Собир. Группа людей, деятельность 

которых находится вне основного направления, основных тенденций в какой-л. 

сфере и характеризуется противостоянием мнению большинства. На митинге 

был широко представлен политический андеграунд. 2. Музыкальное 

направление, характеризующееся некоммерческим подходом, особой 

творческой оригинальностью и своеобразием звучания, не пользующееся 

широкой известностью и не популяризованное в СМИ; музыка этого 

направления. Расцвет андерграунда в России 1980-х годов. 

АНДРО́ИД, а, м. [< греч. anēr, andros мужчина, человек + …oeidēs 

похожий]. 1. Человекоподобный робот. Силиконовая кожа андроида. Андроид 

умеет поддерживать беседу. 2. Перен. Человек, лишенный эмоций, не 

имеющий своей воли, не принимающий самостоятельных решений. У 

андроидов бесполезно искать сострадания. 



АНДРО́ИДНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с андроидом (1 зн.), с 

производством андроидов; являющийся андроидом. Соревнования по 

андроидной робототехнике. Андроидный робот. 2. Перен. Лишенный эмоций. 

Андроидное выражение лица. Закон написан неживым, андроидным языком. 3. 

Мужеподобный (о телосложении); свойственный мужскому телосложению. 

Андроидный тип фигуры. Андроидная форма тела. 

АНДРОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. anēr, andros мужчина + …логия]. 1. Раздел 

медицины, изучающий особенности мужского организма и заболевания 

мужской мочеполовой системы и разрабатывающий методы их диагностики, 

профилактики и лечения. Практическая андрология. Международный конгресс 

по андрологии. 2. Совокупность методов диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний мужской мочеполовой системы. Хирургическая, консервативная 

андрология. 

АНЕВРИ́ЗМА, ы, ж. [греч. aneurusma букв. расширение]. В биологии и 

медицине — расширение просвета кровеносного сосуда или полости сердца 

вследствие патологических изменений, повреждений их стенок или аномалии 

развития. Аневризма сердца. Аневризма брюшного отдела аорты. Резекция 

аневризмы. 

АНЕКДО́Т, а, м. [франц. anecdote < греч. anekdotos неопубликованный, 

тайный]. Короткий устный рассказ, высмеивающий кого-, что-л., с 

неожиданной смешной концовкой. Остроумный, пикантныйанекдот. 

Анекдот — один из фольклорных жанров. Сборник анекдотов. 

АНЕМИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. В медицине — страдающий 

анемией, малокровный, имеющий бледный и ослабленный вид; свойственный 

такому человеку. Анемичный пациент. Анемичная кожа. 2. Перен. Пассивный, 

заторможенный. Анемичный подросток. Лидер не может быть анемичным. 3. 

Перен. Вялый, лишенный энергии, силы, динамики. Анемичная экономика. 

Анемичная игра. 

АНЕМИ́Я, и, ж. [а(н)... + греч. haima кровь]. Болезненное состояние, 

характеризующееся снижением содержания гемоглобина в крови, а также 

уменьшением общей массы крови в организме. Анемия в результате потери 

крови. Диагностика анемий. 

АНЕСТЕЗИО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист в области анестезиологии 

(1 зн.). Главный анестезиолог больницы. 

АНЕСТЕЗИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к анестезиологии, 

связанный с ней; предназначенный для анестезиологии. Анестезиологическое 

обеспечение родов. Анестезиологическая аппаратура. 



АНЕСТЕЗИОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий вопросы 

подготовки больного к операции, включая обезболивание и управление 

жизненно важными функциями организма во время хирургических операций. 

Детская анестезиология. Роль анестезиологии в современной хирургии. 2. 

Применение анестезии (1 зн.), совокупность методов обеспечения анестезии. 

Плановая, экстренная анестезиология. 

АНЕСТЕЗИ́Я, и, ж. [< греч. anaisthēsia нечувствительность < an... не, без 

+ aisthesis ощущение, чувство]. 1. В медицине — обезболивание путем 

введения анестезирующего средства под кожу, в костную ткань, в сосуд и т. п. 

Спинномозговая анестезия. Лечение зубов под анестезией. Общая анестезия 

(то же, что наркоз 1 зн.). 2. В медицине — полная или частичная потеря 

чувствительности. Анестезия возникает при некоторых заболеваниях нервной 

системы. 3. В психологии — сниженная эмоциональная чувствительность к 

внешнему миру. Психическая анестезия при глубоких депрессиях. 

АНЕСТЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к анестезии (1 зн.); 

предназначенный для анестезии. Анестетические средства. Анестетическое 

действие новокаина. 2. Связанный с анестезией (3 зн.). Анестетическое 

расстройство. Анестетическая депрессия. 

АНИМА́ТОР, а, м. [англ. animator < лат. animo оживляю]. 1. То же, что 

мультипликатор2. Мультсериал создан командой известных аниматоров. 

Фестиваль аниматоров. 2. Организатор или ведущий развлекательных 

мероприятий. Заказать аниматоров на детский праздник. Работать 

аниматором в отеле.  

АНИМА́ЦИЯ, и, ж. [англ. animation < лат. animo оживляю]. 1. То же, что 

мультипликация. Рисованная анимация. Детская, рекламная анимация. 

Фестиваль современной компьютерной анимации. 2. Движение объектов на 

экране компьютера; программные средства, представляющие движение объекта 

на экране компьютера. Настроить анимацию объектов слайдов. Программы 

создания анимации. 3. Деятельность аниматора (2 зн.), аниматоров; 

профессиональное развлечение публики (обычно в туристическом бизнесе). 

Заниматься анимацией на детских праздниках. 

АНИМЕ́1, нескл., ср. [яп. анимэ (сён) < англ. animation мультфильм]. 1. 

Японская анимация (1 зн.), отличающаяся характерной манерой изображения 

персонажей и фонов. Жанры аниме. Сюжет аниме из известного комикса. 2. 

Субкультура, преимущественно молодежная, образовавшаяся на основе 

поклонников этой анимации, отличающаяся интересом к японской культуре и 

подражанием персонажам в одежде, макияже и т. п. Представители аниме. 

Атрибутика аниме включает аватары с изображением любимых героев. 

АНИМЕ́2, неизм. Относящийся к аниме1 (2 зн.), характерный для него. 

Магазин одежды аниме. Прически аниме с бантами или заколками. 



АНИО́Н, а, м. [< греч. aniōn идущий вверх]. Отрицательно заряженный 

ион. Смолы, способные к обмену анионами и катионами. 

АНИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с анионом; содержащий анионы. 

Анионная полимеризация. Анионный состав воды. 2. Основанный на 

использовании свойств анионов. Анионный озонатор. 

А́НКЕР, а, м. [нем. Anker якорь]. 1. Деталь ходового механизма часов — 

вилка, соединенная с маятником или балансом, обеспечивающая равномерный 

ход часового механизма. Стальной, латунный анкер. 2. Деталь для скрепления 

частей машин и сооружений. Деревянный, металлический, железобетонный 

анкер. 

А́НКЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к анкеру (1 зн.), связанный с ним; 

использующий анкер. Анкерный ход. Анкерные часы. 2. Относящийся к анкеру 

(2 зн.), связанный с ним. Анкерный болт. Анкерная связь. Анкерная крепь 

(применяемая в горных выработках для удержания кровли от расслоения и 

обрушения). 

АНКЕ́ТА, ы, ж. [франц. enquête букв. расследование]. 1. Составляемый 

аналитиками список вопросов, ответы на которые позволяют провести 

экономическое, социологическое исследование, изучить общественное мнение 

и т. п.; лист с такими вопросами. Вопросы анкеты. Заполнить анкету для 

маркетингового исследования. 2. Документ, содержащий сведения о 

заполняющем его лице. Анкета для приема на работу. 

АНКЕТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Метод социального исследования: опрос 

респондентов при помощи анкет (1 зн.). Анкетирование посетителей сайта. 

АНКЕТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого. 1. Собрать/собирать 

сведения о респондентах путем их опроса при помощи анкет (1 зн.). 

Политологи анкетируют местных жителей перед выборами. 2. 

Задать/задавать кому-л. вопросы, сформулированные в анкете (1 зн.). 

Анкетировать покупателей. 

АНКЛА́В, а, м. [франц. enclave < enclaver вклинивать, вставлять]. Часть 

территории одного государства, полностью окруженная сухопутной 

территорией другого или нескольких государств. Ватикан является полным 

анклавом внутри Италии. 

АННЕКСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Совершить/совершать 

аннексию. Аннексировать территорию. 

АННЕ́КСИЯ, и, ж. [франц. annexion < лат. annexus присоединенный, 

связанный]. Насильственное присоединение территории другого государства, 



насильственное удержание какого-л. народа в границах чужого государства. 

Международное право запрещает аннексию. 

АННИГИЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. только 3-е л. 

Превратиться/превращаться при столкновении в кванты поля (о частице и 

античастице); перейти/переходить в форму поля (о веществе). Легкие частицы 

могут аннигилировать с образованием более тяжелых частиц. 2. что. 

Подвергнуть/подвергать аннигиляции (1 зн.). Аннигилировать исследуемое 

тело. Антиматерия может аннигилировать эквивалентную массу материи. 3. 

кого, что. Перен. Бесследно, полностью уничтожить/уничтожать. 

Аннигилировать своими аргументами утверждения оппонента. 

АННИГИЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к аннигиляции (1 зн.), 

связанный с ней; основанный на использовании аннигиляции. Аннигиляционное 

излучение. Аннигиляционный реактор. 

АННИГИЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. annihilare уничтожать, объявлять 

недействительным]. 1. В физике — превращение частицы и античастицы при 

их столкновении в кванты поля; переход материи из формы вещества в форму 

поля. Электрон-позитронная аннигиляция. Экспериментальные 

доказательства аннигиляции. 2. Перен. Полное уничтожение, превращение в 

ничто. Политическая аннигиляция движения. Аннигиляция национальной идеи. 

Аннигиляция эмоций. 

АННОТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. annotatio надпись, запись]. Краткая 

характеристика книги, статьи и т. п., излагающая содержание, назначение, 

дающая оценку. Аннотация на обороте титульного листа. Аннотация 

доклада. 

АННОТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Составить/составлять 

аннотацию. Аннотировать сборник рассказов. Научный сотрудник 

аннотирует источники. 

АННУИТЕ́Т, а, м. [< ср.-лат. annuitas, annuitatis ежегодный платеж < annus 

год]. В финансовом деле — система денежных выплат по обязательствам, при 

которых поступления в каждый период одинаковы по величине; совершаемый 

при такой системе периодический платеж. Бессрочный, срочный аннуитет. 

Гибридный аннуитет состоит из фиксированных и переменных выплат. 

АННУЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. То же, что аннуляция. Аннулирование 

международного договора. Потребовать аннулирования соглашения. 

АННУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [< ср.-лат. annullare 

презирать, считать ничем < лат. nullus никакой, ничтожный]. 

Объявить/объявлять недействительным, отменить/отменять. Аннулировать 

сделку. Аннулировать визу. 



АННУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Отмена, объявление недействительным какого-л. 

акта, договора, прав или полномочий; аннулирование. Аннуляция 

государственного внутреннего долга. Аннуляция договора. 

АНО́Д, а, м. [< греч. anodos подъем, восхождение]. В физике — 

положительный полюс источника тока или электрод прибора, присоединяемый 

к положительному полюсу источника тока. Медный анод. Экологически чистый 

анод на основе окиси алюминия. 

АНОДИ́РОВАНИЕ, я, ср. Электролитическое окисление поверхности 

металлов, сплавов и полупроводников. Плазменное анодирование в 

микроэлектронике. Анодирование алюминиевых деталей. 

АНОДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Подвергнуть/подвергать 

анодированию. Анодировать колесные диски. 

АНО́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к аноду, связанный со свойствами 

анода; предназначенный для изготовления анодов. Анодный ток. Анодное 

поведение полупроводников. Анодный никель. 

АНОМА́ЛИЯ, и, ж. [< греч. anōmalia неровность, неправильность]. 

Отклонение от общеизвестной нормы, закономерности, что-л. необычное, 

непривычное. Космическая, природная аномалия. Психические аномалии. 

Аномалия на хромосомном уровне. Магнитная аномалия (область на 

поверхности Земли с существенным отклонением значений магнитного поля от 

значений в соседних областях, с особенностями строения земной коры или с 

крупным залеганием пород, содержащих железные руды). 

АНОМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Связанный с аномалией, 

являющийся ей; характеризующийся проявлением аномалии. Аномальное 

развитие химической реакции. Температура воздуха аномальна для мая. 

Аномальное поведение. Аномальная зона (место, где происходят, наблюдаются 

необычные явления, не поддающиеся объяснению с точки зрения современных 

знаний). Аномальное явление (нечто необычное, не поддающееся описанию с 

точки зрения современных знаний). 

АНОМИ́Я, и, ж. [< греч. а… не, без + nomos закон]. 1. В медицине — 

состояние, при котором больной не способен давать названия окружающим 

предметам, несмотря на то что у него сохраняется понимание их роли, а также 

способность складывать слова в предложения. Аномия является 

разновидностью афазии. 2. В медицине и психологии — психологическое 

состояние человека, характеризующееся чувством потери ориентации в жизни, 

отрицанием законов и правил. Аномия является признаком асоциальных 

психических отклонений. 3. В психологии и социологии — состояние общества, 

при котором наступает разложение, дезинтеграция и распад системы ценностей 



и норм, гарантирующих общественный порядок. Политическая аномия. 

Проявление аномии в среде молодежи. 

АНОНИ́М, а, м. [< греч. anōnumos безымянный < an… без + onoma имя]. 

1. Автор литературного произведения, скрывающий свое имя. Анонимы раннего 

средневековья. 2. Человек, не назвавший своего имени, пожелавший остаться 

неизвестным. Аноним заплатил за картину миллион долларов. Звонок анонима в 

редакцию. 

АНОНИ́МНЫЙ, ая, ое; мен, мна, мно. 1. Не имеющий указания на имя 

автора, владельца, производителя и т. п.; не требующий такого указания. 

Анонимное письмо. Анонимный документ. Анонимное стихотворение. 

Анонимное анкетирование. Анонимный кабинет для наркозависимых. 2. 

Скрывший свое имя, неизвестный. Анонимный автор. Анонимный 

благотворитель. Анонимный корреспондент. Сведения из анонимного 

источника. 3. Не требующий предварительной регистрации и выделения 

пароля; не зарегистрированный предварительно и не имеющий выделенного 

пароля на сервере Интернета. Анонимный доступ к файлам, архивам. 

Использовать анонимный вход на сервер. Анонимный пользователь. 

АНО́НС, а, м. [франц. annonce]. 1. Предварительное сообщение, 

объявление о предстоящем мероприятии, зрелище, событии и т. п. Анонс 

спектакля, концерта. Афиша с анонсом гастролей певца. Посмотреть анонс 

фильма по телевизору. 2. В информатике — краткая характеристика интернет-

ресурса со ссылкой на него для поисковой системы. Привлечение целевой 

аудитории в блог с помощью анонсов статей. 

АНОНСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Дать/давать анонс (1 зн.) 

о чем-л. Анонсировать гала-концерт. Анонсировать публикацию научной 

статьи по актуальной теме. Анонсированная дата выхода игры. 2. В 

информатике — разместить/размещать анонс (2 зн.). Анонсировать свой блог. 

АНОРЕКСИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к анорексии, связанный с 

ней; страдающий анорексией. Анорексический криз. Анорексическое поведение. 

Анорексический пациент. 2. Связанный со снижением аппетита путем 

воздействия на центр насыщения. Препарат вызывает анорексический 

эффект. 3. Разг. Связанный с необоснованными, ненормальными 

ограничениями в питании или неправильным, чрезмерно худощавым 

телосложением. Анорексическая диета. Анорексические нормы, навязываемые 

гламурными журналами. 

АНОРЕКСИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Страдающий анорексией, 

болезненно худой (о человеке); свойственный такому человеку. Анорексичный 

больной. Анорексичная худоба. Внешность фотомодели анорексична. 



АНОРЕКСИ́Я, и, ж. [греч. anorexia < an… без + orexis желание, аппетит]. 

В медицине — нервно-психическое заболевание, проявляющееся навязчивым 

стремлением к похудению, а также отсутствие аппетита при объективной 

потребности в питании. Анорексией страдают преимущественно молодые 

девушки. Анорексия связана с нарушением пищевого поведения. 

АНОСМИ́Я, и, ж. [а(н)... + греч. osmē обоняние]. В медицине — 

отсутствие обоняния. Врожденная, приобретенная аносмия. Старческая 

аносмия. 

АНСА́МБЛЬ, я, м. [франц. ensemble букв. вместе]. 1. Группа артистов, 

выступающих как единый художественный коллектив. Музыкальный, 

инструментальный, вокальный ансамбль. Ансамбль песни и пляски. 

Театральный, гимнастический ансамбль. 2. Совокупность зданий, образующих 

единое целое в их согласованности. Архитектурный, парковый ансамбль. 

Ансамбль улиц и площадей города. 3. Комплект одежды, состоящий из 

нескольких разнообразных элементов, составляющих единое целое. Дизайнеры 

разработали новые ансамбли для деловых встреч. Ансамбль из брючного 

костюма и блузки. 

АНТАБЛЕМЕ́НТ, а, м. [франц. entablement]. В архитектуре — верхняя 

часть сооружения, обычно лежащая на колоннах. Антаблемент классического 

архитектурного ордера. Антаблемент делится на архитрав, фриз и карниз. 

АНТАГОНИ́ЗМ, а, м. 1. Непримиримое противоречие, проявляющееся в 

противостоянии или борьбе противоположных явлений, общественных сил, 

личностей. Антагонизм двух лидеров. Антагонизм взглядов. Антагонизм между 

покупателем и продавцом. 2. В биологии — борьба за существование, 

основанная на стремлении организмов к самосохранению и сохранению видов 

и проявляющаяся в их несовместимости. Антагонизм подсолнечника и 

винограда. Примером антагонизма является вытеснение черной крысы серой. 

3. В физиологии — противоположное действие каких-л. органов или систем 

организма, происходящих в них биохимических и физиологических процессов, 

направленное на достижение оптимального в данный момент состояния. 

Антагонизм, наблюдаемый в деятельности скелетных мышц. 4. В 

фармакологии — совместное действие лекарственных или биологически 

активных веществ, ослабляющее или блокирующее эффект каждого из них. 

При неправильной комбинации антибиотиков возможен их антагонизм. 

АНТАГОНИ́СТ, а, м. [< греч. antagōnistēs соперник, противник]. 1. 

Человек, находящийся в непримиримом противоречии с кем-, чем-л.; 

занимающий позицию, диаметрально противоположную чьим-л. мнениям, 

взглядам. В данном вопросе политические партии являются антагонистами. 2. 

В биологии — организм, тормозящий и угнетающий жизнедеятельность 

организмов других видов, несовместимый с ними. Рожь и пшеница являются 



антагонистами сорняка ромашки приморской. 3. В физиологии — орган или 

система организма, участвующие в антагонизме (3 зн.). Бицепс является 

антагонистом трицепса. Антагонисты — суставы, которые не сгибаются 

одновременно. 4. В фармакологии — химическое, лекарственное или 

биологически активное вещество, проявляющее антагонизм (4 зн.) с другим 

веществом. Кофеин — антагонист алкоголя. Антагонисты опиатов. 

АНТАГОНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к антагонизму (1 зн.), 

основанный на антагонизме; непримиримый, враждебный; антагонистичный 

(1 зн.). Антагонистическое противостояние политических сил. 

Антагонистические идеологические системы. 2. Относящийся к антагонизму 

(2 зн.). Антагонистические взаимоотношения между микроорганизмами. 3. 

Характеризующийся антагонизмом (3 зн.); являющийся антагонизмом. 

Сгибание и разгибание сустава являются антагонистическими движениями. 

Антагонистическое действие мышц. 4. Относящийся к антагонизму (4 зн.); 

проявляющий антагонизм; являющийся антагонизмом; антагонистичный (4 зн.). 

Антагонистический эффект. Антагонистическая комбинация препаратов. 

Антагонистическое действие кремния по отношению к алюминию. 

АНТАГОНИСТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство антагонистичного (1 зн.); 

непримиримость, враждебность. Антагонистичность мнений. 

Антагонистичность геополитических интересов участников конфликта. 2. В 

биологии — cпособность тормозить и угнетать жизнедеятельность организмов 

других видов, проявлять несовместимость с ними. Лактобактерии обладают 

высокой антагонистичностью. 3. Свойство антагонистичного (3 зн.). 

Антагонистичность регуляции жизнедеятельности клетки. 4. Свойство 

антагонистичного (4 зн.). Антагонистичность гидрофобных и гидрофильных 

эмульгаторов. 

АНТАГОНИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. То же, что 

антагонистический (1 зн.). Антагонистичные подходы к проблеме. 

Антагонистичные культурные системы. 2. Обладающий антагонистичностью 

(2 зн.). Полезная микрофлора, антагонистичная конкурентным организмам. 3. 

Относящийся к антагонизму (3 зн.); проявляющий антагонизм. Комплексы 

упражнений для антагонистичных мышц. 4. То же, что антагонистический 

(4 зн.). Комбинация двух препаратов антагонистична. Антагонистичные пары 

витаминов. 

АНТЕ́ННА, ы, ж. [лат. antenna мачта, рея]. 1. Устройство для излучения и 

приема электромагнитных волн. Передающая, приемная антенна. Антенна с 

обработкой сигналов. Комнатная антенна для телевизора. 2. В зоологии — 

один из усиков насекомых и ракообразных, расположенных попарно по бокам 

головы. Антенны служат органами обоняния и осязания. Антенны муравья 

согнуты посередине. 



АНТЕ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к антенне (1 зн.); имеющий в своем 

составе антенну, антенны, являющийся антенной. Антенный штекер, кабель. 

Антенная конструкция. Антенное устройство. 2. Разг. Связанный с 

установкой и обслуживанием антенн (1 зн.). Антенный мастер. Антенные 

работы. 

А́НТИ… [< греч. anti… против]. Приставка, вносящая значение 

противоположности или направленности против кого-, чего-л. 

АНТИБАКТЕРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Служащий для уничтожения 

бактерий; связанный с их уничтожением. Антибактериальное средство. 

Антибактериальная защита. Антибактериальная обработка. 

АНТИБАРИО́Н, а, м. В физике — античастица бариона. В центре 

антибариона находится антипротон. 

АНТИБАРИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к антибариону, антибарионам; 

состоящий из антибарионов, содержащий их. Аннигиляция антибарионных и 

барионных пар. Антибарионная материя. 

АНТИБИО́ТИК, а, м. [анти…+ греч. biōtikos относящийся к жизни]. В 

биологии и медицине — вещество микробного, растительного, животного, 

синтетического или полусинтетического происхождения, избирательно 

подавляющее жизнедеятельность некоторых микроорганизмов; лекарственный 

препарат, изготовленный на основе таких веществ. Плесневые грибы, 

вырабатывающие антибиотик. Проблема устойчивости бактерий к 

антибиотикам. Пройти курс антибиотиков. Антибиотик широкого спектра 

действия (эффективный против большого числа микроорганизмов). 

АНТИБОЗО́Н, а, м. В физике — античастица бозона. Скорости распада 

бозонов и антибозонов. 

АНТИБОЗО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к антибозону, антибозонам. 

Распад антибозонных частиц. 

АНТИВАНДА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Защищенный от 

вандализма; направленный против вандалов. Антивандальная ткань. 

Антивандальный вариант замка. Антивандальные меры. 

АНТИВИ́РУС, а, м. Программа, обнаруживающая наличие вируса (3 зн.) в 

памяти компьютера и нейтрализующая его действие; антивирусная программа. 

Проверить антивирусом память. Последняя версия антивируса. 

АНТИВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. 1. Способствующий подавлению, 

уничтожению вирусов (1 зн.). Антивирусные вещества. Антивирусная 

обработка помещений. 2. Направленный против действия вирусов (3 зн.). 



Антивирусная проверка. Антивирусная защита. Обновляемая антивирусная 

база данных. Антивирусная программа (то же, что антивирус). 

АНТИГЕ́Н, а, мн. антиге́ны, род. антиге́нов, м. Вещество, против которого 

организм человека вырабатывает собственные антитела как против 

чужеродного или потенциально опасного. Клеточный антиген. Вирусный 

антиген. Применение антигенов при создании вакцин и сывороток. 

АНТИГЕ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к антигену, антигенам, связанный с 

ними. Антигенные свойства. Антигенный анализ тканей. 

АНТИГИСТАМИ́ННЫЙ, ая, ое. В медицине и фармакологии — 

подавляющий частично или полностью физиологическое действие гистамина в 

организме или нарушающий синтез и высвобождение гистамина. Применение 

антигистаминных средств при аллергии. 

АНТИГЛОБАЛИ́ЗМ, а, м. Общественно-политическое движение, 

направленное против глобализации, глобализма (обычно понимаемых как 

усиление роли западных стран в мировом сообществе, продвижение свободных 

рынков). Радикальный антиглобализм. Идеологические основы 

антиглобализма. 

АНТИГЛОБАЛИ́СТ, а, м. Противник глобализации. Движение 

антиглобалистов. Массовые выступления антиглобалистов. 

АНТИДЕПРЕССА́НТ, а, м. Лекарственный препарат, обладающий 

антидепрессивными свойствами. Антидепрессанты снимают чувство 

угнетенности. 

АНТИДЕПРЕССА́НТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к антидепрессанту, 

антидепрессантам; вызванный антидепрессантами; являющийся 

антидепрессантом. Препарат, обладающий антидепрессантной активностью. 

Антидепрессантные средства из растительного сырья. 

АНТИДЕПРЕССИ́ВНЫЙ, ая, ое. Направленный на преодоление, лечение 

депрессии1 (1 зн.). Антидепрессивный эффект. Антидепрессивные препараты. 

АНТИ́К, а, м. [франц. antique < лат. antiquus древний]. 1. Сохранившийся 

памятник античного искусства; античная модель, образец. Древнегреческий 

антик. Выставка известных антиков. Рисовать, лепить с антиков, по 

антикам. 2. Старинное, обычно редкое художественное изделие (скульптурное 

или живописное); деталь, украшение в таком художественном стиле. Собрание 

редких медалей и антиков. Табакерка с антиком. 3. Художественное изделие, 

имитирующее античные произведения. Изготовление антиков. Камень, 

приготовленный для антика. 4. Художественный стиль, имитирующий что-л. 

старинное, носящее отпечаток старины. Фасад здания декорирован под антик. 



Каюты были разнообразно оформлены — от антика до модерна. 5. Старинный 

или искусственно состаренный материал; вещество, используемое для такой 

обработки. Ботинки из желтого антика. Покрыть столешницу антиком. 

АНТИКА́РИЕСНЫЙ, ая, ое. В медицине — предназначенный для 

предотвращения или устранения кариеса (1 зн.); связанный с предотвращением 

или устранением кариеса. Антикариесный гель. Антикариесный эффект 

глубокого фторирования. 

АНТИКАТО́ДError! Bookmark not defined., а, м. В физике — электрод 

рентгеновской трубки, расположенный напротив катода и испускающий лучи 

под действием катодных лучей. Вольфрамовый антикатод. Напряжение 

между катодом и антикатодом служит для ускорения электронов. 

АНТИКВА́Р, а, м. [нем. Antiquar < лат. antiquarius любитель, знаток 

древностей]. 1. Знаток и собиратель антиквариата. Ассоциация антикваров 

Санкт-Петербурга. Приобрести шедевр у антиквара. 2. Продавец 

антикварных вещей в специализированном магазине или отделе. Получить 

бесплатную консультацию антиквара в магазине. По договоренности 

возможен выезд антиквара на дом. 

АНТИКВАРИА́Т, а, м. [нем. Antiquariat]. Собир. Старинные ценные 

предметы (книги, картины, украшения, мебель и т. п.). Торговля 

антиквариатом. Эксперт по ювелирному антиквариату. Инвестировать свои 

накопления в антиквариат. 

АНТИКВА́РК, а, м. В физике — античастица кварка, составляющий 

элемент мезонов и антибарионов. Электрический заряд антикварка. 

АНТИКЛЕРИКА́Л, а, м. Сторонник, приверженец антиклерикализма. 

Митинг антиклерикалов. 

АНТИКЛЕРИКАЛИ́ЗМ, а, м. Общественное движение, направленное 

против клерикализма. Антиклерикализм в католических странах. 

Антиклерикализм отрицает претензии церкви на исключительную роль в 

общественной жизни. 

АНТИКЛЕРИКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. anticlérical 

< anti… против + clerc клирик, духовное лицо]. Направленный против 

клерикализма, клерикалов. Антиклерикальные настроения. Произведение на 

антиклерикальную тему. 

АНТИКОРРОЗИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для предотвращения 

или устранения коррозии; связанный с предотвращением или устранением 

коррозии (1 зн.). Антикоррозийное средство для автомобиля. Антикоррозийная 

защита металлоконструкций. 



АНТИКОРРУПЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Направленный против коррупции. 

Антикоррупционные действия. Антикоррупционная политика. 

Антикоррупционная программа. 

АНТИКРИ́ЗИСНЫЙ, ая, ое. Направленный на предотвращение, 

преодоление кризиса (1 и 2 зн.); действующий в этой области. Антикризисная 

реформа. Антикризисный комитет. Антикризисные меры.  

АНТИМОНОПО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Направленный против монополии 

предприятий, противодействующий ей. Антимонопольное законодательство. 

Антимонопольное регулирование рынка. Антимонопольный комитет. 

АНТИНЕЙТРИ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к антинейтрино, 

связанный с ними; состоящий из антинейтрино, содержащий их. 

Антинейтринное излучение. Антинейтринный пучок. Антинейтринная звезда.  

2. Связанный с исследованием антинейтрино, предназначенный для их 

изучения; осуществляемый, изготовляемый с использованием антинейтрино, их 

энергии. Антинейтринный детектор. Антинейтринный реактивный 

двигатель. 

АНТИНЕЙТРИ́НО, нескл., ср. В физике — электрически нейтральная 

элементарная частица; античастица нейтрино. Поток антинейтрино. Нейтрино 

и антинейтрино, составляющие фотон.  

АНТИНЕЙТРО́Н, а, м. В физике — электрически нейтральная 

элементарная частица с массой, равной массе нейтрона; античастица нейтрона.  

Эксперимент по регистрации антинейтронов. 

АНТИНЕЙТРО́ННЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к антинейтрону, 

антинейтронам; состоящий из антинейтронов, содержащий антинейтроны. 

Проникающая способность антинейтронного пучка. Возможность 

образования антинейтронных звезд. 2. Связанный с исследованием 

антинейтрона, антинейтронов, предназначенный для их изучения. Разработка 

антинейтронного ускорителя. 

АНТИНЕЙТРО́ННЫЙ2, ая, ое. Предназначенный для защиты от 

нейтронного излучения; ослабляющий воздействие нейтронного излучения. 

Антинейтронный пластмассовый экран. Антинейтронный слой из полимеров 

на бронетехнике. 

АНТИНО́МИЯ, и, ж. [< греч. antinomia конфликт законов, противоречие 

в законе]. Противоречие между двумя взаимоисключающими положениями, 

каждое из которых логически доказуемо. Антиномия Космоса и Хаоса. 

Антиномия прерывности и непрерывности материи. 



АНТИОКСИДА́НТ, а, м. [< анти… + греч. oxus кислый]. В химии 1. 

Природное или синтетическое вещество, способное предотвращать или 

тормозить окисление органических соединений (фенолы, ароматические 

амины, соли фосфорной кислоты и т. п.). Антиоксиданты для стабилизации 

топлива, полимеров. 2. Вещество, способное связывать свободные радикалы и 

замедлять процессы окисления в организме. Доказано благотворное влияние 

антиоксидантов на здоровье человека. Рейтинг содержания антиоксидантов в 

продуктах питания. 

АНТИПА́ТИЯ, и, ж. [< анти… + греч. pathos впечатление, ощущение]. 

Чувство неприязни. Антипатия к журналистам. Внешнее проявление 

антипатии. Питать антипатию к коллеге. 

АНТИПИРЕ́Н, а, м. [< анти... + греч. pyr огонь]. Вещество, состав, 

используемые для пропитки различных материалов с целью снижения их 

горючести. Пропитка древесины антипиреном. Инертные, активные 

антипирены. 

АНТИПО́Д, а, м. [< греч. antipous, antipodos житель противоположного 

полушария, букв. стоящий ногами напротив]. 1. Человек, противоположный 

кому-л. по убеждениям, вкусам, чертам характера. Политические антиподы. 

Сын — мой антипод. 2. Объект, противоположный другому объекту по своим 

свойствам, качествам, характеристикам. Оптические антиподы среди 

кристаллов. Электрон является антиподом протона. 3. В математике — одна 

из двух точек на сфере, противоположных относительно центра. Расстояние 

между антиподами равно половине окружности. 4. Один из двух пунктов, 

двух местностей, территорий земного шара, противоположных относительно 

центра Земли. Отметить антиподы на карте мира. 

АНТИРАДА́Р, а, м. 1. Устройство, генерирующее мощные помехи в 

определенных диапазонах радиочастот или модулирующее ложный ответный 

сигнал, по мощности превосходящий сигнал пеленгующего радара. Военные 

антирадары как средство радиоэлектронной борьбы. Применение 

антирадаров автомобилистами мешает работе полиции. 2. Разг. Радар-

детектор. Мощный антирадар предупреждает водителя о приближении к 

стационарной камере видеонаблюдения. Видеорегистратор с антирадаром. 

АНТИРАДА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с противодействием радару, 

радарам; предназначенный для такого противодействия. Антирадарные 

свойства беспилотного аппарата. Антирадарное покрытие уменьшает 

отражение радиоволн от поверхности самолета или корабля. 2. Создающий 

помехи функционированию полицейских радаров. Антирадарная сетка, пленка 

на автомобильном номере. Антирадарные устройства в зеркале заднего вида. 

3. Устраняющий средства противодействия радару, радарам, помехи их 



функционированию. Антирадарный комплекс фиксации средней скорости 

движения автомобилей на дорогах. 

АНТИРЕЗОНА́НС, а, м. В физике — резкое уменьшение амплитуды 

вынужденных колебаний при изменении частоты внешнего воздействия по 

отношению к частоте собственных колебаний системы или при исчезновении 

внешнего воздействия. Явления магнитного антирезонанса. 

АНТИРЕ́ЙД, а, м. Предупреждение недружественных поглощений 

рейдерами2; антирейдинг. Антирейд предприятий. Юридическая фирма 

предоставляет услуги антирейда. 

АНТИРЕ́ЙДЕР, а, м. Физическое или юридическое лицо, занимающееся 

защитой от рейдеров2, противодействием рейдерам2, специалист по антирейду. 

Профессиональная помощь антирейдеров. Сотовый оператор вынужден 

прибегнуть к услугам антирейдера. 

АНТИРЕ́ЙДИНГ, а, м. [англ. antiraiding]. То же, что антирейд. Стратегия 

антирейдинга. Специалисты по антирейдингу. 

АНТИРЕ́ЙТИНГ, а, м. Цифровой показатель отрицательной оценки чьей-

л. деятельности, отрицательной характеристики кого-, чего-л. по отношению к 

другим, основанный обычно на результатах общественных опросов или на 

мнении экспертов; скандальная популярность кого-, чего-л., соответствующая 

такому показателю. Антирейтинг аэропортов мира. Антирейтинг 

губернатора региона. 

АНТИРЕКЛА́МА, ы, ж. Привлечение внимания потребителя к продукции 

низкого качества (с целью побудить производителя к ее улучшению, 

усовершенствованию). Антиреклама товаров, фирм. Антиреклама сигарет, 

алкоголя. 

АНТИРЕКО́РД, а, м. 1. Низший показатель, достигнутый в спортивном 

состязании. Антирекорд в забеге на сто метров. Вратарь установил мировой 

антирекорд по количеству пропущенных мячей. 2. Самый низкий показатель в 

какой-л. сфере или области деятельности. Автодилеры поставили антирекорд 

по продажам за год. В городе побит антирекорд по заболеваемости 

туберкулезом. 

АНТИСАНИТАРИ́Я, и, ж. [анти… + санитария]. Антисанитарное 

состояние чего-л. (обычно зданий, помещений, природных объектов и т. п.). 

Оштрафовать владельца кафе за антисанитарию. Пациенты недовольны 

антисанитарией в больнице. 



АНТИСАНИТА́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. Противоречащий правилам 

санитарии, грязный, вредный для здоровья. Антисанитарные условия 

способствуют развитию инфекций. Антисанитарное состояние подъезда. 

АНТИСЕМИ́Т, а, м. [франц. antisémite < anti… против + Sêm Сим, сын 

Ноя]. Последователь антисемитизма. Собрание антисемитов. 

АНТИСЕМИТИ́ЗМ, а, м. Враждебное отношение к евреям как к 

этнической или религиозной группе. Государственный антисемитизм 

(поддерживаемый правящими кругами, прессой). Бытовой антисемитизм 

(проявляющийся в быту, в повседневном общении). Борьба с антисемитизмом. 

АНТИСЕМИ́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к антисемитизму, 

антисемитам. Антисемитские настроения. 

АНТИСЕ́ПТИК, а, м. [анти… + греч. sēptikos гнилостный]. Вещество, 

вызывающее гибель микроорганизмов или подавляющее их рост. 

Универсальные антисептики. Обработать рану антисептиком. Антисептик 

для долговременной защиты древесины. 

АНТИСЕПТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к антисептикам; 

обладающий свойствами антисептиков; являющийся антисептиком. 

Антисептический эффект. Препараты антисептического назначения. 

Антисептические вещества. 

АНТИСТА́ТИК, а, м. [анти… + греч. static статическое электричество]. 

Вещество, понижающее статическую электризацию полимерных материалов и 

изделий из них. Антистатик для обработки одежды. Передозировка 

антистатика. Обработать экран монитора антистатиком. 

АНТИСТАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к антистатикам; 

содержащий антистатик и использующий его свойства. Антистатический 

эффект. Антистатическая защита оборудования. Антистатическая добавка 

к моющим средствам. 

АНТИСТЕ́ПЛЕР, а, м. Устройство для извлечения скоб, скрепок, 

соединяющих листы бумаги, картона. Модель степлера со встроенным 

антистеплером. 

АНТИСТРЕ́СС, а, м. Предмет или изображение, предназначенные для 

расслабления нервной системы с помощью тактильных и зрительных 

ощущений (использования мелкой моторики рук, рисования и раскрашивания 

сложных узоров, наблюдения за циклически повторяющимися движениями 

и т. п.). Антистрессы из вспененного каучука. Спиннер стал очень популярным 

антистрессом. 



АНТИСТРЕ́ССОВЫЙ, ая, ое. Предназначенный для снятия стресса 

(1 зн.), стрессовых состояний. Антистрессовые программы в санатории. 

Антистрессовые препараты. Антистрессовая терапия. 

АНТИТЕ́ЗА, ы, ж. [франц. antithèse < греч. antithesis]. 1. 

Противопоставление, противоположность. Демократия является антитезой 

авторитаризму. 2. В литературе — стилистическая фигура, состоящая в 

сопоставлении слов или словосочетаний, различных или противоположных по 

смыслу. Антитеза в основе пословицы: «Ученье — свет, а неученье — тьма». 

АНТИТЕ́ЗИС, а, м. 1. Суждение, противопоставляемое другому 

суждению; исходная посылка логического вывода в доказательствах от 

противного. Выяснить тезис и антитезис — определить пункт противоречия 

в споре. 2. В философии Г. Гегеля — вторая из трех ступеней триады «тезис, 

антитезис, синтез», стадия отрицания, в диалектическом развитии следующая 

за тезисом. Согласно правилам диалектики, в синтезе происходит разрешение 

противоположности тезиса и антитезиса. 

АНТИТЕРРО́Р, а, м. Антитеррористическая деятельность. Стратегии, 

технологии антитеррора. Комиссия по антитеррору. 

АНТИТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный на борьбу с 

терроризмом и его предотвращение; связанный с предотвращением терроризма. 

Антитеррористическая политика. Антитеррористическая защищенность 

государства. 2. Осуществляющий деятельность, направленную на 

предотвращение терроризма и борьбу с ним. Антитеррористическая коалиция. 

Антитеррористическое подразделение полиции. 

АНТИУТО́ПИЯ, и, ж. Жанр художественной литературы, основанный на 

пессимистических представлениях о будущем человеческого общества; 

произведение этого жанра. Антиутопия предупреждает о возможных 

последствиях реализации утопических конструкций. Кульминация антиутопии. 

АНТИФАШИ́СТ, а, м. Противник фашизма, борец против фашизма. 

Лидер антифашистов. Совершено нападение на антифашиста. 

АНТИФАШИ́СТСКИЙ, ая, ое. Направленный против фашизма, его 

отдельных проявлений; осуществляющий борьбу с фашизмом. 

Антифашистское движение. Антифашистское издание. Антифашистский 

комитет. 

АНТИФОБИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Понижающий возбуждение нервной 

системы в состояниях страха, тревоги, повышенной возбудимости и т. п.; 

применяемый при таких состояниях. Антифобическое действие препарата. 

Антифобические лекарственные средства. 



АНТИФРИ́З, а, м. [< анти… + англ. to freeze замерзать, замораживать]. 

Водный раствор спиртов, гликолей, глицерина и некоторых неорганических 

солей, не замерзающий при низких температурах. Строительный антифриз 

для раствора. Использовать антифриз в системе отопления. 

АНТИФУТБО́Л, а, м. Незрелищная, неспособная заинтересовать 

болельщиков или умышленно грубая игра. Вязкий антифутбол с постоянными 

свистками арбитра. Команда вовсе перешла к антифутболу. 

АНТИЦЕЛЛЮЛИ́ТНЫЙ, ая, ое. В косметологии и медицине — 

предназначенный для борьбы с целлюлитом; предупреждающий появление 

целлюлита. Антицеллюлитный массаж бедер. Антицеллюлитные упражнения. 

АНТИЦИКЛО́Н, а, м. Область устойчивого повышенного атмосферного 

давления, располагающаяся между циклонами и являющаяся огромным 

воздушным вихрем. Субтропические антициклоны. Возникновение и развитие 

антициклонов. 

АНТИЭ́ЙДЖ, неизм. [< анти… + англ. to age стареть, стариться]. 

Связанный с антиэйджингом, использующий концепцию, методы и правила 

антиэйджинга; антиэйджинговый. Эффект антиэйдж. В антиэйдж медицину 

входят различные программы омоложения. 

АНТИЭ́ЙДЖИНГ, а, м. Направление в современной медицине и 

косметологии, разрабатывающее принципы и применяющее методы, 

содействующие общему оздоровлению и омоложению организма; комплекс 

таких принципов и методов. Клиника антиэйджинга. Диагностические и 

лечебные мероприятия антиэйджинга. 

АНТИЭ́ЙДЖИНГОВЫЙ, ая, ое. То же, что антиэйдж. Антиэйджинговая 

медицина становится все более популярной. Пройти курс антиэйджинговой 

терапии. 

АНТИЭЛЕКТРО́Н, а, м. В физике — позитрон, рассматриваемый как 

античастица электрона. Антиэлектрон был обнаружен во время исследования 

космических лучей. 

АНТОЛО́ГИЯ, и, ж. [греч. anthologia букв. собрание цветов]. 1. Сборник 

избранных художественных произведений разных авторов. Антология мировой 

литературы. Антология японской поэзии. Антология современного рассказа. 2. 

Собрание произведений искусства, объединенных определенным периодом, 

течением и т. п. Антология авторской песни. Антология легендарных 

исполнителей блюза. Пополнить антологию творчества писателя. 



АНТО́НИМ, а, м. [ант(и)… + ...оним]. В лингвистике — языковая 

единица, противоположная по значению другой языковой единице. Словарь 

антонимов. Слова «печаль» и «радость» — антонимы. 

АНТОНОМА́ЗИЯ, и, ж. [греч. antonomasia < ant(i)... вместо + onomasia 

имя, обозначение]. 1. В лингвистике — обозначение лица словом, называющим 

какое-л. свойство данного лица или употребление собственного имени для 

обозначения лица, наделенного свойствами известного из истории или 

литературы носителя этого имени. Употребление вместо слова «медведь» 

слова «хозяин» — пример антономазии. Прибегая к антономазии, мы говорим 

«Геркулес» вместо «силач». 2. Литературный прием, используемый для 

обозначения присущих или приписываемых кому-л. свойств посредством 

замены его имени собственным именем исторического лица, литературного 

персонажа и т. п. или каким-л. нарицательным именем. Роль антономазии при 

создании художественных образов в романе. 

АНТРА́КТ, а, м. [франц. entracte < entre между + acte действие, акт]. 1. 

Перерыв между действиями спектакля или отделениями концерта, эстрадного 

или циркового представления. Прочитать программку в антракте. 

Представление для детей с двумя антрактами. 2. Перерыв в любом действии, 

процессе, мероприятии и т. п. Сделать антракт в заседании группы. В нашей 

работе антрактов не бывает. 3. В музыке — инструментальное вступление к 

какому-л. акту1 (2 зн.) (кроме первого) в опере, балете, драматическом 

спектакле. Антракт из оперы «Нос». Антракт к третьему действию 

спектакля. 

АНТРАЦИ́Т, а, м. [нем. Anthrazit < греч. anthrax (anthrakos) уголь]. 1. В 

геологии — лучший сорт каменного угля, отличающийся черным цветом, 

сильным блеском и большой теплотворной способностью. Плиточный 

антрацит. Высокая зольность антрацита. 2. Черный или серовато-черный с 

металлическим оттенком цвет; краска такого цвета. Использование антрацита 

в интерьере. Покрасить панель антрацитом. 

АНТРАЦИ́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к антрациту1, содержащий 

его; являющийся антрацитом1 (1 зн.). Антрацитовые залежи. Антрацитовый 

уголь. 2. Сделанный из антрацита1, с его использованием; действующий, 

работающий с использованием антрацита1 (1 зн.). Антрацитовый фильтр. 

Антрацитовая печь. 3. Связанный с добычей и переработкой антрацита1 (1 зн.). 

Антрацитовая шахта. Антрацитовое предприятие. 4. Черный или серовато-

черный с металлическим оттенком; антрацит2. Антрацитовые глаза. 

Антрацитовый корпус телефона. 

АНТРАША́, нескл., ср. [франц. entrechat < итал. (capriola) intrecciata букв. 

сплетенный (прыжок)]. В балете — легкий прыжок вверх, во время которого 



ноги танцующего быстро скрещиваются несколько раз в воздухе, касаясь друг 

друга. Традиционное антраша. Сделать антраша. 

АНТРЕ́, нескл., ср. [< франц. entrée вход, вступление]. 1. В балете — 

танцевальный выход на сцену одного или нескольких исполнителей. 

Заключительное антре. Антре было встречено аплодисментами. 2. Сюжетная 

разговорная или пантомимическая сценка, исполняемая клоунами в цирке. 

Цирковое антре. Исполнение антре перед выступлением тигров. 

АНТРЕКО́Т, а, м. [франц. entrecôte < entre между + côte ребро]. Блюдо из 

куска межреберной части говядины; нарезанная порциями межреберная часть 

говядины. Порция антрекота. Гарнир к антрекоту. Обжарить антрекот. 

АНТРЕПРЕНЁР, а, м. [< франц. entrepreneur предприниматель]. Частный 

предприниматель, содержащий театр, цирк и т. п. Антрепренер актерской 

труппы. Быть антрепренером театра. 

АНТРЕПРИ́ЗА, ы, ж. [< франц. entreprise начинание, предприятие]. 

Частное зрелищное предприятие (цирк, театр и т. п.) с самостоятельным 

выбором постановки, режиссера, формированием актерского состава из разных 

организаций. Оперная, концертная антреприза. Выступать в антрепризе. 

АНТРЕПРИ́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к антрепризе, связанный с ней; 

характеризующийся небольшим количеством актеров, приглашаемых из разных 

театров; являющийся антрепризой. Антрепризный коллектив. Театральная 

компания, работающая на антрепризной основе. Постановка антрепризного 

типа. Антрепризный театр. 

АНТРЕСО́ЛИ, ей, мн. и АНТРЕСО́ЛЬ, и, ж. [франц. entresol < entre 

между + sol настил, пол]. 1. Настил под потолком для хранения вещей. Хранить 

санки на антресолях. Снять чемодан с антресолей. 2. Закрытая полка, 

ставящаяся на верх шкафа как дополнительное отделение. Установить 

антресоль на шкаф.  

АНТРЕСО́ЛЬ. См. Антресо́ли. 

АНТРО́ПНЫЙ, ая, ое. [< греч. anthropos человек]. Связанный с 

антропным принципом, характеризующийся антропным принципом 

организации. Антропная Вселенная. Антропная аргументация теории. 

Антропный принцип (гуманистическая концепция, воплощающая 

философскую идею о случайности/неслучайности мира и появления в нем 

человека, о взаимосвязи человека и космоса). 

АНТРОПО… [< греч. anthrōpos человек]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение относящийся к человеку, связанный с его эволюцией и 

развитием. 



АНТРОПОГЕ́Н, а, м. Третий, современный период (8 зн.) кайнозоя, 

характеризующийся возникновением и становлением человека; 

соответствующие этому периоду отложения горных пород. Эволюция 

растительности в антропогене. Ледниковые периоды в начале антропогена. 

АНТРОПОГЕНЕ́З, а, м. 1. Раздел антропологии — учение о 

происхождении человека. Курс антропогенеза из девяти лекций. 2. Процесс 

эволюционного развития и формирования физического типа человека. Стадии 

антропогенеза. Антропогенез сопровождается трансформацией природной 

среды. 

АНТРОПОГЕ́ННЫЙ, ая, ое; ге́нен, ге́нна, ге́нно. Созданный человеком, 

возникший в результате его деятельности. Антропогенный рельеф. 

Антропогенные изменения природной среды. Последствия антропогенного 

влияния. Антропогенный ландшафт (свойства которого обусловлены 

деятельностью человека). Антропогенная нагрузка (степень воздействия 

человека, его деятельности на природу; техногенная нагрузка). 

Антропогенный фактор (непосредственное воздействие человека на 

организмы или воздействие на организмы через изменение человеком их среды 

обитания). 

АНТРОПОГЕ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к антропогену, связанный с 

ним по времени образования, происхождения и т. п.; являющийся 

антропогеном. Антропогеновые оледенения Альп. Антропогеновый период 

является самым коротким в истории Земли. 

АНТРОПО́ЛОГ, а, м. Специалист по антропологии. Антропологи, 

изучающие древние цивилизации. 

АНТРОПОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к антропологии, 

связанный с ней. Антропологические исследования. Возможность 

антропологической катастрофы. Антропологический материализм 

(материализм, усматривающий в человеке основную мировоззренческую 

категорию и утверждающий, что только на ее основе можно разработать 

систему представлений о природе, обществе и мышлении). 

Антропологический тип (то же, что раса 2 зн.). 

АНТРОПОЛО́ГИЯ, и, ж. Наука о биологической природе человека. 

Институт этнологии и антропологии Российской академии наук. Библейская 

антропология (утверждаемый в Библии взгляд на человека как на творение 

Бога в неразрывном единстве духа, души и тела). Культурная антропология 

(направление в развитии антропологических исследований, в которых в 

качестве основы полагается анализ культуры — ее исторических форм, общего 

генезиса, структурных особенностей и т. п). 



АНТРОПОМОРФИ́ЗМ, а, м. Наделение человеческими свойствами 

явлений природы, животных, предметов, мифических персонажей. 

Антропоморфизм древнегреческих богов. Примеры антропоморфизма в поэзии. 

АНТРОПОМОРФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к антропоморфизму, 

основанный на антропоморфизме; антропоморфный (2 зн.). 

Антропоморфический взгляд на природу. \ 

АНТРОПОМО́РФНЫЙ, ая, ое; фен, фна, фно. 1. Человекообразный. 

Антропоморфные обезьяны. 2. То же, что антропоморфический. 

Антропоморфные представления. 

АНТРОПО́НИМ, а, м. В лингвистике — собственное имя человека. 

Антропоним идентифицирует человека. К антропонимам относятся личные 

имена, фамилии и прозвища. 

АНТРОПОСФЕ́РА, ы, ж. Область жизни и деятельности людей как 

биологических организмов; составная часть социосферы, охватывающая 

человечество как совокупность индивидов. Живое вещество антропосферы. 

Взаимовлияние антропосферы и процесса почвообразования. Ресурсы 

антропосферы невозобновляемы. 

АНТРОПОЦЕНО́З, а, м. Система взаимодействия живых организмов, в 

которой человек является доминирующим видом, а его деятельность —

определяющей состояние такой системы. Состояние антропоценоза 

определяется антропогенной деятельностью. Грызуны — обитатели 

антропоценоза. 

АНТРОПОЦЕНТРИ́ЗМ, а, м. 1. В философии — система взглядов, 

воззрений, рассматривающая человека как центр и конечную цель мироздания. 

Основы антропоцентризма в философии Сократа. Основные принципы 

антропоцентризма. Противопоставление антропоцентизма и теоцентризма. 

2. Наличие в объекте свойств, обусловленных предназначенностью этого 

объекта для нужд человека. Антропоцентризм языка. Антропоцентризм 

искусства. 

АНТРОПОЦЕНТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к антропоцентризму 

(1 зн.), связанный с ним; отражающий положения антропоцентризма. 

Антропоцентрические принципы. Антропоцентрический подход к изучению 

языка. Антропоцентрическая модель развития человечества. 

АНТРОПОЦЕНТРИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Характеризующийся 

антропоцентризмом (1 зн.). Антропоцентричная позиция ученого. 

Антропоцентричные взгляды на окружающую среду. Мировоззрение человека 

по природе своей антропоцентрично. 



АНТРОПОЭКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

антропоэкологии, связанный с антропоэкологией. Антропоэкологический 

мониторинг водных ресурсов. Антропоэкологическая характеристика 

техногенной нагрузки на окружающую среду. 

АНТРОПОЭКОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел экологии, изучающий 

взаимодействие человечества как части биосферы Земли с остальной ее частью 

с целью преодоления последствий неконтролируемых действий человечества в 

течение двух последних столетий. Антропоэкология является 

самостоятельным разделом современного естествознания. 

АНТУРА́Ж, а, тв. антура́жем, м. [франц. entourage < entourer окружать]. 

Окружение, окружающая среда, обстановка. Привычный антураж. Антураж 

клуба, офиса, театра. 

АНУРИ́Я, и, ж. [а(н)… + греч. ouron моча]. В медицине — прекращение 

выделения мочи почками. Длительная анурия. Анурия при закупорке мочевых 

путей почечными камнями. 

А́НУС, а, м. [лат. anus]. В анатомии — отверстие прямой кишки, 

являющееся конечной частью пищеварительного канала и служащее для 

удаления из организма непереваренных остатков пищи; анальное отверстие; 

задний проход. Строение ануса. Кольцевые мышцы ануса. 

АНФА́С, нареч. [франц. en face букв. в лицо]. Лицом к смотрящему. 

Портрет анфас и в профиль. Сфотографироваться анфас. 

АНФИЛА́ДА, ы, ж. [франц. enfilade < enfiler нанизывать]. Ряд 

помещений, последовательно соединенных дверями, проемами, 

расположенными на одной оси. Дворцовая анфилада. Анфилада комнат, залов. 

АНЧО́УС, а, м. [англ. мн. anchoues < исп. anchova]. 1. В зоологии — 

мелкая промысловая рыба семейства анчоусовых серебристой окраски, с 

продолговатым телом и заостренным рылом с большим ртом, обитающая в 

прибрежных умеренных водах. Европейский анчоус. Перуанский анчоус. 2. 

Такая рыба как продукт питания. Наколоть анчоус на вилку. Салат с 

анчоусами. Анчоусы в масле. 

АНШЛА́Г, а, м. [< нем. Anschlag объявление, афиша]. 1. Объявление о 

том, что все билеты (на спектакль, концерт и т. п.) проданы; ситуация, когда все 

билеты проданы. Полный аншлаг. Концерты проходят при аншлагах. В театре 

постоянные аншлаги. 2. Крупный заголовок в газете. Аншлаг на всю полосу. 

АО́РТА, ы, ж. [греч. aortē]. В анатомии — главная артерия кровеносной 

системы человека, млекопитающих и птиц, выходящая в виде толстой трубки 

из левого желудочка сердца. Грудная, брюшная аорта. Расширение аорты. 



АОРТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аорте; связанный с аортой, 

находящийся, происходящий в аорте. Аортальный клапан. Аортальное 

давление. 2. В медицине — вызывающий нарушения деятельности аорты. 

Аортальный стеноз. Начальная стадия аортальной недостаточности. 

АПАРТАМЕ́НТЫ, ов, мн. [франц. appartement квартира]. 1. Большое, 

роскошное помещение, состоящее обычно из нескольких комнат. Личные 

апартаменты Екатерины II в Царском селе. Забронировать 

представительские апартаменты в пятизвездочном отеле. 2. В небольших 

отелях, в апарт-отелях — комната, отдельное помещение, сдаваемое под 

временное жилье. Снять посуточно апартаменты в апарт-отеле около 

метро.  

АПАРТЕИ́Д, а, м. [< яз. африкаанс apartheid отделенность, раздельное 

проживание]. Международное преступление, направленное против 

человечества; политика расовой сегрегации, дискриминации и угнетения, 

проводившаяся правительством ЮАР в отношении коренного африканского и 

другого неевропейского населения вплоть до начала 1990-х гг. Лондонская 

организация «Движение против апартеида». 

АПА́РТ-ОТЕ́ЛЬ, я, м. [англ. apart(ment) hotel]. Комлекс помещений 

(апартаментов) с обслуживанием, обычно сдаваемых в аренду для проживания. 

Небольшой апарт-отель в центре города. Снять апартаменты в апарт-отеле 

на полгода. 

АПАТИ́Т, а, м. [нем. Apatit < греч. apatan обманывать]. В геологии — 

минерал класса фосфатов со стеклянным или жирным блеском, содержащий 

переменное количества фтора, хлора и гидроксильных групп, ювелирно-

поделочный камень. Бледно-зеленые, желто-зеленые, розовые апатиты. 

Промышленные залежи апатитов редки. Подвеска с апатитом. 

АПАТИ́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к апатиту; состоящий из апатита, 

содержащий его. Апатитовые россыпи. Апатитовая руда. Апатитовая пыль. 

2. Сделанный, изготовленный из апатита, с апатитом. Апатитовое колье. 

Апатитовые бусины. 3. Связанный с добычей и обработкой апатитов. 

Апатитовые рудники. 

АПАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с апатией; выражающий апатию. 

Апатический синдром. Апатическое состояние. Апатический вид. 

АПА́ТИЯ, и, ж. [< греч. apаtheia нечувствительность, бесчувственность]. 

1. Состояние полного безразличия, безучастности, равнодушия как симптом 

некоторых психических и нервных заболеваний; состояние, при котором 

снижены или полностью утрачены внутренние побуждения, интересы, 

эмоциональные реакции. Апатия при шизофрении, неврастении. Весенняя 

апатия. Впасть в апатию. Смена апатии и тоски эйфорией. 2. Пассивность, 



бездеятельность в общественной жизни, отсутствие общественного движения. 

Социальная, общественная апатия. Массовая апатия молодого поколения. 

АПАТРИ́Д, а, м. [а… + греч. patris, patridos родина]. Лицо без 

гражданства. Апатриды, претендующие на получение постоянного места 

жительства. Конвенция о статусе апатридов. 

АПДЕ́ЙТ, а, м. [англ. update]. В информатике — обновление 

программного продукта, используемых программой данных с целью 

исправления ошибок или расширения функциональных возможностей. Дата 

последнего апдейта. Появился апдейт программы, делающий ее совместимой с 

новой версией операционной системы. 

А́ПЕКС1, а, м. [< лат. арех вершина]. В астрономии — точка небесной 

сферы, к которой направлено движение Земли. Положение апекса. Смещение 

апекса. 

А́ПЕКС2, а, м. В биологии — верхушечная часть стебля или корня 

растения, дающая начало всем тканям осевых органов и определяющая их рост 

в длину. Апекс побега. Увеличить безвирусную зону в апексе. 

АПЕЛЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< лат. appellāre обращаться, 

взывать]. 1. Подать/подавать апелляцию (1 зн.); обжаловать какое-л. 

постановление, решение и т. п. на более высоком уровне. Апеллировать в 

Верховный суд. Апеллирующие стороны гражданского процесса. 2. что. 

Обжаловать какое-л. постановление, решение и т. п. на более высоком уровне. 

Апеллировать результаты теста. 3. Обратиться/обращаться за советом, 

поддержкой. Апеллировать к руководителю. Апеллировать к общественному 

мнению. 

АПЕЛЛЯ́НТ, а, м. Сторона в судебном процессе, подающая апелляцию 

(1 зн.). Основания возражений апеллянта. Письменное уведомление апеллянтов 

о результатах рассмотрения апелляции. 

АПЕЛЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к апелляции (1 и 2 зн.); 

связанный с апелляцией, апелляциями. Апелляционный иск. Апелляционная 

инстанция федерального суда. Податель апелляционной жалобы. 

Апелляционная комиссия в вузе. 

АПЕЛЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. appello обращаться, апеллировать]. 1. 

Обжалование решения суда в более высокой судебной инстанции с целью 

пересмотра дела; жалоба в вышестоящий суд с мотивированным ходатайством 

об исправлении или отмене акта нижестоящего суда. Подать апелляцию в 

городской суд. Рассмотрение апелляции Верховным судом. 2. Пересмотр 

какого-л. постановления, решения и т. п. на более высоком уровне. Апелляция в 

адрес Международного Олимпийского комитета по поводу допинговой 



дисквалификации. Апелляция результатов экзамена. 3. Обращение к кому-, 

чему-л. Апелляция к начальству. Апелляция к разуму. 

АПЕЛЬСИ́Н, а, м. [нидерл. appelsien букв. китайское яблоко]. 1. В 

ботанике — тропическое вечнозеленое плодовое дерево семейства цитрусовых 

с сочными съедобными плодами. Цветущий апельсин. Плантация апельсинов. 

Посадки апельсина. 2. Плод такого дерева с толстой оранжевой кожурой и 

мякотью, состоящей из долек. Сочный апельсин. Кисло-сладкая мякоть 

апельсина. Из апельсинов готовят освежающие напитки. 

АПЕРИТИ́В, а, м. [франц. apéritif < ср.-лат. aperitivus открывающий]. 

Напиток, обычно алкогольный, употребляемый для возбуждения аппетита. 

Пить аперитивы перед обедом. Лучшими аперитивами считают вермут и 

белое вино. 

АПИТЕРАПИ́Я, и, ж. [< лат. apis пчела + терапия]. Лечение, основанное 

на применении укусов пчел в определенные точки тела и использовании 

продуктов пчеловодства. Апитерапия в лечении остеохондроза. 

Восстановление обменных процессов с помощью апитерапии. 

АПИТОКСИ́Н а, м. [< лат. apis пчела + токсин]. В биологии — секрет, 

выделяемый нитевидной железой жалящего аппарата пчелы; пчелиный яд. 

Лечебное воздействие апитоксина на организм. Химический состав 

апитоксина очень сложен. 

АПЛОДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [франц. applaudir < лат. applaudere]. 

1. Хлопать в ладоши в знак одобрения, приветствия. Публика аплодировала 

стоя. Собравшиеся восторженно аплодировали артисту. 2. Перен. Воздавать 

похвалы кому-, чему-л., горячо одобрять кого-, что-л. Я аплодирую твоей 

выдержке. 

АПЛОДИСМЕ́НТЫ, ов, мн. [франц. applaudissement]. 1. Хлопки в ладоши 

в знак одобрения, приветствия. Искренние аплодисменты. Заслужить 

аплодисменты. Встретить бурными аплодисментами. Гром аплодисментов. 2. 

Перен. Похвала, горячее одобрение кого-, чего-л. Работа лексикографов 

заслуживает аплодисментов. 

АПЛО́МБ1, а, м. [франц. aplomb букв. равновесие]. Избыточная, 

вызывающая самоуверенность. Апломб в поведении, в речи, в манерах. Вести 

себя с апломбом. 

АПЛО́МБ2, а, м. [франц. aplomb букв. равновесие]. В хореографии — 

умение исполнителя сохранить в танце устойчивость, а также подчеркнуто 

уверенное исполнение танца. Развивать апломб и уверенность в движениях. 



АПНО́Э, нескл., ср. [а… + греч. pnоē дуновение, дыхание]. Временная 

остановка дыхания при обеднении крови углекислым газом. Апноэ во сне. 

Приступы апноэ. 

АПОГЕ́Й, я, м. [< греч. apogeios удаленный от земли < аро… далеко + gē 

земля]. 1. Точка лунной орбиты или искусственного спутника Земли, наиболее 

удаленная от центра Земли. Луна в апогее. 2. Перен. Высшая степень 

проявления чего-л. Апогеем празднования стал салют. Скандал в прессе 

достиг своего апогея. 

АПОДИКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< греч. apodeiktikos убедительный, 

несомненный]. В философии — необходимый, безусловный, сам по себе 

очевидный. Аподиктическое суждение. 

АПОКА́ЛИПСИС, а, м. [греч. apokalypsis раскрытие; откровение]. 1. [А 

прописное] Последняя книга Нового Завета — Откровение святого Иоанна 

Богослова, содержащее пророчества о грядущих бедствиях, гибели земного 

мира, втором пришествии Иисуса Христа и возникновении нового, небесного 

мира. Апокалипсис состоит из двадцати двух глав. Гравюры Дюрера к тексту 

Апокалипсиса. 2. [А прописное или строчное] Конец мира; катастрофическое 

завершение человеческой истории. Ожидание Апокалипсиса. Экологические 

катастрофы как признаки надвигающегося апокалипсиса. 3. [А прописное или 

строчное] какой, чего. Перен. Мировая катастрофа, крупномасштабное 

бедствие, несущее угрозу гибели человечества, культуры, природной среды; 

нечто ужасное, катастрофическое. Экологический апокалипсис. Апокалипсис 

атомной войны. Апокалипсис техногенных катастроф. 

АПОКАЛИПТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Апокалипсису (1 и 

2 зн.); связанный с концом мира. Апокалиптические картины гибели всего 

живого. Апокалиптические настроения, страхи. 2. Перен. Относящийся к 

апокалипсису (3 зн.); ужасный, катастрофический. Апокалиптический атомный 

взрыв. Апокалиптические последствия войны. 

АПО́КРИФ, а, м. [греч. apokryphos тайный]. Обычно мн. Памятник 

древней иудейской или раннехристианской религиозной письменности, 

составленный по образу Священных Книг Ветхого Завета, но не явлющийся 

таковым и не входивший в Священный Канон. Апокрифы Ветхого, Нового 

Завета. Греческие, еврейские, славянские апокрифы. 

АПОКРИФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Являющийся апокрифом. Апокрифические 

послания апостолов. Апокрифические книги.  

АПОЛИТИ́ЗМ, а, м. 1. Безразличное или негативное отношение к 

вопросам политики; уклонение от политической жизни и деятельности. 

Аполитизм подрастающего поколения. 2. Независимость от политики; 

отсутствие политического влияния в той или иной сфере деятельности; 



отсутствие идейно-политического содержания. Аполитизм искусства. 

Аполитизм в литературе, науке. 

АПОЛИТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Не связанный с политической 

жизнью общества, отрицательно или безразлично относящийся к политике. 

Аполитичный человек. Аполитичная молодежь. Аполитичный литературный 

герой. 2. Не наполненный социальным, политическим содержанием. 

Аполитичные действия. Аполитичное искусство. Аполитичное издание. 

АПОЛОГЕ́Т, а, м. 1. Богослов, занимающийся апологетикой. 

Произведения известного средневекового апологета. 2. Человек, который 

выступает с апологией чего-л.; защитник, приверженец кого-, чего-л. Апологет 

экономических реформ. 

АПОЛОГЕ́ТИКА, и, ж. [< греч. apologētikos защитительный]. Раздел 

богословия, занимающийся теоретически обоснованной защитой своего 

вероучения; богословское произведение такого содержания. Православная, 

католическая, протестантская апологетика. 

АПОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. apologia защитная речь, защита]. 1. 

Теоретически обоснованная защита своего вероучения. Средневековая, 

современная апология. Апология христианства. 2. Перен. Неумеренное 

восхваление, предвзятая защита кого-, чего-л. Апология здравого смысла. 

Апология народного суверенитета. 

АПОПЛЕКСИ́ЧЕСКИЙ и АПОПЛЕКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с 

апоплексией. Апоплектическая кома. Апоплексический удар (то же, что 

геморрагический инсульт). 

АПОПЛЕ́КСИЯ и АПОПЛЕКСИ́Я, и, ж. [< греч. apoplēxia паралич 

< apoplēssein поражать ударом]. Быстро развивающееся кровоизлияние в какой-

л. орган. Печеночная апоплексия. Апоплексия яичника. 

АПОПЛЕКТИ́ЧЕСКИЙ. См. Апоплексический. 

АПОСТЕРИО́РИ1, нескл., ср. [< лат. a posteriori из последующего]. 

Знание, полученное из опыта, не присущее сознанию изначально; противоп. 

априори1. В апостериори можно найти доводы в пользу любого фактора 

развития объектов. 

АПОСТЕРИО́РИ2, нареч. На основании опыта, с опорой на имеющиеся 

данные, изученные факты; противоп. априори2. Сделать выводы апостериори. 

Полученные апостериори знания. 



АПОСТЕРИО́РИ3, неизм. То же, что апостериорный. Доказательство 

апостериори на основе наблюдаемых фактов. Выводы апостериори в 

эксперименте. 

АПОСТЕРИО́РНЫЙ, ая, ое. Основанный на опыте, подтвержденный им; 

опирающийся на изучение фактов, учитывающий имеющиеся данные; 

апостериори3; противоп. априорный. Апостериорное знание. Истинность 

апостериорного суждения. 

АПОСТИЛЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Легализация документов, подтверждение их 

законной и юридической силы для иностранных государств посредством 

апостиля (1 зн.). Справка с апостилляцией. Уверенность в подлинности 

документов дает их апостилляция. 

АПОСТИ́ЛЬ, я, м. [франц. apostille < ср.-лат. postilla примечание, 

комментарий]. 1. Международная стандартизированная форма заполнения 

сведений о законности документов для предъявления их на территории стран, 

признающих такую форму документации. Апостиль заменяет процедуру 

консульской легализации официальных бумаг. 2. Специальный штамп, 

используемый при апостилляции и подтверждающий подпись и статус лица, 

выдавшего документ. Проверить подлинность апостиля. Поставить апостиль 

на копию диплома. Справка, заверенная апостилем. 

АПОСТРО́Ф, а, м. [< греч. apostrophos знак элизии]. Надстрочный знак в 

виде запятой, употребляемый в русском языке в написании некоторых 

иноязычных имен собственных, для отделения основы слова, передаваемой в 

латинской транскрипции, от падежных окончаний, например: Жанна д’Арк, 

адрес e-mail’а, экран palmtop’a. Поставить апостроф. 

АПОФЕ́ГМА, ы, ж. [греч. apophthegma, apophthegmatos]. Остроумное и 

нравоучительное изречение или короткий назидательный рассказ. Автор 

апофегмы. Сборник апофтегм. Услышать апофегму. 

АПОФЕО́З, а, м. [< греч. apotheōsis обожествление]. 1. Прославление, 

возвеличение кого-, чего-л. Апофеоз разума. 2. Высшая степень проявления, 

вершина чего-л. Апофеоз победы. Апофеоз веселья, радости. Отношения 

достигли своего апофеоза. 3. Торжественная заключительная массовая сцена 

некоторых театральных представлений. Апофеоз оперы. Спектакль с прологом 

и апофеозом. 

АППАРА́Т, а, м. [< лат. apparatus снаряжение, инструмент]. 1. Прибор, 

техническое устройство, приспособление. Летательные аппараты. 

Телефонный, сварочный аппарат. Техническое совершенствование аппаратов. 

2. только ед. В биологии — система органов человека, животного или растения, 

выполняющих в организме какую-л. определенную функцию. Вестибулярный 

аппарат. Повреждение опорно-двигательного аппарата. 3. только ед. 



Совокупность пояснений, комментариев, указателей и других дополнительных 

материалов к научному труду, собранию сочинений и т. п.; используемый 

набор методов, понятий, способов исследования, сложившихся в какой-л. 

научной дисциплине. Библиографический аппарат диссертации. 

Терминологический аппарат. Категориальный аппарат. 4. Система 

организаций, учреждений, лиц и т. п., определяющая порядок какого-л. вида 

деятельности, процесса. Аппарат воздействия на правонарушителей. Пресса 

как аппарат пропаганды. 5. Совокупность органов управления; совокупность 

сотрудников таких органов. Государственный аппарат. Сократить 

численность аппарата. 

АППАРА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аппарату (1 зн.), аппаратам; 

совершаемый с помощью аппарата, аппаратов. Аппаратная модернизация 

офиса. Центр аппаратной косметологии. Больного перевели на аппаратное 

дыхание. 2. Относящийся к устройствам, аппаратам компьютера в отличие от 

программ; реализованный в виде устройства; обеспечиваемый устройствами 

компьютера. Аппаратный взлом компьютера. Аппаратная архитектура 

процессора. Аппаратная совместимость (способность совместной работы 

компьютерного оборудования различных моделей). 3. Относящийся к аппарату 

(5 зн.); связанный с ним. Аппаратные кадры. Аппаратные структуры власти. 

Аппаратные игры. 

АППАРАТУ́РА, ы, ж. Совокупность аппаратов (1 зн.), оборудование; 

технические устройства, объединенные какой-л. функцией, сферой применения 

(обычно об аудио-, видео-, компьютерной и т. п. технике). Звукозаписывающая, 

радиолокационная, диагностическая аппаратура. Установить, настроить 

аппаратуру. 

АППАРЕ́ЛЬ, и, ж. [< франц. appareil аппарат, механизм]. 1. Наклонная 

платформа транспортных средств, предназначенная для погрузки и разгрузки 

техники и других целей. Выдвижная аппарель для эвакуации автомобиля. 

Автобус с аппарелью для инвалидных колясок. 2. Пологая площадка или насыпь 

для подъема или спуска военной техники. Аппарель в окопах для танков. 

Аппарели для ввоза орудий на бастионы. 

АППАССИОНА́ТО1, нареч. [итал. appassionato]. Страстно, 

воодушевленно (о темпе исполнения музыкального произведения). Эту пьесу 

надо играть аппассионато. 

АППАССИОНА́ТО2, нескл., ср. 1. Страстный, воодушевляющий 

музыкальный темп. Перейти на аппассионато. 2. Музыкальное произведение 

или его часть в таком темпе. Аллегро аппассионато для виолончели и 

фортепиано. 

АППЕ́НДИКС, а, м. [< лат. appendix добавление, придаток]. 1. 

Червеобразный отросток слепой кишки у человека и человекообразных 



обезьян. Воспаление аппендикса. Слизистая оболочка аппендикса. Удаление 

аппендикса. 2. Разг. Перен. Часть помещения, тупик, ответвляющийся от его 

центра. Аппендикс комнаты. Аппендикс коридора. Аппендикс первого яруса. 

АППЕНДИЦИ́Т, а, м. В медицине — воспаление аппендикса (1 зн.). 

Острый, хронический аппендицит. Приступ аппендицита. 

АППЕРКО́Т, а, м. [англ. uppercut < upper верхний + cut удар]. В боксе, 

кикбоксинге — резкий удар снизу, обычно в подбородок. Левый, правый 

апперкот. Нокаутировать соперника апперкотом. 

АППЕРЦЕ́ПЦИЯ, и, ж. [франц. aperception < apercevoir замечать]. В 

психологии — воздействие предыдущего опыта, запаса знаний человека на его 

восприятие предметов и явлений. Социальная апперцепция. Апперцепция 

является одним из фундаментальных свойств психики человека. 

АППЕТИ́Т, а, м. [франц. appétit < лат. appetitus желание]. 1. только ед. 

Свойственное здоровому организму чувство голода в определенное время, 

желание есть. Хороший аппетит пациента. Потерять аппетит. Приятного 

аппетита! 2. Перен. Желание, сильное стремление к чему-л.; сфера интересов, 

потребностей. Аппетит к жизни. Энергетические аппетиты 

промышленности. Непомерные аппетиты чиновников. 

АППЕТИ́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Возбуждающий аппетит (1 зн.), 

доставляющий удовольствие при еде. Аппетитные блюда. Аппетитные 

закуски. Аппетитный кусочек мяса. 2. Разг. Перен. Привлекательный, 

соблазнительный (обычно о женщине, девушке); характерный для такой 

женщины, девушки. Пышные формы делают женщину аппетитной. 

Аппетитные округлые плечи. 

АППЛИКА́ТА, ы, ж. [< лат. applicatus прилегающий]. В математике — 

одна из трех координат (две другие — абсцисса и ордината), определяющих 

положение точки в пространстве. Аппликата точки обозначается буквой Z. 

АППЛИКА́ТОР, а, м. [< лат. applicāre прижимать, прикладывать]. 

Приспособление, предназначенное для удобного нанесения чего-л. Аппликатор 

для теней. Крем для обуви с аппликатором.  

АППЛИКАТУ́РА, ы, ж. [< лат. applico прижимать, прикладывать]. 

Способ расположения и порядок чередования пальцев при игре на 

музыкальном инструменте; обозначение этого способа в нотах цифрами. 

Аппликатура аккордов. Аппликатура для флейты, гитары. Аппликатура 

указана над нотами. 

АППЛИКАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аппликации (1 и 2 зн.); 

являющийся аппликацией. Аппликационный альбом. Аппликационные поделки. 



2. Относящийся к аппликации (3 зн.). Аппликационное применение 

лекарственных препаратов. 

АППЛИКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. applicatio приложение, присоединение]. 1. 

только ед. Изготовление картины или орнамента из наклеенных или нашитых 

на что-л. кусков цветной бумаги, материи; изделие, изготовленное таким 

способом. Натюрморт в технике аппликации. Аппликация из ткани, кожи, 

соломки. Сумка с аппликацией. 2. Нанесение рисунков, узоров и надписей на 

бумажной, полиэтиленовой и т. п. основе; рисунок, узор или надпись на липкой 

основе, наносящиеся на какую-л. поверхность. Аппликация для ногтей. Пленки 

для аппликаций. 3. В медицине — наружное применение какого-л. 

лекарственного средства или препарата. Аппликации с настойкой прополиса. 

Грязевая аппликация. 

АППРОКСИМАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Связанный с аппроксимацией; 

приблизительный, приближенный. Аппроксимативные формулы. 

Аппроксимативные методы анализа. 

АППРОКСИМА́ЦИЯ, и, ж. [< ср.-лат. approximatio близость, 

сближение]. В математике — приближенное выражение каких-л. величин или 

геометрических объектов через другие, более простые величины; замена одних 

математических объектов другими, в том или ином смысле близкими к 

исходным. Аппроксимация исходных данных. Процедура аппроксимации. 

Примеры аппроксимации в социологии. 

АПРАКСИ́Я, и, ж. [а… + греч. praxis действие]. В медицине — 

нарушение целенаправленных движений и действий, наступающее при 

поражении различных областей коры головного мозга. Апраксия лицевой 

мускулатуры. Тяжелая форма апраксии. 

АПРИО́РИ1, нескл., ср. [< лат. a priori из предшествующего]. Знание, 

полученное до опыта и независимо от него, присущее сознанию изначально; 

противоп. апостериори1. Аналитическое априори. Априори повседневной 

культуры. 

АПРИО́РИ2, нареч. Независимо от опыта, до опыта, без анализа данных; 

противоп. апостериори2. Исторический факт, не предсказуемый априори. 

Априори правильный вывод. 

АПРИО́РИ3, неизм. То же, что априорный. Аналитические и 

синтетические суждения априори. 

АПРИО́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. Не зависящий от опыта, 

предшествующий ему; не опирающийся на изучение фактов, учет имеющихся 

данных; априори3; противоп. апостериорный. Априорные основы 



теоретического естествознания. Априорный этап построения экономической 

модели. 

АПРОБА́ЦИЯ, и, ж. Испытание, проверка, публичное обсуждение чего-л. 

с вынесением официального одобрения. Апробация нового препарата. Новая 

технология прошла апробацию. 

АПРОБИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [< лат. approbo одобрять, 

утверждать]. Официально одобрить/одобрять в результате испытания, 

проверки. Медицинский центр апробирует новый прибор для хирургии. 

АПРОПРИА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. approprio переваривать, уподоблять]. 

Присвоение чего-л., завладение чем-л. Апроприация чужой собственности. 

Апроприация чужих идей. 

АПСИ́ДА, ы, ж. [< греч. apsis, apsidos дуга, свод]. В архитектуре 1. 

Полукруглая, иногда многоугольная выступающая часть здания, имеющая 

собственное перекрытие. Надпись на центральной апсиде. Оформление апсиды. 

В 2. В христианских храмах — алтарный выступ, ориентированный на восток. 

Витражи апсиды. Пять апсид Успенского собора Московского Кремля. 

АПТЕ́КА, и, ж. [нем. Apotheke < греч. apothēkē склад]. Торговое 

учреждение, занимающееся продажей лекарственных препаратов и других 

медицинских товаров, а также изготовлением лекарств по рецепту врача. 

Круглосуточная аптека. Ветеринарная аптека. Аптека первой помощи. 

Рецептурный отдел аптеки. 

АПТЕ́КАРЬ, я, м. Работник аптеки. Работать аптекарем. Спрашивать 

совета у аптекаря. 

АПТЕ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аптеке (1 зн.), связанный с ней. 

Аптечный склад. Аптечная сеть. Аптечное оборудование. 2. В ботанике — в 

названиях лекарственных растений. Ромашка аптечная. Аптечная валериана. 

АРАБЕ́СК, а, м. [франц. arabesque букв. арабский]. В балете — одна из 

основных поз классического танца, при которой равновесие сохраняется на 

одной ноге, а другая (выпрямленная) поднята и отведена назад. Правильно 

выполнить арабеск. 

АРАБЕ́СКА1, и, мн. арабе́ски, род. арабе́сок, ж. [франц. arabesque букв. 

арабский]. 1. В изобразительном искусстве — сложный орнамент, состоящий из 

повторяющихся одного или нескольких фрагментов узора в виде 

геометрических или растительных элементов, получивший распространение в 

европейском искусстве под влиянием арабских образцов. Арабеска с 

фрагментами арабской каллиграфии. 2. Цветник в виде неширокой, обычно 



извилистой линии на фоне зеленого газона. Арабески в составе клумб. 

Использование арабесок в ландшафтном дизайне. 

АРАБЕ́СКА2, и, мн. арабе́ски, род. арабе́сок, ж. В музыке — небольшая 

пьеса изящного характера с причудливым мелодическим рисунком. Пианист 

играет арабеску Шумана. 

АРА́БИКА, и, ж. [< нов.-лат. (Coffea) Arabica аравийское (кофейное 

дерево)]. 1. Кофейное дерево семейства мареновых с белыми цветками, 

красными или фиолетовыми плодами и крупными, слегка удлиненными 

зернами, растущее преимущественно в тропическом климате Азии и Африки. 

Арабика требует плодородной почвы. 2. Собир. Плоды такого дерева. 

Влажная, сухая обработка арабики. Собирать арабику вручную. 3. Сорт кофе, 

полученный из таких плодов. Яркий вкус и неповторимый насыщенный аромат 

арабики. 

АРАНЖИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [< франц. arranger 

размещать, компоновать]. 1. Сделать/делать аранжировку (1 и 2 зн.). 

Аранжировать оркестровые и вокальные пьесы для рояля. Аранжировать 

классические произведения. 2. Сделать/делать аранжировку (3 зн.). 

Аранжировать цветы в икебану. Аранжированный зеленью букет. 

АРАНЖИРО́ВКА, и, ж. 1. Переложение музыкального произведения для 

исполнения на другом инструменте или для иного, по сравнению с оригиналом, 

состава исполнителей; обработанное таким образом музыкальное 

произведение. Фортепианная, оркестровая аранжировка. Классическая, 

джазовая аранжировка. Аранжировки известных мелодий. 2. Такое 

переложение посредством электронной обработки музыки. Профессиональная 

аранжировка. Специалист по аранжировке. 3. Художественное составление 

цветочных букетов; сами такие букеты. Новогодняя аранжировка цветов. 

Аранжировка из красных роз. 

АРАНЖИРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аранжировке (1 и 2 зн.). 

Аранжировочные приемы. Аранжировочные эффекты. 2. Относящийся к 

аранжировке (3 зн.); предназначенный для аранжировки. Аранжировочный 

материал для букетов. Безупречный аранжировочный вкус. 

АРАНЖИРО́ВЩИК, а, м. Человек, занимающийся аранжировкой. 

Аранжировщик танцевальной музыки. Ассоциация аранжировщиков. 

АРА́ХИС, а, м. [нов.-лат. Arachis < греч. arachidna назв. бобового 

растения]. 1. Южное травянистое масличное растение семейства бобовых с 

сильно ветвистыми побегами и плодами, содержащими от двух до четырех 

семян; земляной орех. Дикорастущий, культивируемый арахис. 2. Плод такого 

растения; съедобное семя такого плода. Скорлупка арахиса. Темно-красная, 

розовая кожица арахиса. Жареный арахис. 



АРАХНОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. arachnē паук; паутина + …фобия]. В 

медицине — навязчивый страх, боязнь пауков. Поведенческая терапия 

арахнофобии. 

АРБАЛЕ́Т, а, м. [франц. arbalète < лат. arcuballista < arcus лук + ballista 

баллиста, стреломет]. Ручное оружие в виде стального или деревянного лука, 

тетива которого натягивается при помощи специального механизма. 

Спортивный арбалет. Складной арбалет с лазерным прицелом. 

АРБАЛЕ́ТЧИК, а, м. Спортсмен, занимающийся стрельбой из арбалета. 

Результативный арбалетчик. Лучшие арбалетчики. Соревнования 

арбалетчиков. 

АРБИ́ТР, а, м. [франц. arbitre < лат. arbiter наблюдатель, третейский 

судья]. 1. Посредник в спорах экономического характера, избираемый по 

взаимному соглашению сторон либо являющийся должностным лицом, 

действующим в соответствии с арбитражным правом; третейский судья. 

Государственный арбитр. Арбитр по гражданским делам. 2. Судья в 

некоторых видах спортивных состязаний. Главный арбитр встречи. Свисток 

арбитра к началу игры. Футбольный, хоккейный арбитр. 3. Перен. Человек, 

выступающий посредником в споре и разрешающий сложные вопросы. Быть 

беспристрастным арбитром в споре. 

АРБИТРА́Ж, а, тв. арбитра́жем, м. [франц. arbitrage]. 1. только ед. 

Разрешение экономических и трудовых споров арбитром (1 зн.) при активном 

участии представителей сторон. Досудебный этап арбитража. Подготовить 

документы к арбитражу. 2. Орган, занимающийся рассмотрением спорных 

вопросов, возникающих в отношениях между предприятиями, организациями и 

учреждениями; третейский суд. Ведомственный арбитраж. Обратиться в 

арбитраж. Взыскать убытки через арбитраж. 3. Комиссия, занимающаяся 

рассмотрением спорных вопросов в некоторых видах спортивных состязаний. 

Международный спортивный арбитраж. Решение арбитража. Обращение 

спортсмена в арбитраж. 4. Одновременная покупка и продажа товара, ценных 

бумаг с целью получения выгоды за счет разницы покупных и продажных цен 

на рынках. Анализ арбитража ценных бумаг. 

АРБИТРА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к арбитражу (1 и 2 зн.). 

Арбитражные органы. Разбирательство арбитражных дел. Арбитражный 

суд (государственный орган, рассматривающий дела по экономическим спорам, 

возникающим из гражданских, административных и иных правоотношений 

между юридическими лицами, гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 

иные споры).  

АРБУ́З, а, м. [< перс. χarbuza дыня]. 1. Южное травянистое бахчевое 

растение семейства тыквенных с крупными съедобными плодами. 



Астраханский арбуз. Арбуз выращивают на бахчах. 2. Плод такого растения. 

Круглый арбуз. Красная, сладкая мякоть арбуза. Подать арбуз на десерт. 

АРГО́, нескл., ср. [франц. argot]. В лингвистике — язык какой-л. 

социально или профессионально замкнутой группы, отличающийся от 

общеупотребительного языка лексическим составом, используемый с целью 

языкового обособления. Воровское арго. Говорить на арго. 

АРГО́Н, а, м. [< греч. argos бездеятельный, медленный]. Химический 

элемент (Ar), бесцветный газ без запаха, дающий синеватое свечение, 

применяемый в светотехнике, световых рекламах, электронике, ядерной 

технике, при термической обработке металлов. Обработка стали ионами 

аргона. Обморожение кожи жидким аргоном. 

АРГОТИ́ЗМ, а, м. [франц. argotisme < argot арго]. В лингвистике — слово, 

выражение, оборот речи, заимствованный литературным языком из какого-л. 

арго. Арготизмы криминальной среды. Переход некоторых арготизмов в 

общенародный язык. 

АРГУМЕ́НТ, а, м. [< лат. argumentum доказательство; вывод]. 1. . 

Основание доказательства, суждение, приводимое в подтверждение или в 

опровержение чего-л. Веский аргумент в споре. Аргументы «за» и «против». 

Привести убедительные аргументы своей правоты. 2. Перен. Средство, способ 

доказательства своей правоты, достижения определенной цели (обычно о 

грубом давлении, насилии и т. п.). Шантаж — сильный политический 

аргумент.  

АРГУМЕНТА́ЦИЯ, и, ж. 1. Приведение аргументов, необходимых для 

обоснования позиции, доказательства и т. п. Убедительная аргументация. 

Положение нуждается в аргументации. 2. Совокупность аргументов, 

достаточных для доказательства. Найти солидную аргументацию. Подкрепить 

свою позицию научной аргументацией. 

АРГУМЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [нем. argumentieren 

< франц. argumenter]. Обосновывать, доказывать что-л., приводя аргументы. 

Аргументировать свои действия. Аргументировать принятое решение. 

АРГУМЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Связанный с аргументом, аргументами. 

Аргументная база. 

АР-ДЕКО́1, нескл., ср. и м. [< франц. art déco(ratif) декоративное 

искусство]. Эстетическое направление и художественный стиль в архитектуре, 

живописи, декоративном искусстве и моде первой половины XX в., 

ориентированные на роскошь, шик, претенциозность и характеризующиеся 

четкостью и лаконичностью геометрических линий и узоров, яркостью и 

необычностью цветовых сочетаний, обращением к восточным и другим 



этническим мотивам, использованием дорогих материалов; произведения этого 

направления, стиля. Стилистика ар-деко. Эпоха нового интереса к ар деко. 

АР-ДЕКО́2, неизм. Выполненный в стиле ар деко1; являющийся ар деко1. 

Интерьер ар деко. Журнальный столик в стиле ар-деко. 

АРЕА́Л, а, м. [нем. Areal < лат. аrеа площадь, территория]. Область 

распространения на земной поверхности какой-л. систематической группы 

живых организмов, определенного типа сообществ, сходных условий, полезных 

ископаемых и т. п. Ареал вида. Сокращение ареала вечной мерзлоты. 

Животные покинули естественный ареал обитания. 

АРЕА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ареалу, ареалам. Ареальное 

распределение видов. Ареальный вулканизм. 

АРЕ́НА, ы, ж. [лат. arena букв. песок]. 1. Круглая площадка цирка, на 

которой дается представление. Выступление клоунов на арене. Купить билеты 

поближе к арене. 2. Специально оборудованная площадка для массовых 

спортивных соревнований; такая площадка для массовых зрелищных 

мероприятий. Спортивная арена. Выступление музыкантов на арене Дворца 

спорта. 3. Перен. Место, где происходят какие-л. события (обычно 

драматические). Арена сражения. Арена непрерывных воздушных схваток с 

противником. 4. Перен. Поприще, сфера деятельности. Политическая арена. 

События на международной арене. Сойти с литературной арены. 5. 

Специально оборудованное помещение для проведения высокотехнологичных 

игр, имитирующих стрельбу и поражение. Арена для лазерного боя. 6. 

Территория, занятая песком или песчаной почвой. Песчаные арены 

левобережья. 

АРЕ́НДА, ы, ж. [< ср.-лат. arrenda рента, оброк]. 1. Наем какого-л. 

имущества во временное пользование на определенный срок и за определенную 

плату; само такое пользование. Аренда квартир, оборудования, земельных 

участков, транспортных средств. Договор аренды. Оформить аренду. 2. Разг. 

Плата за такое пользование. Снизить, повысить аренду. 3. В спорте — переход 

игрока в другой клуб на определенное время и за определенную плату.  

Нападающий находится в клубе на правах аренды. Продлить аренду вратаря. 

АРЕНДА́ТОР, а, м. Физическое или юридическое лицо, арендующее что-

л. Арендатор помещения. Обязанности арендатора. Платежи, взимаемые с 

арендаторов. 

АРЕНДА́ТОРСТВО, а, ср. Хозяйственная, производственная и т. п. 

деятельность, основанная на аренде (1 зн.) недвижимости, земли и иного 

имущества. Развитие арендаторства. 



АРЕ́НДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к аренде (1 зн.). Арендная плата. 

Арендные ставки на торговые места. 

АРЕНДОВА́ТЬ, ду́ю, ду́ешь, прич. страд. прош. арендо́ванный, ая, ое, 

арендо́ван, вана, вано; св и нсв; кого, что. 1. Взять/брать в аренду (1 зн.) землю, 

помещение, предприятие, рабочую силу и т. п. Арендовать помещение под 

производство. Театральный центр арендован на два года. 2. В спорте — 

взять/брать игрока из другого клуба на определенное время и за определенную 

плату. Арендовать футболиста на длительный срок. 

АРЕНДОДА́ТЕЛЬ, я, м. Собственник имущества (юридическое или 

физическое лицо), отдающий его в аренду (1 зн.). Вернуть арендодателю 

имущество в первоначальном состоянии. 

АРЕ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Проводимый на арене (2 зн.). Аренное поло. 2. 

Проводимый на арене (5 зн.); связанный с играми, проводимыми на арене; 

предназначенный для таких игр. Аренный бой. Аренная команда. 3. 

Характеризующийся наличием арен (6 зн.); произрастающий на аренах. 

Аренная часть заповедника. Аренные леса. 

АРЕ́СТ, а, м. [нем. Arrest < ст.-франц. arrest < arrester останавливать]. 1. 

Заключение под стражу, лишение свободы (как мера пресечения, вид 

наказания, мера административного или дисциплинарного взыскания). Взять 

под арест. Пятнадцать суток ареста. Находиться под домашним арестом. 2. 

Запрещение распоряжаться имуществом, налагаемое судебными органами. 

Арест основных средств предприятия. Арест банковских счетов. 

АРЕСТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, прич. страд. прош. аресто́ванный, ая, ое, св; 

АРЕСТО́ВЫВАТЬ, аю, аешь, нсв; кого, что. 1. Подвергнуть аресту (1 зн.), 

лишить свободы с заключением под стражу. Преступников удалось 

арестовать.. Подозреваемого не арестовывают, чтобы выйти на сообщников. 

2. Наложить арест (2 зн.). Счет в банке арестован. Арестовать активы 

компании. 

АРИДИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. aridus сухой]. В экологии — уменьшение 

степени увлажненности территорий и вызванного этим сокращения 

биологической продуктивности экосистем. Аридизация почвы. Опустынивание 

является следствием аридизации. 

АРИЕ́ТТА, ы, ж. [итал. arietta]. В музыке 1. Небольшая ария (1 зн.). 

Певица исполнила ариетту. 2. Небольшая инструментальная музыкальная 

пьеса напевного характера. Пианист сыграл ариетту. 

АРИО́ЗО1, нескл., ср. [итал. arioso]. В музыке — небольшая ария 

лирического характера, чередующаяся с речитативом. Певучее ариозо. 



АРИО́ЗО2, нареч. [итал. arioso букв. просторный < aria воздух]. Певуче (о 

характере исполнения музыкально-вокального произведения). Исполнять арию 

ариозо. 

АРИСТОКРА́Т, а, м. 1. Представитель аристократии (1 зн.). Британские, 

немецкие аристократы. Наследники аристократов. 2. Человек, 

характеризующийся аристократизмом. Подлинный аристократ. Излюбленное 

место отдыха аристократов. 

АРИСТОКРАТИ́ЗМ, а, м. Утонченность, изысканность поведения, 

внешности, обстановки и т. п., благородство, обычно характерные для 

аристократов (1 зн.) и их образа жизни. Врожденный аристократизм. 

Внутренний аристократизм. Аристократизм интерьера. 

АРИСТОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аристократии (1 зн.), 

связанный с ней. Аристократический титул. Аристократическое 

происхождение. Аристократические династии. 2. Свойственный аристократу, 

аристократам; характерный для них. Аристократическое развлечение. Придать 

интерьеру аристократическую изысканность. Аристократическая культура. 

3. Являющийся аристократией (3 зн.). Аристократическое правление. 

АРИСТОКРА́ТИЯ, и, ж. [< греч. aristokratia правление благородных 

< aristos лучший, благородный + kratos власть]. 1. Привилегированная часть 

общества, состоящая из знатных, родовитых людей. Британская, французская, 

русская аристократия. Развлечения аристократии. Аристократия крови (слой 

людей знатного происхождения в противоположность привилегированным 

слоям общества, не связанным со знатным происхождением). 2. 

Привилегированная часть какой-л. общественной группы. Финансовая 

аристократия (слой наиболее богатых и влиятельных людей в обществе). 

Аристократия духа (слой наиболее одаренных людей, достигших успеха в 

различных областях деятельности). 3. Форма государственного правления, при 

которой власть принадлежит немногочисленной привилегированной группе 

родовой знати. Переход от олигархии к аристократии. 

АРИТМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с аритмией, обусловленный ею; 

предназначенный для лечения аритмии. Аритмические сокращения сердца. 

Аритмические препараты. 

АРИТМИ́Я, и, ж. [< греч. arrhuthmia нарушение ритма]. Нарушение 

частоты или последовательности сердечных сокращений. Мерцательная 

аритмия (характеризующаяся полной дезорганизацией ритмической 

деятельности предсердий и желудочков). Профилактика аритмий.  

АРИФМЕ́ТИКА, и, ж. [греч. arithmētikē (technē) букв. вычислительная 

(наука) < arithmos число, подсчет]. 1. Раздел математики, изучающий 

простейшие свойства чисел, способы их записи и действия над ними. Начала 



арифметики. Правила арифметики: сложение, вычитание, деление, 

умножение. 2. Разг. Перен. Подсчеты, расчеты, вычисления; итог таких 

вычислений. Простая арифметика. Предвыборная арифметика. 

АРИФМЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к арифметике (1 зн.), 

связанный с действиями над числами. Арифметические расчеты. 

Арифметические операции в разных системах счисления. Арифметическая 

прогрессия (последовательность чисел, каждое из которых получается из 

предыдущего путем прибавления или вычитания некоторого фиксированного 

числа). Среднее арифметическое (число) (получаемое делением суммы 

нескольких величин на их количество). 

А́РИЯ, и, ж. [итал. aria букв. воздух < лат. aër]. 1. Законченный эпизод в 

опере, оперетте, оратории или кантате, исполняемый солистом в 

сопровождении оркестра. Петь арию. Ария Орфея из оперы «Орфей и 

Эвридика». 2. Инструментальная музыкальная пьеса певучего характера. Ария 

Баха. 

А́РКА, и, ж. [лат. arcus букв. лук]. В архитектуре 1. Дугообразное 

перекрытие проема в стене или пространства между двумя опорами (столбами, 

колоннами, пилонами); проем с таким перекрытием в стене. Арка моста. 

Сделать арку между кухней и коридором. Арка подворотни. 2. Сооружение в 

виде больших ворот такой формы. Триумфальная арка. 

АРКА́ДА1, ы, ж. [франц. arcade < итал. arcata < лат. arcus свод, арка]. Ряд 

расположенных одна за другой арок, опирающихся на столбы или колонны, 

составляющих архитектурное целое. Аркада Гостиного двора. Восьмиколонная 

аркада. 

АРКА́ДА2, ы, ж. [англ. arcade (game) < arcade галерея, ряд арок]. Разг. 

Аркадная игра. Типичная аркада с простейшим сюжетом. Играть только в 

аркады. 

АРКА́ДНЫЙ1, ая, ое. Имеющий аркаду1; связанный с наличием аркад1. 

Аркадная галерея замка. 

АРКА́ДНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к аркадным играм; являющийся 

аркадной игрой. Аркадные гонки. Создать аркадную стрелялку. Аркадная 

игра (компьютерная игра со сценарием, требующим от игрока точного 

попадания с помощью клавиатуры или джойстика в большое количество целей 

при прохождении многочисленных уровней). 

АРКА́Н1, а, м. [< тюрк. arkan толстая веревка, канат]. 1. Длинная веревка с 

подвижной затягивающейся петлей на конце, используемая для ловли 

животных, главным образом лошадей, скота. Набрасывать аркан на шею 

скакуна. Якуты ловят оленей арканом. 2. Такая веревка, используемая при 



рубке леса, строительных работах и т. п. Метание аркана на ветку дерева. 

Сломать сухой сук при помощи аркана. 

АРКА́Н2, а, м. [< лат. arcanus тайный, относящийся к таинствам]. 

Сюжетный или символический рисунок каждой из карт таро, снабженный 

названием и порядковым номером и истолковываемый определенным образом 

при гадании. Старшие и младшие арканы. Гадать на арканах таро. 

АРМАГЕДДО́Н, а, м. [греч. Armagedōn < др.-евр. har megiddōn гора 

Мегиддо (в Израиле)]. 1. [А прописное] В христианстве — место последней 

битвы добра со злом перед концом мира согласно Откровению святого Иоанна 

Богослова; сама эта битва. По Библии Антихрист приведет войско в 

Армагеддон. После Армагеддона грядет Страшный суд. 2. [А прописное или 

строчное] То же, что апокалипсис (3 зн.). Ядерный, астероидный, техногенный 

армагеддон. Страна на пути к экономическому Армагеддону. 3. В шахматах — 

решающая партия, проводимая в том случае, если предыдущие тай-брейки не 

выявили победителя. Чемпиона мира определил армагеддон. 

АРМА́ДА, ы, ж. [< исп. armada флот, эскадра < лат. armare вооружать, 

снаряжать]. 1. Большое соединение военной техники, действующей на одном 

направлении. Воздушная, танковая армада. Разгром армады противника. 2. 

Разг. Перен. Большое количество, большая масса кого-, чего-л. Целая армада 

болельщиков приехала на матч. 

АРМАТУ́РА1, ы, ж. [< лат. armatura вооружение, снаряжение]. 1. 

Комплект устройств, деталей, обеспечивающих нормальное функционирование 

основного оборудования. Трубопроводная арматура. Электротехническая 

арматура. 2. Собир. Составные части какой-л. конструкции, обычно в виде 

отдельных стержней, каркаса, изготавливаемые из более крепкого материала и 

увеличивающие ее прочность. Арматура бетонных, каменных конструкций. 

Использовать металлическую сетку в качестве арматуры бетонной стены. 

АРМАТУ́РА2, ы, ж. Скульптурное изображение военного снаряжения, 

используемое в архитектурных сооружениях в качестве декора. Арматура в 

виде щитов. Триумфальная арка с арматурой. 

АРМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [нем. armieren < лат. аrmarе 

вооружать, снаряжать]. 1. Увеличить/увеличивать прочность конструкции или 

материала путем введения арматуры1 (2 зн.). Армировать бетон. Плита, 

армированная стальными прутьями. 2. В косметологии — ввести/вводить под 

кожу тонкие золотые или платиновые нити с целью ее омоложения. 

Армировать грудь, шею, подбородок. 

АРМЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к армии (1–3 зн.), связанный со 

службой в армии. Армейская дисциплина. Армейское командование. Проходить 

армейскую службу. Армейская артиллерия. Армейская бригада. 



Крупномасштабная армейская операция. 2. Относящийся к Спортивному клубу 

армии. Проигрыш армейских баскетболистов. 

А́РМИЯ, и, ж. [франц. armée < armer вооружать < лат. armare]. 1. 

Совокупность вооруженных сил государства; все воинские части и 

подразделения системы министерства обороны государства. Российская армия. 

Призыв в армию. Отслужить в рядах армии. Укреплять боеспособность 

армии. 2. Сухопутные вооруженные силы государства в отличие от военно-

морского флота и военно-воздушных сил. Авиация поддержит атаку армии. 

Совместные учения армии и флота. 3. Крупное воинское соединение, 

дислоцирующееся в пределах какого-л. региона. Штаб армии. Танковая армия. 

Приказ по армии. 4. Разг. Служба в вооруженных силах государства. 

Поступить в вуз после армии. 5. Разг. Перен. Большое количество людей, 

объединенных каким-л. общим признаком. Многотысячная армия футбольных 

болельщиков. Собрать целую армию помощников.  

АРМЛИ́ФТЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся армлифтингом. 

Тренировочные упражнения для армлифтеров. Титул самого сильного 

армлифтера. 

АРМЛИ́ФТИНГ, а, м. [англ. arm-lifting < arm рука + lifting подъем]. Вид 

спорта — поднятие и фиксация максимального веса одной рукой за 

вращающееся крепление. Снаряд для армлифтинга. Федерация армлифтинга. 

Нормативы армлифтинга. 

АРМЛИ́ФТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к армлифтингу, связанный с 

ним; предназначенный для армлифтинга. Армлифтинговая штанга. 

Армлифтинговый турнир. 

АРМРЕ́СТЛЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся армрестлингом. 

Армрестлерам запрещается пользоваться предохраняющими бинтами и 

повязками. 

АРМРЕ́СТЛИНГ, а, м. [англ. arm-wrestling < arm рука + wrestling борьба]. 

Вид спорта — состязание в борьбе одной рукой, при котором два спортсмена 

ставят одноименные руки на локти на твердую ровную поверхность, а кисти 

сцепляют в замок и стремятся прижать руку соперника своей рукой к 

поверхности. Разновидности армрестлинга. Женский армрестлинг. 

Армрестлинг не требует специальной экипировки. 

АРМРЕ́СТЛИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к армрестлингу, связанный 

с ним; предназначенный для армрестлинга. Армрестлинговый турнир. 

Армрестлинговая сборная страны. Армрестлинговый стол. 

АР-НУВО́1, нескл., ср. и м. [франц. art nouveau букв. новое искусство]. 

Эстетическое направление и художественный стиль в европейской архитектуре, 



живописи, оформлении интерьера, декоративном искусстве и моде конца 

XIX — начала ХХ вв., для которых характерны плавность и изогнутость линий, 

мягкость очертаний, приглушенность цветов, стилизованные растительные и 

животные мотивы; произведения этого направления, стиля. Стилистические 

особенности ар-нуво. Коллекция ар-нуво. Капризность и чувственность ар-

нуво покоряют зрителя. 

АР-НУВО́2, неизм. Выполненный в стиле ар-нуво1; являющийся ар-нуво1. 

Рисунок ар-нуво. Интерьер ар-нуво. Искусство ар-нуво. 

АРОМА́Т, а, м. [< греч. arōma, arōmatos душистая трава, специя]. 1. 

Приятный запах, благоухание. Кофейный, цитрусовый аромат. Аромат 

сирени. Усилители вкуса и аромата пищевых продуктов. 2. В косметологии — 

разновидность, марка духов, одеколона и т. п., а также запах, характерный для 

этой разновидности, марки. Женские, мужские ароматы. Выпустить новый 

аромат. 

АРОМАТЕРАПИ́Я, и, ж. Лечение, основанное на использовании 

полезных свойств ароматов. Пройти курс ароматерапии в фитнес-центре. 

АРОМАТИЗА́ТОР, а, м. 1. Вещество, обладающее приятным запахом и 

добавляемое в продукты питания, косметические и парфюмерные изделия 

и т. п. для придания им определенного аромата (1 зн.). Вишневый, малиновый, 

мятный ароматизатор. Ароматизаторы, используемые в зубных пастах. 2. 

Вещество, используемое для освежения воздуха в помещении. Твердые, 

жидкие, гелевые ароматизаторы. Баллон с ароматизатором. 3. Устройство, 

распространяющее приятный запах где-л.; небольшой предмет, источающий 

определенный аромат (1 зн.). Автоматические ароматизаторы. 

Автомобильные ароматизаторы на картонной основе. 

АРОМАТИЗА́ЦИЯ1, и, ж. 1. Придание определенного запаха (продуктам 

питания, косметическим и парфюмерным изделиям и т. п.) или усиление их 

запаха путем добавления в них ароматизаторов. Ароматизация мясных блюд 

приправами. Ароматизация мусса для волос. 2. Распространение 

ароматических1 веществ где-л.; придание приятного запаха каким-л. вещам 

путем распространения таких веществ. Устройства для ароматизации 

помещений. Средство для ароматизации белья. 

АРОМАТИЗА́ЦИЯ2, и, ж. В медицине — реакция организма на избыток 

тестостерона (мужского полового гормона) и превращение его в эстрогены 

(женские половые гормоны). Ароматизация возникает как побочный эффект 

при применении стероидов. 

АРОМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с ароматом (1 зн.), ароматами. 

Вкусовые и ароматические качества напитка. Улучшать ароматические 

свойства парфюмерии. 2. Душистый, благоухающий; обладающий приятным 



запахом вследствие добавления ароматизатора (1 зн.), ароматизаторов; 

способный придавать чему-л. аромат (1 зн.), распространяющий его где-л. 

Ароматические масла. Ароматические добавки. Ароматические свечи. 3. 

Применяющийся в ароматерапии. Ароматические процедуры. Ароматические 

ванны. Ароматический массаж. Ароматическая лампа (специальная лампа с 

емкостью для воды, в которую добавляется несколько капель эфирного масла, 

источающего аромат в процессе нагревания). 4. В ботанике — содержащий в 

листьях, цветках, корнях эфирные масла (о растениях). Ароматические травы. 

Ароматические деревья и кустарники. 

АРПЕ́ДЖИО1, нареч. [итал. arpeggio < arpeggiare играть на арфе < arpa 

арфа]. Извлекая звуки последовательно, не одновременно, обычно начиная с 

нижнего (о способе исполнения аккорда на струнных и клавишных 

музыкальных инструментах). Играть этюд арпеджио. 

АРПЕ́ДЖИО2, нескл., ср. Аккорд, звуки которого исполняются 

последовательно, не одновременно (обычно начиная с нижнего). Минорное 

арпеджио. Арпеджио соль-мажорного трезвучия. 

АРРЕТИ́Р, а, м. В технике — приспособление для установки и 

закрепления точного измерительного прибора или его чувствительной части в 

нерабочем положении для защиты от случайных повреждений. Арретир для 

транспортировки. Весы с арретиром. 

АРСЕНА́Л, а, м. [франц. arsenal < араб. dār-as-sinā’a мастерская, фабрика]. 

1. Склад оружия и военного снаряжения. Арсенал мин. Сокращение ядерных 

арсеналов. 2. Перен. Большое количество, запас чего-л. Арсенал 

художественных средств. Пополнить арсенал знаний. Иметь множество 

уловок в своем арсенале. 

АРТ- [< англ. art искусство]. Первая часть сложносоставных слов, 

имеющая значение относящийся к искусству, связанный с ним. 

АРТ… [арт(иллерия)]. Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. 

Относящийся к артиллерии (1 и 2 зн.), связанный с ней. 2. Производимый 

артиллерией (2 зн.). 

АРТ-БИ́ЗНЕС, а, м. Сфера деятельности, связанная с организацией и 

проведением на коммерческой основе художественных выставок, реализацией 

произведений искусства и т. п. Дилеры арт-бизнеса. Картины как товар арт-

бизнеса. 

АРТ-ГАЛЕРЕ́Я, и, ж. Художественная галерея. Выставка рисунка в арт-

галерее. 



АРТДИВИЗИО́Н, а, м. Сокр. Артиллерийский дивизион (структурное 

формирование артиллерии в составе полка, бригады или отдельная воинская 

часть). Отдельный противотанковый артдивизион. Взвод управления 

артдивизиона. 

АРТ-ДИЗА́ЙН, а, м. Направление в дизайне, использующее приемы и 

элементы изобразительного искусства. Промышленный арт-дизайн. Арт-

дизайн ногтей. 

АРТЕЗИА́НСКИЙ, ая, ое. [франц. artésien, по латинскому назв. 

провинции Артуа (Artesia)]. Относящийся к глубоким водоносным слоям, 

находящимся под естественным давлением; подающий воду из этих слоев. 

Артезианские воды. Артезианская скважина. 

АРТЕ́ЛЬ, и, ж. [< итал. artiere ремесленник]. Объединение лиц 

определенной профессии (обычно связанной с физическим трудом) для 

совместной работы с определенным по договору участием в доходах и 

самоуправлением. Рыбацкая артель. Артель грузчиков. Руководить артелью. 

АРТЕРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к артерии, артериям (1 зн.), 

связанный с ними. Артериальная кровь. Артериальная система 2. Связанный с 

движением крови по артериям (1 зн.). Артериальное давление. Первая помощь 

при артериальном кровотечении. 

АРТЕ́РИЯ, и, ж. [греч. artēria]. 1. В анатомии — кровеносный сосуд, 

несущий кровь от сердца к органам и тканям тела. Легочная, шейная артерия. 

Тромбы в артериях сердца. Сонная артерия (парная артерия у позвоночных 

животных и человека, снабжающая кровью голову). 2. Перен. Путь сообщения, 

имеющий большое значение. Водные артерии страны. Главная транспортная 

артерия города. 

АРТЕФА́КТ, а, м. [< лат. ars, artis искусство, ремесло + factus сделанный]. 

1. Искусственно созданный или подвергшийся воздействию человека объект, 

продукт человеческой деятельности. Книга утрачивает значимость 

артефакта. Изучение артефактов археологами. 2. В компьютерных играх — о 

редком, уникальном предмете, дающем игроку весомые преимущества. 

Отыскать все спрятанные разработчиками артефакты. 

АРТИ́КЛЬ, я, м. [лат. articulus букв. сочленение, сустав]. В лингвистике — 

грамматический элемент, прилагаемый в некоторых языках к 

существительному и служащий для обозначения его рода, определенности и 

неопределенности и других грамматических категорий. Определенный, 

неопределенный артикль. Функции артикля в предложении. 



АРТИ́КУЛ, а, м. [< лат. articulus раздел (текста), положение (закона, 

устава)]. Цифровое или буквенное обозначение, присваиваемое товару для его 

идентификации. Типовой артикул. Вписать на этикетку артикул изделия. 

АРТИКУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [лат. articulāre букв. 

расчленять < articulus сустав, член тела]. 1. В лингвистике — 

произнести/произносить, проговорить/проговаривать. Внятно артикулировать 

согласные звуки. 2. Отчетливо выразить/выражать, представить/представлять. 

Артикулировать ценности. Артикулировать идеологию. 

АРТИКУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. В лингвистике 1. Работа и положение органов 

речи при произнесении звука. Четкая артикуляция. Правильная артикуляция. 

2. Произнесение, проговаривание. Артикуляция гласных. Артикуляция слога. 

АРТИЛЛЕРИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к артиллерии (1 зн.), 

связанный с ней. Артиллерийский снаряд. Самоходное артиллерийское орудие. 

Артиллерийские подразделения военного округа. 2. Производимый, 

осуществляемый артиллерией (2 зн.). Артиллерийский бой. Артиллерийский 

обстрел. Артиллерийская подготовка перед наступлением. 3. 

Предназначенный для обучения артиллерии (3 зн.). Артиллерийское училище. 

Артиллерийская академия. 

АРТИЛЛЕРИ́СТ, а, м. Военный, служащий в артиллерии (2 зн.). Рядовой 

артиллерист. Артиллеристы провели учения. 

АРТИЛЛЕ́РИЯ, и, ж. [франц. artillerie]. 1. Совокупность огнестрельных 

орудий различных конструкций и калибров. Дальнобойная артиллерия. 

Зенитная артиллерия. 2. Род войск с таким вооружением. Служить в 

реактивной артиллерии. Генерал артиллерии. 3. Наука, изучающая 

огнестрельные орудия, их устройство и применение. Кафедра артиллерии. 

АРТ-ИНДУСТРИ́Я, и, ж. Сфера деятельности, включающая в себя 

производство и сбыт произведений искусств, ремесел, дизайна, 

медиатехнологий, кино и телевидения и т. п., а также услуг в сфере 

культуры — концертных компаний, театрально-зрелищных мероприятий и т. п. 

Музыкальный шоу-бизнес — часть арт-индустрии. 

АРТИ́СТ, а, м. [франц. artiste < лат. ars, artis искусство, ремесло]. 1. 

Человек, профессионально занимающийся публичным исполнением 

произведений искусства (актер, певец, музыкант и т. п.). Популярный артист. 

Цирковой артист. Артист кино и эстрады. 2. Разг. Человек, обладающий 

высоким мастерством в какой-л. области. Истинный артист всегда остается в 

тени. Известного офтальмолога считали артистом в своем деле. 

АРТИСТИ́ЗМ, а, м. 1. Творческая одаренность артиста. Артистизм 

абитуриента виден уже на экзамене в театральный институт. Певцу 



необходимо обладать артистизмом. 2. Виртуозность, мастерство в какой-л. 

сфере деятельности. Высокий артистизм художника. Привнести артистизм в 

выступление клоуна. Артистизм лектора, редактора. 

АРТИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с артистом (1 зн.), артистами. 

Артистический дебют. Артистический псевдоним. Артистическая 

деятельность. 2. Свойственный артисту (1 зн.), артистам, творческий. 

Артистический дар. Артистическая натура. Артистическая внешность. 

АРТИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Связанный с артистизмом 

(2 зн.); обладающий артистизмом. Артистичное поведение. Певец был 

артистичен с детства. 2. Искусный, исполненный мастерства; соразмерный, 

изящный, красивый. Артистичная работа лексикографов. Артистичные 

движения рук прядильщицы. 

АРТИШО́К, а, м. [нидерл. artisjok < итал. articiocco < араб. (al-)ḵaršūf]. 1. 

В ботанике — южное многолетнее травянистое растение семейства 

сложноцветных с фиолетовым или синим соцветием и крупными перистыми 

листьями. Овощные, декоративные виды артишока. 2. Нераскрывшаяся 

мясистая цветочная головка такого растения, употребляемая в пищу. Салат из 

артишоков. Бульон с артишоками. 3. только мн. Блюдо из таких цветочных 

головок. Жареные, тушеные, маринованные артишоки. 

АРТ-КАФЕ́, нескл., ср. Кафе, в котором устраиваются художественные 

выставки, литературные, театральные, творческие вечера, концерты и т. п. Арт-

кафе с необычным дизайном. 

АРТРИ́Т, а, м. [< греч. arthron сустав]. В медицине — воспалительное 

заболевание сустава, суставов. Хронический артрит. Ревматический артрит. 

Артрит коленного сустава. 

АРТРО… [< греч. arthron сустав]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение связанный с суставом, суставами. 

АРТРО́З, а, м. [< греч. arthron сустав]. В медицине — хроническое 

заболевание суставов, связанное с нарушением обмена веществ и приводящее к 

нарушению подвижности суставов. Артроз плечевого сустава. Профилактика 

артроза. Возрастные артрозы. 

АРТ-РО́К1, а, м. Жанр рок-музыки, характеризующийся 

экспериментальным использованием элементов джаза, академической, 

этнической и т. п. музыки, а также большим количеством художественных 

образов в текстах песен и представлениях на сцене во время концертов; музыка 

этого жанра. Авангардный, классический арт-рок. Энергетика арт-рока. 



АРТ-РО́К2, неизм. То же, что арт-роковый. Арт-рок коллектив. Арт-рок 

элементы в джазе. 

АРТ-РО́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к арт-року1, характерный для него; 

исполняющий арт-рок1; арт-рок2. Арт-роковая композиция. Арт-роковое 

звучание альбома. Легендарная арт-роковая группа. 

АРТРОПЛА́СТИКА, и, ж. Пластическая операция по восстановлению 

подвижности сустава. Артропластика восстанавливает правильную форму 

сустава. 

АРТРОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к артроскопии, 

используемый при артроскопии. Артроскопическая операция. 

Артроскопический прокол. 

АРТРОСКОПИ́Я, и, ж. Внутреннее обследование полости сустава путем 

введения в нее специальных устройств (эндоскопических инструментов). 

Диагностическая артроскопия. 

АРТРОТОМИ́Я, и, ж. [< артро… + греч. temno резать, tome разрез]. 

Хирургическая операция вскрытия сустава. Провести артротомию для 

удаления из сустава инородного тела. 

АРТ-ТЕРАПИ́Я, и, ж. Психотерапевтическое лечение, основанное на 

занятиях художественным творчеством (живописью, лепкой и т. п.). 

Индивидуальная, групповая арт-терапия. Применение арт-терапии в 

неврологии, психиатрии. 

АРТХА́УС1, а, м. [< англ. art house кинотеатр, специализирующийся на 

показе некоммерческого кино]. 1. Собир. Кинофильмы, отличающиеся особой 

интеллектуальностью, утонченностью, сложностью содержания и формы, 

предназначенные для узкой аудитории зрителей. Артхаус — элитарное кино. 

Прокат артхауса. 2. Киноискусство, связанное с созданием таких фильмов. 

Становление и развитие артхауса. 

АРТХА́УС2, неизм. Являющийся артхаусом1; артхаусный. Кино артхаус 

не для всех. 

АРТХА́УСНЫЙ, ая, ое. То же, что артхаус2. Артхаусное кино. 

Артхаусная вечеринка. 

А́РФА, ы, ж. [нем. Harfe]. Многострунный щипковый музыкальный 

инструмент в виде большой треугольной рамы с натянутыми на ней струнами; 

звучание этого инструмента. Современная педальная арфа. Вечер музыки для 

арфы. Петь под арфу. 



АРФИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на арфе. Концертирующий арфист. 

А́РФОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к арфе; связанный с игрой на арфе. 

Арфовые струны. Арфовый дуэт. 

АРХАИ́ЗМ, а, м. [< греч. archaios древний]. 1. В лингвистике — слово, 

выражение, грамматическая форма, вышедшие из активного употребления, 

устаревшие. Грамматические, лексические архаизмы. Словарь архаизмов 

русского языка. 2. Явление, понятие и т. п., не соответствующие 

современности, устаревшие, неактуальные. Считать архаизмом городские 

звонки с телефона-автомата. 

АРХА́ИКА, и, ж. [< греч. archaicos древний]. 1. Ранний этап в развитии 

какого-л. искусства, какой-л. культуры; ранний этап древнегреческой культуры. 

Языческая архаика. Сибирская керамическая архаика. Интересоваться 

архаикой. Расцвет древнегреческого искусства времен архаики. 2. 

Несовременный характер какого-л. явления, понятия и т. п., их устарелость, 

неактуальность. Элементы архаики в современных технологиях. 

АРХАИ́СТ, а, м. Человек творческой профессии (художник, писатель 

и т. п.), в своих произведениях обращающийся к традициям, канонам древних 

эпох. Картины известного архаиста. 

АРХАИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к архаике (1 зн.), связанный с 

ней. Архаическая эпоха. Архаические латинские тексты. Табличка с 

архаической клинописью. 2. То же, что архаичный (1 зн.). Архаические 

верования и обряды. Архаическая система церковнославянского произношения. 

АРХАИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство архаичного (2 зн.). Архаичность 

языческих обрядов. Изысканная архаичность слога. Архаичность культуры 

жителей региона. 2. Несовременный характер какого-л. явления, понятия 

и т. п., их устарелость, неактуальность. Архаичность методов руководства. 

Техническая архаичность прибора. 

АРХАИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Относящийся к далекому 

прошлому, древний, примитивный. Архаичное общество. Архаичные мотивы в 

современном кино. Язык Библии архаичен. 2. Устаревший, вышедший из 

употребления, несовременный. Архаичные технологии производства. 

Постановка пьесы немного архаична. Долой архаичные стереотипы! 

АРХА́Т, а, м. [< санскр. arhat достойный, прославляемый]. В буддизме — 

высшая ступень духовного совершенствования, которой может достичь 

последователь Будды; человек, прошедший путь духовного совершенствования 

и достигший его наивысшего уровня, преодолевший череду перерождений, но 

не обладающий всеведением Будды. Архат достигает нирваны для себя. 

Архатами считают ближайших учеников и последователей Будды. 



АРХЕО́ЛОГ, а, м. 1. Специалист в области археологии. Уникальные 

находки местных археологов. Археологи раскопали развалины древнего дворца в 

Греции. 2. Разг. Преподаватель археологии. Сдавать зачет археологу. 

АРХЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к археологии, связанный с 

ней. Археологические раскопки. Археологическая экспедиция. Археологические 

памятники средневековья. 

АРХЕОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. archaios древний + logos слово, учение]. 1. 

Изучение быта и культуры древних народов по сохранившимся вещественным 

памятникам. Полевая археология. Археология средневековых городов. 2. Наука, 

занимающаяся таким изучением. Кафедра археологии и этнографии. Данные 

современной археологии.  

АРХЕТИ́П, а, м. [< греч. archetupos первого отлива, образцовый < archē 

начало + tupos форма, тип]. 1. Прообраз, идея, лежащие в основе 

общечеловеческих представлений о чем-л. Мифологические архетипы. 

Психический архетип жертвы. Архетип трагического героя в классической 

литературе. Архетип сильной личности в социологии. 2. Наиболее древний, 

неизвестный текст, к которому восходят остальные тексты письменного 

памятника. Архетипы буддийских произведений. Архетип повести о нашествии 

Батыя. 3. В лингвистике — гипотетически реконструируемая или фактически 

засвидетельствованная языковая форма, являющаяся исходной для ее 

позднейших форм. Индоевропейский архетип славянского слова mati (мать). 

АРХЕТИПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с архетипом (1 зн.), 

архетипами. Архетипические символы. Архетипическая модель мира. 

Переосмысление архетипических культурных кодов. 2. Являющийся архетипом 

(2 зн.). Реконструкция архетипического текста Библии. 

АРХЕТИПИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Являющийся обобщенным 

образом, архетипом (1 зн.) кого-, чего-л. Архетипичное поведение человека. 

Архетипичные детские страхи разлуки с родителями и одиночества. 

АРХИ... [< греч. archi... cтарший, главный]. Приставка, вносящая значения: 

1. Старший, главный (в церковном звании). 2. Очень, чрезвычайно (о высшей 

степени какого-л. качества). 

АРХИ́В, а, м. [лат. archivum < греч. мн. archeia общественные записи, 

архив]. 1. Учреждение или отдел учреждения, занимающиеся хранением и 

систематизацией старых, старинных документов. Исторический архив. Новое 

здание для архива. Ознакомиться с рукописью в архиве. 2. Собрание рукописей, 

писем, фотографий и других документов, относящихся к деятельности какого-

л. учреждения, организации, лица. Семейный архив. Музейные архивы. Фото из 

личного архива. 3. В информатике — совокупность данных (файлов), 

хранящихся на диске в сжатом виде. Файл архива. Извлечь рисунки из архива. 



Создать, обновить текстовый архив. Переслать архив по электронной почте. 

4. В информатике — совокупность данных, собранных в одном месте для 

длительного хранения (обычно в Интернете, без сжатия информации). Архив 

конференций. Публичные файловые архивы в Интернете. 

АРХИВА́РИУС, а, м. Хранитель, сотрудник архива (1 зн.). Главный 

архивариус Министерства иностранных дел. Служить архивариусом. 

АРХИВА́ТОР, а, м. Программа, преобразующая файлы в специальный 

формат с уменьшением занимаемого ими пространства на диске, а также 

восстанавливающая их исходный формат (обычно используемая с целью 

хранения резервных копий данных, программ или их пересылки). Использовать 

архиватор, чтобы уместить рисунок на дискету. Степень сжатия файла 

архиватором. 

АРХИВА́ЦИЯ, и, ж. 1. Создание архива (1 зн.), архивов, помещение 

материалов на хранение. Услуги брошюровки и архивации документов. 2. В 

информатике — создание резервных копий файлов, обычно в сжатом виде. 

Дата последней архивации. Файлы и папки, подлежащие архивации. 

АРХИВИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Оформить/оформлять 

для хранения в архиве (1 и 2 зн). Архивировать отчеты. 2. В информатике — 

создать/создавать архивы (3 и 4 зн.). Регулярно архивировать ценную 

информацию на внешние носители. Объем архивируемых данных. 

АРХИВИ́РОВАТЬСЯ, руется, нсв. В информатике — подвергаться 

архивации (2 зн.). Каталоги, которые должны архивироваться. 

АРХИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к архиву (1 и 2 зн.); связанный с 

архивом. Архивный фонд. Архивные материалы. Архивные фотографии. 

Архивное дело (изучение архивов, работа с архивами). 2. В информатике — 

хранимый на диске в сжатой форме; содержащий архив (3 и 4 зн.). Архивный 

файл. Использовать диск как архивный. Архивное дублирование важной 

информации. 

АРХИДИА́КОН. См. Архидьякон. 

АРХИДЬЯ́КОН и АРХИДИА́КОН, а, м. В Православной Церкви — 

главный диакон в лавре, крупном монастыре, диакон, служащий при патриархе. 

Титул архидиакона дается как награда за личные заслуги перед Церковью или 

долголетнюю безупречную службу. 

АРХИЕПИ́СКОП, а, м. В Православной Церкви — священнослужитель 

высшей (третьей) степени христианской церковной иерархии. Титул 

архиепископа предшествует титулу митрополита. 



АРХИЕРЕ́Й, я, м. [< греч. arche начало, власть + iereus жрец; священник]. 

В Православной Церкви — священнослужитель высшей (третьей) степени 

христианской церковной иерархии (епископ, архиепископ, митрополит, экзарх, 

патриарх); иерарх. Правящие архиереи Московской, Санкт-Петербургской 

епархий. 

АРХИЕРЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к архиерею, принадлежащий 

ему. Архиерейское облачение. Архиерейский Собор [С прописное или 

строчное] (собрание архиереев, созываемое патриархом для решения наиболее 

важных вопросов церковной жизни и являющееся одним из высших органов 

церковной власти и управления наряду с Поместным Собором и Священным 

Синодом). 

АРХИМАНДРИ́Т, а, м. [греч. archimandritēs букв. главный в монастыре]. 

В Православной Церкви — иеромонах, занимающий высокую церковно-

административную должность и имеющий соответствующие высшее звание и 

сан. Архимандриты Троице-Сергиевой лавры. Титул архимандрита обычно 

имеют настоятели мужских монастырей и ректоры духовных академий. 

АРХИПЕЛА́Г, а, м. [< нов.-лат. Archipelagus Эгейское море < архи… 

+ греч. pelagos море]. Группа островов, расположенных близко друг от друга, 

обычно имеющих сходное происхождение и геологическое строение. Острова 

архипелага. Жители архипелага. Индонезия — самый большой архипелаг. 

АРХИТЕКТО́НИКА, и, ж. [< греч. architektonikē (technē) строительное 

(искусство)]. 1. Совокупность художественных средств выражения 

конструктивной основы архитектурного сооружения, произведения 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства и т. п. Архитектоника храма. 

Сложная по архитектонике колоннада главного фасада. 2. Композиционное 

строение, соотношение элементов чего-л. (понятия, явления, произведения 

искусства и т. п.). Архитектоника национальной культуры. Архитектоника 

организационного поведения в менеджменте. 

АРХИТЕ́КТОР, а, м. 1. Специалист по архитектуре. Главный архитектор 

города. Концертный зал по проекту опытного архитектора. Союз 

архитекторов. 2. Перен. Инициатор какого-л. замысла, начинания и т. п. 

Архитекторы рыночной экономики. Архитектор реформ. Архитекторы 

революции. 

АРХИТЕКТУ́РА, ы, ж. [лат. architectura < греч. archi... главный + tekton 

плотник; строитель]. 1. только ед. Искусство проектирования и строительства 

зданий и других сооружений; стиль, характер постройки, совокупности 

построек; совокупность построек. Изучать современную, средневековую 

архитектуру. Дворец является памятником архитектуры. Образец 

готической архитектуры. Ландшафтная архитектура (искусство создавать 

гармоничное сочетание естественного ландшафта с освоенными человеком 



территориями, населенными пунктами, архитектурными комплексами и 

сооружениями). 2. Перен. Устройство чего-л. (организации, государства и т. п.) 

как единого целого. Архитектура международных отношений. Архитектура 

бизнес-процессов. Новая архитектура безопасности в регионе. 3. В 

информатике — организационная структура системы (совокупность основных 

блоков, узлов, устройств, связей и механизмов взаимодействия между ними), 

определяющая процесс обработки данных. Проблема разного представления 

данных в компьютерах различной архитектуры. Описание программной 

архитектуры. Открытая архитектура (позволяющая заменять отдельные 

независимо изготовленные устройства аналогичными усовершенствованными 

или добавлять новые устройства в компьютер). 

АРХИТЕКТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к архитектуре (1 зн.), 

связанный с ней. Московский архитектурный институт. Архитектурный 

проект. Архитектурные пропорции храма. 2. Относящийся к архитектуре 

(3 зн.). Архитектурные решения микропроцессоров. Архитектурные 

особенности операционных систем. 

АРХИТРА́В, а, м. [франц. architrave < греч. archi… главный + лат. trabs 

брус, балка]. В архитектуре — прямолинейная перемычка, обычно 

опирающаяся на колонны архитектурного сооружения, нижняя часть 

антаблемента. Деревянный, каменный архитрав. Над архитравом 

располагаются фриз и карниз. 

АРЬЕРГА́РД, а, м. [франц. arrière-garde < arrière позади + garde охрана; 

гвардия]. 1. Часть войск или флота, находящаяся позади главных сил при 

походном движении или в бою и обеспечивающая безопасность тыла. 

Находиться в арьергарде боя. Отход армии прикрывает арьергард. 2. Перен. 

Отстающая часть общественной группировки, класса. Арьергард мирового 

сообщества. Оказаться в арьергарде идеологической борьбы. 

АС, а, м. [франц. as букв. одно очко (в игре), первый номер]. 1. Летчик, 

превосходящий других по летному и боевому мастерству, мастер воздушного 

боя. Советские асы. Полет настоящего аса. ∫ 2. Большой мастер своего дела. 

Асы контрразведки. Компьютерные асы. 

А́САНА, ы, ж. [< санскр. āsana сидение (в определенной позе)]. В йоге — 

положение тела, поза, принимаемые для достижения определенного 

медитативного или терапевтического эффекта. Занятие йогой представляет 

собой последовательное выполнение ряда асан. Разновидности асан. Основная 

асана для медитации. 

АСБЕ́СТ, а, м. [нем. Asbest < греч. asbestos негорючий, огнестойкий]. В 

геологии — минерал из класса силикатов, обладающий способностью 

расщепляться на тонкие и прочные волокна, широко применяемый в 



промышленности как огнестойкий и теплоизоляционный материал. 

Использование асбеста. Хризотиловый асбест. Фабрики обогащения асбеста. 

АСБЕ́СТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к асбесту; состоящий из асбеста, 

содержащий его. Асбестовые волокна. Асбестовые месторождения 

Асбестовая руда. 2. Сделанный, изготовленный из асбеста, с асбестом. 

Термостойкое асбестовое полотно. Асбестовая печная труба. Завод 

асбестовых изделий. 3. Связанный с добычей и переработкой асбеста. 

Асбестовый рудник. Асбестовая промышленность. 

АСЕ́ПТИКА, и, ж. [а... + греч. sēptikos гнилостный]. Комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждение попадания микроорганизмов в 

рану, в организм пациента при хирургических операциях, перевязках и 

диагностических процедурах. Соблюдение правил асептики. Обеспечение 

асептики в хирургии. 

АСЕПТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к асептике; связанный с 

обеззараживанием, применяемый для обеззараживания. Асептические методы. 

Асептические условия. Асептический пластырь. 

АСИММЕТРИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство асимметричного (1 зн.); 

отсутствие симметрии (1 зн.). Асимметричность орнамента. 

Асимметричность функционирования полушарий головного мозга. 2. Свойство 

асимметричного (2 зн.); асинхронность (2 зн.). Линия связи характеризуется 

асимметричностью. 3. Отсутствие общего основания для сравнения, 

сопоставления (с традициями, прежним опытом и т. п.). Асимметричность 

реагирования на требования, выдвигаемые противоположной стороной. 

АСИММЕТРИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Обладающий асимметрией, 

заключающий в себе асимметрию. Асимметричная фигура. Асимметричный 

характер композиции. Узор асимметричен. Сделать асимметричную 

стрижку. 2. только полн. ф. Связанный с передачей данных в одном 

направлении с большей скоростью, чем в другом, или по разным каналам, 

полудуплексный; асимметрический (2 зн.). Скорость голосового канала в 

асимметричном режиме. Протокол для асимметричной передачи данных. 3. 

только полн. ф. Не имеющий общих оснований для сравнения, сопоставления с 

чем-л. (традициями, прежним опытом и т. п.). Ответ на ультиматум был 

асимметричным.. Страна найдет асимметричные решения для обеспечения 

своей безопасности. 

АСИММЕТРИ́Я, и, ж. [< греч. a... не, без + симметрия]. Отсутствие или 

нарушение симметрии. Асимметрия многогранников. Асимметрия знаковых 

систем. Тектоническая асимметрия Земли.  

АСИ́МПТОТА, ы, ж. [< греч. asumptōtos несовпадающий]. В 

математике — прямая, к которой неограниченно приближаются точки 



некоторой кривой по мере их удаления в бесконечность. Асимптоты графика 

функции. Асимптота гиперболы. 

АСИМПТО́ТИКА, и, ж. В математике — поведение функций или иных 

математических объектов в особых точках, обычно при стремлении аргумента 

или функции к бесконечности; исчисление таких функций с помощью 

асимптотических формул. Асимптотика релаксационных колебаний. 

АСИМПТОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к асимптоте, асимптотике. 

Асимптотическое приближение. Асимптотическое решение нелинейных 

уравнений. Асимптотический закон распределения простых чисел.  

АСИНХРО́ННОСТЬ, и, ж. 1. Отсутствие или нарушение синхронности. 

Асинхронность репликации ДНК. 2. То же, что асимметричность (2 зн.). 

Средства электронной коммуникации, допускающие асинхронность в обмене 

сообщениями. 3. Возможность одновременного параллельного, независимого 

выполнения операций. Асинхронность бизнес-процессов. Асинхронность 

памяти и процессора (отсутствие зависимости между частотами шин 

процессора и системной памяти). 

АСИНХРО́ННЫЙ, ая, ое; нен, нна, нно. [нем. asynchron, франц. 

asynchrone < греч. a... не, без + синхронный]. 1. Не совпадающий с кем-, чем-л. 

во времени, не одномоментный. Деление клетки носит асинхронный характер. 

Асинхронный перевод. 2. То же, что асимметричный (2 зн.). Асинхронная связь. 

Прием и передача данных в асинхронном формате. 3. Производимый 

одновременно, параллельно с другими или независимо от других (об 

операциях); связанный с таким выполнением операций. Асинхронное 

выполнение запросов. Асинхронные серверы предназначены для массового 

подключения устройств. 

АСКЕ́ЗА, ы, ж. [< греч. askēsis упражнение; образ жизни]. 1. Духовная 

практика, содержащая упражнения в совершенствовании путем 

самодисциплины, самоотвержения, крайнего самоограничения, отказа от своей 

воли и от жизненных благ как элемент и условие религиозной жизни. Усердие в 

аскезе. Аскеза нищеты. Монашеская аскеза. 2. Принцип поведения, 

характеризующийся отказом от жизненных благ, удовольствий и т. п. 

Государственная служба предполагает личную аскезу. 3. Самоограничение в 

чем-л. Проявления аскезы, обусловленные механизмами психологической 

защиты. 

АСКЕ́Т, а, м. [< греч. askētēs практикующий некое занятие; монах]. 1. 

Человек, исповедующий аскетизм (1 зн.); последователь аскетизма. 

Раннехристианские, буддийские аскеты. Молитвенные подвиги аскетов. 2. 

Человек, во имя какой-л. идеи отказывающийся от жизненных благ, 

удовольствий, ведущий суровый образ жизни. Скромная квартира аскета. 

Аскет посвятил свою жизнь борьбе со страстями. 3. Перен. Художник, 



писатель, дизайнер и т. п., скупо использующий художественные средства. В 

живописи он был аскетом. 

АСКЕТИ́ЗМ, а, м. 1. Учение и жизненный принцип, основанные на отказе 

от своей воли, от всех жизненных благ и подчинении всей жизни служению 

Богу в постоянном посте и молитве; образ жизни, отражающий такой принцип. 

Аскетизм предписывает суровый пост. Аскетизм предшествовал монашеству. 

2. Образ жизни, отражающий самоограничение, намеренный отказ от 

жизненных благ, крайнюю скромность и воздержание. Аскетизм русских 

ученых. 3. Намеренная скупость в использовании изобразительных средств. 

Аскетизм византийской живописи. Проявление аскетизма в новом романе. 

АСКЕ́ТИКА, и, ж. Богословская дисциплина, изучающая и 

обосновывающая принципы аскетизма (1 зн.). Христианская аскетика. 

Систематический курс аскетики. 

АСКЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аскетизму (1 зн.); 

свойственный аскету (1 зн.), аскетам. Аскетический опыт. Аскетические 

подвиги русского монашества. 2. Свойственный аскету (2 зн.), аскетам, 

характерный для них. Аскетическая внешность. Аскетическое убранство 

комнаты. 3. Основанный на аскетизме (3 зн.), характеризующийся скупостью 

изобразительных средств. Аскетическая палитра художника. Аскетическая 

иконопись. 

АСКЕТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Проявление аскетизма (2 зн.). Подчеркивать 

свою аскетичность. 2. Проявление аскетизма (3 зн.). Аскетичность нового 

фильма. Аскетичность интерьера, дизайна. Аскетичность современного стиля 

одежды. 

АСКЕТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Отличающийся аскетизмом (1 и 

2 зн.), имеющий черты аскетизма. Аскетичное лицо. Аскетичное жилище. 

Аскетичная меблировка. 2. Отличающийся аскетизмом (3 зн.). Манера Андрея 

Рублева аскетична. 

АСКОРБИ́НОВЫЙ, ая, ое. [а... + ср.-лат. scorbutus цинга]. В химии и 

медицине — связанный с аскорбиновой кислотой, ее наличием в организме; 

содержащий аскорбиновую кислоту. Аскорбиновый гиповитаминоз. 

Общеукрепляющий аскорбиновый напиток из хвои сосны. Аскорбиновая 

кислота (хорошо растворимое в воде бесцветное кристаллическое вещество со 

способностью к обратимым окислительно-восстановительным превращениям, 

не синтезируемое организмом человека). 

АСОЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Не соответствующий нормам, 

правилам поведения людей в общественной жизни; не соблюдающий такие 

нормы, правила, не имеющий чувства ответственности. Асоциальные поступки. 



Асоциальное поведение подростков. С асоциальной личностью общение 

затруднено. 

АСПЕ́КТ, а, м. [< лат. aspectus взгляд; вид]. 1. Определенная точка зрения, 

с которой рассматриваются предметы, понятия, явления. Политический аспект. 

Игра как аспект детского досуга. Космос можно рассматривать в новом 

аспекте. 2. Определенная сторона какого-л. явления, понятия. Биологический 

аспект кибернетики. Разные аспекты корпоративного управления. 3. В 

лингвистике — грамматическая категория в некоторых языках, обозначающая 

характер протекания глагольного действия Определение аспекта глагола. 4. В 

астрономии — положение планет, созвездий в отношении к Солнцу или друг к 

другу с точки зрения наблюдателя. Гармоничные, дисгармоничные аспекты. 

Планета в аспекте с Меркурием принимает его окраску. 5. В ботанике — 

внешний облик растительного сообщества, изменяющийся в течение года в 

соответствии с чередованием фаз развития растений и называемый по окраске 

преобладающего вида. Голубой аспект незабудки. Золотисто-желтый аспект 

адониса. 

АСПЕ́КТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аспекту (1 и 2 зн.), связанный с 

выделением аспекта, аспектов. Аспектные таблицы. Аспектное мышление. 

Аспектная структура информационного потока. 2. Относящийся к аспекту 

(3 зн.), связанный с ним. Аспектное деление глаголов. Аспектные глаголы в 

английском языке. 3. Относящийся к аспекту (4 зн.), связанный с ним. 

Аспектные линии. Аспектная карта. 

АСПИРА́НТ, а, м. [< франц. aspirant кандидат, претендент < лат. aspirāre 

стремиться, устремляться]. Лицо, обучающееся в аспирантуре. Аспирант 

третьего курса. Аспирант дневного, вечернего отделения. Аспирант 

химического, филологического, юридического факультета. 

АСПИРАНТУ́РА, ы, ж. Система подготовки профессорско-

преподавательских и научных кадров при высших учебных заведениях или 

научно-исследовательских институтах, результатом которой является защита 

диссертации и присвоение ученой степени кандидата наук; отделение для такой 

подготовки. Очная, заочная, целевая аспирантура. Порядок зачисления в 

аспирантуру. 

АСПИРА́Т1, а, м. [< лат. aspiro дуть, выдыхать]. В лингвистике — 

согласный звук, произносимый с придыханием. Заднеязычный аспират. 

Аспираты присущи древним языкам. 

АСПИРА́Т2, а, м. [< лат. aspiro дуть, выдыхать]. В медицине — жидкость 

из полости какой-л. части тела или раны, взятая для анализа путем аспирации 

(1 зн.). Бронхиальный аспират. Аспират костного мозга. 



АСПИРА́ТОР, а, м. В технике. 1. Медицинское устройство для 

отсасывания жидкости (гноя, крови и т. п.) или воздуха из полости какой-л. 

части тела или раны. Назальный аспиратор. Стоматологический вакуумный 

аспиратор. 2. Прибор для взятия проб газов или воздуха с целью определения 

его химического состава, степени загрязненности и т. п. Аспиратор для анализа 

воздуха. Аспиратор для отбора проб пыли. 3. Прибор для отсоса запыленного 

воздуха из производственных помещений. Промышленный аспиратор. 

Аспираторы пыли и стружки. 

АСПИРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аспирации (1 зн.); 

связанный с аспирацией. Аспирационная медицинская техника. Аспирационная 

пункция. 2. Предназначенный для аспирации (3 зн.); осуществляемый 

посредством аспирации. Аспирационный фильтр. Аспирационные пылеотсосы. 

АСПИРА́ЦИЯ, и, ж. 1. В медицине — отсасывание жидкости (гноя, 

крови и т. п.) или воздуха из полости какой-л. части тела, раны. Хирургическая 

аспирация. Зонд для аспирации. 2. В медицине — попадание инородных тел в 

дыхательные пути при вдохе. Аспирация обычно происходит в правый бронх. 3. 

В технике — система отсоса пыли из помещения. Воздушная аспирация 

отходов. Аспирация производственных помещений. Система аспирации для 

деревообработки. 

АССАМБЛЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ассамблее (1 зн.). 

Ассамблейное заседание. Ассамблейные депутаты. Ассамблейный 

законопроект. 2. Относящийся к ассамблее (2 зн.). Ассамблейные 

неправительственные организации. Ассамблейное общественное движение. 

АССАМБЛЕЯ́, и, ж. [франц. assemblée < assembler собирать, соединять]. 

1. Общее собрание какой-л. международной организации; ее высший орган. 

Ассамблея народов Азии и Африки. Генеральная Ассамблея ООН. 

Парламентская ассамблея (собрание представителей парламентов стран 

какого-л. международного, политического и/или экономического объединения, 

союза). 2. Собрание представителей какой-л. профессиональной, общественной 

организации. Ассамблея моды. Международная ассамблея деловых людей. 

АССЕНИЗА́ТОР, а, м. 1. Специалист по ассенизации. Работать 

ассенизатором в коттеджном поселке. Бригада ассенизаторов. Спецодежда 

для ассенизаторов. 2. Устройство, предназначенное для ассенизации. 

Ассенизатор в виде машины-цистерны с насосом. Использование 

ассенизатора. 

АССЕНИЗАЦИО́ННЫЙ ая, ое. Связанный с ассенизацией; 

предназначенный для ассенизации. Ассенизационная служба. Ассенизационные 

машины. Ассенизационные колодцы, стоки. 



АССЕНИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< франц. assainir оздоровлять, очищать]. Система 

мероприятий по удалению и обезвреживанию нечистот, по улучшению 

санитарно-гигиенических условий какой-л. местности. Ассенизация мобильных 

биотуалетов. Предоставить услуги ассенизации. 

АССЕНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Подвергнуть/подвергать 

ассенизации. Ассенизировать дачный поселок. Ассенизировать отходы. 

АССЕРТИ́ВНОСТЬ, и, ж. [< франц. assertif утвердительный < лат. 

assertio утверждение]. В психологии — способность человека не зависеть от 

внешних оценок, внешнего влияния, самостоятельно регулировать собственное 

поведение и отвечать за него. Ассертивность как философия личной 

ответственности. Ассертивность можно развить. Методы работы над 

своей ассертивностью. 

АССЕРТИ́ВНЫЙ, ая, ое. В психологии — связанный с ассертивностью; 

обладающий ассертивностью. Ассертивное поведение. Ассертивная реакция на 

нарушение границ. Ассертивный человек — это успешная независимая 

личность. 

АССЕ́СМЕНТ, а, м. [< англ. assessment оценка]. В управлении — 

комплексный метод оценки персонала, позволяющий определить степень 

соответствия деловых и личных качеств работников организации ее целям, 

структуре, технологии и т. п., выделить приоритетные сферы 

профессионального совершенствования сотрудников. Этапы ассесмента. 

Участники ассесмента. Психологический портрет сотрудника по 

результатам ассесмента. 

АССИГНОВА́НИЕ, я, ср. В финансовом деле 1. Выделение определенных 

денежных средств для каких-л. целей. Ассигнование на образование и науку. А. 

из федерального бюджета. 2. Ассигнованная сумма. Увеличение ассигнования. 

Добиться больших ассигнований от государства. 

АССИГНОВА́ТЬ, ну́ю, ну́ешь, прич. страд. прош. ассигно́ванный, ая, ое, 

ван, вана, вано, св и нсв. [< лат. assignāre назначать, выделять]. В финансовом 

деле — выделить/выделять определенные денежные средства на какие-л. цели. 

Ассигновать деньги на ремонт школы. Ассигнованная из бюджета сумма. 

АССИМИЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [< лат. assimilāre 

делать похожим < similis похожий]. 1. Уподобить/уподоблять кому-, чему-л., 

видоизменяя; усвоить/усваивать. Предприятие ассимилирует новые 

технологии. 2. Усвоить/усваивать вещества (о живых организмах). 

Ассимилировать пищу. Ассимилировать кислород воздуха. 3. 

Осуществить/осуществлять процесс ассимиляции (3 зн.). Переселенцы 

ассимилировали туземные племена. Многие европейские страны стараются 

ассимилировать иммигрантов. 4. В лингвистике — уподобить/уподоблять один 



звук другому (обычно соседнему) по какому-л. фонетическому признаку — 

звонкости или глухости, твердости или мягкости и т. п. Ассимилируемый 

согласный. 

АССИМИЛЯТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Относящийся к 

ассимиляции (1 зн.), связанный с ассимиляцией. Ассимилятивный стиль 

поведения. Ассимилятивный путь интеграции. 2. Относящийся к ассимиляции 

(2 зн.). Ассимилятивное взаимодействие организма со средой. 3. Относящийся 

к ассимиляции (3 зн.), приводящий к ассимиляции. Ассимилятивный потенциал 

нации. 4. Связанный с ассимиляцией (4 зн.), являющийся ассимиляцией. 

Ассимилятивный аспект фонетического варьирования. 

АССИМИЛЯ́ЦИЯ, и, ж. 1. Уподобление одной системы другой с утратой 

первой характерных для нее черт; усвоение, восприятие чего-л. нового с 

наложением этого на уже сложившуюся систему знаний, понятий, явлений 

и т. п. Ассимиляция наукой древних знаний. Ассимиляция художественных 

приемов. 2. Совокупность процессов синтеза в живом организме; усвоение 

веществ живыми организмами и их превращение в структурные части клеток и 

тканей в результате биохимической реакции. Ассимиляция углерода, азота. 

Экологические факторы оказывают влияние на процессы ассимиляции у 

растений. 3. Слияние народа или его части с другим путем усвоения языка, 

обычаев и т. п. и утраты своего языка, культуры и национального 

самосознания; потеря одной частью социума своих отличительных черт и 

замена заимствованными у другой части. Принудительная ассимиляция в 

результате вынужденного переселения народа. Ассимиляция в Европе 

представителей Ближнего Востока и Африки. 4. В лингвистике — 

уподобление одного звука другому (обычно соседнему) по какому-л. 

фонетическому признаку — звонкости или глухости, твердости или мягкости 

и т. п. Ассимиляция гласных, согласных. 

АССИСТЕ́НТ, а, м. [< лат. assistere стоять рядом, помогать]. 1. Помощник 

высококлассного специалиста (врача, профессора и т. п.). Ассистент 

стоматолога. Ассистент режиссера. Ассистенту доверили самостоятельную 

операцию. 2. Младшая преподавательская должность в высших учебных 

заведениях; лицо, занимающее такую должность. Ассистенты кафедры 

психологии. Работать ассистентом в институте промышленной 

безопасности. 3. В баскетболе, футболе, хоккее — игрок, отдавший голевой 

пас. Хороший ассистент в команде — залог успешной атаки. Полузащитник, 

возглавляющий гонку ассистентов. 

АССИСТЕНТУ́РА, ы, ж. Форма послевузовской подготовки кадров по 

творческим и исполнительским специальностям в сфере культуры и искусства; 

отделение для такой подготовки. Два года ассистентуры в консерватории. 

Закончить ассистентуру. Прием документов для поступления в ассистентуру. 



АССИСТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Исполнить/исполнять 

обязанности ассистента (1 зн.). Ассистировать профессору. Ассистировать во 

время операции. 2. Помочь/помогать при выполнении какого-л. действия 

(обычно циркового номера). Ассистировать фокуснику. Ассистировать на 

уроке. 

АССОНА́НС, а, м. [< франц. assonance созвучие]. В литературе 1. Повтор 

гласных или групп гласных как прием звуковой организации художественного 

(обычно поэтического) текста, например: Брожу ли я вдоль улиц шумных 

(Пушкин). Ассонанс характерен для белых стихов и фольклорных 

произведений. 2. Неточная, неполная рифма, в которой совпадают только 

ударные гласные звуки при несовпадении или неполном совпадении согласных, 

например: доктор — мокрый. Стихотворение на основе ассонанса. Стихи 

Маяковского изобилуют ассонансами. 

АССОРТИ́1, нескл., ср. [< франц. assorti хорошо подобранный]. 

Специально подобранный набор чего-л. (обычно об однородных продуктах 

питания). Мясное, рыбное, овощное ассорти. Коробка шоколадного ассорти. 

АССОРТИ́2, неизм. Состоящий из специально подобранных компонентов. 

Компот ассорти. Закуска ассорти. 

АССОРТИМЕ́НТ, а, м. [франц. assortiment < assortir подбирать]. Набор 

различных видов и сортов товаров в торговом предприятии или изделий на 

производственном предприятии; набор однородных предметов различных 

сортов. Ассортимент высококачественных товаров. В ассортименте кафе — 

соки, воды, мороженое. Богатый ассортимент тканей. 

АССОЦИАТИ́ВНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство ассоциативного (2 зн.). 

Метафора и ассоциативность как средства художника. Основная проблема 

выбора названия организации — возможная неверная ассоциативность. 2. В 

математике — сочетательный закон, свойство, заключающееся в независимости 

результата от порядка операций. Ассоциативность сложения.  

АССОЦИАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Относящийся к ассоциации 

(1 зн.), связанный с ней. Ассоциативные формы предпринимательства. 2. 

Относящийся к ассоциации (2 зн.), ассоциациям; основанный на связи между 

отдельными представлениями, объектами, явлениями. Ассоциативный ряд. 

Мышление ребенка ассоциативно. Ассоциативная психология (признающая 

единицей анализа психики ассоциацию). Ассоциативное обучение (состоящее в 

формировании ассоциаций между раздражителями и определенными 

реакциями).  

АССОЦИА́ЦИЯ, и, ж. [< ср.-лат. associatio, франц. association 

присоединение, объединение < лат. associare присоединять(ся)]. 1. Объединение 

лиц или учреждений одного рода деятельности для достижения общей цели. 



Ассоциация потребителей. Научно-производственная ассоциация. Союз 

европейских футбольных ассоциаций. Президент, казначей ассоциации. 2. 

Связь между отдельными представлениями, при которой одно из 

представлений вызывает другое. Звуковые, зрительные ассоциации. Ассоциация 

по сходству, смежности. Символ вызывает определенные ассоциации. 

АССОЦИИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Входящий, включенный в ассоциацию 

(1 зн.) на определенных правах, с ограничением в правах. Ассоциированные 

члены кооператива. Ассоциированные организации ООН. Ассоциированное 

государство (объединившееся с более крупным государством, доверяющее ему 

значимую часть своих властных полномочий при формальном сохранении 

суверенитета и независимости).  

АССОЦИИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. 

Установить/устанавливать ассоциацию (3 зн.), связать/связывать (объекты) по 

ассоциации, воспринять/воспринимать кого-, что-л. по ассоциации с кем-, чем-

л. другим. Ассоциировать два образа. Ассоциировать себя с известным 

певцом, с персонажем фильма, с футбольным игроком. Экономический кризис 

ассоциируют с изменением курса валют. 2. Связать/связывать (объекты) по 

наличию причинно-следственной зависимости. Человеческий мозг ассоциирует 

отдельные события с определенными элементами памяти. Ассоциированный с 

беременностью белок. 

АССОЦИИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 1. с кем, чем. 

Соединиться/соединяться, связаться/связываться по ассоциации (3 зн.). Белый 

цвет ассоциируется со счастьем и благополучием. Мандарины у многих 

ассоциируются с Новым годом. Мультфильмы ассоциируются с детством. 2. 

Объединиться/объединяться, сгруппироваться/группироваться, 

связаться/связываться между собой. Молекулы ассоциируются в комплексы. В 

обществе отдельные личности ассоциируются в группы. 

АСТА́ЗИЯ, и, ж. [а... + греч. stasis стояние]. В медицине — потеря 

человеком способности стоять (обычно вследствие заболеваний нервной 

системы, поражения мозжечка или лобных долей). Лобная, подкорковая 

астазия. Страдать астазией. 

АСТА́Т, а, м. [< греч. astatos неустойчивый]. Химический элемент (At), 

радиоактивный быстро распадающийся неметалл. Астат по одним свойствам 

напоминает неметалл йод, по другим — металл полоний. 

АСТЕ́НИК, а, м. 1. Человек, страдающий астенией. Раздражительный 

характер астеника. Среди астеников много метеозависимых людей. 2. Человек 

с характерными чертами телосложения: узкие плечи, узкая грудная клетка, 

высокий рост, длинные ноги, вытянутое лицо. Астеники отличаются 

слаборазвитой мускулатурой. Хрупкая костная система астеника. 



АСТЕНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к астении, вызванный 

астенией. Астенический синдром. Астенические расстройства. 2. 

Свойственный астенику (2 зн.). Астеническое тело. Астенический тип 

телосложения. 

АСТЕНИ́Я, и, ж. [< греч. astheneia слабость, бессилие < a... + sthenos 

сила]. 1. Прогрессирующее патологическое расстройство психики, 

сопровождаемое различными заболеваниями. Особенности астении у детей, 

подростков, людей среднего и старшего возраста. Тяжелая форма 

метеозависимости при астении. 2. Состояние общей слабости организма, 

бессилие, развивающееся вследствие истощающих заболеваний внутренних 

органов, инфекций, переутомления, длительных стрессов. Утренняя астения. 

Симптомы астении после перенесенного вирусного заболевания. 

АСТЕРИ́СК, а, м. [< греч. asteriskos уменьш. от astēr звезда]. В 

полиграфии — символ в виде звездочки; типографский наборный знак с таким 

символом, применяемый обычно для обозначения сносок или примечаний. 

Поставить астериск. Выделить слово с двух сторон астерисками. 

АСТЕРО́ИД, а, м. [< греч. astēr звезда + …oeidēs похожий, имеющий 

форму чего-л.]. В астрономии — сравнительно небольшое небесное тело в 

пределах Солнечной системы. Крупный, небольшой астероид. Орбита 

астероида. Опасность столкновения Земли с астероидом.  

АСТЕРО́ИДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к астероиду, астероидам; 

связанный с астероидом, астероидами. Астероидный пояс. Астероидный 

дождь. Возможность астероидной угрозы Земле. 

АСТИГМАТИ́ЗМ, а, м. [< а... + греч. stigma, stigmatos клеймо, пятно]. 1. В 

медицине — дефект зрения, связанный с нарушением формы хрусталика, 

роговицы или глаза, приводящий к отсутствию единой фокусной точки, 

расплывчатости изображения видимого предмета. Врожденный, 

приобретенный астигматизм. Астигматизм устраняется с помощью 

контактных линз. 2. В физике — искажение изображения оптической 

системой, связанное с неодинаковым преломлением или отражением лучей в 

различных сечениях светового пучка. Учет астигматизма тепловой линзы. 

Астигматизм съемочного объектива. 

АСТИГМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Характеризующийся астигматизмом 

(1 зн.); предназначенный для лечения астигматизма. Астигматическое зрение. 

Астигматические контактные линзы, очки. 2. Связанный с астигматизмом 

(2 зн.). Астигматический телескоп. Астигматическая аберрация. 

А́СТМА, ы, ж. [греч. asthma]. Заболевание, проявляющееся в 

периодических приступах удушья при поражении бронхов или сердца. 

Бронхиальная астма (хроническое воспалительное заболевание дыхательных 



путей, главным образом аллергической природы, проявляющееся приступами 

удушья с резко затрудненным выдохом, свистящими хрипами в результате 

сужения просвета мелких бронхов). Сердечная астма (заболевание, 

характеризующееся приступами удушья — от нескольких минут до нескольких 

часов — при инфаркте миокарда, кардиосклерозе, пороках сердца и т. п. с 

возможностью развития отека легких). Приступ астмы. Задыхаться от 

астмы. Профессиональная астма (возникающая в результате 

чувствительности к определенным веществам, вдыхаемым на рабочем месте). 

АСТМА́ТИК, а, м. Разг. Человек, страдающий астмой. Центр для лечения 

астматиков. Весеннее обострение у астматика. 

АСТМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к астме, сопровождающий ее; 

предназначенный для лечения астмы. Астматические спазмы. Астматическое 

удушье. Астматический ингалятор. 

АСТРА́Л, а, м. В оккультизме и эзотерике. 1. Измененное состояние 

сознания, при котором происходит его выход за пределы физического тела в 

околоземное пространство или в нематериальный мир. Пребывать, находиться 

в астрале. Выйти в астрал. 2. Само такое пространство; тонкий мир. 

Оккультисты считают астрал средоточием огромных энергетических сил. 

АСТРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. astralis звездный]. 1. Звездный, 

космический. Завоевание землянами астральных пространств. 2. В 

оккультизме и эзотерике — связанный с астралом. Астральные излучения. 

Статья об астральных путешествиях. Астральное тело (одна из 

энергетических оболочек человека, материализующая эмоции и обладающая 

способностью отделяться от физического тела и существовать автономно). 

АСТРО… [< греч. astron звезда]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значения: 1. Относящийся к космическому пространству, небесным телам, 

связанный с ними. 2. Связанный с астрономией, используемый в ней. 3. 

Связанный с астрологией. 

АСТРО́ЛОГ, а, м. Специалист в области астрологии; человек, 

занимающийся астрологическими предсказаниями. Консультироваться с 

астрологом. Составить гороскоп у астролога. 

АСТРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к астрологии. 

Астрологический календарь. Астрологическая карта. Астрологический 

прогноз. 

АСТРОЛО́ГИЯ, и, ж. Учение о связи земных событий и характеров 

людей с расположением звезд, используемое, в частности, в предсказаниях 

человеческих судеб. Брошюра по астрологии. Увлечься астрологией. 

Гелиоцентрическая астрология (рассматривающая Солнце как точку отсчета, 



относительно которой рассчитывается положение планет). Геоцентрическая 

астрология (рассматривающая Землю как точку отсчета, относительно которой 

рассчитывается положение планет). 

АСТРОНО́М, а, м. Специалист по астрономии. Астрономы открыли 

новую экзопланету. Астроном с математическим образованием. 

АСТРОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к астрономии, 

связанный с ней, предназначенный для нее. Астрономические наблюдения. 

Астрономический телескоп. 2. Разг. Перен. Очень большой. Астрономическая 

сумма. Астрономические расходы, числа. Получать астрономическую 

зарплату. 

АСТРОНО́МИЯ, и, ж. [греч. astronomia < astēr звезда + nomos закон]. 

Наука о строении и развитии космических тел, систем и Вселенной в целом. В 

основе астрономии лежит наблюдение. Математические и физические 

методы астрономии. Космическая эра астрономии. 

АСТРОФИ́ЗИК, а, м. Специалист в области астрофизики. Астрофизик 

исследует активные ядра галактик. Модель Вселенной, разработанная 

астрофизиками. 

АСТРОФИ́ЗИКА, и, ж. Раздел астрономии, изучающий физические 

явления в небесных телах, их системах и космическом пространстве, а также 

химические процессы, протекающие в них. Лаборатория астрофизики 

компактных объектов. Астрофизика высоких энергий. 

АСТРОФИЗИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к астрофизике. 

Астрофизическая обсерватория. Астрофизические исследования. 2. Связанный 

с физическими явлениями и химическими процессами в небесных телах, их 

системах и космическом пространстве; предназначенный для их исследования. 

Астрофизические параметры. Астрофизический лазер. Астрофизический 

модуль спутника. Астрофизический объект (объект, характерные размеры 

которого значительно больше солнечной системы). 

АСФА́ЛЬТ, а, м. [< греч. asphaltos асфальт, битум]. 1. Природная или 

искусственная буро-черная смолистая масса, используемая в строительстве для 

заливания тротуаров, дорог; покрытие, выполненное из такой массы. Замена 

асфальта плиткой. Укладывать асфальт. Вследствие температурных 

колебаний в асфальте образуются трещины. 2. Разг. Дорога, тротуар, 

покрытые такой массой. Идти по асфальту. Выехать с проселочной дороги на 

асфальт. 

АСФАЛЬТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Покрыть/покрывать 

асфальтом (1 зн.) или асфальтобетоном. Асфальтировать улицу, шоссе. 

Дорожные рабочие асфальтировали дорогу несколько дней. 



АСФИКСИ́Я, и, ж. [< греч. asphuxia остановка пульса < a… не… 

+ sphuxis биение сердца, пульс]. Удушье, обусловленное кислородным 

голоданием и избытком углекислого газа в крови и тканях. Асфиксия плода из-

за осложнений беременности и родов. Смерть наступила в результате 

асфиксии. 

АСФИКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к асфиксии; связанный с 

асфиксией, вызываемый ей. Асфиктический приступ. Асфиктическая 

пневмония. Синдром асфиктического ущемления. 

АТАВИ́ЗМ, а, м. [лат. atavus отдаленный предок]. 1. Наличие у человека, 

животных или растений признаков, свойственных их отдаленным предкам. 

Частой формой атавизма у человека является сплошной волосяной покров. 

Трехпалость лошади является атавизмом. 2. Перен. Пережиток прошлого, что-

л. устаревшее, примитивное. Атавизм социальной справедливости. Атавизмы 

власти. 

АТАВИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к атавизму (1 зн.); 

являющийся атавизмом. Атавистический признак. Атавистический орган. 2. 

Перен. Устаревший, примитивный; относящийся к пережитку прошлого, 

связанный с пережитками прошлого. Атавистический уклад жизни. 

Атавистическая тяга человека к запретному. 

АТА́КА, и, ж. [нем. Attacke, франц. attaque]. 1. Стремительное нападение 

войск на противника; активное действие противозаконных элементов, 

группировок. Танковая, ракетная, торпедная атака. Атака авиации, 

артиллерии. Отбить, отразить атаку неприятеля. Террористические атаки. 

2. В спорте — быстрое, решительное или неожиданное наступление на 

противника; группа игроков, ведущая наступление в командных играх. Атака 

белого ферзя на левом фланге. Хоккеисты перешли от обороны к атаке. Боксер 

блокировал атаку противника. Игроки атаки. 3. Разг. Перен. Решительные 

действия, активное выступление против кого-, чего-л. Информационная атака 

на правительство. Отбить атаку обвинителя. 4. В информатике — 

проникновение с помощью специальной программы в вычислительное 

устройство с целью нарушения его работы, причинения вреда или 

несанкционированного получения информации (обычно о компьютерах сети). 

Сетевые атаки. Вирусная атака. Защита от хакерских атак. Восстановление 

сети после атаки. 5. Острый приступ болезни. Ревматическая атака. 

Паническая атака (необъяснимый приступ тяжелой тревоги, сопровождаемый 

страхом и соматическими симптомами — учащенным сердцебиением, чувством 

удушья, болью в груди, головокружением, тошнотой и т. п.).  

АТАКОВА́ТЬ, ку́ю, ку́ешь, прич. страд. прош. атако́ванный, ая, ое; ван, 

вана, вано; св и нсв; кого, что. 1. Совершить/совершать, провести/проводить 

атаку (1 зн.); напасть/нападать. Атаковать вражеский гарнизон. Атаковать с 



фланга. Атаковать корабли противника. Террористы атаковали метро. 2. В 

спорте — быстро, решительно или неожиданно совершить/совершать 

нападение на противника. Атаковать фехтовальщика в уязвимые зоны. Новый 

форвард усилил атакующую мощь команды. 3. Разг. Перен. 

Подействовать/действовать энергично, решительно с целью добиться чего-л., 

получить что-л.; активно выступить/выступать против кого-, чего-л. Атаковать 

общественное сознание. Журналисты атаковали кабинет мэра. Атаковать 

телеведущего вопросами. 4. Осуществить/осуществлять атаку (4 зн.). 

Атаковать локальную сеть изнутри, с удаленного компьютера. Атаковать 

пароли электронной почты в Интернете. 

АТА́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к атаке (2 зн.), наступательный. 

Атаковое движение. Атаковая инициатива. Атаковая стратегия. 

АТАКУ́ЮЩИЙ, его, м. Спортсмен, проводящий атаку (2 зн.). 

Атакующий футбольной команды. Блокировать действия атакующего. 

АТЕИ́ЗМ, а, м. [< греч. atheos безбожный, отвергающий богов < a… 

+ theos бог]. Система взглядов и убеждений, отрицающих религию в целом и 

все ее догматы; неверие в Бога, в божественное творение мира. Атеизм 

коммунистов. 

АТЕИ́СТ, а, м. Приверженец атеизма. Убежденный атеист. Беседа 

митрополита с воинствующим атеистом. 

АТЕИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к атеисту, атеистам; 

свойственный атеистам; состоящий из атеистов, осуществляемый атеистами.  

Атеистические взгляды, убеждения. Атеистическое воспитание. 

Атеистическое общество. 

АТЕЛЬЕ́, нескл., ср. [франц. atelier]. 1. Мастерская, оказывающая бытовые 

услуги населению (ремонт обуви, пошив одежды и т. п.). Ателье легкого 

платья. Работать в ателье закройщицей. Сшить костюм в ателье. 

А ТЕ́МПО, нареч. [итал. a tempo]. В музыке — в прежнем темпе, 

восстановив прежний темп. Играть третью часть сонаты а темпо. 

АТЕРО́МА, ы, ж. [< греч. athērōma, athērōmatos разновидность опухоли]. 

В медицине — доброкачественная опухоль, образующаяся вследствие 

закупорки выводного протока сальной железы кожи. Атерома на голове, спине. 

Удаление атеромы хирургическим путем. 

АТЕРОСКЛЕРО́З, а, м. [< греч. ather мякина + sklerosis затвердевание]. В 

медицине — хроническое заболевание сосудов, характеризующееся 

отложением холестерина в артериях и утолщением стенок сосудов с 

последующим нарушением кровоснабжения органов. Профилактика 



атеросклероза. Наследственная предрасположенность к атеросклерозу. 

Развитие атеросклероза вследствие малой физической активности, сахарного 

диабета. 

АТЕРОСКЛЕРОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с атеросклерозом, 

вызванный атеросклерозом. Атеросклеротическая бляшка. 

Атеросклеротическое поражение сосудов. 

АТИПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что атипичный (2 зн.). Атипический 

дерматит. Атипическое заболевание кожи. Атипические клетки. 

АТИПИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Не характерный для какого-л. 

явления, нетипичный. Атипичное поведение. Ситуация сложилась для 

управленческой сферы атипичная. 2. Не характерный для обычного течения 

или симптомов какой-л. болезни, нетипичный; атипический. Атипичная 

депрессия. Атипичное течение болезни. Атипичная пневмония (тяжелое 

вирусное заболевание, поражающее легкие). 

АТИПИ́Я, и, ж. В медицине — неправильное строение, несоответствие 

норме (обычно клеток); отклонение, аномалия развития. Атипия при раке. 

Выявить атипию сосудов. Классификация психических атипий. 

А́ТЛАС, а, м. [по названию собрания карт («Атласа») Г. Меркатора (1512–

1594)]. Тематическое собрание карт, таблиц, рисунков и т. п., изданное в виде 

отдельной книги или набора листов. Астрономический, зоологический атлас. 

Географические атласы для школьников. Атласы автомобильных дорог. Найти 

свой поселок в атласе. Анатомический атлас (см. Анатомический 1 зн.). 

АТЛА́С, а, м. [< араб. ’aṭlas гладкий, тонкий]. 1. Плотная шелковая или 

полушелковая ткань с гладкой блестящей лицевой стороной. Легкий, тяжелый 

атлас. Блузка, платье из атласа. 2. Собир. Одежда из такой ткани. Нарядиться 

в атлас. 

А́ТЛАСНЫЙ, ая, ое. Разг. Относящийся к а́тласу. Атласная картография. 

АТЛА́СНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к атла́су (1 зн.); сделанный из 

атла́са; являющийся атла́сом. Атласный блеск. Атласная юбка. Атласная 

ткань. 2. Перен. Гладкий, блестящий. Атласная бумага. Атласная кожа. 

АТЛЕ́Т, а, м. [< греч. athlētēs участник состязания, борец]. 1. Спортсмен, 

занимающийся легкой или тяжелой атлетикой. Атлеты, выступающие в легкой 

весовой категории. Спортивные достижения атлета. 2. Человек крепкого 

телосложения, с хорошо развитыми мышцами. Один брат был хрупкого 

телосложения, а другой настоящий атлет. 



АТЛЕТИ́ЗМ, а, м. 1. То же, что бодибилдинг. Мужской, женский 

атлетизм. Секция силового атлетизма. Заниматься атлетизмом. Зал для 

занятий атлетизмом. 2. Крепкое и красивое телосложение. Фигура 

отличается атлетизмом. 

АТЛЕ́ТИКА, и, ж. Совокупность разнообразных физических 

упражнений, воспитывающих силу, выносливость, быстроту, ловкость. 

Заниматься атлетикой и гимнастикой. Легкая атлетика (вид спорта, 

включающий различные олимпийские и неолимпийские дисциплины: бег и 

спортивную ходьбу на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, 

метание различных снарядов, многоборье). Тяжелая атлетика (олимпийский 

вид спорта: поднятие штанги в различных весовых категориях). 

АТЛЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с занятием атлетикой. 

Атлетические упражнения. Атлетическая гимнастика (с отягощениями для 

различных групп мышц). 2. Крепкий, физически развитый; атлетичный (2 зн.). 

Атлетическое телосложение. Атлетические плечи. 

АТЛЕТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. То же, что атлетический (2 зн.). 

Атлетичный парень. Атлетичная команда. 

АТМОСФЕ́РА, ы, ж. [< греч. atmos пар + сфера]. 1. Газообразная 

оболочка планеты, на Земле состоящая в основном из азота и кислорода. 

Атмосфера Венеры, Марса. Накапливание углекислого газа в атмосфере. 

Спутники сгорают в нижних слоях атмосферы. 2. только ед. Разг. Воздух. 

Спертая атмосфера. Знойная атмосфера летнего дня. Ионизатор создает 

уникальную атмосферу в комнате. 3. чего, какая; только ед. Перен. 

Окружающие условия, обстановка. Трудовая атмосфера. Творческая 

атмосфера. Атмосфера праздника. Фильм передает атмосферу времени. 4. 

Внесистемная единица давления, приблизительно равная атмосферному 

давлению на поверхности Земли на уровне Мирового океана. Техническая 

атмосфера. Баллон, выдерживающий давление до 200 атмосфер. 

АТМОСФЕ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к атмосфере (1 зн.), 

являющийся атмосферой; происходящий, формирующийся в атмосфере. 

Атмосферный воздух. Атмосферные осадки. Атмосферное электричество. 

Атмосферное давление (наиболее важная характеристика состояния земной 

атмосферы: давление, оказываемое атмосферой Земли на все находящиеся на 

ней предметы). 2. Перен. Направленный на формирование, воспроизведение 

какой-л. атмосферы (3 зн.); создающий особую атмосферу. Все московские 

рестораны сегодня прежде всего атмосферные. Расслабиться под 

атмосферную музыку. 3. Функционирующий, работающий в естественной 

воздушной атмосфере (1 зн.). Атмосферный автомобильный двигатель. 

Отопительный котел с атмосферной газовой горелкой. 4. Связанный с 



охраной атмосферы (1 зн.). Атмосферный экологический мониторинг. 

Атмосферное природопользование. 

АТО́ЛЛ, а, м. [англ. atoll < мальдивский яз. atolụ]. Коралловый риф или 

остров, имеющие форму сплошного или разорванного кольца, окружающего 

мелководную лагуну. Атолл представляет собой возвышение на дне океана. На 

атолле гнездятся альбатросы. 

А́ТОМ, а, м. [< греч. atomos неделимый]. 1. Наименьшая частица 

химического элемента, являющаяся носителем его свойств и состоящая из 

положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. 

Свободные атомы. Атомы водорода. Масса, строение атома. Расщепление 

атомов. Ядро атома. Атом электрически нейтрален. 2. Об атомной энергии. 

На службу человеку поставлен атом. Использование мирного атома как 

источника электроэнергии. 

АТОМА́ЙЗЕР, а, м. [англ. atomizer < to atomize букв. разделять на атомы]. 

1. Испаритель жидкости в электронных курительных приборах; атомизатор 

(2 зн.). Атомайзер электронной сигареты. 2. Прибор, устройство для 

распыления чего-л.; сосуд с распылителем для жидкости; атомизатор (3 зн.). 

Атомайзер углекислого газа для аквариума. Атомайзер для увлажнения воздуха 

в помещениях. 

АТОМА́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. только полн. ф. Относящийся к 

структуре атома (1 зн.); существующий в виде отдельных атомов, не 

соединенных в молекулы. Атомарный распад. Атомарная формула. 

Атомарный азот, водород, кислород. Атомарное состояние вещества. 2. 

Дискретный, представленный в виде отдельной части или совокупности 

элементарных составных частей. Атомарное представление данных. Теория 

атомарных функций. Фрагмент программы логически атомарен. 

АТОМИЗА́ТОР, а, м. 1. Прибор, предназначенный для атомизации (1 зн.). 

Пламенный атомизатор. Анализ твердых образцов с использованием 

электрозарядных атомизаторов. 2. То же, что атомайзер (1 зн.). Атомизатор 

электронного кальяна. 3. То же, что атомайзер (2 зн.). Атомизатор для 

туалетной воды. 

АТОМИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к атомизации (1 зн.); 

предназначенный для атомизации. Высокотемпературные атомизационные 

процессы. Атомизационная камера спектрометра. 2. Перен. Приводящий к 

дроблению, разделению. Противостоять атомизационным тенденциям. 

АТОМИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. В физике и химии — разделение на атомы, 

перевод в атомарное состояние. Атомизация пробы в графитовой трубке. 

Температура атомизации. 2. Перен. Дробление, разделение. Социальная 

атомизация. Атомизация технологических операций. 3. Распыление 



расплавленного металла на мелкие частицы для получения сверхчистых 

порошков сферической формы. Газовая, вакуумная, центробежная 

атомизация. 

АТОМИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. В физике и химии — 

перевести/переводить в атомарное состояние. Водород можно атомизировать 

в электрической дуге между вольфрамовыми электродами. 2. Перен. 

Раздробить/дробить, разделить/разделять на составные части, лишить/лишать 

внутренних связей. Атомизировать экономику. Молодежь в значительной 

степени атомизирована. 

АТОМИЗИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. 1. В физике и химии — 

перейти/переходить в атомарное состояние. Измеряемая проба успела 

полностью атомизироваться. 2. Перен. Раздробиться/дробиться, 

разделиться/разделяться на составные части, лишиться/лишаться внутренних 

связей; обособиться/обособляться от чего-л., прекратить/прекращать быть 

связанным с чем-л. Общество продолжает атомизироваться. Неспособность 

человека вычленить себя из коллектива, атомизироваться. 

А́ТОМНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к атому (1 зн.). Атомный радиус. 

Атомный вес. Деление атомных ядер (процесс расщепления ядра атома на два 

или больше более легких с высвобождением нейтронов и выделением большого 

количества энергии). Атомная единица массы (единица массы атомов, 

молекул и элементарных частиц, равная 1/12 массы изотопа углерода с 

массовым числом 12). Атомная связь (один из видов химической связи, 

осуществляемой общей для двух атомов электронной парой; ковалентная 

связь). Атомное ядро (центральная часть атома, в которой сосредоточена почти 

вся его масса, состоящая из нуклонов — нейтронов и протонов, связанных 

ядерными силами). Атомные кристаллические решетки (кристаллические 

решетки с узлами, заполненными связанными ковалентной связью 

нейтральными атомами, характерные для твердых тугоплавких хрупких 

соединений). Атомный номер (порядковый номер химического элемента в 

периодической системе элементов Д. И. Менделеева, равный числу протонов в 

атомном ядре). Относительная атомная масса (безразмерная величина, равная 

отношению средней массы атома химического элемента к 1/12 массы атома 

изотопа углерода-12). 2. Связанный с использованием происходящих в атоме 

(1 зн.) процессов. Атомный блок. Атомное горючее. Атомная подводная лодка. 

Атомная электростанция. Атомная энергия. Атомное время (система счета 

времени, в которой единичный интервал времени определяется с помощью 

электромагнитных колебаний, излучаемых или поглощаемых атомами 

некоторых веществ). Атомная энергетика (то же, что ядерная энергетика). 

Атомный реактор (то же, что ядерный реактор). 3. Относящийся к оружию с 

ядерным боеприпасом; связанный с использованием ядерного оружия. 

Атомные испытания. Противовоздушная оборона атомного авианосца. 

Атомный взрыв. Атомная бомба (бомба, основанная на использовании ядерной 



цепной реакции, в ходе которой высвобождается энергия при расщеплении 

тяжелых элементов: урана-235, плутония-239; ядерная бомба). 

АТОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Лишенный тональной организации звуков. 

Атональный мотив. Атональная музыка. Атональные произведения. 

АТОНИ́Я, и, ж. [< а… + греч. tonos напряжение]. В медицине — утрата 

нормального тонуса мышц скелета и внутренних органов. Врожденная, 

послеоперационная атония. Атония кишечника, предстательной железы. 

АТРИБУ́Т, а, м. [< лат. attribuo снабжать, предоставлять]. 1. Необходимое, 

существенное, постоянное свойство предмета или явления, отличительный 

признак, неотъемлемая принадлежность чего-л. Атрибуты культурной жизни. 

Атрибуты власти. Военные атрибуты. Салат «Оливье» остается атрибутом 

любого праздника 2. В грамматике — определение. Роль атрибута в 

предложении. 3. В информатике — свойство объекта в системе, определяющее 

его состояние, функционирование в той или иной ситуации. Атрибуты 

символа, абзаца, стиля. Атрибуты файла. Стандартные атрибуты 

документа. 

АТРИБУТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Связанный с анализом 

атрибутов (1 зн.). Атрибутивный философский подход. Атрибутивное 

суждение. 2. Связанный с наличием атрибута (2 зн.), атрибутов. Атрибутивные 

отношения. Атрибутивная конструкция. 3. Связанный с использованием 

атрибутов (3 зн.), содержащий атрибуты. Атрибутивный байт символа экрана. 

Атрибутивный поиск документов. 

АТРИБУ́ТИКА, и, ж. Совокупность атрибутов (1 зн.). Рождественская 

атрибутика. Фестивальная атрибутика. Сувениры с олимпийской 

атрибутикой. 

АТРИБУ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся атрибутом (1 зн.). Атрибутные 

элементы молодежной субкультуры. Коллекция атрибутных предметов. 2. 

Относящийся к атрибутам (3 зн.), связанный с использованием атрибутов; 

содержащий атрибуты. Атрибутный тип поиска информации. Атрибутные 

поля файла. 

АТРИБУЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к атрибуции (1 зн.). 

Атрибуционное заключение. Атрибуционные исследования. Атрибуционный 

совет музея. 2. Основанный на атрибуции (2 зн.). Атрибуционная терапия. 

Атрибуционный метод анализа поведения молодежной группы. 

АТРИБУ́ЦИЯ, и, ж. [лат. attributio букв. назначение, приписывание]. 1. 

Установление автора, времени и места создания произведения искусства или 

литературы. Атрибуция древних памятников. 2. В психологии — обнаружение 

у человека, группы, общности людей причин и мотивов поведения, 



определенных личностных качеств и характеристик на основе наблюдения за 

ними. Социальная атрибуция. Личностная атрибуция. 

А́ТРИЙ. См. Атриум. 

А́ТРИУМ, а и А́ТРИЙ, я, м. [лат. atrium первая комната от входа в дом]. 

Закрытый внутренний двор в середине здания или между несколькими 

зданиями; центральное распределительное пространство общественного 

здания, освещаемое через проем в перекрытии или фонарь. Атриум театра, 

торгового центра. Атриум с зимним садом и фонтаном. Превратить 

небольшой двор в атриум. 

АТРОФИ́РОВАННЫЙ, ая, ое; ван, ванна, ванно. 1. В медицине — 

слабый, безжизненный вследствие атрофии (1 зн.). Атрофированные 

внутренние органы. Массаж атрофированных мышц. Отдельные участки 

кожи у больного атрофированны. 2. Перен. Утратившийся, ослабленный, 

притупившийся (об эмоциях, способностях, свойствах и т. п.). Атрофированное 

чувство страха. Навыки общения у ребенка-аутиста атрофированны. 

АТРОФИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. 1. Стать/становиться 

атрофированным (1 зн.). После перелома кости мышцы атрофируются. 

Нервные окончания постепенно атрофировались. 2. Перен. 

Утратиться/утрачиваться, притупиться/притупляться (об эмоциях, 

способностях, свойствах и т. п.). Инстинкт самосохранения совершенно 

атрофировался. С возрастом у нее атрофировалось чувство юмора. 

АТРОФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к атрофии (1 зн.), 

характеризующийся развитием атрофии. Атрофический гастрит. 

Атрофические процессы в мышцах. 

АТРОФИ́Я, и, ж. . [а… + греч. trophē питание, пища]. 1. В медицине — 

ослабление функции и уменьшение в размерах какого-л. органа или ткани 

организма вследствие нарушения их питания или длительного бездействия. 

Общая, местная атрофия. Костная, мышечная атрофия. Атрофия 

зрительного нерва. 2. Перен. Утрата или ослабление, притупление (эмоций, 

способностей, свойств и т. п.). Атрофия интереса к жизни при депрессии. 

Атрофия порядочности. 

АТТАШЕ́, нескл., м. [франц. attaché < attacher прикреплять, 

прикомандировывать]. Должностное лицо при дипломатическом 

представительстве, являющееся специалистом-консультантом в какой-л. 

области. Военный атташе. Атташе по вопросам культуры. Финансовые 

атташе. 

АТТЕСТА́Т, а, м. [< лат. attestari свидетельствовать, удостоверять]. 1. 

Официальный документ о получении образования, о присвоении ученого или 



специального звания. Аттестат зрелости (выдаваемый по окончании средней 

школы). Аттестат профессора. Менеджер с аттестатом аудитора. 2. 

Документ, выдаваемый военнослужащему при переводе его по службе, 

длительной командировке и т. п. и позволяющий зачислить его на различные 

виды довольствия. В аттестате отражена обеспеченность военнослужащего 

материальными средствами. 

АТТЕСТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к аттестации (1 зн.), 

связанный с ней. Аттестационное свидетельство. Высшая аттестационная 

комиссия. 

АТТЕСТА́ЦИЯ, и, ж. 1. Осуществляемое специалистами определение 

квалификации, уровня знаний и умений работника или учащегося; проверка 

учреждения, его деятельности, качества производимой продукции, условий 

труда и т. п. с целью определения их соответствия установленным требованиям. 

Государственная система аттестации научных работников. Пройти 

ежегодную аттестацию. Аттестация испытательного оборудования. 2. 

Отзыв о способностях, знаниях, деловых и других качествах кого-л., 

характеристика. Специалист получил отличную аттестацию. 

АТТЕСТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, св и нсв. 1. Подвергнуть/подвергать 

аттестации (1 зн.). Аттестовать студентов, преподавателей. Продукция 

аттестована в соответствии с госстандартом РФ. 2. Выдать/выдавать 

аттестацию (2 зн.). Сотрудник аттестован на высшую категорию. 

А́ТТИК, а, м. [< греч. attikos аттический, афинский]. 1. Декоративная 

стенка, возведенная над карнизом, венчающим архитектурное сооружение. 

Высота аттика. Крыша над аттиком. Украшать аттик рельефами или 

надписями. 2. Этаж, расположенный выше главного, венчающего сооружение 

карниза. Квартиры в аттике. Надстройка мансарды и аттика. 

А́ТТИКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к аттику; являющийся аттиком. 

Аттиковые клинья. Аттиковое завершение фасада. Аттиковый этаж. 

АТТРАКЦИО́Н, а, м. [< франц. attraction притяжение, 

привлекательность]. 1. Эффектный номер цирковой или эстрадной программы. 

Аттракционы с акробатами, клоунами. Премьера воздушного аттракциона. 

Смотреть аттракцион, затаив дыхание. 2. Устройство или комплекс 

устройств, предназначенные для развлечения и устанавливаемые в местах 

общественного отдыха (площадях, парках, бассейнах и т. п.). Водные 

аттракционы. Спортивные, экстремальные аттракционы. Аттракционы для 

детей, взрослых. Парк аттракционов. 

АТТРА́КЦИЯ, и, ж. [< ср.-лат. attractio притяжение]. 1. В лингвистике — 

сближение значений слов. Синонимическая аттракция. Паронимическая 

аттракция в творчестве Маяковского. 2. В психологии — взаимное 



притяжение между людьми, основанное на симпатии и дружелюбии. 

Межличностная аттракция. Возникновение аттракции между людьми при 

первой встрече. 

А́УДИО1, нескл., ср. [< лат. audire слышать]. 1. Совокупность звуков 

(музыки, речи), записанных на звуковой носитель. Цифровое аудио. Новинки 

аудио. Разнообразие форматов аудио. Воспроизведение аудио. Обработка 

аудио. 2. Общее обозначение звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры. Персональное аудио. Развитие технологий аудио. Мобильный 

телефон оснащен функциями аудио и видео. 

А́УДИО2, неизм. Связанный с записью и воспроизведением звука. Аудио 

аппаратура. Аудио файл. Аудио материалы учебного курса. Аудио разъем 

ноутбука. Скачать аудио данные. 

АУДИО... [< лат. audire слышать]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значения: 1. Связанный с записью и воспроизведением звука. 2. Связанный со 

слухом. 

АУДИОАЛЬБО́М, а, м. То же, что альбом (3 зн.). Аудиоальбом 

классической музыки. Аудиоальбом с лучшими номерами конкурса. Записать 

аудиоальбом. 

АУДИОБИ́ЗНЕС, а, м. Частная предпринимательская деятельность, 

связанная с созданием и распространением аудиозаписей (обычно 

музыкальных). Пиратский аудиобизнес. Налог с аудиобизнеса. 

АУДИОБЛА́СТЕР, а, м. То же, что звуковая карта. Чтобы слушать диски 

на компьютере, нужен аудиобластер с усилителем. 

АУДИОКА́РТА, ы, ж. То же, что звуковая карта. Аудиокарта, 

выполняющая сжатие сообщений. 

АУДИОКЛИ́П, а, м. Короткая запись звуковой информации, 

сопровождающая что-л., прилагающаяся к чему-л. Аудиоклипы к рисункам, 

слайдам, фотографиям. Рекламный аудиоклип. Приложить музыкальный 

аудиоклип к смс-сообщению. 

АУДИОПЛА́ТА, ы, ж. То же, что звуковая карта. Помехи, возникающие в 

аудиоплатах. 

АУДИ́РОВАНИЕ1, я, ср. Процесс восприятия иностранной речи на слух, 

прослушивание озвученных текстов как элемент обучения иностранному 

языку. Аудирование тренирует правильное произношение и употребление 

лексики. Сочетание аудирования с чтением. 



АУДИ́РОВАНИЕ2, я, ср. 1. То же, что аудит (1 зн.). Аудирование баланса 

предприятия. Аудирование деятельности грантополучателя. 2. То же, что 

аудит (2 зн.). Аудирование достоверности тиражей, указанных в выходных 

данных периодических изданий. Современные методы экологического 

аудирования. В медиаисследованиях под аудированием понимают исследование 

рейтингов изданий и программ. 

АУДИ́Т, а, м. 1. Независимая экспертиза финансовой отчетности 

предприятий, проводимая квалифицированными специалистами (аудиторами); 

аудирование2 (1 зн.). Аудит розничной торговли. Специалист по налоговому 

аудиту. Квалификационные аттестаты по аудиту. Аудит годовой 

бухгалтерской отчетности банка. 2. Независимая проверка какой-л. 

деятельности с целью ее оптимизации, повышения рентабельности; 

аудирование2 (2 зн.). Маркетинговый аудит точек продаж. Аудит 

информационной безопасности компании. Аудит сайта позволяет наиболее 

точно определить перечень ключевых слов, улучшить взаимодействие с 

поисковыми системами. 

АУДИ́ТОР, а, м. 1. Ревизор, контролирующий финансовую деятельность 

предприятия, компаний и т. п. На предприятии работает группа аудиторов. 

Качество товаров оценивают независимые аудиторы. 2. Лицо или 

организация, осуществляющие аудит (2 зн.). Вакансия аудитора безопасности 

информационных систем. 

АУДИТО́РИЯ, и, ж. [лат. auditorium < audire слушать]. 1. Помещение для 

чтения лекций, докладов и т. п. Университетские аудитории. Ремонт в старой 

аудитории. Забыть конспект после лекции в аудитории. 2. Слушатели лекции, 

доклада и т. п. Внимательная аудитория. Выступать перед широкой 

аудиторией. Реакция аудитории на сообщение. 3. Круг читателей, зрителей, 

пользователей какого-л. продукта и т. п.; люди, к которым обращено что-л. 

Телеканал для деловой аудитории. Определить возрастную аудиторию фильма. 

Учитывать особенности аудитории при создании рекламы.  

АУДИТО́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к аудитории (1 зн.); происходящий 

в аудитории. Аудиторный фонд института. Увеличить количество часов 

аудиторных занятий студентов. 

АУДИ́ТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аудиту (1 зн.), аудитору 

(1 зн.); осуществляющий аудит; проводимый аудитором. Аудиторская проверка 

налоговых выплат. Заключение авторитетной аудиторской компании. 

Аудиторский вывод о бухгалтерской отчетности. 2. Относящийся к аудиту 

(2 зн.), аудитору (2 зн.); осуществляющий аудит; проводимый аудитором. 

Экологическая аудиторская палата Московской области. Аудиторские услуги 

по энерго- и ресурсосбережению. 



АУДИ́ТОРСТВО, а, ср. 1. Деятельность, занятие аудитора (1 зн.), 

аудиторов. Институт аудиторства. Бухгалтер, имеющий лицензию на 

аудиторство. 2. Деятельность, занятие аудитора (2 зн.), аудиторов. 

Аудиторство образовательных программ. Заниматься аудиторством сайтов. 

АУКЦИО́Н, а, м. [< лат. auctio (род. auctionis) публичные торги]. Продажа 

с публичных торгов, при которой продаваемый товар или имущество 

приобретаются лицом, предложившим наивысшую цену. Мебельный, 

антикварный, ювелирный аукцион. Стартовая цена на аукционе. Выставить 

картину на аукцион. Имущество фирмы пошло с аукциона.  

АУКЦИОНЕ́Р, а, м. Участник аукциона. В торгах приняли участие 

иностранные аукционеры. Аукционер запросил сведения о предлагаемом 

товаре. 

АУКЦИОНИ́СТ, а, м. Лицо, ведущее аукцион. Аукционист объявляет 

предлагаемые к торгам лоты. Ошибка аукциониста не может быть 

основанием для признания аукциона недействительным. 

АУКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к аукциону; производимый на 

аукционе; являющийся аукционом. Аукционный курс рубля. Аукционная 

продажа. Аукционный лот. Аукционный центр по продаже земли. 

А́УРА, ы, ж. [< греч. aura ветерок, дуновение]. 1. В парапсихологии — 

совокупность энергетических излучений человека. Аура толпы, аура 

индивидуума. Воздействие зеркал на ауру человека. Очищение ауры. 2. В 

астрологии — невидимая воздушная оболочка Земли, воспринимающая 

воздействия космических сил на жизнь и судьбы людей. Снижение 

энергетического потенциала ауры планеты. 3. Перен. Психологический 

климат какой-л. группы людей; специфика какого-л. места, воздействующая на 

психику человека. Аура доброжелательности, радости. Аура уныния, печали, 

тоски. В семье аура любви. Аура дворца, старинного здания, парка.  

АУРА́Т, а, м. [араб. ‘awra, мн. ‘awrât]. В исламе — части тела, которые 

должны быть обязательно прикрыты — от пупка до колен включительно у 

мужчин и все тело, кроме лица и кистей рук, у женщин. Прикрытие аурата 

является одним из условий выполнения намаза. 

А́УТ1, а, м. [англ. out букв. вне]. 1. В спортивных играх — ситуация, когда 

мяч или шайба оказываются за пределами игрового поля, площадки. Судья 

зафиксировал аут. 2. То же, что нокаут (1 зн.). Отправить соперника в аут. 3. 

Пространство за чертой, ограничивающей игровое поле, площадку. Мяч ушел в 

аут. Игрок выбил волан в аут.  



А́УТ2, межд. В спортивных играх — возглас, извещающий о том, что мяч, 

шайба, волан и т. п. оказались за пределами игрового поля. Судья крикнул: 

«Аут!». 

АУТБРИ́ДИНГ, а, м. [англ. outbreeding < out вне + breeding разведение, 

выращивание]. Неродственное скрещивание растений или животных, 

относящихся к разным линиям внутри породы или сорта, к разным сортам или 

породам и к разным видам или родам. При аутбридинге появляется 

возможность образования новых, зачастую неожиданных комбинаций генов. 

Оригинальные породы создаются аутбридингом. 

АУТЕНТИ́ЗМ, а, м. [< греч. authentikos подлинный, настоящий]. 1. 

Исторически достоверное исполнение музыки минувших времен (на 

соответствующих эпохе инструментах, в соответствующей стилистической 

манере и т. п.); современное музыкальное течение, берущее за основу такое 

исполнение. Оперный, балетный аутентизм. Танцевально-пластический 

аутентизм. Пионеры отечественного аутентизма. Мода на аутентизм. 2. 

Антропоцентрическое мировоззрение, признающее соответствие собственной 

природе главным принципом биологического, культурного и духовного начал 

природы человека. Аутентизм охватывает все стороны человеческого бытия. 

Отличия аутентизма как идеологии от либерализма и коммунизма. 

АУТЕ́НТИК, а, м. Разг. 1. То же, что аутентист (1 зн.). Аутентик, 

занимающийся барочной музыкой. Выступление играющего на клавире 

аутентика. 2. Разг. Оригинал, подлинное изделие. Часы — раритетный 

аутентик. В архиве хранятся копии аутентиков исторических документов. 

Эксперты спорят о соотношении аутентиков и подделок в коллекции картин. 

3. Разг. Базовая комплектация; автомобиль в базовой комплектации. Подушка 

безопасности входит в аутентик. В аутентике отсутствуют подогрев зеркал 

и кондиционер. Купить аутентик у официального дилера. 

АУТЕНТИ́СТ, а, м. 1. Музыкант, исполняющий старинную музыку в 

аутентичной манере; сторонник аутентизма (1 зн.); аутентик (2 зн.). 

Международные фестивали аутентистов. Реконструкция нотного памятника 

аутентистом. 2. Последователь аутентизма (2 зн.). Метафизические и 

космогонические представления аутентиста. Аутентисты уверены в 

предопределенности гуманистического общества. 

АУТЕНТИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [< греч. authentikos подлинный, 

достоверный + лат. facere, ...ficare делать]. 1. Проверка авторизации 

пользователя или процесса, пытающихся получить доступ к ресурсам. 

Аутентификация клиента, сеанса. Аутентификация держателя магнитной 

карты. Пароль — широко применяемое средство аутентификации 

пользователя. 2. В юриспруденции — проверка аутентичности (2 зн.). Способы 



аутентификации договора. Формой аутентификации текста является его 

включение в заключительный акт дипломатической конференции. 

АУТЕНТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Подлинность, соответствие подлинному; 

соответствие оригиналу, первоисточнику. Аутентичность живописного 

полотна. Доказательства аутентичности аудиозаписи. Сохранение 

аутентичности бренда. 2. В юриспруденции — признаваемые в официальном 

порядке действительность, подлинность, наличие юридического статуса 

достоверного. Способы установления аутентичности текста договора. 

Определение аутентичности введения в действие нового уголовно-

процессуального кодекса. 3. В музыке — историческая достоверность (с 

использованием соответствующих эпохе инструментов, стилистической 

манеры и т. п.); исторически достоверное исполнение произведений минувших 

времен. Аутентичность в выборе инструмента, манеры игры и пения. Принцип 

аутентичности возник как альтернатива академическому стилю. 4. В 

психологии — способность человека осознавать и проявлять в общении 

подлинные, свойственные только ему как личности мысли, эмоции и 

поведение, отказываясь от каких-л. социальных ролей. Связь аутентичности с 

искренностью и открытостью. Личностный рост осуществляется на пути к 

аутентичности. 5. В экзистенционализме — раскрытие уникальных 

возможностей индивидуального бытия человека вне зависимости его 

деятельности и мышления от воздействия социальных норм и соглашений. 

Склонность человека предпочитать анонимность существования своей 

аутентичности. Рефлексия феномена аутентичности в XX веке. 6. Свойство 

аутентичного (6 зн.). Аутентичность гербарного образца. 7. Проф. Свойство 

аутентичного (7 зн.). Фольклорист не должен допускать нарушения 

аутентичности записи. Можно ли говорить об аутентичности заговоров, 

специально надиктованных собирателю? 

АУТЕНТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Подлинный, соответствующий 

подлинному; соответствующий оригиналу, первоисточнику. Аутентичная 

подпись автора. Аутентичные товары ценятся гораздо выше копий. 

Автомобиль в аутентичной комплектации. Сборник с аутентичными 

комментариями составителя. 2. В юриспруденции — признаваемый в 

официальном порядке действительным, идентичным подлиннику, имеющий 

юридический статус достоверного. Аутентичный текст нормативного акта. 

Каждый из подписанных экземпляров международного договора признается 

аутентичным. 3. В музыке — исторически достоверный (с использованием 

соответствующих эпохе инструментов, соответствующей стилистической 

манеры и т. п.); исполняемый исторически достоверно (о произведениях 

минувших времен); исполняющий музыкальные произведения минувших 

времен исторически достоверно. Концерт произведений барокко в 

аутентичном исполнении. Мода на аутентичную музыку. Аутентичные 

ансамбли. 4. Обладающий аутентичностью (4 зн.); свойственный такому 

человеку. Аутентичная личность. Дети бывают по-настоящему 



аутентичными. Аутентичное поведение не искажено психологическими 

защитными механизмами. 5. Связанный с аутентичностью (5 зн.); обладающий 

аутентичностью. Проблема возможности аутентичного бытия. Чтобы быть 

аутентичным, человек должен принять свои свободу, уникальность, 

конечность. 6. Являющийся аутентиком (1 зн.). Все экземпляры, 

использованные при наименовании таксона, являются аутентичными. 

Выделение аутентичного материала в гербариях.  

АУТИ́ЗМ, а, м. [< греч. autos сам]. 1. Расстройство развития, 

характеризующееся отклонениями в социальном взаимодействии, 

затруднением взаимного контакта при общении, а также ограниченным, 

повторяющимся и стереотипным поведением. Дети, страдающие аутизмом. 

Речевые нарушения при аутизме. Признаки аутизма начинают проявляться в 

возрасте до трех лет. 2. Замкнутость в себе, погружение в мир личных 

переживаний, отрыв от действительности как симптом некоторых психических 

заболеваний или особых состояний. Аутизм при шизофрении, тяжелой 

депрессии. Аутизм как реакция на сильную физическую или психологическую 

травму. 

АУТЛЕ́Т, а, м. [англ. outlet букв. выход, сток1]. Торговое предприятие 

(магазин, торговый центр и т. п.), специализирующееся на продаже продукции 

известных марок (в основном одежды) со значительными скидками. Мебельный 

аутлет. Аутлет модной дизайнерской одежды. 

АУТЛЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Разг. Относящийся к аутлету, связанный с ним; 

являющийся аутлетом. Аутлетный товар. Аутлетное снижение цен. 

Аутлетный магазин. 

АУТО… См. Авто3… 

АУТОВАКЦИ́НА, ы, ж. Лекарственный препарат, получаемый 

непосредственно из крови больного. Противоопухолевые аутовакцины. 

Аутовакцины безвредны для организма. Разработка аутовакцины против 

гриппа. 

АУТОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. 1. В медицине — полученный, взятый из 

организма самого пациента. Аутогенные клетки костного мозга. Аутогенная 

кость для трансплантата. Пересадка аутогенных тканей. 2. Связанный с 

аутогенной тренировкой. Аутогенное состояние. Аутогенное внутреннее 

подкрепление стимулов. Аутогенная тренировка (метод самовоздействия на 

психическое и физическое состояние организма, основанный на максимальном 

мышечном расслаблении в сочетании с самовнушением; автотренинг2). 

АУТОИНФЕКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к аутоинфекции, 

связанный с ней; вызванный аутоинфекцией. Возникновение 

аутоинфекционных процессов связано с ослаблением защитных свойств 



организма. Аутоинфекционный механизм развития крупозной пневмонии. 

Аутоинфекционный путь заражения. 

АУТОИНФЕ́КЦИЯ, и, ж. [< греч. autos сам + инфекция]. Инфекция, 

вызванная возбудителями, находящимися в самом организме (обычно после 

перенесенного прежде заболевания) и при определенных условиях 

приобретающими болезнетворные свойства. Предрасположение к 

аутоинфекции желудка. Активация аутоинфекции. Хронический тонзиллит 

обусловлен аутоинфекцией. 

АУТОЛОГИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Полученный от того же самого организма; 

связанный с объектами, происходящими из одного и того же организма. 

Аутологичный имплантат. Пересадка аутологичных клеток. Проведение 

аутологичных трансфузий. 

АУТОМИ́КСИС. См. Автомиксис. 

АУТОПСИ́Я, и, ж. [< греч. autopsia наблюдение собственными глазами]. 

Вскрытие трупа с диагностической или научной целью. Клиническая аутопсия. 

Результаты аутопсии. Аутопсия позволила определить степень 

распространения заболевания. 

АУТОТОМИ́Я. См. Автотомия. 

АУТОТРЕ́НИНГ, а, м. То же, что аутогенная тренировка. Эффективный 

аутотренинг для снятия зрительного напряжения. Сеанс аутотренинга. 

Применение аутотренинга при лечении неврозов. Избавиться от стресса с 

помощью аутотренингов. 

АУТОТРОФИ́Я, и, ж. В биологии — питание организмов, при котором 

жизненно важные органические соединения синтезируются из простых 

неорганических веществ. Автотрофия бактерий. 

АУТОТРО́ФНОСТЬ, и, ж. Свойство автотрофного; способность 

создавать органические вещества из неорганических соединений; противоп. 

гетеротрофность. Автотрофность зеленых водорослей. Роль автотрофности в 

решении экологических проблем современности. 

АУТОТРО́ФНЫЙ, ая, ое. В биологии — связанный со способностью 

создавать органические вещества из неорганических соединений; являющийся 

автотрофом; противоп. гетеротрофный. Автотрофные растения. 

Автотрофное питание. Аутотрофные организмы. 

АУТОТРО́ФЫ, ов, мн. [авто3... + греч. trophos кормилец]. В биологии — 

организмы, способные синтезировать органические вещества из 

неорганических; организмы, служащие источником веществ, используемых 



человеком; продуценты (1 зн.); противоп. гетеротрофы. Бактериальные 

автотрофы. Созданная автотрофами органика. 

АУТОЭКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ и АУТЭКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. 

Относящийся к аутоэкологии. Аутоэкологическое изучение микрофлоры 

вулканических пеплов. 2. Связанный с действием различных факторов внешней 

среды на отдельные организмы и популяции. Характерные поведенческие 

реакции на изменение аутоэкологических условий. Аутоэкологические 

особенности моллюсков. Потенциальный аутэкологический ареал. 

АУТОЭКОЛО́ГИЯ и АУТЭКОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел экологии, 

изучающий действие различных факторов внешней среды на отдельные 

организмы и популяции. Основы аутэкологии. Использование данных 

аутоэкологии в сельскохозяйственной практике. 2. Совокупность 

взаимоотношений (отдельного организма, популяции) с внешней средой. 

Исследование особенностей аутоэкологии и распространения морской звезды. 

Аутэкология диатомовых водорослей. 

АУТПЛЕ́ЙСМЕНТ, а, м. [англ. outplacement < out вне + to place 

помещать, размещать]. Поддержка работодателем увольняемых сотрудников 

(оказание помощи в нахождении новой работы, адаптации на новой должности 

и т. п.). Спрос на услугу аутплейсмента со стороны работодателей. 

Уволенные сотрудники фирмы прошли программу аутплейсмента. 

АУТРИ́ГЕР, а, м. [англ. outrigger]. В технике 1. Конструкция, придающая 

лодке устойчивость на воде; судно с такой конструкцией. Аутригеры в виде 

выносных уключин. Длина кормового аутригера. Отправиться на рыбалку на 

аутригере. 2. Дополнительная опора, увеличивающая устойчивость 

передвижного устройства. Съемные аутригеры. Откидные, поворотные, 

выносные аутригеры автоподъемников. Конструкция аутригеров высотного 

здания. 

АУТРИ́ГЕРЫ, ов, мн. (ед. аутри́гер, а, м.). Лыжные палки с небольшими 

лыжами на концах, предназначенные для удержания равновесия и 

маневрирования, используемые спортсменами с поражением опорно-

двигательного аппарата при занятии горнолыжным спортом. Спортсмены с 

односторонней ампутацией соревнуются на одной лыже и с аутригерами. 

АУТСА́ЙДЕР, а, м. [англ. outsider букв. находящийся снаружи, 

посторонний]. 1. Предприятие (обычно мелкое или среднее), не входящее в 

монополистическое объединение. Аутсайдеры рынка. Увольнения сотрудников 

при поглощении аутсайдеров крупной фирмой. 2. Спортсмен, команда, 

занимающие в соревнованиях одно из последних мест и не оказывающие 

влияния на борьбу за призовые места. Аутсайдеры премьер-лиги. В турнире не 

было явных фаворитов и аутсайдеров. 3. Официальное лицо, организация, 

предприятие и т. п., не выдерживающие конкуренции, остающиеся последними. 



Аутсайдеры выборной гонки. 4. Индивид или группа, оказавшиеся 

вытесненными за рамки характерных для данного общества социальных 

институтов; член группы, оказавшийся исключенным из нормального хода 

внутригрупповых взаимодействий. Аутсайдерам свойственны страх и 

неуверенность. Аутсайдерами в школе бывают дети с выраженными 

внешними недостатками. 

АУТСА́ЙДЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аутсайдеру (1 зн.); 

являющийся аутсайдером. Аутсайдерский рынок меди. Аутсайдерское 

предприятие. 2. Относящийся к аутсайдеру (2 зн.), аутсайдерам, являющийся 

аутсайдером. Аутсайдерская игра. Клуб рискует оказаться на аутсайдерской 

позиции. 3. Относящийся к аутсайдеру (3 и 4 зн.), характерный для аутсайдера. 

Большинство старшеклассников испытывают аутсайдерский комплекс 

страха перед будущим. Аутсайдерское положение художника. 

АУТСО́РСИНГ, а, м. [англ. outsourcing]. В экономике — использование 

внешней организации (поставщика) для обработки финансовых данных при 

осуществлении коммерческих операций; экспорт услуг. Аутсорсинг 

программных продуктов. Аутсорсинг отдельных задач. Аутсорсинг ресурсов. 

Аутсорсинг процессов. 

АУТСТА́ФФИНГ, а, м. [англ. outstaffing < out вне + staff штат 

(постоянный персонал)]. В экономике — предоставление внешней 

организацией кадрового персонала для оказания определенных услуг, работ. 

Использовать аутстаффинг для осуществления временных краткосрочных 

работ. Вывод сотрудников за штат по аутстаффингу (путем 

трудоустройства в фирму-посредник и дальнейшей аренды). 

АУТФИ́Т, а, м. [< англ. outfit экипировка, снаряжение]. 1. Проф. Поставка 

и реализация услуг и снаряжения для туризма, охоты, рыбалки, активного 

отдыха на природе. Коммерческий аутфит. Окупаемость аутфита на базе 

классического охотничьего хозяйства. 2. Разг. Наряд, в котором гармонично 

подобранные одежда, обувь и аксессуары дополняют друг друга, создавая 

цельный образ. Спортивный аутфит. Модные аутфиты для невысоких 

женщин. Аутфит для работы, для официальных мероприятий.  

АУТЭКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ. См. Аутоэкологи́ческий. 

АУТЭКОЛО́ГИЯ. См. Аутоэколо́гия. 

АФАЗИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что афатический. Исчезновение 

афазических признаков может быть полным либо частичным. Специфические 

афазические симптомы. Занятия с афазическим пациентом. 

АФАЗ́ИЯ и АФАЗИ́Я, и, ж. [а... + греч. phasis высказывание, речь]. В 

медицине — расстройство речи при сохранности органов речи и слуха, 



обусловленное поражением коры больших полушарий головного мозга. Тесты 

на моторную афазию. Сенсорная афазия. Обнаружение динамической афазии. 

Лечение афазии иглоукалыванием. 

АФАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к афазии, связанный с афазией; 

афазический. Афатическая пауза. Афатическое расстройство. Афатическое 

нарушение речи. 

АФИ́ША, ы, ж. [франц. affiche < afficher букв. прикреплять]. Объявление 

о спектакле, концерте, лекции и т. п., обычно выразительно оформленное, 

размещенное на видном месте. Театральная афиша. Расклейщики афиш. 

Вывесить рекламную афишу. Поместить афишу кинотеатров на главной 

странице сайта. 

АФИШИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Выставить/выставлять 

напоказ, подвергнуть/подвергать широкой огласке; сделать/делать что-л. 

широко известным, намеренно привлечь/привлекать общее внимание к чему-л. 

Певец не афиширует свою личную жизнь. Средняя афишированная стоимость 

гостиничного номера. Афишированное появление музыкантов не состоялось. 

АФРОДИЗИА́К, а, м. [< греч. aphrodisiakos сексуальный, по имени богини 

любви Афродиты]. Вещество растительного или животного происхождения, 

стимулирующее сексуальное влечение и половую активность. Духи с 

афродизиаками. Шоколад — мощный афродизиак. Эфирные масла в качестве 

афродизиаков. 

АФФЕ́КТ, а, м. [< лат. affectus сильное чувство, страсть]. 

Кратковременное, резко выраженное душевное волнение, характеризующееся 

сильным переживанием, ярким внешним проявлением, сужением сознания, 

частичной или полной потерей самоконтроля. Аффект страха. Аффект как 

реакция на сильное травмирующее психику воздействие. Преступление 

совершено в состоянии патологического аффекта. 

АФФЕКТА́ЦИЯ, и, ж. Преувеличенное, подчеркнутое выражение какого-

л. чувства, настроения, проявляющееся в неестественности жестов, чрезмерной 

приподнятости речи и т. п. Ненужная аффектация. Устроить скандал с 

аффектацией. 

АФФЕКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с чувствами. Аффективная сфера 

(эмоциональные особенности личности). Аффективное мышление. Текст 

вызывает аффективные образы. 2. Повышенно-эмоциональный; 

характеризующийся аффектом. Аффективный фон галлюцинаций. 

Аффективная истерика. Аффективное расстройство. 

АФФИЛИА́Т, а, м. [< англ. affiliate филиал, отделение < ср.-лат. affiliare 

усыновлять]. 1. Интернет-ресурс, не предоставляющий пользователям каких-л. 



новых сведений по отношению к другому источнику сходной тематики 

(обычно являющемуся собственностью того же владельца). Поисковые 

алгоритмы считают файлы аффилиатами при совпадении данных. 

Аффилиаты создаются для увеличения трафика по запросам из браузера. 2. 

Партнер интернет-магазина или платного сайта, непосредственно не 

оказывающий предоставление каких-л. услуг. Аффилиаты не занимаются 

продажей товаров, а привлекают клиентов, получая процент от совершаемых 

ими покупок. Заполнить на сайте форму регистрации аффилиата. 

АФФИЛИА́ЦИЯ, и, ж. 1. Потребность человека в общении, 

принадлежности к определенной группе, в осуществлении эмоциональных 

контактов. Низкая аффилиация интровертов. Тенденция к аффилиации 

возрастает в опасной и стрессовой ситуациях. 2. Присоединение к 

организации, компании (обычно более крупной) в качестве отделения, филиала, 

коммерческого или финансового представителя и т. п. Разработать процедуру 

аффилиации. Заинтересованность музея в аффилиации с институтом. 

Аффилиация без изменений в руководящем составе. 3. Указание на место 

выполнения работы, результаты которой изложены в научной статье. 

Некорректная аффилиация исследователя. Аффилиация как показатель 

публикационной активности научных учреждений. Двойная аффилиация (при 

проведении исследования в двух организациях). 

АФФИЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. 

Присоединить/присоединять фирму, организацию и т. п. в качестве дочерней 

компании, отделения, филиала (о крупной компании). Крупный 

фармацевтический холдинг аффилирует в свои структуры аптечные сети. 

Аффилированная компания. Аффилированный маркетинг. Аффилированное 

лицо (физическое лицо или организация, способные оказывать прямое влияние 

на деятельность хозяйственного общества вследствие участия в капитале или 

членства в руководящих органах). 2. Связать/связывать, соединить/соединять с 

какой-л. организацией в качестве сотрудника, исполнителя. Указать 

организационную единицу внутри института, с которой аффилирован автор 

публикации. 3. Определить/определять аффилиаты (1 зн.) с целью объединения 

их в единый ресурс при индексации, выдаче ссылок по запросам пользователей. 

Признаки, по которым поисковые системы аффилируют сайты. 

АФФИРМА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. affirmatio утверждение, заверение]. 

Позитивное утверждение, при многократном повторении закрепляющее 

требуемый образ или установку в подсознании человека. Практика 

аффирмаций. Аффирмации для личностного роста. Мысленное повторение 

аффирмаций формирует положительные эмоции. 

АХИ́МСА, ы, ж. [санскр. ahimsa < a... не + himsa повреждающий, 

враждебный]. В религии и философии — поведение и образ действий, ведущие 

к уменьшению зла в мире, при которых первым требованием является 



ненанесение вреда другим и себе ни мыслью, ни словом, ни делом — 

ненасилие. Величайшие практики ахимсы. Соблюдение ахимсы йогами. 

АЦЕТА́Т, а, м. [< нов.-лат. (acidum) acet(osum) уксусная кислота]. 1. В 

химии — соль и эфир2 (1 зн.) уксусной кислоты. Ацетат натрия. Ацетат меди. 

Ацетат целлюлозы (сложный эфир в виде белой аморфной массы, получаемый 

путем воздействия уксусной кислоты или ее производных на целлюлозу). 2. 

Синтетический полимер или искусственное волокно из ацетата целлюлозы; 

ткань из такого волокна; одежда из такой ткани. Ацетат в составе пряжи. 

Блузка из ацетата. Носить ацетат. 

АЦЕТА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. В химии — относящийся к ацетату (1 зн.), 

ацетатам; являющийся ацетатом. Ацетатный раствор. Ацетатная соль. 

Ацетатный эфир. 2. Состоящий, сделанный из полимера или волокон ацетата 

целлюлозы; являющийся таким полимером, волокном. Ацетатная пленка. 

Ацетатный шелк. Ацетатные волокна. Ацетатный полимер. 

АЦИДИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. acidus кислый + facio делать]. В 

биологии — увеличение кислотности природных компонентов (воды, почвы) 

вследствие применения физиологически кислых минеральных удобрений и 

выпадения кислых осадков. Антропогенная ацидификация. При ацидификации 

первыми исчезают высшие ракообразные, брюхоногие моллюски. 

АЦИДОФИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. В биологии — развивающийся, 

размножающийся в кислой среде; обитающий на кислых почвах. Ацидофильные 

организмы, бактерии, палочки. Ацидофильные растения. 2. только полн. ф. 

Содержащий ацидофилы (2 зн.). Ацидофильные продукты. Ацидофильное 

молоко. Повышенная диетическая ценность ацидофильных напитков. 

АЦИДОФО́БНЫЙ, ая, ое. [< лат. acidus кислый + греч. phobos страх]. В 

биологии — не переносящий кислой среды, развивающийся, размножающийся 

в нейтральной и щелочной среде; обитающий на нейтральных и щелочных 

почвах. Ацидофобные организмы. Ацидофобные растения. 

АЧЧЕЛЕРА́НДО1, нареч. [итал. accelerando < лат. celer быстрый]. В 

музыке — ускоряя (темп). Исполнение увертюры аччелерандо. 

АЧЧЕЛЕРА́НДО2, нескл., ср. Постепенное ускорение темпа 

музыкального произведения (обычно в его конце). Аччелерандо в финале 

квартета Бетховена в ля-минор. Аччелерандо обычно следует за крещендо. 

АШКЕНА́ЗСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ашкеназам; свойственный 

ашкеназам; являющийся ашкеназом. Ашкеназский костюм. Ашкеназский 

иудаизм. Ашкеназские традиции. Ашкеназский раввин. Ашкеназский еврей. 



АШКЕНА́ЗИ, нескл., мн. (ед. ашкена́зи, нескл., м. и ж.) [< евр. 

ashkenazim]. Субэтническая группа евреев — выходцы из Восточной и 

Центральной Европы, говорящие на идише; представители этой группы. 

Диаспора ашкеназов. Наиболее аутентично культура и традиции ашкеназов 

сохранились в ортодоксально-религиозных общинах. 

АШРА́М, а, м. [санскр. āśrama < śrama тяжелый труд, аскеза]. В 

индуизме — священная обитель, монастырь для духовных и аскетических 

практик отшельников, мудрецов. Паломничество в ашрамы. Скитающийся 

монах останавливается в ашрамах. Каждое религиозное направление в Индии 

имеет свои ашрамы. 

АЭРА́ТОР, а, м. Устройство, прибор, применяемые с целью создания 

искусственной или обеспечения естественной аэрации различных сред. 

Кровельные аэраторы. Маневренные аэраторы газона. Применять аэраторы в 

пищевой промышленности. Аэраторы для очистки сточных вод. Купить 

аэроратор для вина. 

АЭРА́ЦИЯ, и, ж. [< греч. aer воздух]. Регулируемое естественное или 

искусственное насыщение различных сред кислородом, воздухом. Система 

аэрации аквариума. Корням орхидеи необходима хорошая аэрация. Расчет 

аэрации в литейных цехах. Зона аэрации (верхняя часть земной коры, 

расположенная выше уровня грунтовых вод). 

АЭРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что. Подвергнуть/подвергать аэрации; 

насытить/насыщать кислородом, воздухом естественным или искусственным 

путем. В аквариуме необходимо аэрировать воду для комфортного дыхания 

рыб. Аэрированные молочные продукты. Аэрированные суспензии для 

цементирования скважин. 

АЭРО… [< греч. аēr воздух]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значения: 1. Связанный с воздухом (1 зн.), содержащий его. 2. Действующий, 

осуществляемый, образующийся в присутствии воздуха, с помощью воздуха. 3. 

Связанный с движением в воздухе, производимый с воздуха. 4. Существующий, 

действующий, осуществляемый в присутствии кислорода. 

АЭРО́БИКА, и, ж. [англ. aerobics < aerobic связанный с улучшением 

кислородного обмена < греч. аēr воздух]. Ритмическая гимнастика, комплекс 

разнообразных физических упражнений с элементами быстрого танца, 

выполняемых под музыку. Классическая аэробика. Спортивная аэробика. 

Чемпионат мира по аэробике. Заниматься аэробикой. Записаться в группу 

аэробики. 

АЭРОБИО́З, а, м. В биологии — жизнь и развитие организмов при 

наличии кислорода. Аэробиоз характерен для громадного большинства 

животных, растений и микроорганизмов. 



АЭРОБИО́НТЫ, ов, мн. (ед. аэробио́нт, а, м.). Организмы, населяющие 

сушу и воздух. Головастики относятся к гидробионтам, а взрослые лягушки — 

к аэробионтам. 

АЭРО́БНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к аэробам, характерный для них; 

существующий или протекающий в присутствии кислорода. Аэробные 

микроорганизмы для очистки сточных вод. Энергетический обмен в аэробных 

клетках растений, грибов и животных протекает одинаково. 

АЭРО́БНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к аэробике. Аэробный зал. Групповые 

аэробные упражнения. 

АЭРО́БЫ, ов, мн. (ед. аэро́б, а, м.) [франц. aérobie < греч. аēr воздух + bios 

жизнь]. В биологии — организмы, способные жить только в среде, содержащей 

кислород. К аэробам относятся почти все животные и растения, а также 

многие грибы и микроорганизмы. У большинства аэробов дыхание 

сопровождается поглощением кислорода и выделением углекислого газа. 

АЭРОВОКЗА́Л, а, м. Здание для обслуживания пассажиров в аэропорту; 

предприятие, осуществляющее обслуживание пассажиров в таком здании. 

Включить в стоимость билета сбор за пользование аэровокзалом. В 

аэровокзале круглосуточно работают банкоматы, магазины, кафе, 

рестораны. Сервисные услуги аэровокзала. 

АЭРОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. Происходящий из воздуха, передающийся через 

воздух. Аэрогенное распространение инфекции. Автотранспорт — источник 

аэрогенного загрязнения. Аэрогенная химическая нагрузка на население в 

промышленных районах. 

АЭРО́ГРАФ, а, м. 1. Прибор для распыления жидкой краски сжатым 

воздухом при нанесении ее на какую-л. поверхность. Рисовать по ткани 

аэрографом. Надпись на стене сделана аэрографом. Нанесение аэрографом 

рисунков на кузов автомашины по индивидуальным проектам. 2. В 

графических редакторах — инструмент, имитирующий распыление краски из 

пульверизатора. Контур обводится аэрографом с заданными свойствами. 

Изменить размер следа аэрографа клавишами. 

АЭРОГРА́ФИЯ, и, ж. 1. Нанесение красок на какую-л. поверхность путем 

их распыления с помощью аэрографа. Картины в технике аэрографии. 

Использование аэрографии в декорировании керамики. Аппарат для 

аэрографии на ногтях. 2. Изображение, полученное в результате такого 

нанесения красок. Автомобиль с аэрографией. Красочная аэрография на 

фасаде дома. 

АЭРОГРИ́ЛЬ, я, м. Кухонный электроприбор в виде большого резервуара 

с прозрачными стенками, в котором пища готовится в потоках горячего 



воздуха. Использовать аэрогриль для приготовления каши, шашлыка, пирога. 

Печь картофель в аэрогриле. Решетка аэрогриля. 

АЭРОДИНА́МИКА, и, ж. 1. Раздел аэромеханики (1 зн.), изучающий 

закономерности движения газообразной среды (в основном атмосферы) и ее 

взаимодействие с движущимися в ней твердыми телами; учебный предмет, 

излагающий основы этого раздела.. Кафедра аэродинамики разреженных газов. 

Учебное пособие по аэродинамике. Контрольная работа по аэродинамике. 2. В 

физике — особенности движения объекта (транспортного средства, 

функциональной части устройства и т. п.) в газообразной среде. Аэродинамика 

аэроплана, ракеты. Аэродинамика вентиляционной техники. Улучшение 

аэродинамики автомобиля за счет большей обтекаемости. 

АЭРОДИНАМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аэродинамике (1 зн.), 

связанный с ней. Центральный аэродинамический институт. Выполнить 

аэродинамические измерения. 2. Связанный с аэродинамикой (2 зн.); 

разработанный с учетом принципов аэродинамики; действующий на основе 

принципов аэродинамики. Аэродинамические свойства семян. 

Аэродинамические характеристики самолета. Аэродинамические опоры. 

Аэродинамические подшипники (в которых давление воздуха создается 

движением поверхности). Аэродинамическая труба (установка, создающая 

поток воздуха или газа для экспериментального изучения явлений, 

сопровождающих обтекание тел). 

АЭРОДРО́М, а, м. [аэро… + греч. dromos место для бега]. Специально 

оборудованная территория, предназначенная для взлета, посадки, стоянки и 

технического обслуживания самолетов и других летательных аппаратов.  

Пассажирский, военный аэродром. Взлетно-посадочная полоса аэродрома. 

Ангары, бензохранилища аэродрома. 

АЭРОЗО́ЛЬ, я, м. [< греч. aer воздух + нем. Sol < лат. solutio разложение]. 

1. Дисперсная система, состоящая из твердых и жидких частиц, равномерно 

распределенных в воздухе или газах. Атмосферные аэрозоли. Измерение 

радиоактивных аэрозолей. Лекарственный препарат в форме аэрозоля. 2. 

Раствор, эмульсия, суспензия, порошок различных веществ, находящиеся под 

давлением в специальной упаковке, применяемые путем распыления. Аэрозоль 

для размораживания замерзших стекол и замков. Аэрозоль для ароматизации 

воздуха. Купить аэрозоль для борьбы с насекомыми. 

АЭРОЗОЛЬТЕРАПИ́Я, и, ж. В медицине — вдыхание или нанесение на 

поверхность ран, ожогов лекарственных веществ, приготовленных в виде 

аэрозолей, с лечебными и профилактическими целями. Применение 

аэрозольтерапии при аллергическом насморке. Аэрозольтерапия ран 

антибактериальными препаратами. 



АЭРОКЛИМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

аэроклиматологии. Аэроклиматологические исследования облаков и осадков. 

Аэроклиматологический атлас Северного полушария. 

АЭРОКЛИМАТОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел климатологии, изучающий 

климатические условия в тропосфере и нижней стратосфере. Данные 

лаборатории аэроклиматологии. Исследования по аэроклиматологии позволили 

составить представление о распределении атмосферного давления, ветров и 

влажности в регионе. 

АЭРО́ЛОГ, а, м. Специалист в области аэрологии (1 зн.), производящий 

аэрологические наблюдения. Старший аэролог геофизической обсерватории. 

Четырежды в сутки аэрологи производят запуск радиозонда. 

АЭРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к аэрологии (1 зн.), 

используемый с целью наблюдения физических процессов и явлений в нижнем 

и среднем слоях атмосферы; ведущий такие наблюдения. Аэрологическая 

обсерватория. Аэрологические наблюдения. Аэрологическое зондирование. 

Аэрологический радиолокатор. 

АЭРОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел метеорологии, изучающий физические 

процессы и явления в нижнем (тропосфере) и среднем (стратосфере) слоях 

атмосферы и методы их исследования. История отечественной аэрологии. 2. 

Совокупность особенностей таких физических процессов и явлений, 

обусловленных жизнедеятельностью человека. Рудничная и промышленная 

аэрология. Аэрология горных предприятий. Аэрология подземных сооружений. 

АЭРОМЕХА́НИКА, и, ж. 1. Раздел механики (1 зн.), изучающий 

равновесие и движение газообразных сред (в основном атмосферы) и 

механическое воздействие этих сред на погруженные в них твердые тела; 

учебный предмет, излагающий основы этого раздела. Прикладная 

аэромеханика. Аэромеханика больших скоростей. Факультет аэромеханики и 

летательной техники. Проверочная работа по аэромеханике. 2. В физике и 

технике — взаимодействие объекта (транспортного средства, функциональной 

части устройства и т. п.) с газообразной средой. Аэромеханика беспилотных 

летательных аппаратов. Аэромеханика винта вертолета. Расчет 

аэромеханики зданий при ветровой нагрузке. 

АЭРОМЕХАНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аэромеханике (1 зн.), 

связанный с ней. Аэромеханический практикум. Высшее аэромеханическое 

училище. 2. Связанный с аэромеханикой (2 зн.); основанный на аэромеханике; 

действующий на основе принципов аэромеханики. Тестирование 

аэромеханических свойств двигателя вертолета на различных высотах. 

Аэромеханический принцип действия конвейера. Воздушный винт самолета с 

аэромеханическим приводом лопастей. 



АЭРОНАВИГАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к аэронавигации, 

связанный с ней. Автоматизированная система аэронавигационного 

обеспечения. Аэронавигационные карты. Бортовые аэронавигационные огни 

используются для определения направления движения самолета с Земли. 

АЭРОНАВИГА́ЦИЯ, и, ж. 1. Прикладная наука о точном, надежном и 

безопасном вождении любых летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, 

аэропланов, дирижаблей и т. п.). Институт аэронавигации. Кафедра 

аэронавигации. 2. Управление летательным аппаратом (самолетом, вертолетом, 

аэропланом, дирижаблем и т. п.), направление летательного аппарата по 

заданной траектории. Бортовые и наземные средства аэронавигации. 

Метеорологическое обеспечение аэронавигации. 

АЭРОНА́ВТИКА, и, ж. [аэро... + греч. nautikē (technē) мореходное 

(искусство)]. Теория и практика передвижения по воздуху на летательных 

аппаратах, объединяющая авиацию и воздухоплавание. Международная 

ассоциация аэронавтики. Военные разработки в области аэронавтики. 

Развитие аэронавтики началось с появлением первых аэростатов. 

АЭРОНАВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к аэронавтике, связанный с 

ней. Аэронавтические идеи К. Циолковского. Международный совет по 

аэронавтическим наукам образован в 1957 году. Показ модели триплана 

состоялся на первой аэронавтической выставке. 

АЭРОПЛА́Н, а, м. [франц. aéroplane < греч. aēr воздух + франц. planer 

парить, планировать]. Устаревающее. Самолет. Пилот аэроплана. Взлет, 

посадка аэроплана. В 1903 году поднялся в воздух первый аэроплан братьев 

Райт. 

АЭРОПО́НИКА, и, ж. [аэро… + (гео)поника возделывание земли]. В 

агротехнике — выращивание растений без почвы во влажном воздухе путем 

опрыскивания их корней питательными растворами. Овощи получены методом 

аэропоники. Увеличить урожайность посредством аэропоники. 

АЭРОПО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к аэропонике, предназначенный 

для нее; выращенный методом аэропоники. Аэропонные установки. Домашняя 

аэропонная ферма. Аэропонная культура. 

АЭРОПО́РТ, а, предл. об аэропо́рте, в аэропорту́, мн. аэропо́рты, род. 

аэропо́ртов, м. Транспортное предприятие, состоящее из аэровокзала, 

аэродрома и других сооружений и служб, обеспечивающее регулярные 

авиационные перевозки пассажиров, грузов, почты. Крупнейший аэропорт 

страны. Зал ожидания, грузовой терминал аэропорта. Инженерные сети 

аэропорта. 



АЭРОПРОФИЛА́КТИКА, и, ж. В медицине — совокупность 

профилактических процедур, направленных на закаливание организма путем 

воздействия открытого воздуха. Естественная аэропрофилактика в курортном 

парке. Ионизатор воздуха, предназначенный для аэропрофилактики. 

АЭРОСТА́Т, а, м. Летательный аппарат, использующий подъемную силу 

нагретого до определенной температуры воздуха или заключенного в 

газонепроницаемую оболочку более легкого, чем атмосферный воздух, газа 

(водорода, гелия). Свободные, автоматические аэростаты. Использовать 

привязной аэростат в рекламных целях. Полеты аэростатов могут длиться 

до семидесяти дней. Тепловой аэростат (аэростат с оболочками, 

наполненными горячим воздухом; монгольфьер). 

АЭРОСТА́ТИКА, и, ж. 1. Раздел аэромеханики (1 зн.), изучающий 

равновесие газообразных сред (в основном атмосферы) и действие этих сред на 

погруженные в них тела. Основные положения аэростатики. Уравнения 

аэростатики, используемые при решении задач воздухоплавания и 

астрофизики. 2. В физике — действие неподвижных газообразных сред на 

погруженные в них тела. Аэростатика воздушного шара. Первые попытки 

подняться в воздух, используя законы аэростатики, относятся к XVIII веку. 

АЭРОСТАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с аэростатикой (2 зн.); 

разработанный с учетом принципов аэростатики; действующий на основе 

принципов аэростатики. Аэростатическая подъемная сила. Аэростатические 

опоры, направляющие. Аэростатический летательный аппарат. Катамаран с 

аэростатической воздушной разгрузкой. Аэростатический подшипник (в 

который сжатый воздух подается под давлением, создаваемым извне). 

АЭРОСТА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к аэростату, аэростатам, 

осуществляемый с их помощью. Аэростатный строп. Аэростатный парк при 

обсерватории. Программы аэростатных исследований озонного слоя. 

АЭРОТАКСАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к аэротаксации, 

связанный с ней; используемый при аэротаксации. Аэротаксационное 

обследование лесов. Аэротаксационные наблюдения показали увеличение 

площади пожаров. Характерные аэротаксационные признаки насаждений. 

АЭРОТАКСА́ЦИЯ, и, ж. Качественная и количественная оценка 

природных ресурсов с летательных аппаратов путем анализа аэрофотоснимков 

или визуального определения. Аэротаксация лесов с вертолета. Данные 

последней аэротаксации региона. 

АЭРОТА́НК И и АЭРОТЕ́НК, а, м. Сооружение для очистки сточных вод 

от органических загрязнений путем окисления их микроорганизмами при 

доступе воздуха. Железобетонный, металлический аэротенк. Аэрационное 

оборудование аэротенка. Концентрация активного ила в аэротанке. 



АЭРОТЕ́НК. См. Аэротанк. 

АЭРОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к аэротерапии, 

связанный с ней; предназначенный для аэротерапии. Аэротерапевтические 

процедуры. Аэротерапевтический способ лечения в соляных пещерах. 

Аэротерапевтический аппарат. Аэротерапевтический курорт. 

АЭРОТЕРАПИ́Я, и, ж. В медицине — лечение и профилактика 

различных заболеваний, основанные на дозированном пребывании на открытом 

воздухе. К аэротерапии относятся прогулки по парку и сон на улице или на 

балконе. Аэротерапия показана при переутомлении и неврозах. 

АЭРОФИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к аэрофитам, связанный с ними; 

являющийся аэрофитом. Некоторые зеленые водоросли ведут аэрофитный 

образ жизни. Аэрофитные лишайники. Аэрофитная орхидея. Испанский мох — 

аэрофитное растение. 

АЭРОФИ́ТЫ, ов, мн. (ед. аэроф’ит, а, м.). В ботанике — растения, 

получающие все необходимые питательные вещества из окружающей 

атмосферы. Аэрофиты представлены мхами, лишайниками. Из цветковых к 

аэрофитам относятся некоторые растения влажных тропических лесов. 

Побеги аэрофита. 

АЭРОШО́У, нескл., ср. 1. То же, что авиашоу. Выступление 

истребителей на аэрошоу. Аэрошоу с участием парашютистов, 

парапланерной техники. Аэрошоу на Международном авиационно-космическом 

салоне. 2. Праздничное представление с участием радиоуправляемых 

реактивных моделей самолетов и вертолетов. Постановочное пиротехническое 

аэрошоу. Семинар по настройке и эксплуатации авиамодельной техники в 

рамках аэрошоу. 

АЭРОШЮ́Т, а, м. [< аэро(план) + (пара)шют]. Моторный сверхлегкий 

летательный аппарат, состоящий из несущего каркаса на трехколесном шасси и 

прямоугольного или овального крыла парашютной конструкции, управляемого 

ногами. Двухместный, трехместный аэрошют. Полет на аэрошюте с 

инструктором. 

АЭРОШЮТИ́ЗМ, а, м. Полеты на аэрошюте как вид авиационного 

спорта. Развитие аэрошютизма в России. Поклонники аэрошютизма 

собираются на аэродромах и больших полях. 

АЭРОШЮТИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся аэрошютизмом; 

человек, увлекающийся аэрошютизмом. Соревнования аэрошютистов. 

Инструктаж для начинающих аэрошютистов. 



АЭРОШЮ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к аэрошюту. Аэрошютный 

купол. Аэрошютное крыло. 2. Связанный с полетами на аэрошюте; 

предназначенный для полетов на аэрошюте. Открыть аэрошютный сезон. 

Аэрошютное снаряжение. 

АЭРОЭКСПРЕ́СС, а, м. Высокоскоростной многовагонный состав, 

курсирующий от определенного пункта в большом городе до аэропорта, 

аэропортов и в обратном направлении. Добраться до центра города на 

аэроэкспрессе. 

АЮРВЕ́ДА, ы, ж. [< санскр. āyus знание + veda жизнь]. Система 

альтернативной медицины, традиционная для Индии и других стран Азии. 

Использование растительных и животных веществ, минералов и металлов в 

аюрведе. 

АЮРВЕДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к аюрведе, связанный с ней; 

используемый в аюрведе. Аюрведические препараты. Аюрведическая медицина. 

Аюрведические трактаты. 

АЯ́Т, а, м. [< араб. мн. āyāt знак]. Минимальный отрезок текста Корана. 

Аяты объединены в суры. В современных изданиях Корана более шести тысяч 

аятов. На похоронах в могилу мусульманина бросают горсть земли, произнося 

аят «Все мы принадлежим Богу и возвращаемся к Нему». 

АЯТОЛЛА́, ы́, мн. аятоллы́, род. аято́лл, м. [араб. ’āyatu-llāh букв. 

знамение Аллаха]. Высший духовный титул у шиитов; лицо, имеющее этот 

титул. Правительство аятолл. 

Б 

БАБЛ-ПРИ́НЦИП, а, м. [англ. bubble principle]. В экологии — стратегия 

контроля выбросов, при которой в качестве источника загрязнения 

рассматривается группа предприятий отдельного региона и для всей 

территории устанавливается общая допустимая норма выброса того или иного 

загрязняющего вещества. Бабл-принцип позволяет уменьшить выбросы на тех 

точечных источниках, где это обходится дешевле. 

БАБУ́ШИ, у́ш, мн. (ед. бабу́ша, и, ж.) [франц. babouche < перс. pāpuš 

букв. прикрывающий стопу]. 1. Мягкая закрытая обувь на меху с 

подворачивающейся опушкой, имеющая плоскую, обычно толстую подошву. 

Кожаные, войлочные бабуши. Старушка в вязаных бабушах. 2. Мягкие 

кожаные туфли без задников на плоской подошве или небольшом каблуке, 

обычно с острым носком, распространенные в восточных странах. Бабуши 

являются национальной обувью в Марокко. Бабуши из тисненого сафьяна. 



БАГ, а, м. [англ. bug букв. букашка, жук]. Разг. В информатике — 

постоянно повторяющаяся ошибка, сбой в программе. Баги операционной 

системы. Два длинных и два коротких сигнала при загрузке компьютера 

означают баг видеокарты. 

БАГА́Ж, а́, м. [франц. bagage]. 1. Упакованные вещи, которые пассажир 

берет с собой в дорогу; вещи, отправляемые и перевозимые отдельно от 

пассажира в специальном вагоне, отделении самолета, теплохода. Ручной 

багаж. Сбор багажа перед отъездом. Взвесить багаж. 2. Перен. Запас знаний, 

сведений и т. п., имеющийся у кого-л. Научный багаж. Бесценный багаж 

жизненного опыта. 

БАГА́ЖНИК, а, м. Приспособление или отделение для перевозки багажа у 

велосипеда, мотоцикла, автомобиля и т. п. Съемный багажник. Замок 

багажника. Открыть багажник. 

БАГА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к багажу (1 зн.), предназначенный для 

багажа. Багажный отсек самолета. Багажная сумка на колесах. Багажный 

вагон поезда. 

БА́ГГИ1, нескл., мн. [< англ. baggy мешковатый]. Широкие свободные 

брюки на резинке или кулиске с низкой посадкой. Багги из мягких 

трикотажных тканей. Подобрать топ к летним багги. Рэперы, выступающие 

в багги. 

БА́ГГИ2, нескл., м. [англ. buggy]. Облегченный одноместный или 

двухместный высокоманевренный спортивный автомобиль, используемый 

обычно в состязаниях по пересеченной местности. Полноприводный багги. 

Радиоуправляемый багги. Кросс на багги. 

БАГГИ́СТ, а, м. Спортсмен, участвующий в соревнованиях на багги2. 

Тренировочные заезды баггистов. 

БАГЕ́Т, а, м. [франц. baguette палочка; рейка; длинный батон хлеба < итал. 

bachetta < лат. baculum палка, посох]. 1. Резная планка для рам и карнизов; 

рама, карниз из такой планки. Лепной багет. Алюминиевый, деревянный багет. 

Обрамление картин в багет. 2. Батон продолговатой формы. Французский 

багет. Багет с сыром, с кунжутом. Хрустящая корочка багета. 3. Разг. 

Изящная женская сумка, имеющая узкую удлиненную форму, обычно с одной 

ручкой. Лакированный багет. Багет из кожи, замши. Внутренний кармашек 

багета. 4. В ювелирном деле — ступенчатая огранка драгоценных и 

полудрагоценных камней с квадратным, прямоугольным или трапециевидным 

контуром. Багет используют для мелких бриллиантов. 5. В цирке — тонкий 

полуобруч в руках наездницы, через который она перепрыгивает, как через 

скакалку, стоя на бегущей лошади. Трюки с багетом. 



БАГЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к багету (1 зн.), служащий для 

изготовления багета; являющийся багетом; багетовый. Багетные мастерские. 

Багетная планка. Алюминиевый багетный профиль. Багетная рама. 2. 

Относящийся к багету (2 зн.), используемый для багета; являющийся багетом. 

Багетное тесто. Сэндвич из багетного батона. 3. В ювелирном деле — 

имеющий огранку багет (4 зн.); являющийся багетом. Багетные бриллианты. 

Сапфир багетной огранки. 

БАДА́Н, а, м. [монг. бадан]. 1. Многолетнее растение семейства 

камнеломковых, содержащее в листьях и корневищах дубильные вещества; 

такое растение как декоративное. Сибирский бадан. Красные, белые цветки 

бадана. Клумба с нарциссами и баданом. 2. Собир. Листья или корни такого 

растения, используемые в медицине. Чай с баданом. Настой бадана помогает 

при лихорадке и воспалении легких. 3. Лекарственное средство, изготовленное 

из листьев или корней такого растения, обладающее противовоспалительным, 

противомикробным и вяжущим действием. Спринцевание баданом. Бадан 

применяют при сильных гнойных бронхитах. 

БАДА́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бадану (1 зн.); засаженный 

баданом. Бадановый побег. Бадановый участок в саду. 2. Приготовленный из 

бадана (2 зн.). Бадановый настой. Бадановый мед. Лечебные свойства 

баданового чая. 

БА́ДИК, а, м. [малайско-полинезийские яз.]. Боевой нож с пистолетной 

рукоятью (под углом, близким к прямому по отношению к оси клинка). 

Выгнутое лезвие бадика. Бадик применяется в ряде боевых искусств Юго-

Восточной Азии. 

БАДМИНТО́Н, а, м. [англ. badminton по назв. города Бадминтон]. 1. 

только ед. Олимпийский вид спорта: игра, состоящая в перебрасывании волана 

ракетками через сетку от одного игрока к другому; такая игра как вид 

развлечения. Ракетки для бадминтона. Чемпионат мира по бадминтону. 2. 

Разг. Набор принадлежностей для такой игры. Купить сыну в подарок 

бадминтон. 

БАДМИНТОНИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся бадминтоном (1 зн.); 

человек, играющий в бадминтон. Международный турнир бадминтонистов. 

Во дворе играют бадминтонисты. 

БАДМИНТО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к бадминтону (1 зн.); 

предназначенный для игры в бадминтон. Бадминтонный клуб. Бадминтонное 

первенство. Бадминтонная ракетка. 

БАДЬЯ́Н, а, м. [тат. < перс. bādyān]. 1. Вечнозеленое субтропическое 

дерево или кустарник семейства лимонниковых; иллициум (1 зн.). Цветущий 

бадьян. Эфирное масло из бадьяна. 2. Собир. Плоды такого дерева или 



кустарника, используемые как пряность; иллициум (2 зн.). Добавить бадьян в 

маринад. Ароматизировать пряники бадьяном. 

БА́ЗА, ы, ж. [франц. base < греч. basis основание]. 1. Основа, исходные 

данные, основные положения чего-л.; базис (1 зн.); фундамент (3 зн.). 

Теоретическая база исследования. Совершенствование законодательной базы. 

Совместная деятельность создает базу для взаимопонимания. 2. Место 

расположения каких-л. запасов, специальных сооружений для обслуживания 

кого-, чего-л.; предприятие, занимающееся обслуживанием, снабжением кого-

л., хранением чего-л. Лыжная, рыболовная база. Ремонтно-техническая база. 

База Военно-воздушных сил. 3. Совокупность материальных ценностей, 

технических сооружений, ресурсов и т. п., необходимых для осуществления 

или деятельности чего-л. Сырьевая база региона. Научно-экспериментальная 

база института. Создание клиентской базы коммерческого банка. 4. В 

информатике — то же, что база данных. Обновить антивирусную базу. 

Создать новую словарную базу. База данных (совокупность данных, 

представляющая собой организованный в памяти компьютера по определенным 

правилам набор записей и связанных с ними файлов, для доступа к которым 

используются программные средства системы управления). 5. В экономике — 

совокупность данных, показателей, относящихся к определенному периоду 

времени и используемых в качестве исходных для сравнения с другими 

аналогичными показателями. Расчетная, налогооблагаемая база бюджета. 

База оценки имущества. 6. В технике — расстояние между осями колесных и 

гусеничных транспортных средств, определяющее их маневренность. Колесная 

база автомобиля, трактора, самосвала. 7. В технике — ось, точка, 

поверхность или сочетание поверхностей детали или изделия, используемые 

для базирования (2 зн.). Основные и вспомогательные базы шестерни. 

Технологическая база заготовки (для определения положения детали в 

процессе изготовления или ремонта). Конструкторская база (для определения 

положения детали в изделии). 8. В архитектуре — основание, подножие 

(колонны или столба). База колонны украшена растительным орнаментом. 9. 

Косметическое средство, обладающее лечебными, защитными и т. п. 

свойствами, наносимое на лицо, ногти перед использованием декоративных 

косметических средств. Выравнивающая база под макияж. 

Восстанавливающая, лечебная база для ногтей. 10. В бейсболе — одна из трех 

основных точек игрового поля, между которыми совершаются пробежки и до 

которых последовательно должен дотронуться бегущий, чтобы получить очко. 

Игрок первой, второй, третьей базы. Нападающего нельзя запятнать, если он 

находится на базе. 12. Разг. В технике — базовая станция. Сотовые базы. 

Поставить радиотелефон на базу для зарядки. 

БАЗА́ЛЬТ, а, м. [лат. basaltes]. Вулканическая горная порода 

мелкозернистого строения, обычно черного или темно-серого цвета. Высокая 

прочность базальта. Базальт используется как облицовочный материал. 



БАЗАЛЬТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Содержащий базальт, сходный с ним по 

строению, составу. Извержения базальтической лавы. Базальтические роговые 

обманки. 

БАЗА́ЛЬТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к базальту; состоящий из 

базальта, содержащий его; являющийся базальтом. Базальтовая структура 

уплотнена в мелкие или средние зерна. Базальтовый слой земной коры. 

Базальтовая порода. 2. Сделанный, изготовленный из базальта, с базальтом. 

Базальтовые плиты. Теплоизоляционные базальтовые маты. 3. Связанный с 

добычей и переработкой базальта. Базальтовый карьер. Базальтовый завод 

выпускает сверхтонкие волокна. 

БАЗАМЕ́НТ, а, м. [итал. basamento < греч. basis подножие, основание]. В 

архитектуре 1. Фундамент строения. Кубический базамент мавзолея. Базамент 

Пизанской башни. 2. Пьедестал, основание, подножие (колонны или столба). 

Обелиск помещен на базамент. Пол в склепе утрачен, но по углам видны 

базаменты четырех колонн. 

БАЗА́Р, а, м. [тюрк. bazar, pazar < перс. bāzar]. Разг. 1. Рынок (4 зн.). 

Сметана с базара. Торговать на базаре фруктами. Покупать на базаре мясо, 

овощи. 2. Предпраздничная или сезонная торговля чем-л., распродажа чего-л. 

Книжный базар. Елочный базар. Новогодний базар. Школьный базар. 3. Перен. 

Беспорядочный крик, шум. Устроить базар на уроке. 

БАЗА́РНЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к базару (1 зн.), связанный с 

базаром. Базарный день. Базарная площадь. Базарные ряды. Базарные 

торговцы. 2. Беспорядочный, разноголосый, такой, как на базаре (1 зн.) (о 

звуках, движении, споре и т. п.). Базарный шум. Базарный гомон. Базарная 

суета. 

БАЗИДИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Размножающийся с помощью базидий; 

связанный с размножением с помощью базидий. Базидиальные грибы. 

Базидиальная стадия развития. 

БАЗИДИОМИЦЕ́Т, а, м. [базидия + греч. mukēs, mukētos гриб]. 1. Гриб, 

размножающийся с помощью базидий. Съедобный, ядовитый базидиомицет. 

Шампиньоны и вешенки — культивируемые базидиомицеты. 2. только мн. 

Класс1 (2 зн.) таких грибов. Базидиомицеты и аскомицеты относятся к 

подцарству высших грибов. 

БАЗИДИОМИЦЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Созданный на основе базидиомицетов; 

являющийся базидиомицетом. Базидиомицетная субстанция. 

Базидиомицетные лишайники. 

БАЗИ́ДИЯ, и, ж. [нов.-лат. basidium < греч. basis подставка, основание]. В 

биологии — особый орган размножения некоторых грибов, состоящий обычно 



из четырех одноклеточных спор. Базидии, образующиеся на плодовом теле 

гриба. При прорастании каждая базидия дает грибницу. 

БАЗИЛИ́К, а, м. [греч. basilikon (phuton) букв. царское (растение)]. 1. 

Полукустарниковое и кустарниковое растение семейства губоцветных, 

распространенное в тропиках и субтропиках. Фиолетовые или зеленые листья 

базилика. Базилик относится к эфиромасличным культурам. 2. Собир. Листья 

такого растения, используемые как пряность. Использовать базилик при 

консервировании. Приправить блюдо базиликом. 

БАЗИ́ЛИКА и БАЗИЛИ́КА, и, ж. [< греч. basilike (stoa) зал, разделенный 

колоннами на нефы < basilikos царский]. В архитектуре — античный или 

средневековый храм в виде удлиненного прямоугольника с двумя или четырьмя 

продольными рядами колонн внутри, разделяющими помещение на 

продольные отделения, называемые нефами. Базилика Святого Петра в Риме. 

Архитектурная форма христианских храмов заимствована у античных 

базилик. 

БАЗИЛИКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к базилике; являющийся 

базиликой; базиликовый2. Базиликальный интерьер. Базиликальные 

сооружения. 

БАЗИЛИ́КОВЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к базилику (1 зн.). Базиликовые 

листья. 2. Приготовленный из базилика (2 зн.). Базиликовый соус. Базиликовый 

лимонад. Базиликовое масло. 

БАЗИЛИ́КОВЫЙ2 и БАЗИ́ЛИКОВЫЙ, ая, ое. То же, что 

базиликальный. Каменные базиликовые церкви. 

БАЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. что на чем. Основывать на чем-л., 

использовать что-л. в качестве базы (1 зн.). Базировать промышленность на 

местном сырье. Эксперты базируют свои выводы на проверенных данных. 2. 

что. Размещать где-л., используя это место в качестве базы (2 зн.). Базировать 

самолеты на авианосце. Береговой комплекс позволит базировать в бухте до 

сорока надводных кораблей. 3. что. Придавать заготовке, детали требуемое 

положение относительно выбранной системы координат. Базировать деталь по 

внутренней поверхности. 

БАЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, нсв. 1. на чем. Основываться на чем-л. 

в своих действиях, суждениях. Базироваться на данных опыта, на материале 

рукописи. Исследователь базировался на работах психологов. 2. на чем. Иметь 

что-л. в качестве своей основы, базы (1 зн.). Энергетика Китая базируется на 

угле. Наука базируется на наблюдении и эксперименте. 3. Размещаться, 

располагаться где-л., используя это место в качестве базы (2 зн.). 

Судостроительный холдинг базуируется в Приморье. Корабли базировались в 

Тихоокеанских портах. 



БА́ЗИС, а, м. [< греч. basis основание]. 1. То же, что база (1 зн.). 

Геостратегический базис региона. Топливно-энергетический комплекс 

является базисом экономики. Прочный базис для построения семьи. 2. В 

историческом материализме — совокупность способа производства 

материальных благ и структур классов, составляющая экономическую основу 

общества и формирующая его сознание (надстройку). Нельзя реформировать 

политику без коренных изменений в базисе. 3. В политологии — основная масса 

членов политической партии, корпорации, общества и т. п. в 

противоположность элите. Базис сословия. Расширение базиса партии. 

Оторванность власти от общественного базиса. 4. В математике — 

множество элементов, порождающих все математические объекты заданного 

вида с помощью определенных операций. Базис векторного пространства. 

Базис булевой алгебры. Прямоугольный базис (тройка попарно 

перпендикулярных единичных векторов).  

БА́ЗИСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к базису (1 зн.), основной, 

являющийся основой чего-л. Базисная терапия заболевания. Базисные понятия 

являются исходными для формирования других. В мифах скрыты базисные 

структуры мысли. 2. Относящийся к базису (2 зн.). Базисные элементы 

общественного благополучия. 3. Относящийся к базису (3 зн.), составляющий 

базис. Базисные группы бюрократии. 4. В математике — относящийся к базису 

(4 зн.), входящий в базис. Базисные строки и столбцы матрицы линейно 

независимы. Разложение графа на его базисные составляющие. 5. Связанный с 

базисом (5 зн.). Базисный геодезический прибор для измерений длин линий на 

местности. 6. Относящийся к базису (6 зн.); являющийся базисом. Цифровая 

модель рельефа базисной поверхности. 7. Связанный с базисом (8 зн.). 

Базисные условия поставки. Базисный процентный своп. Оценка базисного 

риска. 

БАЗИФИКА́Т, а, м. Порода, обогащенная основными элементами и 

обедненная щелочными (кремнием, натрием и т. п.). Глиноземистый 

базификат. Химический состав базификатов Прибайкалья. 

БАЗИФИКА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к базификатам, содержащий 

базификаты; характерный для базификатов. Высокотемпературные 

базификатные жилы. Породы, обогащенные базификатными элементами. 

БАЗИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [< нов.-лат. basis основание (хим.) + facere, 

...ficare делать]. 1. Природный процесс обогащения горных пород железом, 

магнием, кальцием и другими основными элементами с одновременным 

выносом элементов щелочных (кремния, натрия и т. п.). Базификация 

кимберлитов. Региональный, локальный характер базификации. 2. 

Гипотетический процесс преобразования континентальной земной коры в 

океаническую, сопровождающийся полной физико-химической переработкой 



ее гранитного слоя. Образование океанов на месте материков в результате 

базификации. 

БАЗИФИ́ЛЫ, ов, мн. (ед. базифи́л, а, м.) [< нов.-лат. basis основание 

(хим.) + ...фил]. В биологии 1. Растения, произрастающие на щелочных почвах. 

Венерин башмачок, белая акация относятся к базифилам. Особенности 

волжской гвоздики как базифила. 2. Бактерии, обитающие в щелочных средах. 

Примером базифилов являются уробактерии. 

БАЗИФИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. В биологии — развивающийся, 

размножающийся в щелочной среде; обитающий на щелочных почвах. 

Базифильные организмы, бактерии. Ветреница лесная является базифильным 

видом. 

БАЗИФИЦИ́РОВАТЬ, рует, св и нсв. 1. То же, что базифицироваться 

(1 зн.). Кристаллический фундамент сложен базифицированными 

метаморфическими породами. 2. Подвергнуть/подвергать базификации (2 зн.). 

Океан наступает на континенты и базифицирует их кору. 

БАЗИФИЦИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. 1. Подвергнуться/подвергаться 

базификации (1 зн.); базифицировать (1 зн.). Геохимические данные 

показывают, что породы базифицировались. 2. Подвергнуться/подвергаться 

базификации (2 зн.). Глыбы материков, когда-то занимавших всю Землю, 

постепенно базифицировались.  

БАЗОВЫЙ, ая, ое. 1. Составляющий основу, являющийся ей; наиболее 

существенный, важный в функциональном отношении. Базовые положения 

теории. Базовый блок устройства. Получить базовые знания. Базовый 

гардероб (вещи нейтрального стиля, легко сочетающиеся между собой и 

дополняемые ультрамодными моделями). 2. Принятый за образец, типовой. 

Базовый набор схем. Базовый тариф. Приобрести базовую модель и 

усовершенствовать ее. Товар в базовой комплектации. Базовая часть пенсии 

(ежегодно устанавливаемая государством). Базовые экономические показатели 

(используемые при определении относительных значений экономических 

величин. 3. Являющийся базой (2 и 3 зн.). Базовый лагерь альпинистов. 

Базовый для экономики сырьевой сектор. 

БАЙГА,́ и, ж. [< кирг. байге приз (на скачках), скачки]. Спортивные 

скачки на лошадях на длинную дистанцию по пересеченной местности, 

популярные в Средней Азии. Праздничная байга. Победитель байги. 

Выставить лошадь на байгу. 

БА́ЙЕР, а, м. [< англ. buyer покупатель]. Специалист, занимающийся 

отбором и закупкой одежды для бутиков и частных клиентов; специалист по 

отбору и закупкам какой-л. другой продукции, услуг; компания, 



осуществляющая такую деятельность. Байер женской коллекции Дома мод. 

Ювелирные, обувные байеры. Байеры, формирующие репертуар кинотеатров. 

БА́ЙЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к байеру, байерам; связанный с 

деятельностью байеров, предназначенный для их работы. Байерская сеть. 

Байерские закупки. Байерская зона для оптовых покупателей. 

БА́ЙЕРСТВО, а, ср. Деятельность байеров. Вузы, в которых обучают 

байерству. 

БАЙК, а, м. [< англ. bike велосипед, мотоцикл, сокр. bicycle велосипед]. 

Разг. 1. Мотоцикл (обычно дорогой, иностранного производства). Мощный 

байк с хромированными деталями. Четырехтактный двигатель байка. 2. 

Велосипед. Горный байк. Кататься на байке по парку. 

БАЙК- [байк(ер)]. Первая часть сложносоставных слов, имеющая 

значение связанный с байкерами. 

БА́ЙКЕР, а, м. [англ. biker]. 1. только мн. Неформальное движение, 

объединяющее любителей мотоциклетного спорта (обычно с более 

совершенными, чем у рокеров, мотоциклами, индивидуально переделанными 

самими владельцами). Традиции байкеров. Идеология байкеров имеет общие 

черты с рокерской. 2. Представитель этого движения. Мотоцикл — культ 

байкера. Проезд колонны байкеров по центральным улицам города. 3. Разг. 

Любитель велосипедного спорта. Дорожки для байкеров в центре города. 

Велопоход байкеров. 

БА́ЙКЕР-КРО́СС, а, м. Дисциплина в маунтинбайке — одновременный 

спуск четырех велосипедистов по широкой трассе с естественными и 

искусственными препятствиями в виде трамплинов, виражей, поворотов, волн 

и т. п. Велосипед для байкер-кросса. Чемпионат по летнему, зимнему байкер-

кроссу. 

БА́ЙКЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к байкеру (2 зн.), байкерам; 

происходящий с участием байкеров; принадлежащий байкеру, байкерам. 

Байкерское движение. Открытие байкерского сезона. Байкерский комбинезон с 

накладками из титана. 2. Разг. Относящийся к байкеру (3 зн.), байкерам, 

связанный с ними; предназначенный для байкера, байкеров. Соревнования по 

байкерскому троеборью. Байкерская площадка в парке. 

БА́ЙКЕРСТВО, а, ср. Образ жизни и поведение байкеров (2 зн.); 

принадлежность к байкерам (1 зн.). Спортивная суть байкерства. Мотоцикл 

последней марки не свидетельствует о настоящем байкерстве. 

БА́ЙКИНГ, а, м. Вид спорта: езда на велосипедах или мотоциклах по 

усложненным трассам; активный отдых, включающий такую езду. Триатлон 



включает плавание, бег и байкинг. Увлекаеться экстремальным байкингом. 

Любители горного байкинга. 

БАЙК-КЛУ́Б, а, м. Клуб (1 зн.) байкеров (2 зн.). Байк-клуб «Ночные 

волки» в Москве. Колонна мотоциклистов направляется на мотопробег от 

байк-клуба. 

БАЙК-КУЛЬТУ́РА, ы, ж. Субкультура байкеров (1 зн.), представляющая 

собой совокупность специфических традиций, ценностей, отношений, 

поведенческих норм и т. п. Развитие молодежной байк-культуры. Мотоцикл 

как символ свободы в байк-культуре. 

БАЙК-ФЕСТИВА́ЛЬ, я, м. Фестиваль байкеров (2 зн.). 

Благотворительный байк-фестиваль. В программе байк-фестиваля гонка по 

бездорожью, выставка мотоциклов. 

БАЙКШЕ́РИНГ, а, м. [< англ. bike велосипед + sharing разделение, 

совместное использование]. Услуга краткосрочной аренды велосипеда с 

поминутной тарификацией, оформляемая непосредственно на одной из 

автоматизированных парковочных стоек; компания с большим парком 

велосипедов, предоставляющая такую услугу; автоматизированная парковочная 

стойка такой компании. Мобильное приложение для байкшеринга. Крупнейшие 

байкшеринги города. Оставить прокатный велосипед на ближайшем 

байкшеринге. 

БАЙКШЕ́РИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к байкшерингу, связанный с 

ним; предназначенный для пользования байкшерингом; являющийся 

байкшерингом. Правила пользования байкшеринговым велосипедом. Карта 

байкшеринговых станций. Байкшеринговый сервис. 

БАЙК-ШО́У, нескл., ср. Шоу с участием байкеров (2 зн.). Ежегодное 

байк-шоу. Звезды триала продемонстрировали на байк-шоу экстремальные 

трюки. 

БА́ЙНДЕР, а, м. [англ. binder < to bind связывать, переплетать]. Жесткая 

папка для документов с кольцевым скоросшивателем. Байндер для презентации 

образцов продукции клиентам. 

БАЙОНЕ́Т, а, м. [< франц. baïonette штык]. В технике — узел сопряжения 

объектива и корпуса фото- или видеокамеры. Крышка байонета. Фиксатор для 

внутреннего байонета. 

БА́ЙОПИК, а, м. [англ. bio(graphical) pic(ture) букв. биографическая 

картина]. Художественный фильм, основанный на биографии реального 

человека, обычно повествующий о судьбе знаменитой, известной личности на 

протяжении всей жизни или в наиболее важные драматические ее моменты; 



жанр таких фильмов. Сериальные байопики, посвященные Ломоносову, 

Достоевскому. Расцвет байопика пришелся на 1930-е годы. 

БАЙТ, а, мн. ба́йты, род. ба́йтов и байт, м. [англ. byte]. Единица 

количества информации или памяти в компьютере, обычно равная восьми 

битам1; наименьшая единица, которая может иметь адрес в памяти компьютера. 

Размер сообщения указан в байтах. Считывание байтов из шины данных. 

Способ задания адреса байта. 

БА́ЙТНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что байтовый (1 зн.). Прием данных в 

байтном режиме. 2. То же, что байтовый (2 зн.). 4-байтный адрес. 8-байтный 

код команды. 256-байтный блок данных. 

БА́ЙТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к байтам, состоящий из байтов, 

использующий байты; байтный (1 зн.). Байтовый массив. Байтовая 

организация памяти. 2. В слож. с указанием числа: состоящий из указанного 

числом количества байтов, занимающий, использующий указанное число 

байтов; байтный (2 зн.). 8-байтовое вещественное число. 128-байтовый 

сектор. 

БАК1, а, м. [нидерл. bak]. Большой сосуд, контейнер для хранения чего-л., 

обычно цилиндрической формы; количество чего-л., вмещающееся в такой 

сосуд. Эмалированный бак. Нефтяные баки. Бак для воды. Израсходовать бак 

бензина. 

БАК2, а, м. [< нидерл. bakboord сторона, находящаяся за спиной рулевого]. 

Носовая часть верхней палубы судна; передняя часть шлюпки. Люк яхты для 

выхода на бак. Фалинь закреплен на баке. 

БАКАЛА́ВР, а, м. [ср.-лат. baccalaureus < bacca laureātus]. Степень, 

присваиваемая выпускникам высшего учебного заведения по окончании 

бакалавриата; лицо, имеющее такую степень; студент, обучающийся по 

программе бакалавриата. Бакалавр менеджмента. Подготовка бакалавров в 

вузах города. Спецкурс для бакалавров. 

БАКАЛАВРИА́Т, а, м. 1. Форма обучения студентов от трех до пяти лет 

(обычно коммерческая), дающая высшее базовое образование и степень 

бакалавра по результатам дипломного сочинения или государственных 

экзаменов. Бакалавриат как подготовка практикующего специалиста. 

Учебные программы для бакалавриата. 2. Отделение в высшем учебном 

заведении с такой формой обучения. Окончить бакалавриат. Выпускники 

бакалавриата. 

БАКАЛА́ВРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бакалавру, бакалаврам. 

Бакалаврский диплом. Бакалаврская диссертация. Направления бакалаврской 



подготовки. 2. Относящийся к бакалавриату, связанный с обучением по форме 

бакалавриата. Бакалаврский курс экономики. Бакалаврские экзамены. 

БАКАЛЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бакалее (1 зн.), связанный с 

ней; являющийся бакалеей. Бакалейный бизнес. Товары бакалейной группы. 

Бакалейные продукты. 2. Являющийся бакалеей (2 зн.). Бакалейный магазин. 

Бакалейный отдел в супермаркете. Бакалейная лавка. 

БАКАЛЕ́Я, и, ж. [тур. bakkaliye < араб. baqqāliyya сушеные плоды и 

овощи]. 1. только ед. Собир. Некоторые сухие продукты (крупа, мука, сахар, 

соль, кофе и т. п.) и базовые хозяйственные товары (мыло, стиральный 

порошок, спички и т. п.) как предмет торговли. Мясо, бакалея, алкоголь 

подорожали. К бакалее относят растительное масло. 2. Отдел 

продовольственного магазина или магазин, где продаются такие продукты. 

Бакалея закрыта на учет. Купить чай в бакалее. 

БАКА́Т, а, м. [англ. BACAT сокр. b(arge) баржа + a(board) на борту 

+ cat(amaran) катамаран]. Двухкорпусное судно для перевозки барж. Баржи 

заводятся между корпусами баката и затем поднимаются с судовых кранов. 

БАКАУ́Т, а, м. [нидерл. pokhout < pokken оспа + hout дерево (как 

лекарственное средство)]. 1. Вечнозеленое тропическое дерево семейства 

парнолистниковых с очень твердой и тяжелой древесиной; бакаутовое дерево. 

Бакаут находится на грани исчезновения из-за активной вырубки. 2. Ценная 

древесина этого дерева. Бакаут не поддается гниению. Изделия из бакаута. 

Использование бакаута в машиностроении. 

БАКАУ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что бакаутовый (1 зн.). Бакаутный лист. 

Бакаутная кора. 2. То же, что бакаутовый (2 зн.). Бакаутные планки, доски. 

Износ бакаутных подшипников. 

БАКАУ́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бакауту (1 зн.); бакаутный 

(1 зн.). Прямой бакаутовый ствол. Бакаутовая смола. Бакаутовое дерево (то 

же, что бакаут 1 зн.). 2. Сделанный, изготовленный из бакаута (2 зн.); 

бакаутный (2 зн.). Бакаутовое колесо шкива. 

БА́КЕН, а, м. [< нидерл. baken сигнал, сигнальный огонь]. Сигнальный 

плавучий знак, укрепленный на якоре (на реках, озерах, заливах и т. п.), для 

указания фарватера, обозначения мелей, подводных камней и т. п. Бакен 

пирамидальной, конической формы. 

БА́КЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к бакену. Бакенные фонари. Бакенные 

береговые огни. 

БАККАРА́1, нескл, ср. [по назв. французского города Баккара (Baccarat)]. 

Хрусталь наиболее высокого сорта; изделие из такого хрусталя. Ажурная 



люстра, графин из баккара. Баккара отличается изысканной игрой света на 

гранях. 

БАККАРА́2, неизм. Сделанный из баккара1; являющийся баккара1. 

Элитные украшения баккара. Хрусталь баккара. 

БА́КОВЫЙ1, ая, ое. Приготовленный в баке1. Баковая смесь 

биопрепаратов для поливки растений. 

БА́КОВЫЙ2, ая, ое. 1. Относящийся к баку2; расположенный на баке2. На 

борту баковой надстройки закреплен якорь. Баковое орудие. 2. Несущий вахту, 

работающий на баке2. Баковый матрос. 

БА́КОВЫЙ3, ого, м. Специалист, несущий вахту, работающий на баке2 

судна. Баковый заступил на вахту. Главные обязанности бакового — 

постановка и уборка дополнительных парусов. 

БАКТЕРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бактериям, связанный с 

ними; вызываемый бактериями; содержащий бактерии; бактерийный. 

Бактериальные штаммы. Бактериальные болезни зерновых культур. 

Бактериальные добавки для регулирования микрофлоры кишечника. 

БАКТЕРИЕМИ́Я, и, ж. [бактери(я) + греч. haima кровь]. В медицине — 

наличие бактерий в крови, вызывающее некоторые тяжелые заболевания. 

Стрептококковая бактериемия. Сепсис как проявление бактериемии. 

БАКТЕРИЗА́ЦИЯ, и, ж. Обработка бактериями с целью улучшения 

качества (семян, почв, удобрений и т. п.). Предпосевная бактеризация семян. 

Начать бактеризацию бобовых растений. 

БАКТЕРИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. бактеризо́ванный, ая, 

ое, ван, вана, вано, св и нсв; что. Подвергнуть/подвергать бактеризации. 

Бактеризовать молоко. Семена бактеризовали азотфиксирующими 

микроорганизмами. Бактеризованный торф. 

БАКТЕРИ́ЙНЫЙ, ая, ое. То же, что бактериальный. Бактерийное 

заражение. Обработка озер специальными бактерийными препаратами. 

БАКТЕРИО́З, а, м. 1. Болезнь растения, вызываемая бактериями. 

Бактериоз проявляется в виде гнили, пятен на листьях. Поражение картофеля 

бактериозом. 2. Разг. Дисбактериоз. Лечение бактериоза травами. 

БАКТЕРИО́ЛИЗ, а, м. В биологии, медицине — разрушение оболочки 

клетки бактерии с выходом ее плазмы в окружающую среду. Реакция 

бактериолиза применяется для определения вида микроба при помощи 

специфической сыворотки. 



БАКТЕРИО́ЛОГ, а, м. Ученый или врач, специалист по бактериологии. 

Главный бактериолог инфекционной больницы. 

БАКТЕРИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бактериологии; 

связанный с обнаружением бактерий. Бактериологическая лаборатория. 

Бактериологическая диагностика инфекционных заболеваний. 

Бактериологические питательные среды. 2. Связанный с использованием 

болезнетворных бактерий. Ликвидация последствий бактериологического 

нападения. Основные признаки бактериологического поражения. 

Бактериологическое оружие (оружие массового поражения, действие которого 

основано на использовании живых организмов или токсичных биологических 

продуктов, способных вызвать болезнь или гибель людей, животных, 

растений). 

БАКТЕРИОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел микробиологии, изучающий строение, 

физиологию, биохимию бактерий, их роль и распространение в природе. 

Общая, сельскохозяйственная бактериология. Лаборатория бактериологии 

гематологического центра. 

БАКТЕРИОСКОПИ́Я, и, ж. Исследование бактерий с помощью 

микроскопа. Бактериоскопия мазка на флору. Проведение бактериоскопии в 

лаборатории. 

БАКТЕРИОСТА́З, а, м. [бактери(я) + греч. stasis остановка]. В биологии 

— полная задержка роста и размножения бактерий под воздействием 

физических или химических факторов окружающей среды. Вызвать 

бактериостаз излучением. Наступление бактериостаза под воздействием 

бактериофагов. 

БАКТЕРИОСТА́ТИКИ, ов, мн. (ед. бактериоста́тик, а, м.) [< бактери(я) 

+ греч. statikos останавливающий]. В биологии — вещества, обладающие 

бактериостатичностью. Водорастворимый бактериостатик для моющих 

средств. Природные бактериостатики содержатся в хвое. 

БАКТЕРИОСТАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с бактериостазом, 

вызывающий бактериостаз. Бактериостатическая роль кишечного сока. 

Бактериостатическое действие лекарственных средств. 

Бактериостатическая повязка. 

БАКТЕРИОСТАТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. В биологии — способность 

вещества, физического или биологического явления замедлять рост бактерий; 

способность среды, материала тормозить размножение бактерий в своей 

структуре и на поверхности. Определение бактериостатичности химического 

вещества. Исследования бактериостатичности лесных фитоценозов. 



БАКТЕРИОСТАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Связанный с бактериостатичностью; 

обеспечивающий бактериостатичность; обладающий бактериостатичностью.  

Сплав обладает бактериостатичными свойствами. Бактериостатичная 

обработка помещения. Спортивное покрытие бактериостатично. 

БАКТЕРИОФА́ГИ, ов, мн. (ед. бактериофа́г, а, м.). В биологии — вирусы 

(1 зн.), поражающие бактериальные клетки и вызывающие их разрушение; 

фаги. Дизентерийный, стафилококковый бактериофаг. Препараты 

бактериофагов для лечения и профилактики дисбактериозов. 

БАКТЕРИОФА́ГИЯ, и, ж. В биологии — растворение колоний 

бактериальных культур бактериофагами. Бактериофагия дизентерийных 

палочек. Использование явления бактериофагии в антибактериальной 

терапии. 

БАКТЕРИОФА́ГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лечению 

бактериофагами; имеющий в своем составе бактериофаги. Бактериофаговая 

терапия. Бактериофаговые препараты. 

БАКТЕРИОФО́БИЯ, и, ж. Навязчивый страх, боязнь заражения 

болезнетворными бактериями; бациллофобия. Когнитивно-поведенческая 

психотерапия при бактериофобии. 

БАКТЕРИУРИ́Я, и, ж. [бактери(я) + греч. ouron моча]. В медицине — 

патологическое состояние организма, связанное с наличием бактерий в 

свежевыпущенной моче. Стафилококковая, стрептококковая бактериурия. 

Диагностика бессимптомной бактериурии. 

БАКТЕРИЦИ́ДНОСТЬ, и, ж. Способность вещества, физического 

явления вызывать гибель бактерий; способность среды, материала 

сопротивляться размножению бактерий в своей структуре и на поверхности. 

Бактерицидность высокой температуры. Изменение бактерицидности 

кожных покровов при воздействии моющих средств. 

БАКТЕРИЦИ́ДНЫЙ, ая, ое; ден, дна, дно. Связанный с 

бактерицидностью, обеспечивающий бактерицидность; обладающий 

бактерицидностью. Бактерицидное действие плесени. Бактерицидная 

ультрафиолетовая лампа. Прополис бактерициден. 

БАКТЕ́РИЯ, и, ж. [нов.-лат. Bacterium, мн. Bacteria < греч. baktērion 

палка]. В биологии — одноклеточный микроорганизм, вид микроба. 

Молочнокислая бактерия. Болезнетворные бактерии. Полезные бактерии в 

организме человека. 

БАКТЕРО́ИДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бактероидам (1 зн.); 

вызываемый бактероидами. Бактероидная микрофлора. Бактероидный сепсис. 



2. Относящийся к бактероидам (2 зн.), связанный с ними. Бактероидная ткань 

многолетних клубеньков. 

БАКТЕРО́ИДЫ, ов, мн. (ед. бактеро́ид, а, м.) [бактер(ия) + греч. ...(o)eidēs 

имеющий вид чего-л., похожий]. В биологии 1. Неподвижные 

грамотрицательные анаэробные бактерии, не образующие спор, обитающие в 

полости рта, кишечнике и в половых органах человека и животных. Участие 

бактероидов в расщеплении жиров в организме. 2. Крупные формы 

клубеньковых бактерий, образующиеся при их проникновении в корни бобовых 

растений. Шаровидная форма бактероидов клевера. 

БА́КТУС, а, м. [по имени Бактуса — персонажа детской повести Т. Эгнера 

(1912–1990) < норв. bakt(erie) бактерия]. Вязанные шарф или шаль в виде 

треугольника не менее метра длиной. Теплый бактус крупной вязки. Ажурный 

бактус. Носить бактус как шарф-косынку, шейный платок, вместо головного 

убора. 

БАКШТА́Г1, а, м. [нидерл. bakstag < bak судно + stag штаг]. Курс судна 

(обычно парусного), а также кайта, виндсерфа и т. п., при котором направление 

ветра составляет с его продольной осью угол больше девяноста и меньше ста 

восьмидесяти градусов. Идти бакштагом. Для старта следует встать, 

повернув лыжи немного под ветер, в бакштаг. Крутой бакштаг (при котором 

угол менее ста тридцати пяти градусов). Полный бакштаг (при котором угол 

более ста тридцати пяти градусов). 

БАКШТА́Г2, нареч. В морском деле — сохраняя угол между 

направлением ветра и продольной осью судна больше девяноста и меньше ста 

восьмидесяти градусов. Швертбот идет бакштаг при волне в четыре балла. 

БАКШТО́В, а, м. [нидерл. boegs(eer)touw < boegseeren буксировать + touw 

канат]. В морском деле — конец троса, выпускаемый за корму для 

привязывания к нему судовых шлюпок и катеров, спущенных на воду. 

Обрубить бакштов. Судно, снявшееся с бакштова. 

БАКШТО́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бакштову, связанный с его 

использованием. Бакштовный конец. Бакштовная лебедка. Буксировка 

бакштовным способом. 

БАЛ, а, предл. о ба́ле и на балу́, мн. балы́, о́в и (устар.) ба́лы, ов, м. [франц. 

bal]. 1. Большой праздничный вечер, обычно с танцами. Выпускной бал. 

Благотворительный бал. Костюмированный бал. Танцевать на балу. 2. Перен. 

Торжество, праздничное представление, обычно с танцами. Ледовый бал. Бал 

цветов. 

БАЛАГА́Н, а, м. [< перс. bālā-ḵẖāna верхняя комната, балкон < bālā 

высокий + ḵẖāna дом]. 1. Старинное народное театральное зрелище обычно 



комического характера с примитивным исполнением и сценическим 

оформлением. Красочный балаган. Образы балагана в русской литературе 

Серебряного века. 2. Разг. Перен. Примитивное шутовское зрелище, 

представление. Новое телешоу — чудовищный балаган. 3. Разг. Перен. 

Действие, явление, лишенные серьезности, полные грубого, пошлого 

шутовства. Предвыборный балаган. Превратить дискуссию в балаган. 4. 

Временная постройка (для театрального или циркового представления, 

ярмарочной торговли, жилья, зрелищ и т. п.). Традиционный якутский зимний 

балаган. Дощатый балаган для хранения товаров. 

БАЛАГА́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к балагану (1 и 4 зн.); 

являющийся балаганом. Балаганный зазывала. Балаганная сценка. Балаганное 

сооружение. 2. Разг. Перен. Шутовской, примитивный, пошлый. Балаганный 

юмор. Балаганный стиль комедии. Балаганное ерничество в ответ на 

насмешку. 

БАЛАКЛА́ВА, ы, ж. [англ. balaclava, по назв. города Балаклава в Крыму]. 

Головной убор в виде маски-чулка, закрывающей голову, лоб и лицо, оставляя 

небольшую прорезь для глаз, рта или для всего овала лица. Вязаная, 

трикотажная балаклава. Балаклавы из огнеупорных материалов защищают 

головы пожарных. 

БАЛА́НС, а, м. [франц. balance < лат. bilanx весы с двумя чашами]. 1. 

Равновесие, устойчивость положения кого-, чего-л. в пространстве. Регулировка 

баланса качелей. Раскинуть руки для баланса. Определение центра баланса 

конструкции. Баланс белого (параметр настройки передачи цветного 

изображения при фото- или киносъемке, позволяющий компенсировать 

искажения цветов, вызванные разными источниками освещения). 2. Перен. 

Соотношение взаимосвязанных сторон какой-л. деятельности, какого-л. 

процесса, явления. Баланс чувств. Энергетический баланс организма. 

Нарушение баланса цен на товары общего потребления. 3. Сводная система 

показателей состояния денежных средств предприятия, корпорации, отрасли 

экономики и т. п. на определенную дату; система показателей, 

характеризующая соотношение прихода и расхода. Годовой баланс. Разделы 

баланса. Брать, принимать, записывать на баланс (принимать на счет какого-

л. предприятия, учреждения и т. п.). На балансе быть, находиться, числиться 

(на счете какого-л. предприятия, учреждения и т. п.). 4. В экологии — 

показатель или система показателей, характеризующих состояние какого-л. 

явления, находящегося в постоянном изменении. Энергетический баланс 

биосферы. Газовый баланс среды. Водный баланс региона. 5. То же, что 

балансир (7 зн.). Современные балансы изготавливают из бериллиево-

бронзового сплава. 

БАЛАНСБО́РД, а, м. [англ. balance board < balance равновесие + board 

доска]. Тренажер для тренировки равновесия и координации движений в виде 



доски, устанавливаемой на неустойчивый валик. Применение балансбордов при 

подготовке танцоров. Трюки на балансборде. 

БАЛАНСИ́Р, а, м. 1. Длинный шест, с помощью которого акробат 

сохраняет равновесие. Пройти по канату с балансиром в руках. 2. Тренажер, 

стоя на опорной поверхности которого, спортсмен, балансируя, удерживает 

равновесие. Занятия на балансире способствуют укреплению мышц ног, спины. 

3. Перен. Средство, регулирующее, уравновешивающее стороны какого-л. 

процесса, деятельности, явления. Право как балансир отношений в обществе. 

4. Искусственная приманка для ловли рыбы в виде малька с двумя одинарными 

крючками, закрепленными в головной и хвостовой частях, и тройным крючком, 

подвешенным к брюшку. Металлический, силиконовый балансир. Траектория 

движения балансира напоминает «восьмерку». 5. Двуплечий рычаг в машинах, 

служащий для передачи усилий звеньям механизма; устройство на основе 

рычага для фиксации, перемещения на небольшие расстояния, компенсации 

веса (инструмента, заготовок и т. п.). Балансир парового двигателя. 

Пружинный, тросовый балансир. Грузоподъемность балансира. 6. Груз, 

соединенный с вращающейся деталью машин, служащий для уравновешивания 

сил инерции с целью предотвращения биения. Статический, динамический 

балансир. Балансиры на коленчатом валу двигателя для уменьшения вибрации. 

7. Деталь часового механизма в виде колеса с утяжеленным ободом и 

спиральной пружиной, служащая регулятором хода; баланс (5 зн.). Балансир 

хронометра. Зависимость точности часов от конструкции балансира. 

БАЛАНСИ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся балансиром (1 зн.). 

Балансирный шест. 2. Относящийся к балансиру (5 и 6 зн.); снабженный 

балансиром; являющийся балансиром. Балансирная ось. Балансирная подвеска 

прицепа. Балансирные валы мотора. 3. Относящийся к балансиру (7 зн.), 

связанный с его использованием. Балансирное колесо. Часы с балансирным 

механизмом. 

БАЛАНСИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу балансировать (1 зн.). 

Балансирование на одной ноге. Координация движений при балансировании с 

тростью. 2. Перен. Неустойчивое равновесие между двумя резко 

противоположными состояниями или перед наступлением какого-л. 

катастрофического события; затруднение при выборе между чем-л. 

Балансирование на грани сна и реальности. Балансирование между 

творчеством и коммерцией. 3. Согласование, уравновешивание 

взаимосвязанных сторон какой-л. деятельности, какого-л. процесса, явления. 

Балансирование взаимоотношений. Балансирование эмоций. Балансирование 

рациона животных. 4. Действие по глаголу балансировать (4 зн.); балансировка 

(2 зн.). Гидравлическое балансирование системы отопления. Вращающиеся 

детали требуют точного балансирования. 5. Действие по глаголу 

балансировать (5 зн.); балансировка (3 зн.). Балансирование данных между 

серверами. Балансирование потока излучения. 



БАЛАНСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. без доп. Сохранять равновесие 

при неустойчивом положении посредством телодвижений; исполнять цирковой 

номер, требующий такого равновесия. Балансировать на качающейся доске. 

Воздушные акробаты балансируют под куполом цирка. 2. без доп. Перен. 

Сохранять неустойчивое равновесие между двумя резко противоположными 

состояниями или перед наступлением какого-л. катастрофического события; 

испытывать затруднение при выборе между чем-л. Больной балансирует на 

грани жизни и смерти. Балансировать между любопытством и страхом 

узнать правду. 3. что. Приводить к единству, уравновешивая взаимосвязанные 

стороны какой-л. деятельности, какого-л. процесса, явления. Балансировать 

спрос и предложение. Балансировать диету. Биологическая добавка 

балансирует обменные процессы в организме. 4. что. Уравновешивать (части 

механизма, устройства, прибора и т. п.). Балансировать ротор. Балансировать 

тормозные диски колес. Балансирующая пружина шлагбаума. 5. что. 

Распределять наилучшим образом, приводить к оптимальному соотношению 

(параметры, характеристики какой-л. системы). Компрессионные стяжки 

позволяют балансировать вес уложенного рюкзака. Зарядное устройство, 

балансирующее напряжение элементов аккумулятора. 

БАЛАНСИРО́ВКА, и, ж. 1. Разг. Балансирование (3 зн.). Балансировка 

инвестиционных вложений. Балансировка нагрузки на канат. 2. То же, что 

балансирование (4 зн.). Балансировка автомобильных колес. Балансировка 

турбины турбореактивного двигателя. 3. То же, что балансирование (5 зн.). 

Балансировка нагрузки сети. Балансировка интернет-трафика между 

приложениями. 

БАЛАНСИРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Предназначенный, используемый для 

балансирования (1 и 4 зн.). Упражнения на балансировочной доске. 

Балансировочные грузики. Балансировочные стенды для шиномонтажа. 

БАЛА́НСНЫЙ, ая, ое. Основанный на оптимальном балансе (2 зн.) 

определенных параметров, характеристик; действующий, работающий по 

принципу соблюдения такого баланса, связанный с ним. Балансная схема 

электрической цепи. Балансная передача сигнала. Балансный преобразователь 

частоты. 

БАЛА́НСОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к балансу (3 зн.), связанный с 

ним; фиксируемый в балансе. Балансовый отчет. Балансовая прибыль. 

Балансовая стоимость основных фондов и оборотных средств. 2. Связанный с 

балансовыми запасами полезных ископаемых. Балансовые ресурсы. Балансовое 

месторождение нефрита. Балансовые запасы (использование которых при 

достигнутом техническом уровне возможно и экономически целесообразно). 3. 

Относящийся к балансу (5 зн.), снабженный балансом; являющийся балансом. 

Балансовые камни хронометра. Винты балансового моста. Балансовый 

регулятор хода. 



БАЛАФО́Н, а, м. [франц. balafon < яз. мандинка bala такой инструмент 

+ fo играть]. Африканский народный ударный музыкальный инструмент, 

родственный ксилофону, состоящий из ряда деревянных прямоугольных 

дощечек разной длины с расположенными под ними резонаторами — тыквами; 

звуки этого инструмента. На балафоне играют специальными палочками. В 

некоторых композициях фолк-группы звучит балафон. 

БАЛАЯ́Ж1, а, м. [франц. balayage < balayer мести, прочесывать]. 

Мелирование с окрашиванием кончиков волос, обычно с использованием 

близких к натуральному цвету и естественных оттенков. Балаяж на коротких 

прическах. Парикмахеры советуют делать стрижку до балаяжа. 

БАЛАЯ́Ж2, неизм. Создающий эффект балаяжа1. Осветление балаяж 

выглядит естественным. Окрашивание техникой балаяж. 

БАЛДЖ, а, м. [англ. bulge букв. выпуклость]. В астрономии — наиболее 

плотная и яркая внутренняя часть сферической структуры спиральных и 

линзообразных галактик, обычно имеющая форму эллипсоида. Балдж состоит 

в основном из старых звезд, движущихся по вытянутым орбитам. 

Исследования динамики свойств космического пространства в балдже 

Млечного Пути. 

БАЛЕРИ́НА, ы, ж. [итал. ballerina]. 1. Артистка балета (1 зн.). Балерины 

Мариинского театра. Многие девочки в детстве мечтают стать балеринами. 

2. Глубокий и широкий полукруглый вырез горловины верхней части женской 

одежды, симметрично располагаемый спереди и сзади. Платье с балериной 

открывает ключицы и часть грудной клетки. 

БАЛЕ́Т, а, м. [итал. balletto < ballo бал]. 1. Театральное представление, в 

основе которого лежит классический танец и пантомима, имеющее 

определенный сюжет и исполняемое под музыку; вид театрального искусства, 

лежащий в основе таких представлений; музыка такого представления. Балет 

«Жизель» на музыку Адана. Вечер одноактных балетов. Фрагменты балета 

И. Стравинского «Орфей» в исполнении симфонического оркестра. 2. Разг. 

Артистическая труппа театра, в котором даются такие представления (обычно в 

названиях). Русский камерный балет «Москва». 3. Театрализованное 

представление, шоу с гимнастическими, акробатическими и танцевальными 

элементами, основанное на технических приемах некоторых видов спорта 

(фигурного катания, синхронного плавания, выездки и т. п.). Балет на льду 

«Руслан и Людмила». Балет на роликах «Чиполлино». 4. Учреждение, в котором 

даются такие представления; спортивный коллектив, выступающий с такими 

представлениями. Государственный балет на льду Санкт-Петербурга. Балет 

на воде «Русский жемчуг». Выступления Венского конного балета. 5. Комплекс 

движений и трюков, выполняемых под музыку на каком-л. спортивном снаряде 

и представляющих собой целостную законченную композицию. Балет на 



велосипеде. Балет на мотоциклах. Лыжный балет (дисциплина горнолыжного 

фристайла, исключенная из программы официальных соревнований: спуск по 

пологому склону под музыкальное сопровождение с демонстрацией элементов 

скольжения, шагов, вращений, прыжков). Спортивный балет на льду 

(дисциплина фигурного катания, сочетающая элементы одиночного, парного и 

синхронного фигурного катания, а также спортивных танцев на льду). 6. 

Представление, включающее фигурные передвижения транспортных средств 

под музыкальное сопровождение. Танковый балет. Балет буксиров на Неве в 

честь Дня города. 

БАЛЕ́ТКИ, ток, ткам, мн. (ед. бале́тка, и, ж.) Разг. 1. Мягкие туфли для 

танца, танцев. Мужские, женские балетки. Ленты на атласных балетках. 2. 

Легкие женские туфли на плоской подошве или на низком устойчивом каблуке. 

Балетки с ремешком на щиколотке. Носить балетки с зауженными брюками. 

БАЛЕТМЕ́ЙСТЕР, а, м. [нем. Ballettmeister < Ballett балет + Meister 

мастер, наставник]. Автор и постановщик балетов (1 зн.), балетных сцен и 

танцевальных композиций. Балетмейстер Большого театра. Руководитель 

балетной труппы имеет должность главного балетмейстера. 

БАЛЕТМЕ́ЙСТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к балетмейстеру, 

балетмейстерам. Балетмейстерское отделение консерватории. Русская 

балетмейстерская школа. 

БАЛЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к балету (1 зн.), балетам, связанный с 

ними; предназначенный для балета; участвующий в балете. Балетное училище. 

Балетная постановка. Балетная партитура. Балетная труппа. 

БАЛЕТОМА́Н, а, м. Человек, увлекающийся балетом (1 зн.), часто 

посещающий балет, восторженно относящийся к артистам балета. Страстный 

балетоман. Балетоманы приходят на спектакль с цветами. 

БАЛЕТОМА́НИЯ, и, ж. Страстное увлечение балетом (1 зн.). 

Наибольшее распространение в России балетомания получила во второй 

половине XIX века. 

БАЛИСО́НГ, а, м. [тагальск.]. Складной нож с клинком, в сложенном 

положении скрывающемся в двух продольных обычно металлических 

покрышках, которые при открывании разворачиваются на 180 градусов в 

противоположные направления, обнажая клинок, и, соединяясь, образуют его 

рукоять. Сувенирный балисонг. За балисонгом закрепилось название 

«филиппинский нож». 

БА́ЛКА, и, ж. [< ср.-ниж.-нем. balke брус, бревно]. Конструктивный 

элемент перекрытий зданий, мостовых сооружений, машин, станков, 

транспортных средств и т. п. в виде бруса, лежащего на опорах. 



Железобетонная, деревянная, металлическая балка. Балки железнодорожного 

моста. Кровельные балки опираются на несущие стены. 

БА́ЛКЕР, а, м. [англ. bulker < to bulk ссыпать, сваливать в кучу]. 

Специализированное судно для перевозки грузов насыпью и навалом. Балкер 

является разновидностью сухогруза. Обеспечение безопасной загрузки 

балкеров. 

БА́ЛКЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к балкеру, балкерам, связанный с 

ними; осуществляемый балкерами. Развитие балкерного флота. Сухие 

балкерные грузы. Балкерные перевозки. 

БАЛКО́Н, а, м. [франц. balcon < итал. balcone]. 1. Выступающая 

огражденная площадка на наружной стене здания, сообщающаяся с 

внутренними помещениями. Квартира с балконом. Вид с балкона. Остекление 

балконов и лоджий. 2. Верхний и средний ярус зрительного зала с местами для 

зрителей. Билеты в третий ряд балкона. 

БАЛКОНЕ́Т, а, м. [франц. balconnet букв. балкончик, уменьш. от balcon 

балкон]. Бюстгальтер с формованными чашечками на косточках, наполовину 

прикрывающими и поддерживающими снизу грудь, и обычно съемными 

бретельками. Кружевной балконет. Балконет под платье с большим вырезом. 

БАЛКО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к балкону (1 зн.), связанный с ним; 

предназначенный для балкона. Балконные двери. Балконное цветоводство. 

Балконная кража (при которой вор проникает в квартиру через балкон). 2. 

Относящийся к балкону (2 зн.). Балконные ряды. 

БАЛЛ, а, м. [< франц. balle мяч, шар]. 1. Цифровая отметка для оценки 

успеваемости, результатов выступления кого-л. (обычно спортсменов, 

учащихся и т. п.). Получить пять баллов за сочинение. Фигуристка набрала 

восемьдесят баллов за короткую программу. Средний балл аттестата 

(получаемый при делении суммы оценок на количество дисциплин). Проходной 

балл (необходимое количество баллов для поступления в учебное заведение). 2. 

Единица для сравнительного оценивания каких-л. свойств, качеств, 

количественных характеристик и т. п. объектов по определенной шкале 

интенсивности; такая единица для измерения интенсивности природных 

явлений. Подземный толчок в шесть баллов по шкале Рихтера. В часы пик 

автомобильные пробки достигают восьми баллов. 3. Премиальное очко 

(обычно эквивалент денежной единицы), начисляемое за совершение покупки, 

оплату какой-л. услуги и т. п. Правила списания накопленных баллов. Оплатить 

баллами часть стоимости товара. 

БАЛЛА́ДА, ы, ж. [франц. ballade < прованс. ballada]. 1. Стихотворение с 

сюжетом эпического характера, построенном на легендарном, историческом 

или фольклорном материале; жанр таких стихотворений. Баллада Жуковского 



«Светлана». Расцвет баллады в период сентиментализма и романтизма. 2. 

Вокальное или инструментальное произведение повествовательного характера. 

Вокальные баллады Шуберта. Фортепианные баллады Шопена. 

БАЛЛА́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к балладе (1 зн.), связанный с ней; 

характерный для баллады; являющийся балладой. Балладный стихотворный 

размер. Балладная строфа. Специфика балладного жанра. 2. Относящийся к 

балладе (2 зн.), балладам, связанный с ними; являющийся балладой. Балладный 

дуэт. Балладный альбом. Балладный хит. 

БАЛЛА́С, а, м. [< порт. bala, мн. balas снаряд, мяч]. Разновидность алмаза 

с более твердой, чем ядро, оболочкой, имеющая окраску от мутно-белой до 

серо-стальной. Использование балласов для изготовления абразивного, 

режущего, бурового инструмента. 

БАЛЛА́СТ, а, м. [нидерл. ballast]. 1. Специальный груз для обеспечения 

правильной осадки и устойчивости судна, регулирования высоты полета 

аэростата. Погрузка балласта на борт. Использовать систему балластов. 

Сбросить балласт с воздушного шара. 2. Верхнее покрытие железнодорожного 

или трамвайного полотна, состоящее из крупного песка, щебня, гравия и т. п. 

для укладки шпал. Применение асбестового балласта на железной дороге. 

Балласт обеспечивает плавный ход поездов. 3. Дополнительный груз, 

предназначенный для обеспечения устойчивости какой-л. конструкции, 

придания ей определенного положения. Балласт в хвостовой части ракеты. 4. 

Пускорегулирующее устройство, предназначенное для ограничения тока в 

электрической цепи. Потери мощности в балласте. Лампы дневного света с 

электронным балластом не мерцают. 

БАЛЛА́СТЕР, а, м. Строительно-путевая машина для подъема и 

балластировки (2 зн.) железнодорожного пути. Скорость продвижения 

балластера по релсам. 

БАЛЛАСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу балластировать (1–

3 зн.). Балластирование судна. Балластирование трамвайной линии. 

Балластирование трактора для улучшения тягово-сцепных качеств. 2. В 

химии — наполнение вещества балластными (6 зн.) примесями. 

Балластирование топлива водой, паром. Балластирование воздуха продуктами 

сгорания. 

БАЛЛАСТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что. 1. Осуществлять 

балластировку (1 зн.), заполняя балластом (1 зн.). Балластировать корабль. 2. 

Осуществлять балластировку (2 зн.). Балластировать участок дороги гравием. 

3. Проводить балластировку (3 зн.). Трубопровод балластируют сплошь по всей 

длине или отдельными перемычками. 



БАЛЛАСТИРО́ВКА, и, мн. балластиро́вки, род. балластиро́вок, ж. 1. В 

морском деле — загрузка (судна) балластом (1 зн.) для придания ему 

устойчивости. Балластировка танкера. Балластировка судна, идущего без 

груза. 2. Проф. Технологический процесс, состоящий из выгрузки балласта 

(2 зн.), его разравнивания, укладки шпал и выправки пути. Балластировка 

верхнего слоя насыпи. Щебень для балластировки станционных путей. 3. 

Оснащение балластом (3 зн.). Балластировка автокрана. Балластировка 

трубопровода утяжелителями. 

БАЛЛА́СТНЫЙ, ая, ое. 1. В морском деле — предназначенный, 

используемый для приема балласта (1 зн.), связанный с ним; являющийся 

балластом. Балластный отсек. Балластный переход судна (осуществляемый 

без груза). Балластная вода. 2. Перен. Лишний, не используемый, не 

приносящий пользы. Сброс балластных активов. 3. Проф. Предназначенный 

для балласта (2 зн.); являющийся балластом; балластовый (1 зн.). Балластный 

гравий. Балластный слой железнодорожного пути. 4. Связанный с 

использованием балласта (3 зн.); являющийся балластом; балластовый (2 зн.). 

Балластный метод монтажа теплоизоляционных плит. Балластный груз 

задних колес трактора. 5. Относящийся к балласту (4 зн.), связанный с ним; 

являющийся балластом; балластовый (3 зн.). Балластная схема усилителя 

постоянного тока. Балластный реостат. Балластная катушка. 6. В химии — 

избыточный, не участвующий в основном процессе. Очистка препаратов от 

балластных компонентов. Балластные вещества в питании (растительные 

волокна, не усваиваемые организмом). 

БАЛЛА́СТОВЫЙ, ая, ое. 1. Проф. То же, что балластный (3 зн.). 

Балластовый песок. 2. То же, что балластный (4 зн.). Балластовый способ 

крепления кровли. Балластовый груз. 3. То же, что балластный (5 зн.). 

Балластовый резистор. Балластовая мощность. Балластовое сопротивление. 

БАЛЛИ́СТИК, а, м. Специалист по баллистике (3 зн.). Баллистики 

подвели аппарат вплотную к спутнику Марса. 

БАЛЛИ́СТИКА, и, ж. [нем. Ballistik < греч. ballō бросаю]. 1. Область 

теоретической механики, изучающая законы движения тела, брошенного под 

углом к горизонту. Олимпиадные задачи по баллистике. 2. Совокупность 

характеристик, определяющих особенности движения такого тела. Баллистика 

стрел. Сравнение баллистики теннисного мяча при крученом и резаном ударе. 

3. Наука о законах полета артиллерийских снарядов, пуль, ракет и т. п. 

Факультет баллистики военной академии. Судебная баллистика (изучающая 

методику расследования преступлений, связанных с применением 

огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Экспериментальная баллистика 

(изучающая явления и процессы, возникающие при выстреле из 

артиллерийского орудия, с помощью специальной аппаратуры и 

измерительных средств). 4. Совокупность характеристик, определяющих 



особенности полета артиллерийских снарядов (скорость, траекторию и т. п.). 

Рассчитать баллистику пули. Охотничье ружье обладает хорошей 

баллистикой. 5. Разг. Собир. Баллистические ракеты. Удар по военным целям 

нанесен баллистикой. 

БАЛЛИСТИ́Т, а, м. [франц. balistite]. Нитроглицериновый бездымный 

порох. Скорость детонации баллистита. Использование баллистита при 

изготовлении зарядов ракетных двигателей, артиллерийских орудий. 

БАЛЛИСТИ́ТНЫЙ, ая, ое. Содержащий баллистит; являющийся 

баллиститом. Баллиститное ракетное топливо. Баллиститные шашки. 

Баллиститный порох. 

БАЛЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к баллистике (1 и 3 зн.), 

связанный с ней. Баллистические исследования. Баллистический факультет 

артиллерийской академии. 2. Связанный с баллистикой (2 и 4 зн.). 

Баллистическая траектория. Расчет параметров баллистического движения. 

Баллистическое оружие (предназначенное для осуществления выстрелов при 

испытаниях стрелкового оружия с целью измерения его характеристик). 3. 

Двигающийся по законам свободно брошенного тела после задания начальной 

скорости и начального направления. Баллистическая ракета. Баллистическая 

капсула космического аппарата. 4. Вызванный пулями и другими снарядами, 

выпущенными из огнестрельного оружия. Баллистическое повреждение 

тканей. Защита от ударных и баллистических воздействий. 5. 

Предназначенный для защиты от воздействия пуль и других снарядов; 

обеспечивающий такую защиту. Баллистический жилет. Баллистическая 

стойкость материала. 6. Связанный с исследованием воздействия пуль и 

других снарядов на человека. Баллистический манекен. Баллистический гель 

(используемый для имитации плоти человека). 

БА́ЛЛОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к баллу (1 зн.), баллам; оцениваемый 

или измеряемый в баллах (2 зн.). Балловый метод оценки работы экспертов. 

Балловые характеристики землетрясения. 

БАЛЛО́Н, а, м. [франц. ballon < итал. ballone < balla мяч]. 1. Закрытый 

сосуд (стеклянный, металлический, резиновый и т. п.) для жидкостей и газов; 

количество чего-л., вмещающееся в такой сосуд. Баллоны с кислородом. Баллон 

электрической лампочки. Перевозка баллонов со сжиженным газом. 2. 

Резиновая автомобильная, велосипедная и т. п. шина, заполняемая воздухом; 

камера1 (4 зн.). Запасной баллон. Подкачать баллон. Поменять баллоны на 

колесах. 3. Оболочка аэростата, наполняемая газом. Цилиндрическая форма 

баллона придает устойчивость в полете. 

БАЛЛО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к баллону (1 зн.), баллонам, 

предназначенный для баллона; содержащийся в баллоне. Баллонный редуктор. 

Баллонные вентили. Баллонный газ. 2. Предназначенный для баллона (2 зн.); 



являющийся баллоном. Открутить крепления колес баллонным ключом. 

Баллонные велосипедные покрышки. 

БАЛЛОТИ́РОВАНИЕ1, я, ср. Действие по глаголу баллотироваться. 

Баллотирование на второй, третий срок. Заявление кандидата об отказе от 

баллотирования. 

БАЛЛОТИ́РОВАНИЕ2, я, ср. В медицине — колебание или смещение 

подвижного анатомического образования в какой-л. полости организма, 

определяемое при пальпации. Баллотирование опухоли брюшной полости. 

Баллотирование увеличенной почки. 

БАЛЛОТИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, нсв. Выставлять свою 

кандидатуру на выборах. Баллотироваться в депутаты, в президенты. 

Баллотироваться на пост губернатора. 

БА́ЛЛЬНОСТЬ, и, ж. Степень проявления какого-л. физического явления 

(ветра, землетрясения и т. п.), характеризующая его разрушительную силу, 

выраженная в баллах (2 зн.). Сейсмическая балльность района. Балльность 

волнения моря. Шкала балльности землетрясений. 

БА́ЛЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Основанный на баллах (1 зн.). Балльная система 

оценки успеваемости. Переход к балльной системе штрафов. 2. Выраженный в 

баллах (2 зн.). Балльная сейсмологическая шкала. Балльная характеристика 

скорости ветра. 

БАЛ-МАСКАРА́Д, ба́ла-маскара́да, предл. на ба́ле-маскара́де, мн. балы́-

маскара́ды, род. бало́в-маскара́дов, м. Вечер (обычно с танцами), участники 

которого одеты в костюмы сказочных персонажей, литературных героев и т. п. 

и скрывают свое лицо под маской. Школьный бал-маскарад. Сценарий бала-

маскарада. 

БАЛУ́Н, а, м. [англ. balun < bal(anced) — un(balanced) симметричный — 

несимметричный]. В технике — адаптер (1 зн.), обеспечивающий переход 

между симметричной и несимметричной схемами передачи электрического 

сигнала. Балун антенны. Подключить оборудование к кабелю с помощью 

балуна. 

БА́ЛЬЗА, ы, ж. [исп. balsa букв. плот]. 1. То же, что бальзовое дерево. 

Плоды бальзы. Бальза быстро растет. 2. Древесина бальзового дерева. 

Волокна бальзы. Доска для серфинга из бальзы. Бальза используется при 

строительных и отделочных работах. 

БАЛЬЗА́М, а, м. [греч. balsamon]. 1. Природное густое ароматическое 

вещество, содержащее эфирные масла и растворенные в них смолы. Период 

сбора бальзама длится около восьми месяцев. Бальзамы широко используются 



в промышленности. Пихтовый бальзам (вязкая прозрачная жидкость, 

содержащаяся в желваках сибирской пихты, используемая для склеивания 

оптических стекол). 2. Спиртовая настойка на душистых травах. Добавить в 

чай бальзам. Мягкий вкус бальзама. 3. Мазь, в состав которой входит сок 

лекарственных растений; лекарственное или питательное косметическое 

средство обычно в виде вязкой жидкости. Растереть бальзамом больную 

спину. Бальзам для губ. Антибактериальный бальзам после бритья. 4. Перен. 

Явление, факт и т. п., которые успокаивают, утешают. Целительный бальзам 

дружеской беседы. 

БАЛЬЗАМИ́Н, а, м. [нов.-лат. balsaminum букв. бальзамический]. 1. 

Травянистое декоративное или дикорастущее растение семейства 

бальзаминовых с яркими цветками, густо сидящими на ветвях и стебле; цветок 

такого растения; такое растение как комнатное. Садовый бальзамин. Бальзамин 

требует обильного полива и регулярной подкормки. 2. Собир. Листья такого 

растения, используемые в медицине и в кулинарии в качестве пряности. 

Настой бальзамина применяют для обмывания ран. Курица с бальзамином. 

БАЛЬЗАМИ́ННЫЙ, ая, ое. То же, что бальзаминовый (2 зн.). 

Бальзаминный уксус. Вино с бальзаминными нотками. 

БАЛЬЗАМИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бальзамину (1 зн.). 

Бальзаминовый лист. Бальзаминовый стебель. Бальзаминовые кусты. 2. 

Свойственный бальзамину; приготовленный из бальзамина, с бальзамином 

(2 зн.); бальзаминный. Бальзаминовый аромат. Бальзаминовый соус. 

Бальзаминовая заправка. 

БАЛЬЗАМИ́РОВАНИЕ, я, ср. Действие по глаголу бальзамировать. 

Техника бальзамирования. Масло для бальзамирования. 

БАЛЬЗАМИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Разг. Долго сохраняющий 

первоначальный вид благодаря специальной обработке (о растениях). 

Бальзамированный букет не портится и не осыпается. Бальзамированные 

цветы не нуждаются в уходе. 

БАЛЬЗАМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. 

Пропитать/пропитывать (ткани трупа) веществами, предохраняющими от 

разложения. Тело бальзамировано специальным раствором для перевозки к 

месту захоронения. 2. Обработать/обрабатывать (растения) специальным 

веществом для сохранения свежего вида в течение длительного времени. 

Бальзамировать цветы раствором на основе глицерина. 

БАЛЬЗАМИ́РУЮЩИЙ, ая, ее. Используемый для бальзамирования (о 

веществе); бальзамировочный (1 зн.). Бальзамирующая жидкость. 

Концентрация бальзамирующего раствора. 



БАЛЬЗАМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Выделяющий бальзам (1 зн.); 

являющийся бальзамом. Бальзамическая пихта. Бальзамические смолы. 2. 

Насыщенный ароматами, благоухающий, душистый. Бальзамические ноты 

духов. Бальзамический уксус. 

БАЛЬЗА́МНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бальзаму (1 зн.). Бальзамный 

запах. Бальзамное дерево (о некоторых тропических и субтропических деревьях 

и кустарниках, выделяющих бальзам). 2. Являющийся бальзамом (2 и 3 зн.). 

Бальзамный препарат. Бальзамное средство. Бальзамная настойка. 

БАЛЬЗА́МОВЫЙ, ая, ое. Свойственный бальзаму (1 зн.); являющийся 

бальзамом. Бальзамовый запах духов. Бальзамовая текстура крема. 

Бальзамовое дерево (крупное тропическое дерево семейства бобовых, из 

надрезов коры которого получают целебный бальзам). 

БА́ЛЬЗОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бальзе (1 зн.). Бальзовый ствол. 

Бальзовые листья. Бальзовые плантации. Бальзовое дерево (дерево семейства 

мальвовых с легкой и прочной древесиной, произрастающее в Южной и 

Центральной Америке; бальза 1 зн.). 2. Сделанный, изготовленный из бальзы 

(2 зн.). Бальзовый шпон. Бальзовые крылья модели. Бальсовая лодка. 

БАЛЬНЕО… [< лат. balneum ванна; купание]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение связанный с использованием минеральных вод в лечебных 

целях. 

БАЛЬНЕОКЛИМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с комплексным 

лечением минеральными водами в сочетании с воздействием благоприятного 

климата. Бальнеоклиматический курорт. Многопрофильный 

бальнеоклиматический санаторий. 

БАЛЬНЕО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист в области бальнеологии (1 зн.). 

Курортный, санаторный бальнеолог. Лечебные процедуры проводятся под 

наблюдением бальнеолога. 

БАЛЬНЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с бальнеологией (1 зн.). 

Минеральные воды, используемые в бальнеологической практике. 2. Связанный 

с влиянием на организм лечебно-профилактического применения минеральных 

вод. Бальнеологические особенности термальных вод. Озеро обладает 

ценнейшими бальнеологическими свойствами. 3. Связанный с бальнеологией 

(2 зн.); предназначенный для лечения и профилактики заболеваний 

минеральными водами. Бальнеологический курорт. Бальнеологический туризм. 

Бальнеологические ванны. 

БАЛЬНЕОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий минеральные 

воды, их происхождение, состав, физико-химические свойства и 

разрабатывающий методы их лечебно-профилактического применения. 



Биомедицинские исследования в области бальнеологии. Система 

классификации минеральных вод в бальнеологии. 2. Совокупность методов 

лечебно-профилактического применения минеральных вод. Оборудование для 

бальнеологии. Применение сероводородных вод в бальнеологии. 

БАЛЬНЕОПРОЦЕДУ́РА, ы, ж. Лечебная процедура, основанная на 

наружном или внутреннем применении природных или искусственно 

приготовленных минеральных вод. К бальнеопроцедурам относятся 

массажный душ, ванны, питье, промывание, ингаляции. 

БАЛЬНЕОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач, специалист по бальнеотерапии. 

Назначение бальнеотерапевтом лечебных ванн. 

БАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

бальнеотерапии, связанный с ней; предназначенный для бальнеотерапии. 

Бальнеотерапевтический санаторий. Бальнеотерапевтический душ. 

Бальнеотерапевтическое отделение больницы. 

БАЛЬНЕОТЕРАПИ́Я, и, ж. Лечение природными или искусственно 

приготовленными минеральными водами. Сеанс бальнеотерапии стимулирует 

клеточный метаболизм кожи. 

БАЛЬНЕОФИЗИОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

бальнеофизиотерапии, связанный с ней; предназначенный для 

бальнеофизиотерапии. Эффективность бальнеофизиотерапевтической 

методики. Бальнеофизиотерапевтический грязелечебный санаторий. 

БАЛЬНЕОФИЗИОТЕРАПИ́Я, и, ж. Физиотерапия (2 зн.), применяемая 

в сочетании с бальнеотерапией. Профилактическая бальнеофизиотерапия. 

Влияние бальнеофизиотерапии на основные адаптационные системы 

организма. 

БА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с балом, предназначенный для бала. 

Бальный зал. Бальное платье. Бальная музыка. Открытие сезона бальных 

вечеров. Бальные танцы (группа европейских и латиноамериканских парных 

танцев со сложной техникой исполнения, которые танцуют в специальных 

помещениях). 

БА́ЛЬТУС, а, м. [франц. Balthus, по имени художника Бальтазара 

Клоссовски]. Самый крупный галстучный узел. Бальтус хорошо смотрится с 

большими воротниками. Схема завязывания бальтуса. 

БАЛЮСТРА́ДА, ы, ж. [франц. balustrade < итал. balaustro фигурный 

столбик]. Ограждение лестниц, террас, галерей и т. п. из балясин, соединенных 

cверху перилами. Каменная, деревянная балюстрада. Балкон с балюстрадой. 



БАЛЮСТРА́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к балюстраде; находящийся, 

расположенный на балюстраде; являющийся балюстрадой. Балюстрадные 

столбы. Балюстрадные скульптуры дворца. Балюстрадное ограждение. 

БАЛЯ́СИНА, ы, ж. [итал. balaustro]. Один из фигурных столбиков, 

поддерживающих перила лестниц, балконов и т. п. Деревянные, каменные 

балясины. Литые, резные балясины. Крыльцо с балясинами. Выточить 

балясину. 

БАМБУ́К, а, м. [порт. bambu, mambu < малайск.]. 1. Многолетнее 

тропическое растение семейства злаковых с крепким и гибким полым стволом.  

Дикорастущий бамбук. Дальневосточные виды бамбука. 2. Ствол такого 

растения, используемый для изготовления легких построек, мебели и других 

изделий. Стол, стулья из бамбука. Трость, удилище из бамбука. 3. Материал 

(3 зн.), получаемый регенерацией целлюлозного волокна, выработанного из 

ствола такого растения. Бамбук отличается мягкостью и текстурой, 

напоминающей шелк. Гипоаллергенность бамбука. Нижнее белье, одежда, 

домашний текстиль из бамбука. 

БАМБУ́КОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бамбуку (1 зн.). Бамбуковые 

листья. Бамбуковая роща. 2. Изготовленный из бамбука (2 и 3 зн.). Бамбуковый 

плот. Бамбуковые лыжные палки. Бамбуковое кресло. Бамбуковый 

наполнитель для подушек и одеял. 3. Составная часть названий животных. 

Бамбуковая крыса. Бамбуковый медведь (большая панда). 

БА́МИЯ, и, ж. [тур. bamya]. 1. Однолетнее травянистое тропическое 

растение семейства мальвовых со съедобными плодами. Плоды африканской 

бамии. Циновка из волокон бамии. 2. Плод такого растения. Вареная бамия. 

Суррогат кофе из бамии. 

БА́МПЕР, а, м. [англ. bumper < to bump ударять(ся)]. Устройство, 

укрепляемое в передней и задней части автомобиля и служащее буфером при 

столкновении. Вмятина на бампере. Наклейка защищает бампер от царапин. 

БА́МПЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бамперу. Бамперный стикер. 

Бамперные накладки. 

БА́МПЫ, ба́мпов и бамп, мн. (ед. бамп, а, м.) [< англ bump выпуклость, 

шишка < to bump ударять(ся)]. Элемент спортивной формы, бутсы с 

нешипованной подошвой для игры в футзал или мини-футбол. Кожаные, 

синтетические бампы. Футболисты используют бампы при тренировках в 

зале. Асимметрично зашнуровать бамп. 

БАН1, а, м. [< нем. Bahn дорога]. Разг. Автобан. Платный бан. 

Скоростной режим на банах. По бану промчались байкеры. 



БАН2, а, м. [< англ. ban запрещение]. 1. Частичная или полная блокировка 

действий пользователя интернет-ресурса (сайта, социальной сети, онлайн-

сервиса и т. п.) за нарушения правил; список пользователей интернет-ресурса, 

заблокированных за нарушения правил. Бан за оскорбление участников чата. 

После трех банов аккаунт удаляется. 2. Блокировка индексации (3 зн.) 

интернет-ресурса в поисковой системе; список интернет-ресурсов, 

исключенных из индекса поисковой системы. Вывод сайта из бана. Причины 

наложения бана в Яндексе. 3. Разг. Запрет на участие в спортивных 

соревнованиях. Бан легкоатлетической федерации. Спортсмен наказан 

двухлетним баном. 

БАНА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство банального. Банальность жизни. 

Банальность поведения. 2. Банальное высказывание, банальная мысль и т. п. 

Говорить банальности. Извиниться за банальность. Избегать банальностей. 

БАНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. banal букв. общий, 

принадлежащий общине]. Лишенный оригинальности, часто встречающийся, 

общеизвестный, избитый. Банальный пейзаж. Дарить банальные подарки. 

Задать банальный вопрос. История весьма банальна. 

БАНА́Н, а, м. [порт. banano, banana < яз. нигер-конго]. 1. Многолетнее 

однодольное травянистое тропическое растение семейства банановых с очень 

крупными листьями и преимущественно съедобными плодами. Текстильный 

банан. Декоративные бананы. Плантация бананов. 2. Плод такого растения 

продолговатой формы с толстой желтой кожурой. Сладкий, мучнистый банан. 

Гроздь бананов. Сушеные бананы. Бананы богаты калием. 3. Разг. Надувное 

плавательное средство в виде большой надувной трубы, опирающейся на две 

трубы меньшего диаметра, буксируемое катером или гидроциклом; водный 

аттракцион с катанием на таком плавательном средстве. Плавать на банане в 

открытом море. Нырять с банана. Банан обычно входит в программу отдыха 

на морских курортах. 

БАНА́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к банану (1 зн.), бананам; 

состоящий из бананов; являющийся бананом. Банановая плантация. Банановые 

джунгли.Банановая пальма. 2. Изготовленный из листьев банана (1 зн.). 

Банановый навес. Банановая крыша. 3. Относящийся к банану (2 зн.); 

приготовленный из бананов или с добавлением их эссенции. Банановая 

кожура. Банановое мороженое. Банановые вафли. 4. Занятый выращиванием и 

сбытом бананов (2 зн.) (о производственных организациях). Банановая 

компания. Латиноамериканские банановые корпорации. 

БА́НДА, ы, ж. [франц. bande, итал. banda]. 1. Устойчивая вооруженная 

группа, подчиненная воле одного из входящих в нее лиц, совершающая 

преступные действия; незаконное вооруженное формирование. Банда 

грабителей, рэкетиров. Уголовные, мафиозные банды. Уличные подростковые 



банды. Банда боевиков обезврежена. 2. Разг. Перен. Группа людей, ведущих 

себя агрессивно, ни с кем не считаясь, обычно нарушающих общественный 

порядок. Банда байкеров всю ночь носится по городу. Банда футбольных 

ультрас. 

БАНДА́Ж, а́, м. [франц. bandage < bander перевязывать]. 1. Медицинское 

приспособление, обычно из эластичного материала, служащее для поддержания 

внутренних органов в нужном положении или фиксации суставов. Брюшной, 

голеностопный бандаж. Использование бандажа при паховой грыже. 

Желудочный бандаж (имплантируемое устройство, накладываемое на 

желудок для снижения объема потребляемой пищи при лечении ожирения; 

манжета 4 зн.). 2. Обжимное приспособление для крепления или фиксации 

предметов, усиливающая или укрепляющая конструкция. Стальной бандаж из 

труб. Стянуть детали опоры бандажами. 3. Наружный стальной обод на 

колесе транспортного средства (обычно железнодорожного) для предохранения 

от изнашивания. Обточить бандажи. Производство бандажей трамваев. 

БАНДАЖИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Наложить/накладывать 

на что-л. бандаж (1 зн.) или повязку, выполняющую функции бандажа. 

Бандажировать руку, чтобы избежать отека. Бандажировать желудок для 

лечения ожирения. 2. Закрепить/закреплять, усилить/усиливать что-л. с 

помощью бандажа (2 зн.). Бандажировать обмотку якоря. Трубы, 

бандажированные стеклопластиком. 3. В речи строителей — 

укрепить/укреплять с помощью какого-л. материала (обычно бумажной или 

марлевой полосы). Бандажировать трещины на потолке. 

БАНДА́ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для наложения бандажа 

(1 зн.); выполняющий функции бандажа, являющийся бандажом. Бандажная 

повязка. Носить бандажный пояс после операции. Разогревающее бандажное 

обертывание. 2. Плотно облегающий фигуру (об одежде). Бандажная юбка. 

Бандажный топ. Бандажное платье из эластичного материала. 3. 

Относящийся к бандажу (2 зн.), связанный с ним; являющийся бандажом. 

Бандажный крюк. Бандажная оцинкованная скрепа. Бандажная проволока. 

Зафиксировать концы кабеля бандажными ремнями. 4. Относящийся к 

бандажу (3 зн.); снабженный бандажом. Бандажная сталь. Бандажные колеса 

электровоза. 

БАНДА́НА, ы, ж. [порт. bandana < хинди bāndhnū способ окрашивания 

тканей]. Аксессуар одежды в виде платка или косынки, который можно носить 

на голове, на шее, на бедрах, на руке. Рокерские кожаные банданы. Завязать 

концы банданы на затылке. 

БАНДЕРОЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что. Снабжать бандеролью 

(2 зн.) какие-л. товары (обычно при их упаковке, формировании пачек и т. п.). 



Бандеролировать открытки, этикетки. Бандеролирующая лента с клеевым 

покрытием. 

БАНДЕРО́ЛЬ, и, ж. [< франц. banderole флажок, лента]. 1. Небольшое 

почтовое отправление, обычно упакованное в бумагу. Заказная, ценная 

бандероль. Отправить фотографии бандеролью. Заявленная стоимость 

бандероли. 2. Бумажная или тканевая лента для оклеивания пачек бумаг, денег, 

каких-л. товаров с наносимой на нее информацией в целях предотвращения 

подделки, подмены и т. п. Кольцевая бандероль для банкнот. Упаковка 

порционных блюд защитной бандеролью.  

БАНДЕРО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для бандероли (1 зн.); 

являющийся бандеролью. Бандерольные конверты с пузырчатой пленкой. 

Прием и выдача бандерольных отправлений. 2. Связанный с использованием 

бандероли (2 зн.); являющийся бандеролью. Бандерольная банковская упаковка.  

БА́НДЖО, нескл, ср. [англ. banjo < яз. банту]. Струнно-щипковый 

музыкальный инструмент с плоским круглым корпусом, обтянутым кожей, 

созданный на основе народного инструмента афроамериканцев; звучание этого 

инструмента. Пятиструнное банджо. Песня под банджо. 

БА́НДЖОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к банджо; связанный с игрой на 

банджо. Банджовые аккорды. Банджовая аранжировка. 

БАНДЖОИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на банджо. Джазовый 

банджоист. Дуэт банджоистов. 

БА́НДИНГ, а, м. [англ. banding < band лента, полоска]. Дефект 

изображения в виде вертикальных затемненных полос с нечеткой границей, 

свойственный жидкокристаллическим дисплеям, цифровой фото- и 

видеотехнике. Бандинг подсветки монитора. Проверить отснятый материал 

на наличие бандинга. 

БАНДИ́Т, а, м. [< итал. bandito преступник < bandire ссылать]. 1. Член, 

участник банды (1 зн.). Машина взорвана бандитами. Отвоеванная у бандитов 

территория. 2. Разг. Перен. Человек, вызывающий негодование своим 

поведением. Бандиты все цены на продукты поднимают. 

БАНДИТИ́ЗМ, а, м. 1. Преступная деятельность, заключающаяся в 

создании незаконных вооруженных формирований, занимающихся разбойными 

нападениями, грабежами, насилием, убийствами и т. п. Разгул бандитизма. 

Оперативный отряд полиции по борьбе с бандитизмом. 2. Разг. Перен. 

Деятельность бандита (2 зн.), бандитов. Переход к рынку сопровождается 

экономическим бандитизмом. 



БАНДИ́ТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бандиту (1 зн.), бандитам; 

состоящий из бандитов, управляемый бандитами; совершаемый бандитами. 

Бандитские разборки. Местные бандитские лидеры. Аресты в бандитской 

среде. Бандитское нападение. Бандитская группировка (организованная 

группа людей, занимающихся бандитизмом; преступная группировка). 

Бандитское формирование (крупная и влиятельная в преступном мире 

бандгруппа; объединение нескольких бандгрупп). 2. Свойственный бандиту 

(1 зн.); такой, как у бандита. Бандитское прошлое. Бандитская наружность. 3. 

Разг. Перен. Свойственный бандиту (2 зн.), бандитам. Бандитские проделки 

мальчишек. Бандитское поведение подростков. 

БАНДО́1, нескл., ср. [< франц. bandeau повязка, лента]. 1. Женская одежда 

в виде короткого эластичного топа, закрывающего только грудь и спину (без 

лямок или со съемными бретелями). Двойка из бандо и мини-болеро. 2. Полоса 

плотного жесткого материала с клеевым нанесением, используемая для 

оформления штор в качестве ламбрекена. За счет бандо комната стала 

казаться выше. 

БАНДО́2, нескл., ср. [бирманский яз.]. Один из видов боевых искусств, в 

котором бойцы подражают движениям и крикам животных и используют не 

боксерские перчатки, а намотанные на руки кожаные ремни, позволяющие 

разнообразить удары. Любительское, профессиональное бандо. Традиционное 

бандо стиля тигра. 

БАНДУ́РРИЯ, и, ж. [исп. bandurria < греч. pandoura лютня с тремя 

струнами]. Испанский струнно-щипковый музыкальный инструмент с шестью 

сдвоенными металлическими струнами; звучание этого инструмента. 

Бандуррия имеет грушевидную форму. Зажигательные танцы под бандуррию. 

БАНЗА́Й, межд. [яп. бандзай < кит. wàn десять тысяч + suì год]. 1. 

Приветственный возглас, выражающий пожелание долголетия, процветания, 

успеха. На церемонии то и дело раздавались крики «банзай!». 2. Боевой клич, 

выражающий побуждение к атаке; возглас, выражающий воодушевление, 

восторженное одобрение. Перед атакой японские камикадзе кричали «банзай». 

Поднятие флага сопровождалось громким «банзай!». 

БА́НИТЬ, ню, нишь, нсв; кого, что. Разг. Накладывать бан3. 

Пользователей банят из-за нецензурных высказываний. Поисковая система 

банит сайты за обмен ссылками. 

БАНК1, а, м. [итал. banca, banco букв. скамья, прилавок (менялы)]. 1. 

Учреждение, осуществляющее финансовые действия с ценными бумагами и 

деньгами населения, предприятий, фирм, финансирование различных проектов, 

выдачу кредитов под проценты и т. п.; здание, помещение, где размещается 

такое учреждение. Национальный банк. Депозитный, земельный банк. Клиенты 

банка. Банк на Московской улице. Казначейство банка (подразделение, 



обеспечивающее необходимый уровень ликвидности банка). Сберегательный 

банк1 (один из бывших государственных банков, в настоящее время 

осуществляющий финансовые операции на коммерческой основе). 

Сберегательный банк2 (банк, производящий операции со свободными 

денежными средствами населения). Центральный банк (государственный 

банк, реализующий валютную и денежно-кредитную политику государства, 

осуществляющий денежную эмиссию и управляющий официальными 

валютными резервами). 2. какой, чего. Систематизированное собрание 

материалов, веществ, сведений и т. п. для использования в исследовательских 

или практических целях. Банк вакансий. Информационный банк. Организация 

федеральных банков биоматериалов. Банк данных (в информатике — 

совокупность данных, объединенных общностью применения, использования, 

но менее связанных между собой, чем в базе данных). 

БАНК2, а, только ед., м. [франц. banque]. 1. Азартная карточная игра. 

Играть в банк. Метать банк (вскрывать карты второй колоды, уплачивая 

проигрыш по карте, выпавшей направо, и получая выигрыш по карте, 

выпавшей налево). 2. В некоторых карточных играх — денежная сумма, 

поставленная на кон. Сорвать банк. Держать банк (поставив свои деньги на 

кон, вести игру против каждого из игроков). 

БА́НКА1, и, мн. ба́нки, род. ба́нок, дат. ба́нкам, ж. [польск. bańka уменьш. 

от bania пузатый сосуд]. 1. Сосуд цилиндрической формы, предназначенный 

для хранения жидкостей или сыпучих веществ; количество чего-л., входящее в 

такой сосуд. Стеклянная, металлическая, пластмассовая банка. Консервная 

банка. Съесть банку варенья. 2. Маленький грушевидный стеклянный сосуд, 

применяемый в медицине с целью вызвать местный прилив крови. Прописать, 

поставить банки. Каждую банку надо обжечь перед использованием. 

БА́НКА2, и, мн. ба́нки, род. ба́нок, дат. ба́нкам, ж. [нем. Bank, нидерл. 

bank]. В речи моряков, рыбаков — поперечная скамья на гребном судне. 

Сидеть на второй банке. Встать ногами на банку. 

БА́НКА3, и, ж. [нидерл. bank]. Отмель, возвышенная часть морского дна, 

глубина над которой значительно меньше окружающих глубин. Ловить рыбу в 

районе банки. 

БАНКЕ́Т1, а, м. [франц. banquet < итал. banchetto < banco скамья]. 

Торжественный званый обед или ужин, устраиваемый по случаю какого-л. 

знаменательного события, в честь кого-л. Новогодний, юбилейный, свадебный 

банкет. Банкет по случаю защиты диссертации. Организация и проведение 

банкетов. 

БАНКЕ́Т2, а, м. [франц. banquette букв. скамья]. 1. Невысокий вал из 

грунта или щебня вдоль железнодорожного полотна, дороги, служащий для 

защиты от воды, предохраняющий от осыпания земли. Трапецеидальный, 



треугольный банкет. Восстановление банкета берегового укрепления. 2. 

Барьер, насыпь, перегораживающие русло реки для проведения каких-л. 

строительных работ, сооружения чего-л. и т. п. Металлический банкет. 

Перепад на банкете. 

БАНКЕ́ТНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к банкету1. Банкетный зал. 

Банкетная служба. Составление банкетного меню. 

БАНКЕ́ТНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к банкету2 (1 зн.). Банкетный вал 

предохраняет землю от вымывания водой. 

БА́НКИНГ, а, м. [англ. banking]. Управление банковскими счетами. 

Сотовый банкинг. Системы электронного банкинга. 

БАНКИ́Р1, а, м. [нем. Bankier < франц. banquier]. Владелец банка1 (1 зн.), 

управляющий банком1; член правления банка1. Встреча президента страны с 

крупнейшими банкирами. Старший банкир банка реконструкции и развития. 

БАНКИ́Р2, а, м. В некоторых карточных играх — человек, поставивший 

банк2 (2 зн.). Банкир сдает себе карты снизу колоды. 

БАНКИ́РСКИЙ1, ая, ое. Относящийся к банкиру1, банкирам1. Заниматься 

банкирским делом. Банкирские спекуляции. Банкирский дом (частный банк). 

БАНКИ́РСКИЙ2, ая, ое. Относящийся к банкиру2. Банкирское очко — 

семнадцать у сдающего — имеет преимущество перед любой суммой карт, 

кроме двадцати одного. 

БАНКИ́РСТВОВАТЬ, твую, твуешь, нсв. Заниматься деятельностью 

банкира1. Банкирствующие олигархи. 

БАНК-КОНСО́РЦИУМ, ба́нка-консо́рциума, м. Банк1 (1 зн.), 

акционерами которого являются в равных долях несколько других банков. 

Международный банк-консорциум. Банк-консорциум создается для проведения 

крупномасштабных финансовых операций. 

БАНК-КОРРЕСПОНДЕ́НТ, ба́нка-корреспонде́нта, м. Банк1 (1 зн.), 

выполняющий платежи, расчеты, валютные и иные операции по поручению 

другого банка и за его счет. Платежное поручение банка-корреспондента. 

Основной банк-корреспондент для проведения казначейских операций. 

БАНКНО́ТА, ы, ж. и БАНКНО́Т, а, м. [англ. banknote < bank банк + note 

вексель], обычно мн. Бумажный денежный знак, заменяющий в обращении 

металлические деньги; банковский билет. Номер банкноты. Дизайн банкнот. 

Детекторы для обнаружения фальшивых банкнотов. 



БАНКНО́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к банкноте, банкнотам; связанный 

с банкнотами. Банкнотное обращение. Банкнотная эмиссия. Банкнотная 

бумага с водяными знаками и защитными волокнами. 

БА́НКОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к банку1 (1 зн.), банкам1; 

осуществляемый банком1, банками1. Банковский персонал. Банковский капитал. 

Банковская лицензия. Спектр банковских услуг. Банковский депозит (общая 

сумма денег, помещенных на хранение в банк его клиентами). 2. Связанный с 

участием физических и юридических лиц в обороте денежных средств через 

банк1 (1 зн.), банки1. Банковский счет. Банковские вклады. Банковская 

комиссия. Банковская карта. Банковский билет (то же, что банкнота). 3. 

Связанный с деятельностью банка1 (1 зн.), банков1. Прогнозы банковских 

аналитиков. Банковское право. Банковская тайна (особый институт 

гражданского права, защищающий коммерческую тайну банков, их клиентов — 

юридических и физических лиц — тайну банковского счета и банковского 

вклада, операций по счету и сведений о клиенте). 

БАНКОМА́Т, а, м. [банк + (авто)мат]. Автоматическое устройство, 

предназначенное для приема и выдачи денежных купюр, оплаты товаров и 

услуг, проведения других операций со счетами вкладчика с помощью 

банковской карты. Уличные банкоматы. Снять деньги со счета в банкомате. 

Оплатить мобильную связь через банкомат. 

БАНКОМА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к банкомату; связанный с 

выдачей денег через банкоматы. Банкоматный чек. Банкоматная сеть. 

Банкоматный трафик. 

БАНК-РЕСПОНДЕ́НТ, ба́нка-респонде́нта, м. Банк1 (1 зн.), открывший 

счет в банке-корреспонденте и пользующийся его услугами. Налоги, сборы, 

пошлины дополнительно взимаются с банка-респондента. 

БАНКРО́Т, а, м. [< итал. bancarotta банкротство < banca скамья, прилавок 

+ rotto сломанный]. 1. Предприятие, фирма, предприниматель, потерпевшие 

финансовый крах; физическое или юридическое лицо, не способное 

расплатиться со своими долгами. Завод признан банкротом. Акционерное 

общество объявило себя банкротом. Предприниматель оказался банкротом. 2. 

Перен. Человек, сообщество, оказавшиеся несостоятельными в осуществлении 

чего-л. Нравственный банкрот. Движение показало себя политическим 

банкротом. 

БАНКРО́ТИТЬ, ро́чу, ро́тишь, нсв; кого, что. Проводить процедуру 

банкротства. Банкротить предприятие, фирму, банк. Банкротить злостных 

неплательщиков. 

БАНКРО́ТИТЬСЯ, ро́чусь, ро́тишься, нсв. Разг. Объявлять себя 

банкротом (1 зн.). Холдинг собирается банкротиться. 



БАНКРО́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к банкроту (1 зн.), банкротам, 

банкротству; связанный с проведением процедуры банкротства (1 зн.). 

Банкротское положение. Банкротская распродажа. Дело о банкротской 

практике. 

БАНКРО́ТСТВО, а, ср. 1. Признанная судом или объявленная должником 

неспособность платить по своим долговым обязательствам, 

неплатежеспособность. Банкротство крупного банка. Объявить о 

банкротстве. Фирма на грани банкротства. 2. В юриспруденции — 

официальное установление и документальное оформление статуса банкрота 

(1 зн.). Начать, завершить банкротство. Процедура банкротства. 3. Перен. 

Крах, полная неудача в осуществлении чего-л. Идейное банкротство. 

Потерпеть банкротство как научный исследователь. 

БАНК-ЭКВА́ЙЕР, ба́нка-эква́йера, м. Банк1 (1 зн.), осуществляющий 

эквайринг. Безопасность обработки платежей по пластиковым картам 

гарантирует банк-эквайер. 

БАНК-ЭМИТЕ́НТ, ба́нка-эмите́нта, м. Банк1 (1 зн.), осуществляющий 

эмиссию1. Государственная регистрация выпусков ценных бумаг банками-

эмитентами. 

БА́ННЕР, а, м. [англ. banner < ст.-франц. baniere знамя]. 1. Небольшое 

графическое изображение рекламного характера на сайте Всемирной паутины, 

позволяющее перейти на страницу с развернутой информацией о 

рекламируемом продукте или услуге. Статические, анимированные баннеры. 

Перейти по баннеру на страницу магазина. Система обмена показами 

баннеров. 2. Красочное изображение, транспарант на основе из пластиковой 

ткани как средство наружной рекламы. Баннеры на строительных лесах. 

Фанаты растянули баннер на трибуне. 

БА́ННЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с использованием баннеров (1 зн.). 

Методы баннерной рекламы. Управление баннерным трафиком. 2. 

Относящийся к баннеру (2 зн.). Баннерная реклама на Невском проспекте. 

Баннерные растяжки. 

БА́НОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с банками1 (1 зн.); выпускающийся в 

банках1. Баночная упаковка. Баночный ключ. Баночное пиво. Баночная 

лососевая икра. 2. Связанный с банками1 (2 зн.). Баночный массаж. 

БА́НСУРИ, нескл., ж. [яз. хинди bāṃsurī]. Индийский духовой 

музыкальный инструмент, вид поперечной флейты с шестью или семью 

игровыми отверстиями, изготавливаемый из отдельного полого стебля бамбука; 

звучание этого инструмента. Мягкое звучание бансури. Медитации под бансури. 



БАНСУРИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на бансури. Послушать запись 

бансуриста. Учиться у известного индийского бансуриста. 

БАНТ, а, м. [< нем. Band лента, завязка]. Узел со свободно выпущенными 

петлями; лента, тесьма, завязанная в такой узел. Декоративный бант. Завязать 

бант. Косы с бантами. Ширина банта. 

БАНТОВО́Й, а́я, о́е. Имеющий вид, форму банта. Бантовая складка 

(состоящая из двух односторонних складок, внешние сгибы которых 

направлены в разные стороны). 

БАНЬГУ́, нескл., м. [кит. bǎngǔ < bǎn доска, пластинка + gǔ барабан]. 

Китайский ударный музыкальный инструмент, небольшой односторонний 

барабан, имеющий толстостенный деревянный корпус в форме чаши; звуки 

этого инструмента. Солировать на баньгу. Выступление народного ансамбля 

сопровождалось баньгу. 

БАПТИ́ЗМ, а, м. [< греч. baptismos крещение, букв. погружение в воду]. 

Течение в протестантизме, характеризующееся совершением обряда крещения 

в сознательном возрасте и отрицанием духовенства как посредника между 

верующими и Богом, отвергающее храмы, святых, иконы. Распространение 

баптизма во второй половине XIX века. Баптизм — самое массовое в России 

протестантское движение. 

БАПТИСТЕ́РИЙ, я, м. [греч. baptistērion букв. ванная]. Помещение для 

крещения в храме или при храме в виде отдельного здания. Баптистерий 

находится обычно слева при входе в храм. Купель внутри баптистерия. 

БАПТИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к баптизму, баптистам. 

Баптистская богословская семинария. Баптистская церковь. Баптистская 

школа. 

БАПТИ́СТЫ, ов, мн. (ед. бапти́ст, а, м.; бапти́стка, и, мн. бапти́стки, род. 

бапти́сток, дат. бапти́сткам, ж.). Протестантское объединение, исповедующее 

баптизм. Конгресс баптистов. Молитвенные дома баптистов. Пуританский 

образ жизни баптиста. 

БАР1, а, мн. ба́ры, род. ба́ров, м. [англ. bar < ст.-франц. barre жердь, 

барьер]. 1. Небольшой ресторан, в котором подают преимущественно спиртные 

напитки. Ночной бар. Посетители бара. 2. Расположенная за стойкой часть 

ресторана, где продают спиртные напитки. Встать из-за столика и подойти к 

бару. 3. Специальное отделение в серванте, буфете или отдельный предмет 

мебели для спиртных напитков. Поставить бутылки в бар. Достать коньяк из 

бара. 



БАР2, а, мн. ба́ры, род. ба́ров, м. [< франц. barre преграда, отмель]. 

Наносная мель у морского берега, обычно в устье реки. Песчаный бар. Бары 

Невы, Волги, Енисея. Бар в бухте. 

БАР3, а, мн. ба́ры, род. бар и ба́ров, м. [< греч. baros тяжесть]. В физике — 

несистемная единица давления и механического напряжения, равная 105 

ньютонов на один квадратный метр. Давление воздуха в шинах автомобиля 

равно двум барам. Перевод баров в миллиметры ртутного столба. 

БАРАБА́Н1, а, м. [тат. daraban]. Ударный музыкальный инструмент в виде 

полого цилиндра, основания которого обтянуты кожей или пластиком; звуки 

этого инструмента. Деревянный, металлический барабан. Ударная установка из 

пяти барабанов. Бить в барабан. Соло на барабане. 

БАРАБА́Н2, а, м. 1. В технике — вращающаяся деталь механизма в форме 

полого цилиндра, конуса или многогранника; техническое устройство такой 

формы. Барабан бетономешалки. Лотерейный барабан. Трос наматывается 

на барабан лебедки. 2. В архитектуре — цилиндрическая или многогранная 

верхняя часть здания, опирающаяся на своды и служащая основанием купола; 

тамбур1 (3 зн.). Каменная кладка барабана. Восьмигранный барабан собора. 

БАРАБА́НИТЬ, ню, нишь, нсв. 1. Играть на барабане1, бить в барабан1. 

Барабанить в рок-группе. 2. Разг. Часто и дробно громко стучать. Барабанить 

кулаком в дверь. Нервно барабанить по столу пальцами. Дождь барабанит по 

стеклу. 3. Разг. Громко и неискусно играть (на рояле, пианино). Барабанить 

польку на рояле. 4. что и без доп. Разг. Перен. Говорить или читать громко, 

быстро, обычно невыразительно. Барабанить вызубренный текст. 

БАРАБА́ННЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к барабану1, связанный с ним; 

связанный с игрой на барабане1. Барабанные палочки. Барабанная дробь. 

Маэстро барабанного искусства. 2. Перен. Броский, громкий, но лишенный 

глубокого смысла, содержания (о словах, речи). Барабанные речи. Статья под 

барабанным заголовком. 3. В анатомиии — связанный со средним ухом. 

Барабанный каналец височной кости. Барабанная полость (полость среднего 

уха у животных и человека). Барабанная перепонка (мембрана, отделяющая 

наружный слуховой проход от среднего уха). 

БАРАБА́ННЫЙ2, ая, ое. Снабженный барабаном2 (1 зн.), использующий 

его в своем устройстве. Барабанный пресс. Барабанный принтер. Барабанная 

шлифовальная машина. 

БАРАБА́НЩИК, а, м. Музыкант, играющий на барабане1; человек, 

бьющий в барабан1. Барабанщик известной рок-группы. Полковой барабанщик. 



БАРА́К, а, м. [франц. baraque]. Легкая постройка, обычно одноэтажная, 

казарменного типа, используемая в качестве временного жилья для рабочих, 

военнослужащих. После войны рабочие с семьями жили в бараках. 

БАРБЕКЮ́, нескл., ср. [англ. barbecue < индейские яз.]. 1. 

Приспособление для запекания на жару мяса, рыбы, овощей на жаре тлеющих 

углей, горящего газа или электронагревателя с использованием специальной 

решетки, удерживающее температуру на уровне 100 градусов; бытовой прибор 

для приготовления этих продуктов на жару. Угольное барбекю. Электрические, 

газовые барбекю. Колбаски, приготовленные на барбекю. 2. Место, помещение 

(обычно летнее), оборудованное таким приспособлением. На участке стоит 

закрытое барбекю с кухней. 3. Блюдо из мяса, рыбы, овощей, приготовленное 

на таком приспособлении. Вкусное, сочное барбекю. Жарить барбекю. 4. 

Вечеринка, пикник с приготовлением таких блюд. Устроить барбекю в саду 

перед домом. 

БАРБИТУРА́Т, а, м. [< нем. Barbitursäure барбитуровая кислота]. 

Лекарственный препарат, производное барбитуровой кислоты, обладающий 

снотворным, противосудорожным и наркотическим действием, обусловленным 

угнетающим влиянием на центральную нервную систему. Отравление 

барбитуратами. Использование барбитуратов для лечения бессонницы, при 

наркозе. 

БАРБИТУ́РОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к барбитурату, барбитуратам, 

связанный с ними; содержащий барбитурат. Препараты барбитурового ряда. 

Барбитуровый транквилизатор. 2. Вызванный барбитуратом, барбитуратами; 

осуществляемый с помощью барбитурата. Барбитуровая кома. Барбитуровая 

интоксикация. Барбитуровый наркоз. 

БАРБОТА́Ж, а, м. [франц. barbotage < barboter букв. барахтаться, шлепать 

по воде]. Процесс пропускания пузырьков газа или пара под давлением через 

слой жидкости для усиления их химического взаимодействия; барботирование. 

Перемешивание раствора путем барботажа. Применение барботажа для 

очистки сточных вод. 

БАРБОТА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к барботажу, связанный с ним; 

предназначенный для барботажа. Барботажный процесс. Барботажная 

установка. Барботажная ванна. 

БАРБОТЕ́Р, а, м. Устройство, предназначенное для барботажа. 

Барботеры для перемешивания жидких и газообразных реагентов. 

БАРБОТИ́Н, а, м. [франц. barbotine < barboter барботировать]. Цветной 

материал (смесь белой глины, песка и краски) для изготовления лепных 

украшений на керамических изделиях; накладной орнамент из такого 

материала. Барботин наносят на изделие перед обжигом. Барботин на вазе. 



БАРБОТИ́РОВАНИЕ, я, ср. То же, что барботаж. Проводить аэрацию 

барботированием. Барботирование семян (предпосевная обработка семян в 

воде, насыщаемой кислородом воздуха). 

БАРБОТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Осуществить/осуществлять барботаж. При производстве ликеров 

виноматериалы барботируют азотом. Барботируемая эмульсия. 

БАРД, а, м. [англ. bard, франц. barde < кельт.]. 1. Поэт и музыкант, 

исполнитель собственных песен. Бард Владимир Высоцкий. Булат Окуджава 

был первым российским бардом, публично выступившим со своими песнями. 2. 

У древних кельтов — поэт-певец. Барды использовали в своих песнях 

магические заклинания. 

БАРД-КЛУ́Б, а, м. Музыкальный клуб, в котором устраивают концерты 

бардовской песни. Выступление известного музыканта в бард-клубе. 

Завсегдатаи бард-клуба. 

БА́РДОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к барду (1 зн.), бардам. Бунтарский 

дух бардовской поэзии. Программа ежегодного бардовского фестиваля. 

Бардовская песня (то же, что авторская песня). 

БАРЕБО́Н, а, м. [< англ. barebone скелет, голая кость]. В речи 

программистов — основа для самостоятельной сборки компьютера 

пользователем, представляющая собой корпус небольшого формата, 

содержащий материнскую плату с максимальным количеством 

интегрированных устройств (карт для работы со звуком, видео, сетью и т. п.), 

одним-двумя слотами памяти и иногда процессором. Дополнить баребон 

жестким диском, оперативной памятью. Создание нестандартной рабочей 

станции на основе баребона. 

БАРЕЛЬЕ́Ф, а, м. [франц. bas-relief букв. низкий рельеф]. Скульптурное 

изображение на плоскости, выступающее над поверхностью менее чем на 

половину своего объема. Лепной барельеф. Барельеф на медали. Мемориальная 

доска с барельефом писателя. 

БАРЕЛЬЕ́ФНЫЙ, ая, ое. Являющийся барельефом. Барельефное 

изображение. Барельефный портрет. 

БАРЕ́ТТЕР, а, м. [англ. barretter]. Прибор для поддержания постоянной 

силы электрического тока. Полупроводниковый бареттер. Электровакуумный 

бареттер. Бареттер в виде спирали. 

БАРЕ́ТТЕРНЫЙ, ая, ое. Связанный с бареттером. Бареттерный режим. 

Бареттерная защита. Бареттерные соединения. 



БА́РЖА, и, ж. [франц. barge < лат. barca барка]. Грузовое, обычно 

плоскодонное судно, самоходное или передвигаемое с помощью буксира. 

Баржа с нефтепродуктами. Столкновение баржи с паромом. 

БА́РЖЕВЫЙ, ая, ое. Связанный с баржей, баржами; осуществляемый с 

помощью баржи. Баржевые контейнеровозы. Баржевое судоходство. 

Баржевые перевозки. 

БАРИАТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бариатрии (1 зн.), 

связанный с ней. Международный бариатрический конгресс. Бариатрические 

исследования. 2. Относящийся к бариатрии (2 зн.), связанный с ней; 

предназначенный для бариатрии; занимающийся бариатрией. Бариатрическое 

похудение. Бариатрические хирурги. 3. Предназначенный для людей с 

излишним весом. Бариатрические матрасы из пеноматериала. 

Бариатрическая душевая тележка. 

БАРИАТРИ́Я, и, ж. [< греч. baros тяжесть, вес + iatreia лечение]. 1. Раздел 

хирургии (1 зн.), занимающийся разработкой и внедрением эндоскопических и 

оперативных методов, приводящих к устойчивому снижению массы тела. 

Консультация специалиста по бариатрии. 2. Лечение ожирения оперативными 

методами. Лапароскопическая бариатрия. Применение бариатрии при лечении 

сахарного диабета. Реабилитация после бариатрии. 

БА́РИЙ, я, м. [нов.-лат. Barium < греч. barus тяжелый]. 1. Химический 

элемент (Ba), серебристо-белый мягкий металл, применяющийся в сплавах, в 

вакуумной технике. Использование солей бария в производстве красок, 

пиротехнике, в медицине. 2. Разг. Сернокислая соль этого элемента (бария 

сульфат), используемая в качестве контрастного вещества при 

рентгенологическом обследовании желудка, кишечника и т. п. Барий 

применяют в виде водной суспензии. 

БАРИОЛА́Ж, а, м. [франц. bariolage < barioler пестро раскрашивать]. 

Прием игры на струнных музыкальных инструментах, при котором одна и та 

же нота исполняется на двух соседних струнах (открытой и укорачиваемой) 

путем быстрого их чередования. Скрипичный, гитарный бариолаж. В 

заключительной части симфонии звучит бариолаж. 

БАРИО́Н, а, м. [< греч. barus тяжелый]. В физике — тяжелая элементарная 

частица, относящаяся к адронам и обладающая полуцелым спином. Барион 

состоит из трех кварков. Барионам присуще сильное взаимодействие. 

БАРИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к бариону, барионам; состоящий из 

барионов, содержащий барионы. Барионная масса. Барионная материя. 

Барионные звезды — сверхплотные небесные тела. Барионный заряд 

(квантовое число, отличное от нуля для барионов и равное нулю для всех 

остальных частиц). 



БАРИ́СТА, нескл., м. [< итал. barista бармен < англ. bar бар]. Специалист 

по приготовлению кофе, в основном эспрессо, и напитков на его основе. 

Бариста рисует на кофейной пенке. Спрос на профессиональных бариста в 

ресторанном бизнесе. 

БАРИСФЕ́РА, ы, ж. [< греч. barus тяжелый + сфера]. Тяжелое 

центральное ядро Земли. Изучение строения барисферы по сейсмическим 

волнам. 

БАРИТО́Н, а, м. [< греч. barutonos низко звучащий]. 1. Мужской голос, по 

высоте звучания занимающий среднее положение между басом и тенором.  

Партия написана для баритона. 2. Певец с таким голосом. Вокальный вечер 

знаменитого баритона. 3. Составная часть в названиях музыкальных 

инструментов среднего регистра. Баритон-саксофон. 

БАРИТОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Имеющий оттенок тембра, свойственного 

баритону (1 зн.). Баритональный тенор. Баритональный бас. 

БАРИТО́ННЫЙ, ая, ое. Свойственный баритону (1 зн.), исполняемый 

баритоном; являющийся баритоном. Баритонный тембр. Баритонная партия. 

Баритонный голос. 

БАРИТО́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к баритону (3 зн.). Баритоновое 

звучание фагота. 

БАРИЦЕ́НТР, а, м. [< греч. barus тяжелый + центр]. 1. В математике — 

среднее арифметическое число положений всех точек фигуры. Барицентр 

треугольника лежит на пересечении трех медиан. Барицентром 

параллелограмма является пересечение диагоналей. 2. В физике — центр масс, 

центре тяжести. Барицентр Солнечной системы. 

БАРИЦЕНТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к барицентру, связанный с 

барицентром, барицентрами. Барицентрическое отображение. Решение 

геометрических задач барицентрическим методом. 

БАРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< греч. baros тяжесть, вес]. То же, что 

барометрический (2 зн.). Барическое поле Земли. 

БАРКА́Н, а, м. [нидерл. barkaan < араб. barrakān ткань из верблюжьей 

шерсти]. Плотная тяжелая шерстяная ткань, предназначенная преимущественно 

для обивки мебели. Однотонный, клетчатый баркан. Перетянуть диван 

барканом. 

БАРКА́НОВЫЙ, ая, ое. Сделанный, изготовленный из баркана; обитый 

барканом; являющийся барканом. Баркановые чехлы на кресла. Химчистка 

баркановой мебели. Баркановая ткань. 



БАРКАРО́ЛА, ы, ж. [итал. barcarola < barcarolo гондольер]. 1. Песня 

венецианских гондольеров. Над каналами звучали баркаролы. 2. 

Инструментальное или вокальное произведение лирического характера. 

Баркарола для фортепиано. Умеренный темп баркаролы. 

БАРКАРО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к баркароле (2 зн.), связанный с 

ней, характерный для нее. Баркарольный ритм. Баркарольный характер пьесы. 

БАРКА́С, а, м. [франц. barcasse]. 1. Большая многовесельная лодка. 

Туристический баркас. Малый промысловый баркас. 2. Небольшое самоходное 

судно, предназначенное для различных перевозок в порту. Таможенный 

баркас. 

БА́РМЕН, а, м. [англ. barman < bar бар + man мужчина]. 1. Служащий 

бара1 (1 зн.), продающий за стойкой напитки и закуски. Заказать коктейль 

бармену. 2. Владелец бара1 (1 зн.) или управляющий баром1. Бармен 

открывает новый бар сети. 

БА́РМЕНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к бармену (1 зн.), барменам, 

связанный с ними; предназначенный для бармена, принадлежащий ему. 

Секреты барменского искусства. Барменский нож для очистки овощей и 

фруктов. 

БАР-МИ́ЦВА, ы, ж. [< арам. bar сын + др.-евр. mitsvah закон, заповедь]. В 

иудаизме — праздник религиозного совершеннолетия мальчика, достигшего 

13 лет. Обряд бар-мицвы. В день бар-мицвы мальчику дарят книги и другие 

подарки. 

БАРН, а, мн. ба́рны, род. ба́рнов и барн, м. [англ. barn, сокр. as big as a barn 

door величиной с амбарные ворота]. В физике — единица эффективного 

поперечного сечения ядерных процессов, равная 10–24 квадратных сантиметров. 

Измерения в барнах проводятся в ядерной и атомной физике. 

БА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бару1 (1 зн.); предназначенный для 

бара1. Барная стойка. Барный стул. Барная карта (меню). 2. Связанный с 

баром1 (1 зн.). Барная индустрия. Барные трюки со льдом, посудой, 

бутылками. 3. Относящийся к бару1 (2 зн.); являющийся баром1. Барное 

отделение в шкафу. Барная полка. 

БАРО… [< греч. baros тяжесть]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение связанный с атмосферным давлением. 

БАРОГРА́ММА, ы, ж. Графическое изображение показаний барографа. 

Барограмма изменения давления за сутки. 



БАРО́ГРАФ, а, м. Прибор для автоматической записи атмосферного 

давления, используемый также для определения высоты подъема летательных 

аппаратов. Метеорологический барограф. Барограф, установленный в 

самолете. 

БАРОКА́МЕРА, ы, ж. Герметически закрываемое помещение, в котором 

создается повышенное или пониженное давление. Операционная барокамера. 

Барокамера для тренировок космонавтов. 

БАРО́ККО1, нескл., ср. [< итал. barocco причудливый, вычурный]. 

Эстетическое направление и художественный стиль в европейской культуре 

XVI–XVII вв., основанные на стремлении к величию, живописности и 

декоративной пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию 

искусств. Скульптура раннего барокко. Элементы барокко в литературе, 

оформлении интерьеров. Для архитектуры барокко характерен 

пространственный размах. 

БАРО́ККО2, неизм. Относящийся к барокко1; характерный для барокко1, 

отличающийся обилием и пышностью декоративных деталей (в живописи, 

архитектуре, скульптуре). Атрибуты женской моды барокко. 

Инкрустированный столик барокко. 

БАРО́МЕТР, а, м. 1. Прибор для измерения атмосферного давления. 

Ртутный барометр. Показания барометра. Жидкостный барометр (в 

котором давление измеряется по высоте столба жидкости в запаянной сверху 

трубке, опущенной открытым концом в сосуд с жидкостью). 2. чего. Перен. 

Показатель, мерило каких-л. изменений, состояния чего-л. Экономический 

барометр. Барометр общественного мнения. 

БАРОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к барометру (1 зн.), 

связанный с использованием барометра; являющийся барометром, снабженный 

барометром. Барометрическая шкала. Барометрический способ определения 

высот. Барометрический конденсатор. 2. В метеорологии — основанный на 

данных барометрии (1 зн.), связанный с атмосферным давлением; барический. 

Барометрический прогноз погоды. Барометрический максимум в центральной 

части антициклона. 

БАРОМЕТРИ́Я, и, ж. 1. Научная дисциплина, изучающая атмосферное 

давление; совокупность методов, технологий и процедур, используемых при 

изучении и измерении давления. Эксперименты в геологической барометрии. 

Барометрия скважины. 2. В медицине — измерение давления в дыхательных 

путях. Методы электронной барометрии. 

БАРОСТА́Т, а, м. [баро… + греч. statos стоячий, неподвижный]. 

Автоматический регулятор, реагирующий на изменение давления. Двери 

управляются баростатами. 



БАРОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач, специалист по баротерапии. Баротерапевт 

лечит организм в целом. Научно-практическое общество баротерапевтов. 

БАРОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к баротерапии, 

связанный с ней; предназначенный для баротерапии. Баротерапевтические 

процедуры. Баротерапевтическое отделение санатория. 

БАРОТЕРАПИ́Я, и, ж. Лечение повышенным или пониженным 

атмосферным давлением. Кабинет баротерапии. Применение баротерапии в 

стоматологии. 

БАРОТЕРМО́МЕТР, а, м. Прибор для измерения атмосферного давления 

на основании определения температуры кипения воды, понижающейся с 

уменьшением давления; термобарометр. Показания баротермометра в 

миллиметрах ртутного столба. Бытовой баротермометр. 

БАРОТРА́ВМА, ы, ж. В медицине — повреждение органов тела, 

вызванное разницей давления между внешней средой и внутренними 

полостями в результате резкого изменения атмосферного давления. 

Баротравмы у летчиков, водолазов. Ухудшение слуха при баротравме уха. 

БАРОФИ́ЛЫ, ов, мн. (ед. барофи́л, а, м.). Организмы, способные обитать 

в условиях с очень высоким давлением. Глубоководные бактерии являются 

барофилами. 

БАРОФИ́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство барофильного (1 зн.); способность 

обитать в условиях с очень высоким давлением. Морские микроорганизмы, 

обладающие барофильностью. 2. Свойство барофильного (2 зн.). 

Барофильность алмаза. Минералы различной барофильности. 

БАРОФИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Способный обитать только в условиях 

высокого давления. Барофильная микрофлора. Барофильная фауна океанских 

глубин. 2. В геологии — образующийся в условиях высокого давления. 

Барофильные метаморфические породы. 

БАРОФО́Б, а, м. Человек, страдающий барофобией. Барофобы не 

совершают длительных путешествий. 

БАРОФО́БИЯ, и, ж. Навязчивый страх перед силой гравитации (боязнь 

поднимать тяжести, опускаться на глубину и т. п.). Барофобия 

сопровождается приступами озноба или жара. 

БАРРА́Ж, а, м. [франц. barrage < barre брус, задвижка]. 1. Заграждение в 

воздухе из аэростатов, привязанных стальными тросами; заграждение от 

надводных кораблей и подводных лодок противника. Барраж, 

поддерживаемый буями. Сооружение барража в море. 2. Специальное 



сооружение для защиты железнодорожного пути в горах от потоков воды во 

время ливней. Барраж в виде ступенчатой подпорной стенки. 3. То же, что 

барражирование. Максимальная высота барража. 4. В офтальмологии — 

хирургическая процедура, состоящая в воздействии лазерного пучка на органы 

глаза. Барраж диска зрительного нерва. 

БАРРАЖИ́РОВАНИЕ, я, ср. Патрулирование (самолета, вертолета) в 

воздухе для охраны наземных объектов от авиации противника; барраж (3 зн.). 

Скорость барражирования. Осуществлять барражирование над заданным 

районом. 

БАРРАЖИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Патрулировать в воздухе, охраняя 

войска, объекты от авиации противника. Самолеты барражируют по 

определенному маршруту. 

БАРРА́НКОС, а, м. [< исп. barranco, мн. barrancos пропасть, овраг]. В 

геологии — глубокая борозда, прорезающая склон конуса вулкана. Барранкос с 

ледником. В образовании барранкосов из-за размывающего действия воды. 

БА́РРЕЛЬ, я, м. [англ. barrel букв. бочка]. Единица вместимости и объема 

жидких и сыпучих веществ (первоначально принятая в США, Англии). Сухой 

баррель. Цена барреля нефти. 

БАРСПИ́Н, а, м. [англ. barspin < bar перекладина + to spin вертеть]. Трюк, 

выполняемый прыжком на велосипеде с поворотом руля на 360 градусов в 

воздухе. Сделать барспин с парапета. 

БА́РСТЕР, а, м. [англ. burster < to burst взрываться]. В астрономии — 

космический источник непериодического рентгеновского излучения, 

вспыхивающий с интервалом от нескольких часов до нескольких дней. 

Барстеры представляют собой двойные системы с нейтронной звездой. 

БА́РТЕР, а, м. [англ. barter]. 1. Прямой обмен товарами или услугами 

между предприятиями, странами; товары, вещи, полученные таким путем. 

Оплатить оборудование по бартеру. Получить бартер. 2. Разг. Сделка, обмен 

вещами, предметами между людьми по взаимному соглашению. Предлагаю 

бартер: за книгу по искусству — книгу по кулинарии. 

БА́РТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бартеру, являющийся бартером 

(1 зн.). Бартерная сделка. Контракт на бартерной основе. Бартерное 

соглашение. 

БАРХА́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к барханам, связанный с ними; 

состоящий из барханов. Барханный песок. Барханные массивы часто 

содержат крупные запасы пресной воды. 2. Распространенный, обитающий в 

местности с барханами. Барханные ящерицы. Барханная кошка (некрупное 



хищное млекопитающее семейства кошачьих с широкой приплюснутой 

головой и короткими лапами, обитающее в песчаных пустынях). 

БАРХА́НЫ, ов, мн. (ед. барха́н, а, м.) [тюрк. barꭓan]. Песчаные наносные 

холмы в пустынях и степях, лишенные растительности; материковые дюны. 

Барханы в Каракумах. Бархан в пустыне Гоби достигает четырехсот метров. 

БА́РХАТ, а, м. [нем. Barchent < ср.-лат. barchanus < араб. barrakān]. 1. 

Плотная шелковая или хлопчатобумажная ткань с мягким гладким и густым 

ворсом на лицевой стороне. Платье из бархата. Диван обит бархатом. 2. Разг. 

Изделие из такой ткани. Светская львица в бархате. 3. Азиатское дерево 

семейства рутовых со светло-серой эластичной корой, с листьями, 

напоминающими по форме ясеневые, и мелкими черными плодами, 

используемое для получения пробки и в декоративных целях; бархатное дерево.  

Амурский бархат. 

БА́РХАТНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство бархатного (2 зн.). Мех норки 

отличается бархатностью. 2. Перен. Мягкость и нежность какой-л. 

поверхности на ощупь. Бархатность лепестков гвоздики. Пудра создает 

ощущение бархатности кожи. 3. Перен. Густота цвета, матовость. 

Бархатность ночного неба. Бархатность темно-карих глаз. 4. Перен. 

Мягкость, нежность, приятное воздействие (взгляда, голоса, звуков и т. п.). 

Бархатность звучания инструмента. Бархатность прикосновений. 5. Перен. 

Мягкость, густота (вкуса, аромата), отсутствие терпкости. Бархатность вкуса 

коньяка. 6. Иллюзия бархатной поверхности за счет неоднородной 

переливающейся расцветки. Декоративная штукатурка придает стенам 

эффект бархатности. 

БА́РХАТНЫЙ, ая, ое. 1. Сделанный из бархата (1 зн.), с его 

использованием; являющийся бархатом. Бархатные шторы. Семейный альбом 

в бархатном переплете. Бархатная ткань. 2. Имеющий мягкий короткий 

густой ворс. Бархатный мутон. Бархатная шерсть у собаки. Бархатная 

бумага (изготовленная путем нанесения электростатическим способом на 

бумажную основу ворса из волокон различной длины). 3. Перен. Мягкий и 

нежный на ощупь. Бархатная кожа. Бархатная травка. 4. Перен. 

Отличающийся густотой цвета, матовостью. Бархатные темные глаза. Черное 

бархатное небо. 5. Перен. Мягкий, глубокий (о звуке). Бархатный голос. 

Бархатный звон колоколов. 6. Перен. Ненасильственный, неявный, лишенный 

характерных черт (о политическом строе, режиме и т. п.); совершенный путем 

выборов, в законном порядке, ненасильственно. Бархатная диктатура. 

Бархатная революция. Бархатная национализация. 7. Перен. Нетерпкий, 

мягкий и густой, обволакивающий (о вкусе, запахе); имеющий такой вкус, 

запах. В вошли Бархатные ноты парфюмерной композиции. Домашнее 

бархатное вино. Бархатное пиво (темное по цвету, с сильным привкусом 

солода). 8. Создающий иллюзию поверхности из бархата (1 зн.) за счет 



неоднородной переливающейся расцветки. Бархатная краска. Бархатная 

штукатурка. 9. Имеющий мелкий шаг зубьев (о насечке); имеющий такую 

насечку. Бархатная насечка. Бархатная пила. Бархатный напильник. 10. 

Бархатный сезон (осеннее, теплое, но не жаркое время на южных курортах). 

БАРЬЕ́Р, а, м. [франц. barrière]. 1. Невысокое ограждение. 

Разделительный барьер. Барьер балкона. Облокотиться на барьер. 2. 

Искусственное спортивное препятствие в виде прямоугольной конструкции, 

состоящей из горизонтальной планки на двух вертикальных стойках, через 

которое спортсмен должен перепрыгивать во время бега; искусственное 

препятствие в виде стенки, забора, горки, конструкции из укрепленных на 

стойках планок и т. п., устанавливаемое на дистанциях в конно-спортивных 

соревнованиях и при испытаниях лошадей. Бег с барьерами на стометровку. 

Барьеры для занятий конкуром. 3. Черта перед каждым из участников дуэли на 

пистолетах, которую дуэлянты не имели права переступать при выстреле. 

Секундант скомандовал противникам «к барьеру». 4. Перен. Преграда, 

препятствующая движению. Огневой барьер. Горы — естественный барьер для 

южных ветров. 5. какой. Перен. Препятствие, помеха для осуществления чего-

л. Незримый барьер между поколениями. Преодолеть психологический барьер. 

Языковой барьер (затруднение в общении с иностранцем, иностранцами, 

вызванное незнанием или слабым знанием чужого языка). 6. какой. Граница, 

предел, за которыми изменяются характеристики какого-л. процесса, явления. 

Энергетический барьер реакции. Звуковой барьер.  

БАРЬЕРИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся бегом с преодолением 

барьеров (2 зн.). Беговой шаг барьериста. Барьерист, специализирующийся на 

двухсотметровой дистанции. 

БАРЬЕ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к барьеру (1 зн.); имеющий вид 

барьера. Барьерные перила. Барьерное ограждение вдоль трассы. Барьерный 

коралловый риф (тянущийся вдоль берега на некотором расстоянии от него). 2. 

Связанный с преодолением барьеров (2 зн.); такой, на котором проводится бег с 

барьерами. Барьерные скачки. Короткие, длинные барьерные дистанции. 3. 

Относящийся к барьеру (6 зн.), связанный с ним; являющийся барьером. 

Упаковочные барьерные материалы. Барьерная функция организма (связанная 

со способностью сохранять постоянство состава и свойств своей внутренней 

среды). Барьерный разряд (высоковольтный высокочастотный импульсный 

разряд между двумя электродами, разделенными диэлектриком, 

использующийся для получения озона, преобразования вредных химических 

соединений, стерилизации медицинского оборудования и т. п.). 

БАС, а, мн. басы́, о́в, м. [< итал. basso низкий]. 1. Самый низкий по 

звучанию мужской певческий голос. Партия баса. Глубокий бас. Петь басом. 

2. Певец с таким голосом. Прославленные басы России. 3. Очень низкий 

(обычно мужской) голос. Густой бас. Старуха заговорила басом. 4. Самая 



низкая партия многоголосного музыкального произведения. Ноты баса. 5. 

Разг. Самые низкие частоты музыкального звучания. Усилить, уменьшить 

басы. В новом альбоме группы слабые басы. 6. только мн. Струны и клавиши, 

издающие звуки самого низкого регистра. Играть на басах. Перебирать басы.  

БАС-ГИТА́РА, ы, ж. Электромузыкальный инструмент, отличающийся от 

электрогитары бо́льшими размерами и более низким звуковым регистром; 

звучание этого инструмента. Четырехструнная бас-гитара. Вокальная 

импровизация под бас-гитару. 

БАС-ГИТАРИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на бас-гитаре. Блюзовый 

бас-гитарист. Сольный проект бас-гитариста. 

БАС-ГИТА́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бас-гитаре, связанный с ней; 

связанный с игрой на бас-гитаре. Бас-гитарные струны. Бас-гитарное соло. 

Бас-гитарные приемы. 

БАСИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на инструменте басового диапазона 

(обычно о бас-гитаристе или контрабасисте). Басист рок-группы. Басист 

джазового ансамбля. Партия басиста. 

БАСИ́СТОСТЬ, и, ж. 1. Свойство басистого (1 зн.). Басистость солиста 

рок-группы. 2. Низкое звучание чего-л. Басистость гитары. Добавить плееру 

басистости. 

БАСИ́СТЫЙ, ая, ое. 1. Обладающий густым басом (3 зн.). Басистый 

дьякон. Басистый телеведущий. 2. Низкий по звучанию. Басистый смех. 

Басистый лай. Басистые раскаты грома. 

БА́СКА, и, мн. ба́ски, род. ба́сок, ж. [франц. basque]. Широкий волан или 

оборка, пришиваемые по линии талии к платью, низу топа, верху юбки. Жакет 

с баской. 

БАСКЕТБО́Л, а, м. [англ. basketball < basket корзина + ball мяч]. 

Олимпийский вид спорта: командная игра, состоящая в забрасывании мяча в 

корзину противника, укрепленную на специальном щите. Техника ведения мяча 

в баскетболе. Площадка для баскетбола. 

БАСКЕТБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся баскетболом; 

человек, играющий в баскетбол. Лучшие баскетболисты спортивного клуба. 

На школьной площадке играют баскетболисты. 

БАСКЕТБОЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к баскетболисту, 

характерный для него; предназначенный для баскетболиста. Баскетболистская 

подача. Баскетболистский рост. Баскетболистская форма. 



БАСКЕТБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к баскетболу, связанный с 

ним; предназначенный для игры в баскетбол. Баскетбольный турнир. 

Баскетбольное кольцо. Баскетбольный мяч. 2. Разг. Такой, как у 

баскетболиста. Парень баскетбольного роста. 

БАС-КЛАРНЕ́Т, а, м. Деревянный духовой музыкальный инструмент, 

басовая разновидность кларнета; звучание этого инструмента. Густой тембр 

бас-кларнета. Выделить в оркестре бас-кларнет. 

БАСКЮ́ЛЬ, я, м. [франц. bascule]. В конном спорте — продольное 

сгибание шеи и корпуса лошади при преодолении препятствия. Конь прыгнул 

без баскюля. 

БАСО́ВЫЙ, ая, ое. 1. Исполняемый басом (1 зн.), предназначенный для 

исполнения басом. Басовое соло. Петь басовую партию. 2. Самый низкий по 

звучанию, являющийся басом (4 зн.); имеющий самый низкий регистр звучания 

(о разновидностях музыкальных инструментов). Басовый регистр. Басовые 

ноты. Басовый кларнет. Басовый ключ (нотный ключ низкого регистра, 

определяющий положение ноты «фа» малой октавы). 

БАСО́Н, а, м. [< нем. Posament, Pasement позумент, тесьма]. Плетеное 

изделие (шнур, бахрома, кисть и т. п.), предназначенное для отделки одежды, 

мебели, драпировок. Костюм, украшенный басоном. Басон на рукаве военной 

формы. 

БАСО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Сделанный из басона; являющийся басоном. 

Басонная обшивка на погонах. Басонные изделия. 2. Предназначенный для 

изготовления басонов. Плетение на басонных машинах. 

БАСОРА́МА, ы, ж. [англ. Bus-O-Rama]. Рекламная панель с подсветкой, 

устанавливаемая на крыше транспортных средств (автобусов, такси и т. п.). 

Пластиковая басорама. Басорама на металлическом каркасе. Название 

торговой марки на басораме. 

БАССЕ́ЙН, а, м. [франц. bassin]. 1. Искусственный водоем с открытой 

водной поверхностью, предназначенный для плавания или в декоративных 

целях. Бассейн в парке. Бассейн с золотыми рыбками. Зимний сад с бассейном.  

2. Естественный или искусственный водоем, специально оборудованный для 

занятий и соревнований по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и 

некоторым другим водным видам спорта; учреждение и сооружение с таким 

водоемом. Плавательный бассейн. Гребной бассейн для тренировок каноистов. 

Купить абонемент в бассейн. Открылся новый детский бассейн. 3. В 

географии — площадь, занимаемая притоками реки; водоем, образуемый 

стоком поверхностных и подземных вод (в реку, озеро, море). Бассейн реки 

Волги. Черноморский бассейн. Артезианский бассейн. Водосборный бассейн 

(часть земной поверхности, с которой собирается вода в водоемы). 4. В 



геологии — область залегания каких-л. полезных ископаемых. 

Каменноугольный, соляной бассейн. Бассейн рудных месторождений. 

Нефтегазоносный бассейн. 

БАССЕ́ЙНОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бассейну (1 зн.). Бассейновые 

растения, рыбки. 2. Имеющий бассейн (2 зн.); проходящий в бассейне; 

принадлежащий бассейну. Бассейновая часть комплекса. Бассейновые занятия. 

Бассейновая плитка. 3. Относящийся к бассейну (3 зн.), связанный с охраной 

бассейнов водоемов. Бассейновая инспекция. Бассейновое управление 

водопользованием. 4. Связанный с бассейном (4 зн.); находящийся, 

осуществляемый в бассейне. Бассейновая классификация углей. Бассейновые 

месторождения. Бассейновая добыча ископаемых. 

БАССЕТГО́РН, а, м. [нем. Bassetthorn < итал. bassetto уменьш. от basso 

бас + нем. Horn рог, горн]. Деревянный духовой музыкальный инструмент, 

альтовая разновидность кларнета; звучание этого инструмента. Трубка 

современного бассетгорна слегка изогнута у мундштука и у раструба. 

Услышать бассетгорн. 

БАСТА́РД, а, м. [< нем. Bastard внебрачный ребенок < ст.-франц. bastard]. 

1. В биологии — гибрид, получаемый от скрещивания организмов разных 

видов или родов. При скрещивании белоцветковых и красноцветковых форм 

растений бастард дает розовые цветки. 2. В Западной Европе в Средние 

века — внебрачный сын владетельной особы (короля, герцога и т. п.), 

рожденный женщиной незнатного происхождения. Династические права 

бастарда. 

БАСТА́РДА, ы, ж. [итал. (scrittura) bastarda букв. незаконнорожденное, 

смешанное (письмо)]. В полиграфии — рукописная разновидность готических 

шрифтов. Бастарда близка по начертанию к курсиву. 

БАСТИО́Н, а, м. [франц. bastion < итал. bastione < bastire строить]. 1. 

Пятиугольное укрепление, возводившееся в углах крепостной ограды для 

обстреливания местности впереди и вдоль крепостных стен или рвов перед 

ними. Земляные бастионы. Бойницы бастиона. Крепость с бастионами. 2. 

Перен. Надежная опора, защита, оплот. Бастион свободы. Укрепление 

бастионов цивилизации. 

БАСТИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к бастиону (1 зн.), бастионам. 

Бастионные ходы. Бастионная система укреплений. 

БАСТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, нсв. [< итал. basta баста, хватит]. 1. 

Организованно прекращать работу с целью добиться от предпринимателей или 

органов власти удовлетворения экономических или политических требований; 

принимать участие в забастовке. Рабочие завода бастуют. Бастующие 

шахтеры. Выйти бастовать на площадь с плакатами. 2. Разг. Не работать, не 



действовать, не приводиться в движение (о моторе, механизме, устройстве 

и т. п.). В сильные морозы машина бастует. 

БАСТР, а, м. [нем. Baster(zucker) < Bastard бастард + Zucker сахар]. В 

сахароварении — промежуточный продукт при производстве сахара-рафинада: 

сахарный песок желтого цвета невысокого качества. Тростниковый бастр. 

Получение бастра из низких сортов свекловичной патоки. 

БА́СТРОВЫЙ, ая, ое. В сахароварении — используемый для получения 

бастра; являющийся бастром. Бастровая патока. Бастровый песок. 

БАСТУРМА́, ы́, ж. [тюрк. bastyrma]. Блюдо из кусков маринованного или 

копченого мяса со специями; полуфабрикат для приготовления такого блюда. 

Грузинская бастурма. Бастурма из вяленого мяса. Жарить бастурму над 

горящими углями. 

БАТА́ЛИЯ, и, ж. [итал. battaglia, франц. bataille]. 1. Высок. Сражение, 

битва. Воздушная баталия. Морская баталия. Танковая баталия. 2. Перен. 

Спортивное состязание, напряженнея спортивная борьба. Шахматная баталия. 

Баталии на футбольных полях. 3. Разг. Перен. Бурный спор; громкая ссора, 

драка. Словесная баталия. Парламентские баталии. 4. В XIII–XV веках — 

боевое построение в форме огромного каре, обычно состоящее из шести 

шеренг. Баталии использовались для обороны от кавалерии и пехоты 

противника. 

БАТАЛЬО́Н, а, м. [франц. bataillon < итал. battaglia битва, сражение]. 

Основное тактическое воинское подразделение, состоящее из нескольких рот, 

обычно входящее в состав полка или бригады. Мотострелковые, танковые 

батальоны. Батальон дорожно-патрульной службы. Командир батальона. 

БАТАЛЬО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к батальону, связанный с ним; 

служащий в батальоне. Батальонная артиллерия. Батальонные учения. 

Батальонная санитарка. 

БАТАРЕ́ЙНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к батарее1. Батарейный огонь. 

Батарейное орудие. 

БАТАРЕ́ЙНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к батарее2 (2 зн.); действующий 

при помощи батареи2. Батарейный отсек видеокамеры. Батарейный 

радиоприемник. 

БАТАРЕ́Я1, и, ж. [франц. batterie < battre бить, обстреливать]. 1. 

Войсковое подразделение в ракетных войсках и в артиллерии, структурно 

соответствующее роте, обычно входящее в состав дивизиона. Минометная, 

зенитная батарея. Полковые батареи. Батарея береговой артиллерии. Боевая 

стрельба артиллерийских батарей. 2. Укрепление, служащее позицией для 



нескольких орудий. Замаскированные батареи. Башенные береговые батареи 

Севастополя. 

БАТАРЕ́Я2, и, ж. [франц. batterie]. 1. Несколько однотипных приборов, 

аппаратов, устройств, соединенных между собой в единую систему или 

установку для совместного действия. Батарея из трех конденсаторов. 2. 

Автономный источник постоянного тока, преобразующий энергию с помощью 

одного или нескольких элементов питания, не имеющих движущихся частей. 

Алкалиновые, щелочные батареи. Солнечные, ядерные батареи. Зарядить 

батарею ноутбука, телефона. 3. Разг. Радиатор (2 зн.). Батарея парового 

отопления. Сушить носки на батарее. 4. Разг. Ряд каких-л. однородных 

предметов. Батарея бутылок. На полке батарея кастрюль. 

БАТА́Т, а, м. [исп. batata < аравакские яз.]. 1. Южное клубнеплодное 

растение семейства вьюнковых со съедобными клубнями. Батат выращивают 

в Юго-Восточной Азии. 2. Клубень такого растения. Полукилограммовый 

батат. По вкусу и цвету батат напоминает тыкву. Запеканка из батата. 

БАТА́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к батату (1 зн.). Бататовые лианы. 

Бататовые корнеплоды. 2. Относящийся к батату (2 зн.), приготовленный из 

него. Бататовый десерт. Бататовая каша. Бататовая мука. 

БА́ТЕНС, а, м. [англ. batten, мн. battens]. Деревянная пластина, брус 

шириной от десяти до двадцати и толщиной от пяти до десяти сантиметров, 

используемые в строительстве. Угловой, продольный батенс. Продольный 

батенс балкона, стены. 

БАТИ… и БАТО… [< греч. bathus глубокий]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение связанный с глубиной. 

БАТИА́ЛЬ, и, ж. [< греч. bathus глубокий]. Зона Мирового океана, 

занимающая промежуточное положение между мелководной и глубоководной 

зонами. Флора и фауна батиали. Каньоны в батиалях. 

БАТИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к батиали; являющийся батиалью. 

Батиальные отложения. Батиальный ландшафт. Батиальная зона. 

БАТИБИО́НТЫ, ов, мн. (ед. батибио́нт, а, м.). В биологии — морские 

организмы, обитающие в толще воды на больших глубинах (от пятисот 

метров). Батискаф собрал образцы батибионтов. 

БАТИГРА́ММА, ы, ж. Нанесенный на карту профиль морского дна, 

полученный с помощью эхолота. Батиграммы Индийского океана. Снять 

отметки глубин с батиграммы. 



БА́ТИК, а, м. [англ. batik < яванский яз.]. 1. Техника ручной росписи ткани 

красками, при которой узор образуют незакрашенные места, покрытые не 

пропускающим краску составом. Классический батик. Искусство батика. 

Горячий батик (нанесение рисунка при помощи разогретого воска). Холодный 

батик (нанесение рисунка при помощи резинового клея). 2. Ткань, украшенная 

росписью в такой технике. Пестрый батик. Изготовление батиков на заказ. 

БА́ТИКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к батику (1 зн.), связанный с ним; 

выполненный батиком. Батиковый шаблон. Батиковые узоры. Батиковая 

роспись. 2. Сшитый из батика (2 зн.); являющийся батиком. Батиковый платок. 

Батиковая ткань. 

БАТИМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с батиметрией. 

Батиметрическая съемка. Батиметрические карты. Обработка 

батиметрических материалов. 

БАТИМЕ́ТРИЯ, и, ж. Исследование подводного рельефа водоема при 

помощи специальных приборов (лота, эхолота, дистанционного зонда и т. п.). 

Материалы речной, морской, океанической батиметрии. Использование 

результатов батиметрии в навигации. 

БАТИПЛА́Н, а, м. [< греч. bathus глубокий + (аэро)план]. Буксируемый 

аппарат для подводных наблюдений, кинофотосъемок и т. п., способный 

маневрировать в вертикальном и горизонтальном положении. Одноместный, 

двухместный батиплан. Погружение батиплана. Контроль работы тралов 

при помощи батиплана. 

БАТИСКА́Ф, а, м. [< греч. bathus глубокий + skaphos корабль, судно]. 

Самоходный аппарат для глубоководных исследований. Экипаж батискафа. 

Гребные винты батискафа. 

БАТИСФЕ́РА, ы, ж. Аппарат для глубоководных исследований в виде 

полого шара, опускаемый на тросе под воду с базового судна. Корпус 

батисферы. Батисфера перемещается только по веритикали. 

БАТИТЕРМО́ГРАФ, а, м. Регистрирующий прибор, предназначенный 

для непрерывного измерения и записи вертикального распределения 

температуры воды в верхнем слое моря. Датчик батитермографа. 

Батитермограф позволяет вести замеры на ходу судна. 

БАТМА́Н, а, м. [франц. battement < battre бить, колотить]. 1. В 

классической хореографии — группа движений, заключающихся в отведении 

работающей ноги в определенном направлении и возвращении ее к опорной 

ноге. Батман с приседанием. Большой батман (резкое поднятие прямой ноги 

вверх). 2. В фехтовании — удар по клинку противника. Батман является 

наступательным движением. Промахнуться в батмане. 



БАТ-МИ́ЦВА, ы, ж. [< др.-евр. bat дочь + mitsvah закон, заповедь]. В 

иудаизме — праздник религиозного совершеннолетия девочки, достигшей 

двенадцати лет. Бат-мицва была введена по аналогии с бар-мицвой. 

Торжество, посвященное бат-мицве, празднуют в семейном кругу. 

БАТО́, нескл., м. [< франц. bateau лодка]. Неглубокий, но достаточно 

широкий вырез горловины верхней части женской одежды, оставляющий 

открытой верхнюю часть плеч. Бато на летней блузке. Атласное свадебное 

платье с бато. 

БАТО… См. Бати… 

БАТО́КС, а, м. [англ. buttock (line)]. В морском деле — кривая линия, 

получаемая от пересечения поверхности судна плоскостями, параллельными 

диаметральной плоскости. Носовой батокс. Построение батоксов. 

БАТОЛИ́Т, а, м. В геологии — большой массив магматической породы, 

имеющий обнаженную поверхность более ста квадратных километров. Андский 

батолит. Батолиты из гранита. Батолиты оголяются в результате эрозии. 

БАТОЛИ́ТОВЫЙ, ая, ое. В геологии — относящийся к батолиту, 

батолитам; являющийся батолитом. Батолитовое ядро. Типы батолитовых 

формаций. Батолитовые интрузии. 

БАТО́МЕТР, а, м. В геологии — гидрологический прибор для взятия проб 

воды с различных глубин водоема. Донный батометр. Проверка экологами 

качества воды с помощью батометра. 

БАТОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к батометру. 

Батометрические трубки. Батометрическая лебедка. 2. Связанный с 

использованием батометра, батометров, основанный на их использовании; 

полученный в результате использования батометра, батометров. 

Батометрические пробы. Батометрический способ сбора планктона. 

Батометрическая карта озера. 

БАТОФО́БИЯ, и, ж. 1. Навязчивый страх, боязнь глубины. Причиной 

батофобии послужил несчастный случай на воде. 2. Навязчивый страх, боязнь 

высоких зданий. Жить на первом этаже из-за батофобии. 

БАТТЕРФИ́Ш, нескл., ж. и а, м. [англ. butterfish < butter масло + fish 

рыба]. 1. Самая мелкая масляная рыба с плоским кругловатым телом, мелкой 

темной чешуей и выдающимися плавниками, обитающая в субтропических и 

умеренных водах Атлантического океана. В сыром виде мясо баттерфиш 

имеет темно-серый цвет. Молодь баттерфиша быстро растет. 2. только ед. 

Мясо этой рыбы; блюдо из этого мяса. Биточки из баттерфиша. Обжарить 

филе баттерфиш. Заказать в ресторане жареную баттерфиш с луком. 



БАТТЕРФЛЯИ́СТ, а, м. Пловец, специализирующийся в плавании 

баттерфляем. Заплыв баттерфляистов. Сильнейший баттерфляист среди 

юниоров. 

БАТТЕРФЛЯ́Й, я, м. [англ. butterfly букв. бабочка]. Стиль спортивного 

плавания на груди, при котором обе руки после гребка одновременно 

выбрасываются над водой, а ноги и таз совершают волнообразные движения. 

Плыть баттерфляем. Баттерфляй включен в программу Олимпийских игр. 

БАТУ́Т, а, м. [франц. batoude < итал. battuta удар, отталкивание]. 1. 

Спортивный снаряд для прыжков в виде сетки или другого пружинящего 

материала, туго натянутых и укрепленных в горизонтальном положении. 

Тренировки на батуте. Отработка сальто на батуте. Прыжки на батуте 

(вид спорта, включающий олимпийские и неолимпийские дисциплины — 

выполнение прыжков на таком снаряде с демонстрацией акробатических фигур 

определенной сложности). 2. только ед. Разг. Прыжки на батуте. Чемпионат 

России по батуту. Заниматься батутом. 

БАТУТИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся прыжками на батуте. 

Обязательная, произвольная программа батутистов. 

БАТУ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к батуту (1 зн.); оснащенный батутами; 

связанный с выполнением прыжков на батуте. Батутная сетка. Батутная 

подготовка развивает координационные способности. 

БАУ́Л, а, м. [< итал. baul(e) сундук, чемодан]. 1. Большая мягкая дорожная 

сумка. Туристический, армейский баул. Хоккейный баул на колесах. Купить 

баулы для переезда. 2. В старину — продолговатый дорожный сундук или 

чемодан с выпуклой крышкой. Деревянный баул. 

БАФ, а, м. [< англ. to buff полировать]. Маникюрный брусок для 

шлифовки поверхности ногтевой пластины. Многоразовый, одноразовый баф. 

Баф из пластмассы, дерева. У бафа зернистость мельче, чем у пилки. 

БАФФ, а, м. [по назв. испанской компании Buff]. Многофункциональный 

бесшовный головной убор в виде снуда или шарфа с капюшоном, 

используемый в качестве шапки, банданы, повязки на лоб, маски на лицо и т. п. 

Бафф из микрофибры, флиса, полиэстера. Поклонниками баффов стали 

любители активного отдыха. 

БАХРОМА́, ы́, ж. [тюрк. < араб. maḥrama платок]. Тесьма с рядом 

свободно свисающих нитей, кисточек для отделки, украшения одежды, обуви, 

мебели и т. п.; такой ряд нитей, кисточек. Бахрома на платье, сумке. 

Скатерть, покрывало с бахромой. Шелковая, джинсовая бахрома. 



БАЦИ́ЛЛА, ы, ж. [нов.-лат. Bacillus < лат. bacillum палочка]. 1. Бактерия, 

имеющая форму палочки; любая болезнетворная бактерия. Кишечная, 

тифозная, туберкулезная бацилла. Бациллы, вызывающие пищевые отравления. 

Участие бацилл в процессах минерализации органических веществ. 2. Перен. 

Отрицательное свойство, качество, негативное проявление в общественной или 

духовной жизни, легко распространяющееся среди людей. Бацилла расизма. 

Бациллы зависти, ненависти. 

БАЦИ́ЛЛОВЫЙ, ая, ое. 1. Содержащий бациллы (1 зн.); являющийся 

бациллой. Бацилловая флора почвы. Бацилловые микроорганизмы. 2. Связанный 

с воздействием бацилл (1 зн.) на организм человека, животного. Бацилловая 

дизентерия. Аллергия бациллового происхождения. 

БАЦИЛЛОФО́БИЯ, и, ж. То же, что бактериофобия. Человек, 

страдающий бациллофобией. 

БАЦИЛЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. Вызванный бациллами (1 зн.). Бациллярный 

абсцесс печени. Бациллярная интоксикация. 

БА́ШЕННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к башне (1 зн.); находящийся в 

башне, на башне; построенный, смонтированный и т. п. в виде башни. 

Башенные развалины. Башенные часы. Башенный кран. 2. Относящийся к 

башне (2 зн.), имеющий башню; обслуживающий вооружение башни. 

Башенный люк танка. Броненосный башенный корабль. Башенный стрелок. 

БА́ШНЯ, и, мн. ба́шни, род. ба́шен, дат. ба́шням, ж. [польск. baszta 

< итал. bastia укрепление]. 1. Высокое и узкое архитектурное сооружение, 

стоящее отдельно или являющееся частью здания; высотное инженерное 

сооружение специального назначения. Кремлевские башни. Дозорная, 

сторожевая башня. Силосная башня. Водонапорная башня. Башня маяка. 

Телевизионная башня (высотное сооружение, предназначенное для 

трансляции теле- и радиосигналов, состоящее из металлических опор с 

установленными на вершине антеннами передатчиков). 2. Возвышение для 

орудий, пулеметов на судах, бронетехнике. Корабль оснащен двумя башнями. 

Поворачивающаяся башня самоходного орудия. 

БЕ́БИ- [< англ. baby ребенок]. Первая часть сложносоставных слов, 

имеющая значение относящийся к ребенку, предназначенный для детей, 

связанный с ними. 

БЕ́БИ-БО́КС, а, м. Специально оборудованное место с детской кроваткой 

для помещения ребенка, передаваемого на попечительство государственным 

органам и при анонимном отказе от него. Беби-бокс при религиозной 

организации. Сигнал из беби-бокса подается в медицинское учреждение. 



БЕ́БИ-БУ́М, а, м. Резкое увеличение рождаемости при сравнительно 

благоприятных экономических условиях (первоначально в конце 1940-х — 

начале 1950-х годов в США). Послевоенный беби-бум. Временный характер 

беби-бума. 

БЕ́БИ-СЛИ́НГ, а, м. [< англ. baby младенец, ребенок + to sling 

подвешивать]. Приспособление для ношения ребенка (обычно с рождения до 

двух-трех лет) за спиной или на груди, изготовленное из куска ткани. Посадить 

малыша в беби-слинг. Ребенок засыпает в беби-слинге. 

БЕЗЕ́, нескл., ср. [< франц. baiser поцелуй]. 1. только ед. Легкая воздушная 

масса из взбитых с сахаром яичных белков, используемая для приготовления 

десертов, кондитерских изделий. Кремообразное безе. Дать безе загустеть. 2. 

Кондитерское изделие из такой массы; меренга. В буфете театра продавали 

эклеры и безе. 

БЕЙГЛ, а, м. [идиш beygel]. Выпечное изделие в форме кольца из 

предварительно обваренного дрожжевого теста. Бейгл из цельной муки. Бейглы 

с корицей, изюмом. 

БЕЙДЖ, а, м. [< англ. badge эмблема, значок]. Идентификационная 

карточка сотрудника фирмы, участника выставки, конференции и т. п., обычно 

прикрепляемая к одежде. Журналистский бейдж. Ламинированный бейдж на 

шнурке. Приколоть бейдж к пиджаку. 

БЕ́ЙДЖИК, а, м. Разг. Уменьш.-ласк. к бейдж. Фотография на бейджике. 

Указать должность на бейджике. 

БЕЙСБО́Л, а, м. [англ. baseball < base база, площадка в углу бейсбольного 

поля + ball мяч]. Вид спорта — командная игра, в которой игрок одной 

команды после удачного удара по мячу битой стремится добежать 

последовательно до всех трех баз, двигаясь против часовой стрелки, 

дотронуться при этом до каждой базы и вернуться обратно в дом, а игроки 

другой команды пытаются запятнать его мячом. Разметка площадки для 

бейсбола. 

БЕЙСБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся бейсболом; человек, 

играющий в бейсбол. Бейсболист защищающейся команды подает мяч. Во 

дворе играют бейсболисты. 

БЕЙСБОЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к бейсболисту, 

бейсболистам; предназначенный для бейсболиста. Бейсболистский бросок. 

Бейсболистская перчатка. 

БЕЙСБО́ЛКА, и, мн. бейсбо́лки, род. бейсбо́лок, дат. бейсбо́лкам, ж. 

Мягкая кепка с жестким козырьком, первоначально являвшаяся одним из 



элементов экипировки бейсболистов. Мужские, женские бейсболки. Бейсболка 

из хлопка. Надеть бейсболку для защиты от солнца. 

БЕЙСБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бейсболу, связанный с ним; 

предназначенный для игры в бейсбол. Бейсбольная команда. Главная 

бейсбольная лига. Бейсбольная бита. Бейсбольная кепка. 

БЕКА́Р, а, м. [франц. bécarre < итал. bequadro букв. b квадратное (в 

средневековой музыкальной нотации — нота си)]. В нотном письме — знак, 

отменяющий повышение или понижение звука на полутон или на целый тон 

(знак отмены диеза или бемоля). Поставить бекар перед нотой ля. 

БЕКА́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бекару, бекарам. Бекарное трезвучие. 

БЕККЕРЕ́ЛЬ, я, м. [по имени французского физика А. А. Беккереля 

(1852–1908)]. Единица измерения активности радиоактивного источника, 

равная одному распаду за секунду. Содержание трития в образцах не 

превышает тысячи беккерелей на литр. 

БЕККРО́СС, а, м. То же, что беккроссинг. После беккросса пшеница дает 

высокий урожай. 

БЕККРО́ССИНГ, а, м. [англ. backcross < back обратный + cross(ing) 

скрещивание]. В биологии — скрещивание растений или животных с одной из 

их родительских форм; беккросс. Новый вид семян — результат множества 

поколений беккроссинга. Применение беккроссинга в свиноводстве. 

БЕККРОССИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 

Произвести/производить беккроссинг. Беккроссировать табак. Гибриды перца 

успешно беккроссированы. 

БЕККРО́ССНЫЙ, ая, ое. Связанный с беккроссингом; являющийся 

беккроссингом; появляющийся в результате беккроссинга. Беккроссная 

селекция. Беккроссное скрещивание. Оценка зимостойкости беккроссных 

гибридов. 

БЕЛ, а, мн. бе́лы, род. бе́лов и бел, м. [по имени американского ученого 

А. Г. Белла (1847–1922)]. Внесистемная безразмерная единица для сравнения 

энергетических или силовых величин с принимаемой за исходную по 

десятичной логарифмической шкале. В белах измеряют уровень 

интенсивности звука. Децибел равен одной десятой бела. 

БЕЛЛАДО́ННА, ы, ж. [итал. belladonna букв. прекрасная дама]. 1. 

Многолетнее травянистое ядовитое растение семейства пасленовых. Ягоды 

белладонны опасны для людей. 2. Собир. Корни или листья такого растения, 

используемые в медицине. Настойка, отвар белладонны. 3. Лекарственное 



средство, полученное из корней, листьев такого растения и широко 

используемое в медицине, преимущественно в гомеопатии. Принимать 

белладонну. Спазмолитические и жаропонижающие свойства белладонны. 

БЕЛЛБО́Л, а, м. [англ. bell ball букв. мяч с колокольчиком]. Парафутбол с 

озвученным мячом для слепых и слабовидящих людей. В команде по беллболу 

должен быть зрячий вратарь. 

БЕЛЛБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся беллболом. 

Товарищеский матч между беллболистами. 

БЕЛЛЕТРИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Внедрение элементов художественного 

повествования в научно-документальный материал в публицистической, 

научно-популярной и т. п. литературе. Беллетризация истории. Беллетризация 

изложения. 2. Создание произведения художественной литературы по 

сценарию фильма, мотивам компьютерной игры; произведение художественной 

литературы, написанное по сценарию фильма, мотивам компьютерной игры. 

Беллетризация популярной компьютерной игры. Беллетризация блокбастера. 

БЕЛЛЕТРИЗИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Написанный в беллетристическом 

стиле; беллетризованный. Беллетризированная биография. 

БЕЛЛЕТРИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Использовать 

приемы художественной прозы в научной, публицистической и т. п. 

литературе; беллетризовать (1 зн.). Беллетризировать перевод. 

Беллетризированный автором философский очерк. 2. Изложить/излагать 

документальный материал в форме художественного повествования; 

беллетризовать (2 зн.). Беллетризировать исторические события для книги. 

Беллетризированная биография. 3. Создать/создавать произведение 

художественной литературы по сценарию фильма, мотивам компьютерной 

игры; беллетризовать (3 зн.). Беллетризированный киносценарий. 

БЕЛЛЕТРИЗИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. 1. Приобрести/приобретать 

черты художественной прозы, использовать ее приемы (о научной, 

публицистической и т. п. литературе); приобрести/приобретать форму 

художественного повествования (о документальном материале); 

беллетризоваться (1 зн.). Реклама беллетризировалась. 2. 

Приобрести/приобретать черты беллетризма (1 зн.), лишиться/лишаться 

исторической, социальной, психологической и т. п. достоверности из-за чисто 

художественного характера произведения. Драматургия все больше 

беллетризируется. 

БЕЛЛЕТРИ́ЗМ, а, м. 1. Ориентация на чисто художественный характер 

произведений без учета исторической, социальной, психологической и т. п. 

достоверности. Историческому эссе свойственен беллетризм. 2. Устойчивое 

сочетание слов, выработанное в художественной литературе, на основе 



совокупности которых строится фон художественного текста. Стилистическая 

нейтральность беллетризмов. 

БЕЛЛЕТРИЗО́ВАННЫЙ, ая, ое. То же, что беллетризированный. 

Беллетризованный фельетон. Беллетризованные мемуары. 

БЕЛЛЕТРИ́СТ, а, м. Автор беллетристики (1 зн.). Литературная премия 

присуждена беллетристу. 

БЕЛЛЕТРИ́СТИКА, и, ж. [франц. belles-lettres букв. изящная 

словесность]. 1. Повествовательная художественная литература. Отдел 

современной беллетристики в библиотеке. 2. Разг. Не глубокое по 

содержанию, не касающееся существа дела, слишком общее изложение чего-л. 

В докладе много беллетристики. 

БЕЛЛЕТРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к беллетристике (1 зн.), 

связанный с ней; являющийся беллетристикой. Беллетристические приемы 

повествования. Беллетристические памятники Средневековья. 

БЕЛЛЕТРИСТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство беллетристичного; 

следование беллетризму (1 зн.). Произведение отличается 

беллетристичностью. 2. Занимательность, развлекательность (текста). 

Очеркисты допускают беллетристичность. 

БЕЛЛЕТРИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Характерный для 

беллетристики (1 зн.); отличающийся беллетризмом (1 зн.). Беллетристичный 

стиль изложения. Мемуары чересчур беллетристичны. 

БЕЛЛИДА́НС, а и нескл., м. [англ. belly dance < belly живот + dance 

танец]. Танец живота (восточный танец, основанный на попеременных плавных 

движениях бедрами и грудью при различных фиксированных позициях рук и 

ног). Танцовщица беллиданс. Плавные движения беллиданса. 

БЕЛЛИДА́НСЕР, а, м. и ж. Исполнитель беллиданса. Беллидансер, 

владеющая элементами акробатики. Выступление беллидансеров в клубе. 

БЕЛЛИДА́НСОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к беллидансу, связанный с 

ним; предназначенный для исполнения беллиданса. Беллидансовый ритм. 

Беллидансовые костюмы. 

БЕЛЬВЕДЕ́Р, а, м. [итал. belvedere букв. прекрасный вид]. Вышка, башня 

на каком-л. здании или на возвышенном месте, откуда можно обозревать 

окрестности, следить за работами и т. п. Бельведер особняка. Любоваться с 

бельведера окрестностями. 



БЕЛЬКА́НТО, нескл., ср. [итал. bel canto букв. прекрасное пение]. Стиль 

вокального исполнения, отличающийся певучестью, легкостью, изяществом. 

Русское бельканто. Мастера бельканто. 

БЕ́ЛЬТИНГ, а, м. [англ. belting < belt ремень]. Очень плотная и прочная 

техническая ткань из крученой хлопчатобумажной пряжи. Прорезиненный 

бельтинг. Фильтровальный бельтинг. Бельтинг для изготовления конвейерных 

лент, приводных ремней. 

БЕ́ЛЬТИНГОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из бельтинга; являющийся 

бельтингом. Бельтинговые очистители сит. Бельтинговая транспортерная 

лента. Бельтинговый материал. 

БЕЛЬЭТА́Ж, а, м. [франц. bel-étage]. 1. Ярус в зрительном зале, 

расположенный непосредственно над партером, амфитеатром и бенуаром. 

Билеты в бельэтаж. Ложа бельэтажа. 2. Лучший, парадный, обычно второй 

по счету этаж дворца, особняка; высокий первый этаж здания, расположенный 

над цокольным этажом или полуподвалом. Вход в дом через бельэтаж. Жить в 

бельэтаже.  

БЕЛЬЭТА́ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бельэтажу (2 зн.). 

Бельэтажная ложа. 2. Относящийся к бельэтажу (1 зн.), расположенный в нем; 

имеющий бельэтаж. Бельэтажные апартаменты отеля. Бельэтажный жилой 

дом.  

БЕМО́ЛЬ, я, м. [франц. bémol < ср.-лат. b molle округлое b (в 

средневековой музыкальной нотации)]. В нотном письме — знак понижения 

звука на полтона. Поставить бемоль перед нотой ми. 

БЕМО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бемолю, бемолям. Бемольная 

тональность. Бемольная гамма. 

БЕНД, а, м. [англ. bend < to bend сгибать]. Прием игры (на некоторых 

музыкальных инструментах), позволяющий извлекать ноты, не 

предусмотренные в строе инструмента. Бенд на вдохе, на выдохе при игре на 

губной гармошке. Создание звуковых эффектов с помощью бендов. 

БЕ́НДОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к бенду, бендам, связанный с ними. 

Бендовые отверстия губной гармошки. Бендовое вибрато. 

БЕНЕФИ́С, а, м. [< франц. bénéfice прибыль; польза < лат. beneficium 

благодеяние]. Спектакль или концерт, обычно устраиваемый в честь одного из 

участников как выражение признания заслуг, мастерства артиста, в пользу 

которого полностью или частично поступает сбор от мероприятия. Юбилейный 

бенефис. Бенефис известного актера. Бенефис состоится в Большом театре. 



БЕНЕФИ́СНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бенефису; являющийся 

бенефисом. Бенефисный вечер. Бенефисный спектакль. Бенефисное 

выступление. 2. Предназначенный для бенефиса. Бенефисная роль. Бенефисный 

номер. 

БЕНЕФИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бенефитам; являющийся 

бенефитом. Бенефитная программа. Бенефитная группа льгот. 

БЕНЕФИ́ТЫ, ов, мн. (ед. бенефи́т, а, м.) [англ. benefits]. Социальные 

выплаты, льготы, привилегии, предоставляемые отдельным категориям лиц или 

отдельным лицам. Пенсионные бенефиты. Доступности бенефитов разным 

группам сотрудников компании. 

БЕНЕФИЦИА́НТ, а, м. Артист, в пользу или в честь которого 

устраивается бенефис. Речь в честь бенефицианта. Персонаж бенефицианта в 

спектакле. 

БЕНЕФИЦИА́Р, а, м. [< лат. beneficium благодеяние]. Лицо, 

пользующееся благами по какому-л. законному основанию (получатель денег 

по аккредитиву, страховому полису и т. п.), выгодоприобретатель; 

бенефициарий. Доходы, полученные бенефициаром. 

БЕНЕФИЦИА́РИЙ, я, м. То же, что бенефициар. Бенефициарии среди 

акционеров. 

БЕНЗИ́Н, а, м. [нем. Benzin < Benzoe бензоин]. Смесь легких 

углеводородов, бесцветная горючая жидкость, получаемая обычно из нефти, 

используемая в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания и сырья 

в промышленном органическом синтезе. Авиационный, автомобильный бензин. 

Залить бензин в бак. Бензин растворяет смолы и жиры. Попадание паров 

бензина в атмосферу. 

БЕНЗИ́ННЫЙ, ая, ое. 1. То же, что бензиновый (1 зн.). Бензинный запах. 

Бензинная пленка на воде. 2. То же, что бензиновый (2 зн.). Бензинный 

двигатель. Бензинный насос. 

БЕНЗИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бензину, связанный с ним; 

бензинный (1 зн.). Бензиновые испарения. Бензиновый угар. 2. Действующий 

при помощи бензина, работающий на бензине; бензинный (2 зн.). Бензиновый 

мотор. Бензиновая газонокосилка. Бензиновая пила. 3. Предназначенный для 

бензина. Бензиновый бак. Бензиновая цистерна. 

БЕНЗО1… [бенз(ин)]. Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. 

Связанный с использованием бензина, предназначенный для него. 2. 

Работающий на бензине, приводимый в действие работающем на бензине 

двигателем. 



БЕНЗО2… [бенз(ол)]. Первая часть сложных слов, вносящая значение 

содержащий в структуре шесть соединенных в кольцо атомов углерода, 

чередующихся двойными связями, каждый из которых связан с атомом 

водорода, связанный с такими ароматическими соединениями. 

БЕНЗОБА́К, а, м. Резервуар для жидкого топлива у самолета, автомобиля 

и т. п. Крышка бензобака. Залить полный бензобак. 

БЕНЗОИ́Н, а, м. [нем. Benzoe, франц. benjoin < араб. (lu)bān-ǧāwi 

яванский ладан]. 1. Смола, получаемая при надрезе коры некоторых 

произрастающих в странах Юго-Восточной Азии деревьев, содержащая 

бензойную кислоту. Восточные ароматы парфюмерии на основе бензоина. 2. 

Искусственно синтезируемый ароматный смолистый полимер с подобными 

свойствами. Бензоин является промежуточным продуктом в производстве 

лекарственных препаратов. 

БЕНЗОИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бензоину (1 зн.); содержащий 

бензоин. Бензоиновый аромат. Сиамское бензоиновое дерево. 2. Относящийся к 

бензоину (2 зн.), бензоинам; связанный с синтезом бензоинов. Бензоиновые 

эфиры. Реакция бензоиновой конденсации. 

БЕНЗОИНСТРУМЕ́НТ, а, м. Инструмент (1 зн.), приводимый в действие 

двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине. Бензоинструменты 

для профессионального, бытового использования. 

БЕНЗО́ЙНЫЙ, ая, ое. В химии — относящийся к ароматическим 

соединениям, производным от бензольных; содержащий такие соединения. 

Соли бензойной кислоты. Перегонка бензойной смолы. 

БЕНЗОМОТО́Р, а, м. Мотор, работающий на бензине. Одноцилиндровый 

бензомотор. Бензомотор для лодки, велосипеда. Замена бензомотора в 

мотоблоке. 

БЕНЗОТРИ́ММЕР, а, м. Триммер (2 зн.), приводимый в действие 

двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине. Режущий элемент 

бензотриммера. 

БЕНЗОФИ́ЛЬТР, а, м. Фильтр (1 зн.) для бензина. Инжекторный 

бензофильтр. Чистка автомобильного бензофильтра. 

БЕНЗОЭЛЕКТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Вырабатывающий электроэнергию 

и приводимый в действие двигателем внутреннего сгорания, работающим на 

бензине. Бензоэлектрическая силовая установка. Бензоэлектрический агрегат. 

2. Работающий на электроэнергии и бензине. Гибридное бензоэлектрическое 

транспортное средство. 



БЕНЧМА́РК, а, м. [< англ. benchmark мерка, критерий, ориентир]. 

Эталонный показатель, используемый для оценки и анализа текущего 

состояния какой-л. системы, компании или их отдельной составляющей. 

Сравнение инвестиционных портфелей на основе бенчмарков. 

БЕНЧМА́РКИНГ, а, м. Исследование технологических процессов, 

методов организации производства и сбыта продукции на лучших 

предприятиях партнеров и конкурентов в целях повышения эффективности 

деятельности собственной фирмы. Товарный бенчмаркинг. Бенчмаркинг 

затрат. Подходы к обучению на основе бенчмаркинга. 

БЕНЧМА́РКИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к бенчмаркингу; 

занимающийся бенчмаркингом. Бенчмаркинговые ресурсы. Организации 

состоят в бенчмаркинговом альянсе. 

БЕРГАМО́Т1, а, м. [франц. bergamote, итал. bergamotta < тур. bey armudi 

груша бея]. 1. Сорт груши с крупными сочными ароматными плодами 

приплюснутой формы; груша такого сорта. Бергамот плодоносит с осени до 

начала зимы. 2. Плод такой груши. Винно-сладкий бергамот. Пирог с 

бергамотом. 

БЕРГАМО́Т2, а, м. 1. Вечнозеленое цитрусовое дерево семейства рутовых 

с плодами грушевидной формы, из кожуры плодов, листьев и цветов которого 

получают эфирное масло. Средиземноморский бергамот. 2. Плод такого 

дерева. Лекарственные свойства бергамота. Цукаты из бергамота. 3. 

Эфирное масло со специфическим ароматом, полученное из этого дерева, 

широко используемое в кондитерском производстве, ароматерапии и 

парфюмерии. Эссенция бергамота. Чай с бергамотом. Мыло с календулой и 

бергамотом. 

БЕРГАМО́ТНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что бергамотовый (1 зн.). Мякоть 

плодов бергамотного дерева не используется. 2. То же, что бергамотовый 

(2 зн.). Бергамотный вкус. Бергамотное масло. 3. То же, что бергамотовый 

(3 зн.). Бергамотный табак для кальяна. 

БЕРГАМО́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бергамоту2 (1 зн.); 

бергамотный (1 зн.). Бергамотовые посадки. У бергамотовых деревьев колючие 

ветки. 2. Относящийся к бергамоту2 (2 зн.), характерный для него; полученный 

из бергамота2; бергамотный (2 зн.). Бергамотовая цедра. Бергамотовый 

аромат. Бергамотовая эссенция. 3. Сделанный, изготовленный с добавлением 

бергамота2 (3 зн.); бергамотный (3 зн.). Бергамотовый чай. Бергамотовый 

парфюм. 

БЕРЕ́Т, а, м. [франц. béret < лат. birrus плащ]. Мягкий, свободно 

облегающий головной убор. Теплый берет. Шерстяные, шелковые береты. 

Голубые береты (морские десантники, носящие форменные береты такого 



цвета). Зеленые береты (военнослужащие американских отрядов специального 

назначения, действующих в других странах, носящие форменные береты такого 

цвета). Краповые береты (военнослужащие и сотрудники подразделений 

специального назначения, успешно прошедшие квалификационные испытания 

и получившие право носить форменные береты такого цвета). Красные береты 

(в США и некоторых европейских странах — военнослужащие подразделений 

специального назначения, носящие форменные береты такого цвета). Черные 

береты (военные морской пехоты Российской армии, военные всех родов войск 

армии США, носящие форменные береты такого цвета). 

БЕРИ́ЛЛ, а, м. [лат. bēryllos < греч. bērullos]. Твердый минерал силиката 

бериллия и алюминия, встречающийся в виде большого количества 

разновидностей различной окраски. Сиреневые, оранжевые бериллы. 

Природные месторождения берилла. Амулет с бериллом. 

БЕРИ́ЛЛИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к бериллию; содержащий 

бериллий. Тонкодисперсный бериллиевый порошок. Бериллиевые сплавы. 

БЕРИЛЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Насыщение поверхности изделий из стали 

бериллием с целью предохранения от окисления. В результате бериллизации 

повышается коррозионная стойкость материалов. 

БЕРИ́ЛЛИЙ, я, м. [нов.-лат. Beryllium < лат. beryllus берилл]. Химический 

элемент (Ве), легкий твердый очень хрупкий металл серебристо-серого цвета, 

применяемый в атомных реакторах, в сплавах, используемых в ракето- и 

самолетостроении, электротехнике. Извлечение бериллия из природных 

минералов. Применение бериллия как замедлителя и отражателя нейтронов. 

БЕРИ́ЛЛОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бериллу; содержащий берилл, 

состоящий из него; являющийся бериллом. Берилловая жила. Берилловые руды. 

Драгоценный, полудрагоценный берилловый камень. 2. Сделанный, 

изготовленный из берилла, с бериллом, украшенный им. Глубиномер с 

берилловой мембраной. Берилловая диадема. 3. Связанный с добычей и 

переработкой берилла. Берилловый прииск. Берилловое производство. 4. Зелено-

голубой. Берилловые океанские волны. Шелковая блузка бериллового цвета. 

БЕРИМБА́У, нескл., м. [порт. berimbau < яз. кимбунду mbirimbau]. 

Бразильский ударный музыкальный инструмент, состоящий из корпуса в виде 

изогнутой палки с натянутой на нее струной (по которой ударяют палочкой), а 

также присоединенной к нижней части корпуса резонирующей тыквы; звуки 

этого инструмента. Капоэйристы выходят в круг под беримбау. 

БЕРКЕ́ЛИЙ. См. Берклий. 

БЕ́РКЛИЕВЫЙ, ая, ое. Содержащий берклий, состоящий из него. 

Берклиевый реактор. Берклиевая фракция. 



БЕ́РКЛИЙ и БЕРКЕ́ЛИЙ, я, м. [по назв. города Беркли в США]. 

Химический элемент (Bk), искусственно полученный радиоактивный металл. 

Взаимодействие берклия с кислородом, галогенами, серой. Беркелий является 

компонентом ядерного топлива. 

БЕСТСЕ́ЛЛЕР, а, м. [англ. bestseller < best лучший + to sell 

продавать(ся)]. 1. Книга, издаваемая огромным тиражом. Роман держится в 

списке бестселлеров. Экранизация бестселлера. 2. Товар, услуга и т. п., 

пользующиеся повышенным спросом, обладающие особой популярностью в 

какой-л. период времени. Новый автомобильный бестселлер. Модель 

смартфона — бестселлер сентября. 

БЕСТСЕ́ЛЛЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бестселлеру (1 зн.); 

характерный для бестселлера; являющийся бестселлером. Бестселлерный 

потенциал книги. Бестселлерная интрига. Бестселлерный роман удостоен 

премии. 2. Связанный с написанием бестселлера (1 зн.), бестселлеров; 

написавший бестселлер, бестселлеры. Бестселлерный успех писательницы. 

Бестселлерный автор. 3. Связанный с бестселлерами (2 зн.); являющийся 

бестселлером. Бестселлерные парфюмерные ароматы. Бестселлерный альбом. 

БЕ́ТА1, ы, ж. [греч. bēta название второй буквы греческого алфавита]. 

Название второй буквы греческого алфавита B, β. Найти бету в списке 

шрифтов. 

БЕ́ТА2, ы, ж. Разг. В информатике — бета-версия. Вышла очередная бета 

веб-браузера. 

БЕ́ТА- [по назв. второй буквы греческого алфавита bēta]. Первая часть 

сложносоставных слов, имеющая значения: 1. Являющийся второй 

разновидностью или группой (веществ, процессов, показателей т. п.), 

выделяемых среди подобных при условном разделении по какому-л. признаку. 

2. Связанный с электроном или позитроном, являющийся такой элементарной 

частицей. 3. Связанный с видом электрических колебаний головного мозга, 

наиболее выраженных при умственной работе, эмоциональном напряжении. 4. 

Связанный с чувствительностью к производному адреналина с изопропиловым 

радикалом в аминогруппе, воздействующий на такую чувствительность. 

БЕ́ТА-АКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. В физике 1. Активность бета-излучения. 

Бета-активность почв, пород, донных отложений. Измерение бета-

активности аэрозолей. 2. Один из видов электрической активности головного 

мозга, наиболее выраженный при умственной работе, концентрации внимания 

на чем-л., эмоциональном напряжении. Бета-активность доминирует при 

решении интеллектуальных задач. Частота бета-активности. 

БЕ́ТА-АКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. В физике — испускающий бета-частицы. 

Бета-активные радионуклиды. Бета-активные изотопы теллура. 



БЕ́ТА-ВЕ́РСИЯ, и, ж. В информатике — предварительная версия 

программы, предназначенная для тестирования пользователями с целью 

обнаружения возможных ошибок и недоработок, исправляемых в официальной 

версии. Поставить на компьютер бета-версию программы. 

БЕ́ТА-РАДИОАКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. В физике — радиоактивность с 

испусканием бета-лучей. Методика определения суммарной бета-

радиоактивности почв. 

БЕ́ТА-РИ́ТМ, а, м. В медицине — ритм, регистрируемый на 

электроэнцефалограмме при проявлении бета-активности головного мозга. 

Бета-ритм доминирует у пациентов в состоянии тревоги или беспокойства. 

БЕ́ТА-ТЕРАПИ́Я, и, ж. В медицине — вид лучевой терапии, основанный 

на воздействии бета-излучением радиоактивных изотопов на организм. 

Внутритканевая бета-терапия. Аппликационная бета-терапия. 

БЕ́ТА-ТЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. В информатике — проверка работы 

программы пользователями по ее предварительной версии с целью 

обнаружения возможных ошибок и недоработок, исправляемых в официальной 

версии. Сайт находится на стадии бета-тестирования. 

БЕТАТРО́Н, а, м. [бета(-частица) + (элек)трон]. В физике — установка 

для ускорения электронов, осуществляемого при помощи вихревого 

электрического поля, порождаемого переменным магнитным полем. 

Импульсные бетатроны. Лечение злокачественных опухолей при помощи 

бетатрона. 

БЕТАТРО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с бетатроном, происходящий в 

нем; содержащий бетатрон; являющийся бетатроном. Бетатронное ускорение 

электронов. Бетатронная рентгеновская камера. Бетатронная установка. 2. 

Осуществляемый при помощи бетатрона. Бетатронная терапия. Бетатронная 

дефектоскопия. 

БЕТО́Н, а, м. [франц. béton < лат. bitūmen смола, асфальт]. Искусственный 

каменный материал, получаемый из смеси вяжущего вещества (цемента, 

битума и т. п.), воды, заполнителей (песка, щебня, шлака и т. п.) и различных 

добавок. Жаростойкий, морозоустойчивый бетон. Пластифицирующие, 

гидрофобизирующие добавки для бетона. Залить пол, фундамент бетоном. 

БЕТОНИ́РОВАНИЕ, я, ср. Заливка чего-л. бетоном. Бетонирование 

колонн, опор моста. Форма для бетонирования конструкций. 

БЕТОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Залить/заливать, 

заделать/заделывать бетоном. Бетонировать фундамент. Бетонированный 

подвал под домом. 



БЕТО́ННЫЙ, ая, ое. Содержащий бетон, сделанный из него; связанный с 

производством и использованием бетона. Бетонная смесь. Бетонные стены, 

перекрытия. Бетонная плита. Современные бетонные технологии. 

БЕТУЛИ́Н, а, м. [< лат. betula береза]. Кристаллическое органическое 

вещество, добываемое из коры некоторых видов берез, широко применяемое в 

медицине и ветеринарии. Противовоспалительное, противовирусное действие 

бетулина. Косметические средства с бетулином. 

БЕТУЛИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бетулину; являющийся 

производным бетулина. Сухой бетулиновый экстракт. Бетулиновый альдегид. 

2. Содержащий бетулин. Бетулиновая мазь. 

БЕФ-БРЕЗЕ́1, нескл., ср. [< франц. boeuf braisé тушеная говядина]. Блюдо 

из отбитого говяжьего филе, тушенного в мясном бульоне. Подать беф-брезе с 

жареным картофелем. 

БЕФ-БРЕЗЕ́2, неизм. Приготовленный тушением в мясном бульоне (о 

блюде отбитого говяжьего филе). Филе беф-брезе. Мясо беф-брезе. 

БЕФСТРО́ГАНОВ, а, м. [< франц. bœuf говядина + фамилия Строганов, 

букв. мясо по-строгановски]. Блюдо из продолговатых кусочков мелко 

нарезанного мяса, обычно говядины, тушенного в сметанном соусе; мелко 

нарезанное мясо для такого блюда. Мягкий, сочный бефстроганов. Порция 

бефстроганова. Купить в мясном отделе килограмм бефстроганов. 

БЕШАМЕ́ЛЬ, и, ж. [франц. béchamel, по имени Л. де Бешамеля (1630–

1703)]. Густой соус из молока или сливок, яиц и муки. Бешамель идеально 

подходит для запекания в духовке. Курица под бешамелью.  

БЕШБАРМА́К, а, м. [< кирг. beš barmaq, башк. bišbarmaq букв. пять 

пальцев]. Блюдо из мелко нарезанного мяса (конины, баранины, говядины, 

верблюжатины, реже свинины и т. п.), сваренного в бульоне с кусочками 

пресного теста, национальное блюдо некоторых тюркских народов. Густой, 

сытный бешбармак. Дорогих гостей казахи угощают бешбармаком. 

БЕШБАРМА́ЧНЫЙ, ая, ое. Используемый для приготовления 

бешбармака; связанный с бешбармаком; относящийся к нему. Бешмармачный 

рецепт. Купить готовую бешбармачную лапшу. Бешбармачную шурпу подают 

в пиалах.  

БИ... [< лат. bi... дву(х)… < bis дважды]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. Состоящий из двух (обычно однородных) частей, 

объектов, использующий их. 2. Объединяющий или сочетающий две разные 

функции, характеристики, два разных значимых качества. 3. Связанный с 

функцией от двух групп переменных. 



БИАТЛЕ́Т, а, м. Разг. Биатлонист. Биатлет завоевал бронзовую медаль, 

допустив один промах при стрельбе. 

БИАТЛО́Н, а, м. [< лат. bi… два + греч. athlon состязание]. 1. 

Олимпийский вид спорта: лыжные гонки на различные дистанции со стрельбой 

по мишеням из мелкокалиберной винтовки на специальных огневых рубежах. 

Оружие для биатлона. В биатлоне используется коньковый стиль 

передвижения на лыжах. 2. Индейский биатлон (летнее двоеборье, 

включающее в себя греблю на каноэ и стрельбу из лука по мишеням). 

БИАТЛОНИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся биатлоном. Турнир 

биатлонистов. Союз биатлонистов России. 

БИАТЛО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к биатлону; предназначенный для 

биатлона. Биатлонная эстафета. Биатлонное стрельбище. Биатлонная 

трасса. 

БИБЛЕИ́СТ, а, м. Специалист по изучению и истолкованию Библии. 

Исследования библеистов. 

БИБЛЕИ́СТИКА, и, ж. Наука, изучающая и толкующая Библию. 

Кафедра библеистики в университете. Использование текстологического и 

литературного анализа в библеистике. 

БИБЛЕИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к библеистике, связанный с 

ней. Современная библеистическая методология. Библеистическая 

литература. 

БИБЛЕИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к библеисту, библеистам. 

Библеистское сочинение. Библеистские комментарии к Писанию. 

БИБЛЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Библии; входящий в состав 

Библии; упоминаемый в Библии; характерный для нее. Библейские переводы. 

Библейские изречения. Библейские сюжеты. Библейские имена. 2. Относящийся 

к изучению Библии. Библейский комменатрий. Синодальная Библейская 

комиссия.  

БИБЛИО… [< греч. biblion книга]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение связанный с книгами, произведениям печати. 

БИБЛИО́ГРАФ, а, м. Специалист по библиографии (1 зн.), организующий 

работу библиотек, справочно-библиографических и научно-информационных 

служб. Библиограф городской библиотеки. 

БИБЛИОГРАФИ́РОВАНИЕ, я, ср. Действие по глаголу 

библиографировать. Методы библиографирования документов. 



БИБЛИОГРАФИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что. Описывать (какие-л. 

издания), составлять библиографию (1 зн.). Библиографировать периодику, 

технические журналы. 

БИБЛИОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к библиографии. 

Библиографический указатель. Оформление библиографического списка. 

Библиографическая редкость (печатное издание, ставшее раритетным). 

БИБЛИОГРА́ФИЯ, и, ж. 1. Научное описание и систематизация 

произведений печати и письменности (отбор, составление перечней, указателей 

и информационных изданий). Заниматься библиографией технических 

журналов. 2. Перечень книг и статей по какому-л. вопросу. Библиография по 

истории русской музыки. Составить библиографию иностранных источников. 

БИБЛИОМА́Н, а, м. Человек, чрезмерно увлеченный собиранием книг. 

Библиоманы знают лучшие книжные магазины города. 

БИБЛИОМА́НИЯ, и, ж. Страстное увлечение собиранием книг. 

Склонность к библиомании. Подшучивать над библиоманией друга. 

БИБЛИОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к библиометрии, 

связанный с ней. Использование библиометрических показателей для оценки 

публикационной активности ученого. 

БИБЛИОМЕ́ТРИЯ, и, ж. Научная дисциплина, изучающая 

статистические закономерности опубликованной научной литературы. 

Подготовка специалистов по библиометрии в вузах. 

БИБЛИОТЕ́КА, и, ж. [греч. bibliothēkē < biblion книга + thēkē 

хранилище]. 1. Учреждение, в котором хранятся и выдаются для чтения 

печатные издания и рукописи; здание, помещение такого учреждения. 

Городские, сельские библиотеки. Записаться в библиотеку. Читальный зал 

библиотеки. 2. Собрание книг, рукописей. Владелец домашней библиотеки. 

Собрать небольшую библиотеку по истории живописи. 3. Серия книг одной 

тематики, жанра, назначения. Библиотека поэта. Библиотека школьника. 

Библиотека мировой литературы. 4. Собрание на сайте файлов с материалами, 

как правило, определенной тематики, доступных пользователям Интернета. 

Национальная электронная библиотека. Федеральная электронная библиотека 

диссертаций. 5. Программный продукт, содержащий набор процедур, функций, 

макросов и других данных, каждый элемент которого может быть извлечен по 

имени с целью использования при разработке и выполнении программ. 

Библиотека подпрограмм, математических функций, курсоров. Стандартная 

библиотека цветов. 

БИБЛИОТЕ́КАРЬ, я, м. [лат. bibliothecarius < bibliotheca библиотека 

< греч. bibliothēkē]. Специалист, работающий в библиотеке (1 зн.) и 



осуществляющий обработку, хранение и выдачу книг. Попросить нужную 

книгу у библиотекаря. 

БИБЛИОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Специалист по библиотерапии. В детскую 

больницу пригласили библиотерапевта. 

БИБЛИОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к библиотерапии, 

связанный с ней; предназначенный для библиотерапии. 

Библиотерапевтический подход к лечению заикания. Библиотерапевтические 

произведения. 

БИБЛИОТЕРАПИ́Я, и, ж. Психотерапевтическое лечение заболеваний, 

основанное на специальном подборе литературы для чтения. Библиотерапия 

помогает находить правильные решения в стрессовой ситуации. 

БИБЛИОТЕ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к библиотеке (1 зн.), 

принадлежащий ей. Библиотечный каталог. Библиотечная книга. 

Библиотечный зал. Библиотечные фонды. 2. Относящийся к справочно-

научной и практической деятельности библиотек (1 зн.). Библиотечное дело. 

Библиотечный институт. Библиотечные справочники. 3. Входящий в состав 

библиотеки (5 зн.), организованный в виде библиотеки; относящийся к 

функционированию библиотеки. Данные хранятся в библиотечном файле. 

БИ́БЛИЯ, и, ж. [греч. biblia мн. книги]. 1. Собрание книг Священного 

Писания христианства, состоящее из Ветхого Завета и Нового Завета, 

признаваемых Церковью боговдохновенными. Переводы Библии. Поклясться, 

присягнуть на Библии. Библия — самая распространенная книга мировой 

литературы. 2. Перен. О книге, излагающей непреложные истины в какой-л. 

сфере духовной или практической деятельности. Медицинская библия. Библия 

сценического искусства. 

БИВА́К и БИВУА́К, а, м. [нем. Biwack, франц. bivouac < ниж.-нем. 

biwachte караул снаружи здания]. 1. Привал, стоянка путешественников, лагерь 

туристов, альпинистов и т. п. на открытом воздухе вне населенных пунктов. 

Вынужденный бивак. Бивуак на льду. Бивуак для лыжников. Выбор места для 

бивака. 2. Разг. Бивак-флай. Планировать многодневный бивак без наземной 

поддержки.  

БИВА́ЧНЫЙ и БИВУА́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биваку (1 зн.), 

характерный для него; используемый для бивака. Бивачный костер. Бивачное 

снаряжение для активного отдыха. 2. Разг. Относящийся к биваку (2 зн.), 

связанный с ним; являющийся биваком. Бивуачное снаряжение 

парапланериста. Бивуачные путешествия над горами. 

БИВУА́К. См. Бивак. 



БИВУА́ЧНЫЙ. См. Бивачный. 

БИГ-БЕ́НД, а, м. [англ. big band]. Джазовый оркестр, в составе которого 

преобладают духовые инструменты. Трубачи биг-бенда. Численность 

музыкантов в биг-бенде. 

БИГ-БЕ́НДОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к биг-бенду, биг-бендам, 

связанный с ними. Биг-бендовый репертуар. Блюзовая форма в биг-бендовой 

практике. Биг-бендовый аранжировщик. 

БИГ-БИ́Т, а, м. [англ. big beat букв. громкий барабанный бой]. 

Направление танцевальной электронной музыки, основанное на ритмах брейк-

бита; музыка этого направления. Зарождение биг-бита в середине 1990-х годов. 

Сборник биг-бита. Танцевать под биг-бит. 

БИГ-БИ́ТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к биг-биту. Биг-битовый трек. 

Биг-битовая группа. Биг-битовая вечеринка. 

БИГМА́К, а, м. [англ. Big Mac < big большой + Mc(Donald’s) 

Мак(доналдс)]. Гамбургер из трех булочек с проложенными между ними двумя 

рублеными бифштексами. Калорийность бигмака. Бигмак с кунжутом. 

Индекс бигмака (способ определения соотношения валют по их 

покупательной способности применительно к стоимости этого гамбургера в 

разных странах). 

БИГ-Э́ЙР, а, м. [англ. big air букв. большой воздух]. 1. только ед. 

Дисциплина в горнолыжном спорте и сноуборде — прыжок с большого 

трамплина с выполнением различных трюков. Длина полетов в биг-эйре 

составляет от пяти до тридцати метров. 2. Трамплин для такого прыжка. 

Покорить самый большой биг-эйр России. 

БИД, а, м. [англ. bid < to bid просить, предлагать]. Цена спроса на бирже. 

Рыночные дилеры принимают заявки на продажу активов по биду. 

БИЕННА́ЛЕ и БЬЕННА́ЛЕ, нескл., ср. и ж. [< итал. biennale 

двухгодичный < лат. bi... би... + annus год]. Мероприятие, проводимое 

регулярно раз в два года (обычно о выставке). Архитектурное биеннале. 

Открытие венецианской биеннале. Бьеннале антикваров. 

БИЖУТЕ́РИЯ, и, ж. [франц. bijouterie]. Украшения (браслеты, колье, 

кольца, серьги и т. п.), сделанные не из драгоценных камней и металлов (в 

отличие от ювелирных изделий). Носить бижутерию. Дизайнерская 

бижутерия. Популярность бижутерии. 

БИ-ЗЕ́Т, нескл., м. [англ. BZ, сокр. (3-quinuclidinyl) b(en)z(ilate) 

хинуклидил-3-бензилат]. Боевое отравляющее вещество психогенного 



действия, вызывающее нарушение функций вестибулярного аппарата, затем 

оцепенение, заторможенность речи, зрительные и эмоциональные 

галлюцинации, продолжающиеся около суток. В боевых целях би-зет 

применяется в форме аэрозолей. 

БИ́ЗНЕС, а, м. [англ. business < busy занятой]. 1. Предпринимательская 

деятельность, связанная с коммерцией, производством и реализацией товаров, 

оказанием услуг населению и т. п. Семейный бизнес. Гостиничный, рекламный, 

информационный бизнес. Заниматься бизнесом. Иметь свой бизнес. Теневой 

бизнес (незаконная предпринимательская деятельность). Малый бизнес 

(деятельность мелких коммерческих предприятий и организаций, 

преимущественно в сфере оказания услуг населению). 2. Собир. 

Предпринимательские структуры; бизнесмены. Социальные обязательства 

крупного бизнеса. 

БИ́ЗНЕС- [< англ. business]. Первая часть сложносоставных слов, 

имеющая значения: 1. Связанный с бизнесом (1 зн.), предпринимательской 

деятельностью. 2. Относящийся к бизнесменам, предпринимателям, связанный 

с ними. 

БИ́ЗНЕС-АНАЛИ́ТИК, а, м. Специалист, занимающийся построением и 

анализом моделей процессов, осуществляемых в бизнесе, и выработкой 

предложений по их оптимизации. Бизнес-аналитик банковской деятельности. 

БИЗНЕСВУ́МЕН, нескл., ж. [англ. business woman]. Женщина-бизнесмен, 

деловая женщина; бизнес-леди. Молодая бизнес-вумен. Одежда для 

бизнесвумен. 

БИ́ЗНЕС-ГРА́ФИКА, и, ж. Графическое представление информации в 

виде, принятом в практике деловых презентаций. Программное обеспечение для 

создания бизнес-графики. 

БИ́ЗНЕС-ИДЕ́Я, и, ж. Идея, используемая для построения нового бизнес-

проекта или нового направления деятельности в уже работающем бизнесе 

(1 зн.). Бизнес-идея социального проекта. Развитие, продвижение, воплощение 

бизнес-идей. 

БИ́ЗНЕС-ИНКУБА́ТОР, а, м. Организация, занимающаяся поддержкой 

проектов молодых предпринимателей, бизнеса (1 зн.) начинающих компаний от 

разработки идеи до ее коммерциализации. Студенческий бизнес-инкубатор 

высоких технологий. 

БИ́ЗНЕС-КЕ́ЙС, а, м. 1. Детализированное описание бизнес-предложения 

или удачно реализованного проекта, бизнес-процесса и т. п. в какой-л. 

компании. Разработка бизнес-кейса для предприятия. 2. Задача, 

предназначенная для обучения или проверки знаний и умений, описывающая 



конкретную проблемную ситуацию в бизнесе (1 зн.) и требующая 

определенных управленческих решений. Сборник бизнес-кейсов и деловых игр 

для тренингов. 

БИ́ЗНЕС-КЛА́СС1, а, м. Места среднего разряда в самолете, поезде и т. п., 

обычно занимаемые бизнесменами. Обслуживание в бизнес-классе. Лететь 

бизнес-классом. В салоне бизнес-класса улучшенная планировка. 

БИ́ЗНЕС-КЛА́СС2, а, м. Разряд в классификации технических устройств, 

свидетельствующий об их качестве, гарантирующем возможность 

профессионального применения. Телефоны бизнес-класса. Рынок автомобилей 

бизнес-класса. 

БИ́ЗНЕС-КЛА́СС3, а, м. Слой общества, занимающийся 

предпринимательством; бизнесмены. Состоятельный бизнес-класс. 

БИ́ЗНЕС-КЛУ́Б, а, м. Клуб деловых людей, предпринимателей. Женский 

бизнес-клуб. Заключить сделку в бизнес-клубе. 

БИ́ЗНЕС-КОНСА́ЛТИНГ, а, м. Совокупность профессиональных услуг, 

оказываемых руководителям предприятий, учреждений и т. п. и направленных 

на повышение эффективности бизнеса путем разработки плана развития 

организации в форме рекомендаций, вырабатываемых совместно с клиентом. 

Стратегический бизнес-консалтинг. Оказание услуг бизнес-консалтинга. 

БИ́ЗНЕС-КОНСА́ЛТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к бизнес-

консалтингу; занимающийся бизнес-консалтингом. Предоставление бизнес-

консалтинговых услуг. Бизнес-консалтинговый центр. 

БИ́ЗНЕС-КРУИ́З, а, м. Путешествие, предоставляющее возможность 

совместить отдых с деловыми целями (переговорами, покупками и т. п.). 

Совершить бизнес-круиз по региону. 

БИ́ЗНЕС-ЛА́НЧ, а, м. Обед в ресторане, предназначенный 

преимущественно для деловых людей и имеющий фиксированную стоимость. 

Меню бизнес-ланча. 

БИ́ЗНЕС-ЛЕ́ДИ, нескл., ж. То же, что бизнесвумен. Автомобиль для 

современной бизнес-леди. Уверенная в себе бизнес-леди. 

БИЗНЕСМЕ́Н, а, м. [англ. businessman]. Организатор бизнеса; 

предприниматель, коммерсант. Крупные бизнесмены. Профессиональная 

состоятельность бизнесмена. 

БИЗНЕСМЕ́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к бизнесмену, бизнесменам. 

Бизнесменская подготовка. Бизнесменская деятельность. 



БИ́ЗНЕС-ПАРТНЁР, а, м. Партнер по бизнесу. Получить статус бизнес-

партнера известной фирмы. 

БИ́ЗНЕС-ПЛА́Н, а, м. План предпринимательской деятельности с 

указанием капитала, перспективы, видов работ и т. п. Бизнес-план утвержден 

собранием акционеров. 

БИ́ЗНЕС-ПРОГРА́ММА, ы, ж. Программа, предназначенная для 

подготовки, обучения бизнесменов. Бизнес-программа предполагает получение 

степени магистра делового администрирования. 

БИ́ЗНЕС-ПРОЦЕ́СС, а, м. Совокупность последовательных операций, 

объединяющая различные функциональные подразделения (производство, 

маркетинг, закупки, сбыт, сервис и т. п.) в целях получения конечного 

результата. Проектировщик бизнес-процессов. Перенос бизнес-процессов в 

Интернет. Оптимизация, аудирование бизнес-процессов. 

БИ́ЗНЕС-ТРЕ́НИНГ, а, м. Краткосрочные курсы, обучающие программы, 

посвященные какой-л. одной проблеме организации и ведения бизнеса. 

Корпоративные бизнес-тренинги. 

БИ́ЗНЕС-ТУ́Р, а, м. Поездка, организованная какой-л. фирмой для 

представителей компаний, учреждений и т. п. Обучающий бизнес-тур для 

руководителей отделов. Бизнес-тур на площадку индустриального парка. 

БИ́ЗНЕС-ТУ́РИЗМ, а, м. Область туризма, обеспечивающая организацию 

бизнес-туров для представителей компаний, учреждений и т. п. 

Капиталоемкость, прибыльность бизнес-туризма. Менеджер по 

индивидуальному бизнес-туризму. 

БИ́ЗНЕС-ТУРИ́СТ, а, м. Представитель каких-л. компании, учреждения 

и т. п., отправившийся в бизнес-тур. Оборудованные для бизнес-туристов 

конференц-залы. 

БИ́ЗНЕС-ЦЕ́НТР, а, м. Здание или комплекс зданий с конференц-залами, 

офисами, гостиничными номерами и магазинами, предназначенными для 

работы и отдыха бизнесменов. Строительство, открытие бизнес-центра. 

БИ́ЗНЕС-ШКО́ЛА, ы, ж. Специальное образовательное учреждение 

финансово-экономической ориентации, в программу обучения которого входят 

маркетинг, менеджмент и т. п. Выпускники российских бизнес-школ. 

БИ́ЗНЕС-ЭЛИ́ТА, ы, ж. Группа крупных бизнесменов, вовлеченных в 

политический процесс и оказывающих влияние на принятие государственных 

решений. Представители российской бизнес-элиты. 



БИКВАДРА́Т, а, м. [< лат. bi… два + квадрат]. 1. В математике — 

четвертая степень числа; произведение четырех одинаковых сомножителей. 

81 — биквадрат трех. 2. Устройство для приема электромагнитных волн, 

имеющее форму двух квадратов. Биквадрат является самым 

распространенным видом телевизионных антенн. 

БИКВАДРА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к четвертой степени; 

содержащий неизвестное в четвертой степени; описываемый с помощью 

функции, содержащей неизвестное в четвертой степени, основанный на 

использовании такой функции. Биквадратный корень из действительного 

числа. График биквадратной функции. Биквадратная шкала оценок. 2. 

Связанный с использованием биквадрата (2 зн.), биквадратов; являющийся 

биквадратом. Биквадратный усилитель сигнала. 

БИКО́ПТЕР, а, м. Коптер с двумя винтами и двигателями. Бикоптер с 

винтами левого и правого вращения. 

БИКО́ПТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бикоптеру; являющийся 

бикоптером. Бикоптерная схема с рулями, закрепленными снизу турбины. 

Бикоптерный вариант модели. 

БИЛБО́РД, а, м. [англ. billboard]. Информационно-рекламная конструкция 

в виде щита, предназначенного для размещения рекламного плаката. Билборд с 

подсветкой. Билборд новогодней рекламной кампании. Установка билбордов 

вдоль магистрали. 

БИЛЕ́Т, а, м. [франц. billet]. 1. Документ небольшого формата, 

свидетельствующий о праве посещения какого-л. учреждения, пользования 

какими-л. услугами, об участии в какой-л. акции. Входной билет в зоопарк, в 

музей. Проездной билет. Номер выигравшего лотерейного билета. 2. Документ 

небольшого формата, свидетельствующий о принадлежности его владельца к 

какой-л. социальной группе, общественной организации и т. п. и 

удостоверяющий какие-л. права и обязанности такого лица. Членский билет 

Союза журналистов. Студенческий билет (удостоверяющий факт обучения 

его владельца в высшем учебном заведении). Ученический билет 

(удостоверяющий факт обучения его владельца в учреждении среднего 

образования). Военный билет (документ, выдаваемый военным комиссариатом 

гражданам, призываемым на действительную военную службу или 

увольняемым в запас, отставку). 3. Карточка, листок с вопросами по 

дисциплине, предлагаемые экзаменуемому во время проверки знаний. 

Экзаменационный билет. Вытянуть пятый билет.  

БИЛЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к билету (1 зн.), билетам; состоящий 

из билетов. Билетный бланк. Билетная книга. Билетная лента. 2. Связанный с 

продажей и приобретением билета, билетов; выполняющий проверку билетов 



(1 зн.), предназначенный для нее. Билетный сбор. Билетная касса. Билетный 

контроль. Билетный сканер. 

БИ́ЛЛИНГ, а, м. [англ. billing < bill счёт]. 1. Установление данных о 

местонахождении абонента: определение его географического положения по 

идентификатору сим-карты, фиксируемому при авторизации в сети. Биллинг 

мобильного телефона. 2. Комплекс операций, обеспечивающий учет 

предоставленных услуг, их тарификацию, выставление счетов для оплаты и 

обработку платежей. Телекоммуникационные провайдеры пользуются 

биллингом. 3. Предоставление владельцу банковской карты выписки по счету с 

указанием сумм и сроков погашения задолженности, других сведений о 

движении средств. Биллинг осуществляется банком-эмитентом. 

БИ́ЛЛИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к биллингу (2 и 3 зн.), связанный 

с ним; осуществляющий биллинг. Биллинговый платеж. Биллинговый центр. 

БИЛЛО́Н, а, м. [< франц. billon]. Неполноценная разменная металлическая 

монета, номинальная стоимость которой превышает стоимость содержащегося 

в ней металла и расходы на чеканку. Николаевский биллон. Медные биллоны. 

БИЛЬЯ́РД, а, м. [франц. billard < bille шар]. 1. только ед. Вид спорта — 

игра, состоящая в забивании шаров в лузы ударами кия на специальном столе; 

такая игра как вид развлечения. Партия в бильярд. Столы для бильярда. 

Чемпионат по бильярду. Играть в бильярд. 2. Стол с бортами и лузами, 

обтянутый сукном, предназначенный для такой игры. В комнате стоит 

бильярд. Играть на бильярде. 3. Разг. Бильярдная. Пойти в бильярд. 

БИЛЬЯРДИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся бильярдом; человек, 

играющий в бильярд. Профессиональные бильярдисты. Заядлый бильярдист. В 

клубе собралось много бильярдистов. 

БИЛЬЯ́РДНАЯ, ой, ж. Специальное помещение для игры в бильярд. В 

городе открылась новая бильярдная. 

БИЛЬЯ́РДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бильярду; предназначенный для 

игры в бильярд. Бильярдный кий. Бильярдный стол. Бильярдные шары. 

Чемпионат по бильярдному спорту. 

БИМА́, ы́, ж. [др.-евр. bima возвышенное место]. Возвышение в синагоге, 

на котором стоит стол для чтения свитка Торы. С бимы обычно произносит 

проповедь раввин. 

БИМЕТА́ЛЛ, а, м. 1. Композиционный материал, состоящий из двух 

слоев разнородных металлов или сплавов. Коррозионностойкий биметалл. 

Производство биметалла гальваническим способом. 2. В речи нумизматов — 



биметаллическая монета. Биметалл с циркониевой вставкой. Биметалл 

Номинал биметалла. 

БИМЕТАЛЛИ́ЗМ, а, м. Денежная система, при которой в качестве меры 

стоимости служат два валютных металла — золото и серебро, причем монеты 

из обоих металлов допускаются к обращению на равных правах. Сторонники 

национального биметаллизма. 

БИМЕТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Изготовленный из биметалла (1 зн.); 

являющийся биметаллом. Биметаллическая проволока. Сфера применения 

биметаллических материалов. 2. Относящийся к биметаллизму. 

Биметаллическая денежная система. 3. Состоящий из двух составных 

частей — кольца и запрессованной вставки, изготовленных из разных металлов 

(о монете). Биметаллические монеты начали чеканить в 1982 году. 

БИНА́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. [лат. bīnārius]. 1. Двойной, состоящий 

из двух частей, компонентов. Бинарное противопоставление. Бинарный заряд. 

Бинарные смеси, сплавы. Бинарная система счисления (двоичная). 2. только 

полн. ф. Представленный в двоичной системе счисления, двоичный. Бинарный 

код. Бинарная арифметика. Бинарные данные (в машинном формате). 

Бинарная совместимость (на уровне двоичных кодов, дающая возможность 

программе одной компьютерной системы без модификации выполняться на 

другой платформе). 3. То же, что биноминальный (2 зн.). Бинарная 

номенклатура видов животных. Бинарные названия растений. 

БИ́НИ, нескл., ж. [англ. beanie, beany < bean боб]. Облегающая голову 

вязаная или трикотажная шапка без застежек и завязок. Мешковатая, высокая 

бини. Бини из ангоры, мохера. Скорректировать форму лица с помощью бини. 

БИНО́М, а, м. [франц. binôme < ср.-лат. binomium]. Алгебраическое 

выражение, представляющее собой сумму или разность двух чисел или 

алгебраических выражений. Интегрирование дифференциального бинома. 

Частный случай бинома Ньютона. 

БИНО́МЕН, а, м. [би… + лат. nomen имя]. Двусловное название (обычно о 

принятом в биологической и зоологической номенклатуре обозначении вида). 

Биномен в ботанике состоит из названия рода и видового эпитета. Биномен 

«Человек разумный». 

БИНОМИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биному, биномам, 

связанный с ними; биноминальный (3 зн.); биномный (1 зн.). Биномиальные 

коэффициенты. Бесконечный степенной биномиальный ряд. 2. То же, что 

биноминальный (2 зн.). Биномиальные названия рыб. 

БИНОМИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. В политике — бинарный (1 зн.). В 

биноминальном территориальном округе избираются два депутата. 2. 



Относящийся к биномену, биноменам; являющийся биноменом; бинарный 

(3 зн.); биномиальный (2 зн.). Биноминальная система номенклатуры. 

Биноминальные латинские названия. 3. То же, что биномиальный (1 зн.). 

Биноминальный закон распределения вероятности. Биноминальная 

зависимость. Биноминальное разложение многочлена. 

БИНО́МНЫЙ, ая, ое. То же, что биномиальный (1 зн.). Биномный 

интеграл. Обратное биномное преобразование степенного ряда.  

БИО… [< греч. bios жизнь]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значения: 1. Относящийся к натуральным органическим веществам, связанный 

с их применением. 2. Относящийся к органической жизни, жизненным 

процессам. 3. Связанный с изучением живых организмов, природы. 4. 

Относящийся к жизни человека, связанный с ней. 

БИОАККУМУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Увеличение концентрации химических 

веществ на каждой ступени экологической пирамиды, связанное с тем, что 

количество поглощаемой организмом пищи намного превышает его 

собственную массу, а химические вещества выводятся из организма не 

полностью. Биоаккумуляция микроэлементов в донных отложениях. 

Способность углеводородов к биоаккумуляции. 

БИОАКУ́СТИКА, и, ж. 1. Способность животных производить и 

воспринимать звуки, а также общаться и ориентироваться в пространстве с их 

помощью. Биоакустика насекомых. Исследование биоакустики китов. 2. 

Наука, изучающая эту способность животных. Международная конференция по 

биоакустике. 

БИОАКУСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биоакустике (1 зн.), 

связанный с ней; основанный на биоакустике. Биоакустические сигналы. 

Биоакустическая коммуникация. 2. Относящийся к биоакустике (2 зн.), 

связанный с ней; основанный на использовании биоакустики. Биоакустические 

датчики. Биоакустический прибор для отпугивания птиц. 

БИОАССИМИЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Превращение веществ, поступающих из 

внешней среды, в более сложные вещества, составляющие организм. 

Биоассимиляция жирных кислот. Интенсивная биоассимиляция планктоном 

фосфора из морской воды. 

БИОАТА́КА, и, ж. Атака с применением биологического оружия. 

Система оповещения о биоатаке. Экстренное реагирование на биоатаки. 

БИОГА́З, а, м. Смесь газов, образующаяся в процессе разложения отходов 

навоза, соломы, органических промышленных и бытовых отходов 

целлюлозными анаэробами при участии бактерий метанового брожения. Биогаз 



на свалках загрязняет приземную атмосферу. Использование биогаза как 

топлива. 

БИОГЕНЕ́З, а, м. В биологии 1. Образование органических соединений 

живыми организмами. Биогенез рибосом. Биогенез белков. Биогенез в 

растениях. 2. История возникновения и развития живых существ. 

Предшествующая биогенезу химическая эволюция. 3. Теория, отрицающая 

появление жизни на Земле в результате возникновения живых существ из 

неживой материи. Сторонники биогенеза. 

БИОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с биогенезом (1 и 2 зн.); являющийся 

биогеном. Биогенный синтез в почвах. Биогенный круговорот углерода в 

природе. Биогенный кислород в атмосфере Земли. Биогенные вещества 

(химические элементы, постоянно входящие в состав живых организмов и 

выполняющие определенные биологические функции). Биогенные элементы 

(то же, что биогены). 

БИОГЕ́НЫ, ов, мн. (ед. биоге́н, а, м.). В биологии — вещества, 

необходимые для существования живых организмов, синтезируемые 

организмами в ходе жизнедеятельности или возникающие в результате 

разложения остатков организмов; биогенные элементы. Органические, 

неорганические биогены. Биогены почвы, водных экосистем. 

БИОГЕОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биогеографии, 

связанный с ней. Биогеографические карты. Биогеографические исследования. 

2. Связанный с распространением животных и растительных организмов в 

зависимости от природных, геологических условий. Биогеографическая 

популяция. Биогеографическая область (выделяемая по общности историко-

эволюционного развития фауны и флоры). 

БИОГЕОГРА́ФИЯ, и, ж. 1. Наука на стыке биологии и географии, 

изучающая закономерности распространения и распределения животных, 

растений и их сообществ на поверхности земного шара. Биогеография 

материков. Конференция по проблемам биогеографии. 2. Учебный предмет, 

изучающий эту науку. Экзамен по биогеографии. Читать лекции по 

биогеографии. 

БИОГЕОХИМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биогеохимии, 

связанный с ней. Биогеохимическая лаборатория. Биогеохимическая концепция 

биосферы. 2. Связанный с геохимическими процессами, происходящими в 

биосфере при участии организмов. Океанский биогеохимический круговорот.  

БИОГЕОХИ́МИЯ, и, ж. Отрасль химии, изучающая геохимические 

процессы в биосфере при участии организмов. Биогеохимия ландшафтов, 

водоемов. Лаборатория биогеохимии. 



БИОГЕОЦЕНО́З, а, м. Эволюционно сложившаяся пространственно 

ограниченная саморегулирующаяся экологическая система, в которой 

органические компоненты связаны с неорганическими; геобиоценоз. Лесной 

биогеоценоз. Разрушение структуры биогеоценоза. 

БИОГЕОЦЕНО́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к биогеоценозу, связанный с 

ним; биогеоценологический (2 зн.). Биогеоценозная экология. Биогеоценозные 

условия. 

БИОГЕОЦЕНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

биогеоценологии, связанный с ней. Биогеоценологические исследования. 

Биогеоценологическая станция. 2. То же, что биогеоценозный. 

Биогеоценологический комплекс. Биогеоценологические процессы. 

БИОГЕОЦЕНОЛО́ГИЯ, и, ж. Наука, изучающая закономерности 

формирования, функционирования и развития биогеоценозов. Проблемы 

морской биогеоценологии. Роль биогеоценологии в практике сельского 

хозяйства. 

БИОГОРИЗО́НТ, а, м. Функциональное подразделение слоя в биоценозе. 

Биогоризонт листового полога в березовом лесу. Биогоризонты почв. 

БИОГУ́МУС, а, м. Высококачественное органическое удобрение, 

получаемое при переработке дождевыми червями разных органических 

остатков. Производство биогумуса на основе переработки навоза крупного 

рогатого скота. 

БИОДЕГРАДА́ЦИЯ, и, ж. Разрушение сложных веществ под влиянием 

деятельности биологических объектов. Микроорганизмы, осуществляющие 

биодеградацию. 

БИОДИАГНО́СТИКА, и, ж. Выявление причин или факторов изменения 

состояния среды на основе видов биоиндикаторов с узкоспецифичными 

реакциями и отношениями. Биодиагностика черноземов. Биодиагностика 

загрязнений экосистем в процессе бурения. 

…БИОЗ [< греч. biōsis < bios жизнь]. Вторая часть сложных слов, 

вносящая значение связанный с жизнью, жизненными процессами. 

БИОИНДИКА́ТОР, а, м. 1. Группа особей одного вида или сообщество, 

по наличию или состоянию которых судят о естественных и антропогенных 

изменениях в среде. Мидия — биоиндикатор загрязнения моря. 2. Вид или 

сообщество особей, присутствие которых указывает на характерные 

особенности среды, в том числе и обусловленные наличием полезных 

ископаемых. Крапива является биоиндикатором высокой концентрации в 

почве кальция. 



БИОИНДИКА́ТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к биоиндикатору, 

связанный с использованием биоиндикаторов, биоиндикации; являющийся 

биоиндикатором. Биоиндикаторная значимость растения. Биоиндикаторные 

виды рыб. 

БИОИНДИКА́ЦИЯ, и, ж. Сокр. Биологическая индикация. Биоиндикация 

антропогенных воздействий на лесные экосистемы. 

БИОИНЖЕНЕ́РИЯ, и, ж. Направление науки и техники, возникшее на 

стыке физико-химической биологии, биофизики, генной инженерии и 

компьютерных технологий, развивающее применение инженерных принципов 

в биологии и медицине. Создание искусственных органов методами 

биоинженерии. Факультет биоинженерии и биоинформатики. 

БИОИНЖЕНЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к биоинженерии; связанный с 

применением и развитием биоинженерии. Биоинженерный сектор 

фармацевтической индустрии. Биоинженерная тканевая пластика. 

БИОИНФОРМА́ТИКА, и, ж. Научная дисциплина, исследующая 

информационные процессы в биологических системах (клетках, органах, 

организме, популяции), анализирующая и моделирующая молекулярно-

биологические системы, применяющая компьютерные методы для решения 

биологических задач. Эволюционная биоинформатика. Основные технологии 

биоинформатики. 

БИОКЛИМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

биоклиматологии, связанный с ней. Международный биоклиматологический 

конгресс. 

БИОКЛИМАТОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Наука, изучающая влияние 

климатических факторов на жизненные процессы и функции человека, 

животных и растений. Взаимодействие биоклиматологии с экологией. 2. 

Влияние климатических факторов на жизненные процессы и функции человека, 

животных и растений. Биоклиматология человека. Отдел курортной 

биоклиматологии. 

БИО́ЛОГ, а, м. 1. Специалист по биологии (1 зн.). Молекулярный биолог. 

Лабораторная, выездная работа биологов. 2. Разг. В речи школьников — 

учитель биологии. Сдать реферат биологу. 

БИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биологии (1 зн.); 

связанный с применением достижений биологии. Биологическая океанография. 

Биологический вид. Глобальная биологическая катастрофа. Биологическая 

очистка (с помощью живых организмов, способствующих фильтрации или 

разложению примесей и восстановлению первичных свойств среды). 

Биологическое оружие (действие которого основано на использовании 



болезнетворных свойств боевых биологических средств). Биологический 

эквивалент рентгена (внесистемная единица эквивалентной дозы излучения, 

равная 0,01 джоуля на килограмм). 2. Относящийся к биологии (2 зн.). 

Биологические свойства растений. Биологическое значение вирусов. Снижение 

биологической активности почвы. Биологическая несовместимость тканей. 

Биологические часы (способность животного и человека ориентироваться во 

времени, основанная на строгой периодичности физико-химических и 

физиологических процессов в клетках). Биологический возраст (истинная 

степень старения организма, определяемая специальными приборами по 

физическому состоянию сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, 

мышечной систем и т. п. и не всегда совпадающая с числом прожитых 

человеком лет). Биологические ритмы (циклические колебания 

интенсивности и характера процессов и явлений в живых организмах). 3. 

Связанный с физиологической стороной организма человека. Биологические 

потребности. Биологическое и духовное начало в человеке. 

БИОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Комплекс наук о живой природе, о закономерностях 

органической жизни; отдельная научная дисциплина, входящая в этот 

комплекс; учебный предмет, изучающий эту дисциплину. Клеточная биология. 

Категориальный аппарат биологии. Школьный кабинет биологии. 2. 

Совокупность признаков, характеризующих живые организмы, какой-л. разряд 

представителей животного или растительного мира, их жизнедеятельность. 

Биология морских организмов. Биология леса. 

БИО́М, а, м. [< греч. bios жизнь]. В биологии — подразделение биосферы, 

характеризующееся каким-л. основным типом растительности или другой 

характерной особенностью ландшафта. Биомы пресных вод. Формирование 

биома под воздействием комплекса условий среды. Экологические ареалы 

биомов. 

БИОМА́ССА, ы, ж. [< греч. bios жизнь + масса]. В биологии — общая 

масса особей одного вида, группы видов или сообщества в целом на единицу 

поверхности или объема места их обитания. Биомасса растений, 

микроорганизмов. Биомасса Земли, Мирового океана. Общий прирост 

биомассы в течение года. 

БИОМА́ССОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к биомассе, связанный с ней. 

Биомассовая энергия. 

БИОМЕДИЦИ́НА, ы, ж. Отрасль медицины, использующая для лечения 

средства растительного и животного происхождения, в том числе 

восстанавливающие механизмы саморегуляции организма. Экспериментальная 

биомедицина. Институт регенеративной биомедицины. 

БИОМЕДИЦИ́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к биомедицине, связанный с 

ней. Биомедицинская аппаратура. Биомедицинские исследования. 



БИОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к биометрии; используемый 

в биометрии, для биометрии. Биометрические данные. Биометрическая 

подпись. Биометрический сенсор. 

БИОМЕ́ТРИЯ и БИОМЕТРИ́Я, и, ж. 1. Сбор, обработка и хранение 

данных о физических характеристиках человека (сканирование сетчатки глаза, 

дактилоскопия, распознавание голоса и т. п.) с целью его идентификации. 

Технологии идентификации личности с использованием биометрии. 2. 

Прикладной раздел биологии, использующий математические методы 

статистического анализа массовых явлений применительно к наследственности, 

изменчивости и другим биологическим явлениям и процессам. Планирование 

наблюдений в биометрии. 

БИОМИМЕ́ТИКА, и, ж. [< греч. bios жизнь + лат. mimesis подражание]. 

Создание устройств, приборов, механизмов или технологий, идея и основные 

элементы которых заимствуются из живой природы. Биологическая, 

теоретическая, техническая биомиметика. 

БИОМИМЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к биомиметике, связанный 

с биомиметикой, ее применением и развитием. Биомиметический подход в 

реставрационной стоматологии. Биомиметический синтез нанообъектов.  

БИО́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к биому, биомам, связанный с ними. 

Концепция биомного разнообразия. Биомный уровень организации жизни на 

Земле. 

БИОНАНОТЕХНОЛО́ГИЯ, и, ж. То же, что нанобиотехнология. 

Гибридные материалы для бионанотехнологии. 

БИОНАНОЭЛЕКТРО́НИКА, и, ж. То же, что нанобиоэлектроника. 

Создание элементной базы бионаноэлектроники. 

БИО́НИКА, и, ж. [био… + (электр)оника]. Наука о применении в 

технических устройствах и системах принципов, свойств, функций и структур 

живой природы. Методы бионики используются при построении систем 

навигации.  

БИОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с бионикой (1 зн.); основанный на 

достижениях бионики. Бионические исследования органов движения. 

Бионический глазной имплантант. Бионический протез.  

БИООБЪЕ́КТ, а, м. Живой организм как объект наблюдения, изучения, 

воздействия. Физические поля, генерируемые биообъектом. Физиологические 

параметры биообъекта. 



БИОПАТОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. Вызывающий патологию в живых 

организмах при длительном воздействии. Биопатогенные вещества. 

Биопатогенные зоны жилья. Нейтрализация биопатогенных излучений. 

БИОПРОТЕ́З, а, м. 1. Протез из материалов биологического 

происхождения. Биопротез сердечного клапана. 2. Протез из искусственных 

биологически совместимых материалов, управляемый нервными импульсами 

организма. Модульный биопротез ноги. Механика, траектория работы 

биопротеза. 

БИОПРОТЕЗИ́РОВАНИЕ, я, ср. Замена биопротезом утраченных или 

необратимо поврежденных органа, части тела. Биопротезирование коленного 

сустава. Международный симпозиум по биопротезированию сердца. 

БИОПРОТЕ́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к биопротезу, связанный с ним; 

представляющий собой биопротез. Анализ биопротезных конструкций. 

Биопротезные материалы. Биопротезная ткань. 

БИОПСИ́Я, и, ж. [< греч. bios жизнь + opsis вид, зрелище]. В медицине — 

прижизненное иссечение части ткани или органа организма для 

микроскопического исследования с диагностической целью. Биопсия печени. 

Биопсия лимфатического узла. Показания для биопсии. 

БИОСЕ́НСОР, а, м. Устройство с чувствительным слоем, содержащим 

биологический материал, непосредственно реагирующий на присутствие 

определяемых химических соединений и их концентрацию. Биосенсоры для 

анализа биологических жидкостей. Биосенсоры на основе бактерии. 

БИОСЕНСО́РНЫЙ, ая, ое. Основанный на использовании биосенсоров; 

являющийся биосенсором. Биосенсорный электрод. Биосенсорные системы в 

экологии. 

БИОСИ́НТЕЗ, а, м. 1. Синтез веществ в живой природе при участии 

ферментов. Биосинтез витаминов в растительных клетках. Цепь реакций 

биосинтеза холестерина в печени. 2. Получение биологических веществ, тканей 

в результате синтеза с применением генной инженерии, изменения 

кодирования наследственной информации в живых микроорганизмах. 

Промышленный биосинтез антибиотиков. 

БИОСИНТЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биосинтезу (1 зн.), 

связанный с ним; образующийся в результате биосинтеза. Биосинтетическая 

деятельность микроорганизмов. Биосинтетические пенициллины 

(образующиеся плесневыми грибами). 2. Связанный с биосинтезом (2 зн.); 

используемый при биосинтезе; полученный, созданный посредством 

биосинтеза. Биосинтетическая промышленность. Разработка 

биосинтетических вакцин. 



БИОСТИМУЛЯ́ТОР, а, м. Биологически активное вещество, 

оказывающее стимулирующее воздействие на биологический процесс, работу 

какого-л. органа или на жизнедеятельность организма в целом. Биостимулятор 

роста растений. Пищевые биостимуляторы для укрепления иммунной 

системы. 

БИОСТИМУЛЯ́ТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к биостимулятору, 

биостимуляторам, связанный с биостимуляцией; являющийся 

биостимулятором. Биостимуляторные агротехнологии. Биостимуляторные 

добавки. 

БИОСТИМУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Стимуляция биологического процесса, 

работы какого-л. органа или жизнедеятельности организма в целом с помощью 

биологически активных веществ или специальных приборов (воздействующих 

электрическим полем, ультразвуком, световым изучением и т. п.). Технологии 

биостимуляции в сельском хозяйстве. Лазерная биостимуляция образования 

интерферона. 

БИОСТРО́М, а, м. [англ. biostrome < греч. bios жизнь + strōma 

покрывало]. 1. Слой живого вещества, часть биосферы, где сосредоточена 

основная масса живых организмов и где происходит наиболее активное 

взаимодействие между всеми экологическими компонентами. Масса 

биострома Земли. Жизнедеятельность биострома. 2. В геологии — 

образование в виде линзы или пласта на дне моря, сложенное из остатков 

организмов. Крупные биостромы складывались в меловом периоде. 

БИОСТРО́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к биострому (2 зн.), являющийся 

биостромом. Биостромные известняки. Биостромный риф. 

БИОСФЕ́РА, ы, ж. Сфера Земли, населенная живыми организмами; 

совокупность всего живого на нашей планете. Водная, наземная часть 

биосферы. Энергетический баланс биосферы. Загрязнение биосферы. Эволюция 

биосферы. 

БИОСФЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к биосфере; являющийся 

биосферой. Биосферные процессы. Биосферная окружающая среда. 

БИОСФЕРОЛО́ГИЯ, и, ж. Научное направление, изучающее 

возникновение, эволюцию, структуру и механизмы функционирования 

биосферы; учение о биосфере. Фундаментальные законы, изучаемые 

биосферологией. 

БИО́ТА, ы, ж. [< греч. biote жизнь]. Исторически сложившаяся 

совокупность организмов (растений, животных, грибов, бактерий), 

объединенных общей областью распространения. Почвенная биота. Биота 

моря. Разрушение таежной биоты. 



БИОТЕ́К, а, м. [англ. biotec(hnology)]. 1. Собир. Биотехнологии. Развитие 

биотека. 2. То же, что архитектурная бионика. Здания в стиле биотека. 

БИОТЕКТУ́РА, ы, ж. Архитектура, учитывающая особенности 

природных ландшафтов, окружающей среды и ориентированная на применение 

природных материалов. Проекты домов, разработанные в биотектуре. 

БИОТЕЛЕМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к биотелеметрии; 

предназначенный для биотелеметрии; производимый с помощью 

биотелеметрии. Биотелеметрическое обследование. Биотелеметрический 

датчик. Имплантируемая биотелеметрическая система. 

БИОТЕЛЕМЕТРИ́Я, и, ж. Способ измерения биологических параметров, 

мониторинга передвижения людей и животных с использованием 

прикрепляемых или имплантируемых миниатюрных передатчиков, сигналы 

которых регистрируются приемными устройствами. Использование 

биотелеметрии в космических программах. Система биотелеметрии 

лабораторных животных. 

БИОТЕ́НК, а, м. Аэротенк с насадкой, позволяющей увеличить 

концентрацию ила за счет закрепления в ней микроорганизмов. Пропускная 

способность биотенка. Параметры очистки сточных вод в биотенках. 

БИОТЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Оценка состояния окружающей среды по 

живым организмам. Биотестирование почвы. Методы биотестирования вод. 

БИОТЕХНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к биотехнологиям. 

Биотехнологический сектор экономики. Биотехнологические компании. 

Юридическая защита биотехнологических изобретений. 

БИОТЕХНОЛО́ГИЯ, и, ж. Совокупность промышленных методов и 

технических процессов, основанных на использовании живых организмов с 

целью производства различных веществ для народного хозяйства и медицины. 

Космическая, медицинская биотехнология. Биотехнология переработки 

органических отходов. 

БИОТЕХНОСФЕ́РА, ы, ж. Сфера распространения стихийного и 

сознательного влияния деятельности человека и человечества на окружающую 

среду. Формирование биотехносферы. 

БИО́ТИК, а, м. [< греч. biotikos относящийся к жизни]. Элемент или 

вещество, постоянно присутствующие в организме человека. Участие 

биотиков в физиологических процессах. Лечиться биотиками. 

БИОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с органической средой, присущий 

живым организмам; биотичный (1 зн.). Биотическая эволюция. Биотический 



потенциал популяции. Биотический круговорот веществ (их постоянная 

циркуляция между почвой, растительным и животным миром и 

микроорганизмами). 2. Созданный или обусловленный совокупностью живых 

организмов; биотичный (2 зн.). Биотическое сообщество. Биотический обмен 

энергией. Биотический баланс водоема. 

БИОТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство биотичного. Биотичность пищи. 

Критерии биотичности химических веществ. 2. Показатель, характеризующий 

биогеохимическую связь живых организмов с биосферой (включающей в себя 

почву, значительную часть атмосферы, гидросферы и литосферу). 

Биотичность химических элементов в видах сельскохозяйственных культур. 

Степень биотичности ионов. 

БИОТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. То же, что биотический (1 зн.). 

Биотичная миграция радионуклидов. 2. То же, что биотический (2 зн.). 

Биотичные ресурсы. Биотичное многообразие заповедника. 

БИОТО́П, а, м. [био… + греч. topos место]. Участок территории (суши или 

водоема), однородный по условиям жизни для каких-л. видов растений, 

животных или для формирования определенного биоценоза. Скальный биотоп. 

Биотопы степной зоны. Антропогенное разрушение биотопа. 

БИОТО́ПНЫЙ, ая, ое. Относящийся к биотопу, биотопам; 

воспроизводящий какой-л. биотоп. Биотопное картографирование. Создание 

биотопного водоема для сомов. 

БИОТРАНСФОРМАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к 

биотрансформации, биотрансформациям; осуществляющий 

биотрансформацию. Биотрансформационная функция печени. 

Биотрансформационные ферменты. 

БИОТРАНСФОРМА́ЦИЯ, и, ж. Преобразование вещества под 

воздействием ферментов. Биотрансформация нефтяных углеводородов в водах 

залива. Ускорение, замедление биотрансформации в организме. 

БИОТРОФИ́Я, и, ж. Питание одних организмов биомассой других 

организмов. Внутрипопуляционная, межпопуляционная биотрофия. 

БИОТРО́ФНЫЙ, ая, ое. Относящийся к биотрофам, характерный для 

биотрофа; являющийся биотрофом. Биотрофное питание. Биотрофные 

паразиты. Биотрофное влияние растений (способность растений изменять 

питательный режим почвы). 

БИОТУРБА́ЦИЯ, и, ж. Нарушения в почвах, породах и донных 

отложениях водных объектов, вызванные деятельностью живых организмов; 



совокупность таких нарушений. Биотурбация в результате роста корней 

растений. Глины со следами биотурбации. 

БИОУРБАНИ́СТИКА, и, ж. Комплексная дисциплина, всесторонне 

исследующая явления, связанные с экологическими аспектами урбанизации 

(преобразование ландшафта, земельных и водных ресурсов, массовое 

производство отходов, способные вызвать негативные изменения в 

биохимических циклах Земли, планетарного климата). Исследования по 

биоурбанистике. 

БИОУРБАНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к биоурбанистике; 

использующий достижения биоурбанистики. Формирование 

биоурбанистической концепции. Биоурбанистическая агломерация. 

БИОФИ́ЗИК, а, м. Специалист по биофизике (1 зн.). Исследования 

биофизиков. 

БИОФИ́ЗИКА, и, ж. 1. Наука, изучающая физические и физико-

химические процессы, протекающие в живых организмах; учебный предмет, 

изучающий эту дисциплину. Общие вопросы биофизики. Кафедра биофизики 

физического факультета. Лекции по биофизике. 2. Строение, развитие и 

функционирование живых организмов. Биофизика сложных систем. 

Исследовать биофизику биологических мембран. 

БИОФИЗИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биофизике (1 зн.); 

использующий достижения биофизики. Биофизические исследования. 

Биофизические технологии оздоровления организма. 2. Относящийся к 

биофизике (2 зн.), связанный с ней. Биофизические реакции. 

БИОФИ́Л1, а, м. обычно мн. Химический элемент или вещество, 

способное аккумулироваться в живых организмах в гораздо большем 

количестве, чем в окружающей среде. Цинк, кислород и фосфор являются 

биофилами.  

БИОФИ́Л2, а, м. Человек, психологический тип которого определяется 

ярко выраженной любовью к жизни и ее творческому осуществлению. 

Оптимизм биофила. 

БИОФИЛИ́Я, и, ж. 1. Присущие человеческой природе любовь к живым 

существам, влечение к природе. Биофилия является важной частью 

внутренней жизни человека. 2. В психологии — свойство личности, 

характеризующееся ориентацией на любовь к жизни и ко всему живому, 

стремлением любить, созидать. Биофилия проявляется в конструктивном 

творчестве. 



БИОФИ́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Отношение среднего содержания элемента в 

живом веществе планеты к его содержанию в земной коре. Биофильность 

свинца. Биофильность молекул нефти. 2. Свойство биофильного (2 зн.). 

Биофильность городского ландшафта. 3. Свойство биофильного (3 зн.). 

Замещение деструктивности биофильностью. 

БИОФИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с живым веществом планеты (о 

химическом элементе земной коры); содержащий такие химические элементы. 

Сера — важный биофильный элемент. Вода с биофильными минеральными 

компонентами. 2. Относящийся к биофилии (1 зн.), связанный с биофилией. 

Культивирование биофильных ценностей в городском обществе. 3. 

Относящийся к биофилии (2 зн.), характеризующийся биофилией. Биофильный 

характер. Развитие биофильной ориентации ребенка. 

БИОФИ́ЛЬТР, а, м. Оборудование для биологической очистки воды или 

газов, в котором потоки очищаются при прохождении через фильтр 

посредством биологических процессов разложения. Биофильтр для аквариума. 

Кондиционер с биофильтром. 

БИОФИЛЬТРА́ТОР, а, м. 1. Водный организм, благодаря 

специфическому способу питания играющий своеобразную роль биологической 

очистительной системы водной среды. Планктонные ракообразные относятся 

к биофильтраторам. 2. Установка с биофильтром. Компактный 

биофильтратор в пруду. 

БИОФИЛЬТРА́ЦИЯ, и, ж. Очистка (обычно газовой, водной среды) 

посредством биологических процессов. Биофильтрация сточных вод. 

Биофильтрация воздуха с использованием торфа. 

БИОХИ́МИК, а, м. Специалист по биохимии (1 зн.). Общество 

биохимиков и молекулярных биологов при Российской академии наук. 

БИОХИМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биохимии (1 зн.); 

происходящий с участием живых организмов; использующий химические 

процессы, происходящие с участием живых организмов. Биохимическая 

лаборатория. Биохимический цикл азота. 2. Относящийся к биохимии (2 зн.), 

связанный с ней. Биохимические особенности хордовых животных. 

Биохимический контроль в спорте. Биохимический анализ (лабораторный 

анализ биологического материала, позволяющий определить показатели, 

отражающие протекание таких процессов в организме и развернутую картину 

состояния пациента). 3. Связанный с изготовлением кормов для 

сельскохозяйственных животных из химических препаратов, продуктов и 

древесного сырья. Биохимический завод по производству кормовых дрожжей. 

БИОХИ́МИЯ, и, ж. 1. Наука о химическом составе живых систем всех 

уровней организации и о химических процессах, лежащих в основе их развития 



и деятельности, происходящих в целостном организме, в изолированных 

органах и тканях, на клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях. 

Статическая, динамическая, функциональная биохимия. 2. Совокупность 

химических процессов, характерных для живой материи. Биохимия мышечной 

ткани. Исследование биохимии ядов. 3. Разг. Биохимический анализ; 

результаты такого анализа. Сдать кровь на биохимию. Хорошая биохимия. 

БИОХО́Р, а, м. [био… + греч. chōra пространство, место]. 1. Крупное 

подразделение биосферы, охватывающее группу пространственно 

объединенных биотопов, расположенных в однотипных климатических 

условиях и характеризующихся специфическим составом биологических 

сообществ. Биохор степей. Биохор умеренных лесов. 2. Географическая среда, в 

которой господствующие жизненные формы приспособлены к определенному 

сочетанию метеорологических факторов. Биохором белок являются леса. 

БИОХОРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к биохорологии, 

изучаемый биохорологией. Биохорологический анализ животного мира. 

Факторы биохорологической разнородности. 

БИОХОРОЛО́ГИЯ, и, ж. Научное направление, изучающее 

биологические сообщества, их структуру, распространение и биосферу в целом. 

Объединение биохорологии с землеведением. Базовые принципы биохорологии. 

БИОЦЕНО́З, а, м. Сообщество растений, животных и микроорганизмов, 

населяющих одну территорию, взаимно связанных в цепи питания и влияющих 

друг на друга. Островной биоценоз. Смена биоценозов под влиянием 

деятельности человека.  

БИОЦЕНО́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к биоценозу, биоценозам, 

связанный с учетом целостности биоценоза; являющийся биоценозом. 

Биоценозный дисбаланс. Биоценозный метод лесопользования. Биоценозный 

уровень организации жизни. 

БИОЦЕНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биоценологии, 

связанный с ней. Биоценологические основы паразитологии. Биоценологические 

модели в эволюционных исследованиях. 2. Относящийся к биоценозу, 

биоценозам, связанный с ними. Установление биоценологических границ. 

БИОЦЕНОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел биологии и экологии, изучающий 

биоценозы. Эволюционная биоценология. Водная биоценология. Значение 

биоценологии для практики лесного хозяйства. 

БИОЦЕНТРИ́ЗМ, а, м. Научный подход в природоохранном деле, 

ставящий превыше всего интересы живой природы, какими они 

представляются человеку. Этический аспект биоцентризма. 



БИОЦИ́Д1, а, м. Международное преступление против человечества, 

преднамеренное и массовое уничтожение людей и живой природы с помощью 

оружия массового уничтожения. Применение генетического оружия 

квалифицируется как биоцид. 

БИОЦИ́ДНОСТЬ, и, ж. Способность вызывать гибель бактерий, 

плесневых грибов, насекомых. Биоцидность ртути. Препарат с высокой 

биоцидностью. 

БИОЦИ́ДНЫЙ, ая, ое. Вызывающий гибель бактерий, плесневых грибов, 

насекомых; предназначенный для их уничтожения. Биоцидные вещества. 

Биоцидные добавки к охлаждающей воде промышленных предприятий. 

БИОЦИ́КЛ, а, м. 1. Жизненная область, высшая единица экологического 

подразделения биосферы. Биоциклами являются суша, море и внутренние 

водоемы. 2. Закономерная смена фаз или стадий развития организма. Суточный 

биоцикл. 

БИОЭКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биоэкологии. 

Биоэкологический эксперимент. Биоэкологическое образование школьников. 2. 

Связанный с отношением организмов (особей, популяций, биоценозов) между 

собой и окружающей средой. Биоэкологическая опасность. Биоэкологические 

особенности цитрусовых. 3. Разг. Не приносящий вреда окружающей среде и 

другим организмам. Биоэкологический гель для душа. 

БИОЭКОЛО́ГИЯ, и, ж. Научная дисциплина, изучающая отношение 

организмов (особей, популяций, биоценозов) между собой и окружающей 

средой. Лаборатория биоэкологии растений. Кафедра биоэкологии 

экологического факультета. 

БИОЭНЕРГЕ́ТИК, а, м. То же, что биоэнерготерапевт. Консультация 

биоэнергетика. 

БИОЭНЕРГЕ́ТИКА, и, ж. 1. Энергетика, основанная на использовании 

биотоплива. Экономический механизм развития биоэнергетики. 2. 

Совокупность процессов превращения энергии, происходящих в организме и 

обеспечивающих его жизнедеятельность. Воздействие на биоэнергетику 

человека. Биоэнергетика деревьев. 3. То же, что биоэнергия (2 зн.). 

Активизировать биоэнергетику организма. 

БИОЭНЕРГЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биоэнергетике 

(1 зн.), связанный с использованием биотоплива. Финансирование 

биоэнергетических проектов. 2. Относящийся к биоэнергетике (2 зн.). 

Биоэнергетическая лаборатория. 3. В паранауке — основанный на 

использовании биоэнергетики (3 зн.). Биоэнергетическая терапия. 



БИОЭНЕ́РГИЯ, и, ж. Энергия, вырабатываемая живым организмом. 

Биоэнергия растений. Пища с высоким содержанием биоэнергии.  

БИОЭ́ТИКА, и, ж. Междисциплинарное учение о нравственных пределах 

вмешательства в процессы существования жизни, связанного с деятельностью 

человека в медицине, биологии и экологии. Актуализация проблем биоэтики. 

БИОЭТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биоэтике, связанный с ней. 

Биоэтический аспект геронтологических исследований. Ответственность за 

нарушение биоэтических норм. 2. Занимающийся исследованием и решением 

проблем биоэтики; связанный с такими исследованиями. Биоэтическая 

комиссия. Биоэтическая экспертиза. 

БИПАТРИ́Д, а, м. [би… + греч. patris, patridos отечество]. В 

международном праве — лицо, состоящее одновременно в гражданстве двух 

или более государств; биполид. Реализация социальных прав бипатридов. 

Участие бипатридов в выборах. 

БИПАТРИ́ЗМ, а, м. В международном праве — принадлежность лица к 

гражданству одновременно двух государств; биполизм. Бипатризм является 

частным случаем многогражданства. 

БИПЛА́Н, а, м. [франц. biplan < bi... двойной + (aéro)plane аэроплан]. 

Самолет с двумя несущими поверхностями (крыльями), расположенными друг 

над другом. Спортивный биплан. Использование бипланов в сельском 

хозяйстве. 

БИПОЛИ́Д, а, м. [би… + греч. polis город, государство]. То же, что 

бипатрид. Регулирование военной службы биполидов. 

БИПОЛИ́ЗМ, а, м. То же, что бипатризм. Влияние биполизма на 

демографию. 

БИПОЛЯ́РНОСТЬ, и, ж. 1. Наличие в структуре двух 

противоположенных по какому-л. признаку центров, точек отсчета, фаз 

развития. Биполярность оценочной шкалы. Биполярность жирных кислот. 2. 

Существование двух соперничающих политико-экономических центров, 

сверхдержав. Региональная биполярность. Переход от биполярности к 

полицентризму. 3. Течение психического заболевания с периодической сменой 

противоположных по направленности синдромов (обычно депрессивного и 

маниакального). Биполярность депрессии. 4. Разг. Биполярное аффективное 

расстройство. Резкие перепады настроения при биполярности. 

БИПОЛЯ́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. В физике — связанный с 

движением носителей заряда тока обоих знаков (плюс и минус). Биполярный 

транзистор. Цифровой биполярный датчик. Биполярные ионы (форма 



нейтрального ковалентного соединения с разделенными зарядами). 2. 

Характеризующийся существованием, наличием в структуре двух 

противоположенных по какому-л. признаку центров, точек отсчета, фаз 

развития. Биполярный сигнал. Биполярные нейроны. Биполярные координаты 

(определяющие положение точки относительно двух центров и двух полярных 

осей, принятых за начальные). 3. Характеризующийся существованием двух 

соперничающих политико-экономических центров, сверхдержав. Биполярная 

модель мира. Биполярное противостояние. 4. Характеризующийся 

биполярностью (3 зн.). Биполярное поведение при стрессе. Биполярное 

(аффективное) расстройство (психическое нарушение, характеризующееся 

периодической сменой маниакального и депрессивного синдромов). 

БИРДЕЌЕЛЬ, я, м. [нем. Bierdeckel < Bier пиво + Deckel крышка]. 

Подставка под пивную кружку, пивной бокал, защищающая поверхность стола 

от попадания влаги; бирмат. Одноразовый бирдекель из картона. Бирдекели с 

рекламой марок пива. 

БИРЕ́ТТА, ы, ж. [итал. birretta < лат. birrettum]. 1. В католицизме и 

англиканстве — четырехугольный головной убор священника с тремя или 

четырьмя гребнями наверху. Традиционная литургическая биретта. Красные 

биретты кардиналов. 2. В Западной Европе — церемониальный головной убор 

такой формы в академических кругах некоторых университетов. Ректор 

университета в черной биретте. 

БИ́РЖА, и, ж. [нем. Börse < нидерл. beurs букв. кошелек]. 1. 

Организованная форма рынка, характеризующаяся свободной торговлей 

товарами, ценными бумагами и т. п. и формированием рыночных цен на основе 

фактического соотношения спроса и предложения; учреждение такого типа. 

Товарная, сырьевая биржа. Биржа недвижимости. Торги на бирже. Играть на 

бирже (скупать и продавать те или иные ценные бумаги с целью получения 

прибыли в результате повышения или понижения курса этих ценных бумаг). 

Валютная биржа (организованный рынок национальных валют, где 

осуществляются сделки купли-продажи валюты и формируются курсы валют 

на основе спроса и предложения). Фондовая биржа (вторичный рынок ценных 

бумаг, способствующий повышению мобильности капитала, выявлению 

реальных цен активов и в меньшей степени мобилизации новых капиталов, 

элемент системы эффективного перераспределения финансовых ресурсов). 2. 

Организация, учреждение, интернет-сервис, оказывающие посреднические 

услуги в какой-л. сфере. Биржи удаленной работы. Заключить пари на исход 

матча на бирже ставок. Биржа труда (организация, осуществляющая 

трудоустройство безработных, занимающаяся наймом специалистов). 3. Склад 

лесных материалов. Работники биржи принимают бревна от поставщиков. 

БИРЖЕВИ́К, а́, м. Специалист, занимающийся биржевыми операциями. 

Залы для биржевиков. Специальное программное обеспечение биржевика. 



БИРЖЕВО́Й, а́я, о́е. Относящийся к бирже (1 зн.); устанавливаемый 

биржей; работающий на бирже. Биржевые операции, сделки. Биржевой курс 

акций. Биржевая котировка. Биржевые агенты. Биржевая цена (последняя 

цена, по которой была заключена на бирже сделка с данным активом).  

БИРКЕНШТО́КИ, ов, мн. [по имени немецкого сапожника 

Й. А. Бирекенштока]. Шлепанцы или сандалии со стелькой, полностью 

повторяющей изгибы стопы, и широкими ремнями. Мужские биркенштоки на 

пробковой подошве. Яркие детские биркенштоки. Отрегулировать пряжку на 

правом биркенштоке. 

БИ́РМАТ, а, м. [англ. beer mat < beer пиво + mat коврик]. То же, что 

бирдекель. Бирмат из декоративной пробки, стекла. 

БИСЕКСУА́Л, а, м. Человек, проявляющий бисексуализм. Пассивный 

бисексуал. Пациентка сексопатолога оказалась бисексуалом. 

БИСЕКСУАЛИ́ЗМ, а, м. Вид сексуальной ориентации: половое влечение 

к лицам как противоположного, так и своего пола. Женский, мужской 

бисексуализм. Человек со скрытым бисексуализмом. 

БИСЕКСУА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Свойство бисексуального; проявление 

бисексуализма. Бисексуальноть певца. Психологический фактор 

бисексуальности. 

БИСЕКСУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Относящийся к 

бисексуализму, бисексуалу, бисексуалам; являющийся бисексуалом. 

Бисексуальное поведение. Бисексуальные наклонности. Герой романа 

бисексуален. 

БИСКВИ́Т1, а, м. [франц. biscuit < bi… дву… + cuit печеный]. 

Кондитерское выпечное изделие, тесто для которого готовится из муки, сахара 

и взбитых отдельно желтков и белков яиц. Шоколадный, кофейный, ванильный 

бисквит. Форма для выпечки бисквита. Чаепитие с ароматным нежным 

бисквитом. 

БИСКВИ́Т2, а, м. [франц. biscuit < bi… дву… + cuit печеный]. Не 

покрытый глазурью фарфор. Температура обжига бисквита. Куклы, 

статуэтки из бисквита. 

БИСКВИ́ТНЫЙ1, ая, ое. Предназначенный, приготовленный для 

бисквита1 (о тесте); приготовленный из такого теста. Воздушное и легкое 

бисквитное тесто. Бисквитный корж. Бисквитные пирожные. Бисквитное 

печенье. 



БИСКВИ́ТНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к бисквиту2; сделанный из 

бисквита2; являющийся бисквитом2. Бисквитный обжиг. Бисквитная фигурка. 

Бисквитный фарфор. 

БИССЕ́КТОР, а, мн. биссе́кторы, род. биссе́кторов, м. 1. В математике — 

полуплоскость, делящая двугранный угол на два равных по величине угла. 

Провести биссектор из углов при основании пирамиды. 2. Двойной штрих в 

сетке геодезического, астрономического или оптического прибора, служащей 

для точного наведения зрительной оси на цель. Биссектор окулярного 

микрометра. Расстояние между нитями биссектора. 

БИССЕКТРИ́СА, ы, ж. [франц. (ligne) bissectrice < bis... двойной + secteur 

сектор, сегмент]. В математике — луч, выходящий из вершины угла и делящий 

угол пополам. Координаты точки, лежащей на биссектрисе. Построить 

биссектрису.  

БИСТРО́, нескл., ср. [франц. bistro]. Кафе с быстрым обслуживанием, в 

котором подается заранее приготовленная еда. Новое бистро. Перекусить в 

бистро. 

БИТ1, а, мн. би́ты, род. би́тов и бит, м. [англ. bit < bi(nary digi)t двоичная 

цифра]. Минимальная единица измерения количества информации, равная 

одному двоичному разряду; единица количества информации, получаемой при 

осуществлении одного из двух равновероятных событий. Хранение битов 

данных. Скорость модемов измеряется в битах в секунду. Плотность записи 

битов на дорожках диска. 

БИТ2, а, м. [< англ. beat удар, ритм]. 1. Один из ранних стилей британской 

рок-музыки начала 60-х гг. ХХ в., представляющий собой сплав рок-н-ролла, 

ритм-н-блюза, соула и некоторых других музыкальных направлений того 

времени; музыка в этом стиле. В бите доминирует гитарная мелодическая 

линия. 2. Разг. Ритм. Прямой, ломаный бит. Танцевальный бит. 3. Разг. Доля — 

единица метра и ритма музыкального произведения, являющаяся частью 

длительности такта. Сильный, слабый, акцентированный бит. Подсчет числа 

битов в такте. 

БИ́ТА, ы, ж. [< англ. bit резец, сверло]. 1. Спортивный снаряд, которым 

игроки пытаются отбить поданный мяч (в различных спортивных играх). 

Бейсбольная бита. Бита для русской лапты. Крикетная бита. 2. Сменная 

деталь некоторых монтажных инструментов (отверток, шуруповертов, дрелей 

и т. п.), используемая для закручивания шурупов, гаек и т. п.; бит3. Бита из 

легированной стали. Ударные биты с алмазным покрытием. Биты для 

винтовертов, перфораторов. 

БИТ-БО́КС, а, м. [англ. beatbox < beat удар, барабанный бой + box 

коробка]. Вокальная перкуссия (воспроизводимая исключительно с помощью 



голоса и артикуляционного аппарата исполнителя), представляющая собой 

имитацию ритмических рисунков драм-машины, реже — звучания различных 

музыкальных инструментов, шума бытовых приборов, технологических 

процессов, природных явлений и т. п.; исполнение ритмов, музыки при помощи 

такой перкуссии; музыка, исполняемая таким образом. Пение в сопровождении 

бит-бокса. Записать альбом бит-бокса. Танцевать под бит-бокс. 

БИТ-БО́КСЕР, а, м. Артист, музыкант, исполняющий композиции на 

битбоксе. Состязание битбоксеров на фестивале современного искусства. 

Талантливый бит-боксер имитировал барабанную установку. 

БИТ-БО́КСИНГ, а, м. Исполнение битбокса. Виртуозный бит-боксинг. 

Вокалист преподает основы битбоксинга. 

БИТ-БО́КСОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к битбоксу, характерный для 

него; исполняющий битбокс. Битбоксовые композиции. Бит-боксовый дуэт. 

БИТКО́ИН, нескл. и а, м. [англ. bitcoin < bit бит + coin монета]. 

Децентрализованная система электронной наличности со специальным 

программным обеспечением; цифровая денежная единица, электронная монета 

этой системы. Биткоин функционирует без контролирующего органа. 

Котировка биткоина. 

БИ́ТНЫЙ, ая, ое. То же, что битовый (2 зн.). 12-битные адреса. 64-

битный процессор. 

БИ́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к битам1, состоящий из них, 

использующий биты1. Битовые представления целых чисел. Битовая строка. 

Битовая карта1 (двумерный битовый массив). Битовая карта2 (графическое 

изображение, представленное в виде битового массива данных о составляющих 

его пикселах). Битовый массив (представление данных, при котором каждому 

элементу данных соответствует один или несколько разрядов памяти, чей адрес 

определяется номером элемента, а значение описывает его состояние — цвет 

точки изображения, состояние блока памяти и т. п). 2. В слож. с указанием 

числа: состоящий из указанного числом количества битов1, занимающий, 

использующий указанное число битов1; битный. 8-битовая кодировка. 32-

битовая версия операционной системы. 

БИТПО́П, а, м. [англ. bitpop < bit бит + pop (music) поп-музыка]. 

Музыкальный жанр, для которого характерно использование электронного 

звука, применявшегося в игровых приставках и старых компьютерах на основе 

восьмиразрядных процессоров, в сочетании со звучанием традиционных 

музыкальных инструментов поп-музыки; музыка этого жанра. Танцевальные 

ритмы битпопа. Играть битпоп на синтезаторе. 



БИТРЕ́ЙТ, а, м. [англ. bit rate]. Скорость передачи информации (по 

последовательному каналу или телекоммуникационному соединению). 

Битрейт цифрового видеодиска. 

БИ́ТТЕР, а, м. [англ. bitter горечь; биттер]. Горький алкогольный напиток, 

спиртовой настой различных лекарственных растений, пряностей и т. п. 

Абрикосовый, персиковый биттер. Настойки, вермуты и ликеры, входящие в 

группу биттеров. 

БИ́ТУМ, а, м. [< лат. bitūmen смола, асфальт]. Смолистое вяжущее 

вещество природного или искусственного происхождения, состоящее из смеси 

углеводорода и небольшого количества азота, серы, кислорода и их 

соединений. Кровельный битум. Покрытие дороги битумом. 

БИФИДОБАКТЕ́РИИ, ий, мн. [< лат. bifidus разделенный надвое 

+ бактерии]. Вид молочнокислых бактерий, подавляющих развитие гнилостных 

и болезнетворных микробов и вырабатывающих активные вещества, 

регулирующие обменные процессы и иммунитет организма. Колонии 

бифидобактерий в кишечнике. Йогурт, обогащенный бифидобактериями. 

БИФИДУМБАКТЕРИ́Н, а, м. [нов.-лат. bifidumbacterinum]. 

Кисломолочный лечебно-профилактический напиток, получаемый из 

сквашенного при помощи бифидобактерий молока. Закваска на 

бифидумбактерине. Врач рекомендовал малышу бифидумбактерин. 

БИФУРКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. bifurcus двузубый, раздвоенный]. 1. 

Разделение, разветвление чего-л. на два потока. Бифуркация рек. Бифуркация 

трахеи на два бронха. 2. Неустойчивая фаза существования системы, 

возникающая вследствие незначительного события и предполагающая 

несколько сценариев дальнейшего развития. Бифуркации в процессах эволюции 

природы и общества. Динамический процесс проходит через точки 

бифуркации. 

БИФШТЕ́КС, а, м. [< англ. beefsteak букв. кусок говядины]. Блюдо из 

жареной отбивной говядины, обычно в виде цельного куска; кусок говядины 

для такого блюда. Сочный, сытный бифштекс. Купить замороженные 

бифштексы. Рубленый бифштекс (из молотого мяса). 

БИФШТЕ́КСНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для бифштекса, 

бифштексов; предназначенный для приготовления бифштекса. Бифштексный 

гарнир. Бифштексная часть вырезки. 

БЛАНК, а, м. [< нем. Blanko чистый, незаполненный бланк]. Лист со 

специально напечатанными графами или шапкой, обычно заполняемый 

официальными сведениями. Бланки бухгалтерской отчетности. Бланк анкеты 

для оформления паспорта. Письмо на фирменном бланке. 



БЛАНКЕ́Т1, а, м. [франц. blanquette < прованс. blanqueto < blanc белый]. 

Мясное рагу (обычно белое) под белым соусом. Бланкет из телятины, кролика. 

Бланкет из курицы с грибами. 2. Отрезанный, обычно одного размера, 

продолговатый брусочек какого-л. продукта. Добавить в салат бланкеты 

картофеля. Нарезать мясо бланкетами. 

БЛАНКЕ́Т2, а, м. [англ. blanket букв. одеяло, покрывало]. Часть 

термоядерного реактора — окружающая плазму оболочка, в которой 

происходят термоядерные реакции. Бланкет из обедненного урана. Бланкет с 

литием. Бланкет выполняет функцию отведения тепла. 

БЛАНКЕ́ТНОСТЬ, и, ж. Свойство нормативного текста, состоящее в 

том, что ряд положений, необходимых для уяснения смысла нормы, содержится 

в других нормативных правовых актах, в том числе иной отраслевой 

принадлежности. Бланкетность норм. Из-за бланкетности в законе не 

прописаны детали. 

БЛАНКЕ́ТНЫЙ, ая, ое. [< нем. Blankett чистый, незаполненный бланк]. 1. 

Связанный с изложением правовой нормы при помощи ссылок на другие 

законодательные акты, в том числе иной отраслевой принадлежности. 

Бланкетное описание, изложение. Бланкетный характер статьи. 2. 

Являющийся надлежащим образом оформленным бланком с подписью, 

печатью и т. п. и пробелом для внесения обладателем документа недостающей 

информации. Бланкетный указ. Вписать фамилию в бланкетный документ. 

БЛА́СТЕР, а, м. [англ. blaster]. 1. Фантастическое личное оружие, 

основанное на действии лазерного луча. Герой фильма стрелял в монстров из 

бластера. 2. Разг. Личное тактическое оружие, основанное на применении 

лазерного луча, импульсной энергии, обычно не наносящее смертельного 

повреждения противнику. Пехотный бластер поражает цель на расстоянии 

до 1,5 км. 3. Аппарат для бластинга. Распылитель бластера. Бластеры для 

чистки поверхностей сухим льдом. 

БЛА́СТИНГ, а, м. [англ. blasting < (air) blast поток воздуха, порыв ветра]. 

Очистка поверхностей струей сжатого воздуха со смесью воды и абразивных 

веществ. Удаление синтетических загрязнений с помощью бластинга. 

Подготовка автомобиля к окрашиванию бластингом. 

БЛАСТО́МА, ы, ж. [< греч. blastós зародыш+ -ma окончание в названиях 

опухолей]. В медицине 1. Опухоль. Доброкачественные, злокачественные 

бластомы. Бластома молочной железы. 2. Злокачественная опухоль, 

источником патологического роста которой являются эмбриональные клетки. 

Лечение бластом в детской онкологии. 



БЛЕ́ЙЗЕР, а, м. [англ. blazer < to blaze сверкать, быть ярким]. 

Приталенный пиджак спортивного покроя. Льняной, твидовый блейзер. 

Длинный женский блейзер. Блуза гармонирует с блейзером. 

БЛЕНД, а, м. [англ. blend букв. смесь]. 1. Смесь нескольких сортов или 

разновидностей одного сорта чая, кофе, табака, сырья для производства 

алкогольных напитков и т. п. в определенных пропорциях, имеющая 

собственный уникальный вкус. Бленды для эспрессо. Традиционный бленд чая с 

добавлением масла бергамота. 2. Смешанный цвет, получаемый путем 

сложения нитей разных оттенков для вышивки. Бленд, используемый в вышивке 

крестом. 

БЛЕ́НДЕР, а, м. [англ. blender < to blend смешивать]. 1. Электрический 

прибор с острыми ножами для измельчения, перемалывания, перемешивания 

и т. п. пищевых продуктов. Пластиковая чаша блендера. Взбить яичный белок 

блендером. 2. Оборудование для блендирования. Механический топливный 

блендер. 

БЛЕНДИ́РОВАНИЕ, я, ср. Смешивание компонентов в определенных 

пропорциях для получения продукта с определенными характеристиками. 

Блендирование бензина. Блендирование минеральных удобрений. 

БЛИ́СТЕР1, а, м. [англ. blister букв. пузырь]. Куполообразный выступ из 

прозрачной пластмассы в корпусе самолета, служащий для размещения 

вооружения, проведения наблюдений в полете и т. п. Обзорный блистер. 

Стрелковые установки в блистере. 

БЛИ́СТЕР2, а, м. [англ. blister букв. пузырь]. Герметично запаянная 

упаковка из прозрачной пластиковой пленки и жесткой подложки. Достать 

батарейки из блистера. Медицинские препараты в блистерах. Вакуумная 

технология производства блистеров. 

БЛИ́СТЕР3, а, м. [англ. blister букв. пузырь]. В физике — газовая полость, 

образующаяся в приповерхностных слоях твердого тела при его облучении 

ионными пучками. Гелиевые, водородные, дейтериевые блистеры. 

БЛИ́СТЕРНЫЙ1, ая, ое. Содержащий блистер1. Блистерный отсек. 

БЛИ́СТЕРНЫЙ2, ая, ое. Являющийся блистером2; хранящийся в 

блистере2; применяемый при изготовлении блистера2. Блистерный чехол. 

Таблетки в блистерной упаковке. 

БЛИ́СТЕРНЫЙ3, ая, ое. Содержащий блистеры3. Блистерные 

структуры, формирующиеся в атомной сетке графена. 



БЛИЦ, а, м. [нем. Blitz… < Blitz молния]. 1. Устройство в виде лампы для 

мгновенной сильной вспышки при фотографировании. Встроенный, внешний 

блиц. Положение блица относительно объектива. Работа в студии с блицами. 

2. Разг. Блицпартия. Правила блица. Тактика и стратегия, используемые в 

блице. Выиграть, проиграть в блице. Завоевать чемпионский титул в блице. 3. 

Разг. Предельно быстрый краткий разговор (викторина, опрос, интервью и т. п.) 

в режиме игры в вопросно-ответной форме. Блиц, проводимый в рамках теле- 

или радиопередачи. Ответить на дополнительные вопросы блица. Начать 

разговор в эфире с небольшого блица. 

БЛИЦ… [< нем. Blitz… быстрый, молниеносный]. Первая часть сложных 

слов, вносящая значение очень быстрый, проводимый за короткое время. 

БЛИЦ- [< нем. Blitz… быстрый, молниеносный]. Первая часть 

сложносоставных слов, имеющая значение очень быстрый, проводимый за 

короткое время. 

БЛИЦПА́РТИЯ, и, ж. В шахматах и некоторых других спортивных играх 

— партия с очень быстрым контролем времени. Шахматная блицпартия. 

Блицпартия по шашкам, по настольному теннису, волейболу. Пятиминутная 

блицпартия. В случае ничьей будут назначены две блицпартии. 

БЛИЦСПРИ́НТ, а, м. Спортивное многоборье, включающее состязания 

по настольному теннису, пятиминутный блиц по шахматам, плавание и бег на 

короткие дистанции. Межрегиональная федерация блицспринта. Детско-

юношеское лично-командное первенство города по блиц-спринту. Чемпионка 

страны по блицспринту. 

БЛИЦТУРНИ́Р, а, м. Спортивное соревнование, проводимое в 

укороченное время. Блицтурнир, посвященный 100-летию баскетбола. 

Победитель блицтурнира по шахматам. Футболисты закрыли сезон 

блицтурниром. 

БЛОГ, а, м. [англ. сокр. (we)blog < web веб + log(book) (вахтенный) 

журнал]. Персональная веб-страница, на которой автор публикует свои 

размышления, мнение по поводу различных областей техники, науки, 

общественных отношений, спорта и т. п., отношение к тем или иным событиям 

в расчете на отклик посетителей этого ресурса. Мультимедийный блог. Блоги о 

путешествиях, моде, здоровье, кино. Вести свой блог. Подписаться на блог о 

животных. Создать блог на бесплатном хостинге. Блог писательницы 

пользуется огромной популярностью. 

БЛО́ГЕР, а, м. Человек, ведущий и администрирующий блог. Топовый 

блогер. Все публикации блогера получают множество лайков. Сотрудничество 

рекламных компаний с известными блогерами. Блогеров привлекают новые и 

эксклюзивные темы. 



БЛО́ГЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к блогеру, блогерам. Блогерский 

сайт, хостинг. Блогерские статьи. Блогерское сообщество. Участие в 

блогерской сети. 

БЛО́ГЕРСТВО, а, ср. Деятельность блогера, блогеров. Правовое 

регулирование блогерства. Продвигать бренд в интернете с помощью 

блогерства. Опробовать свои силы в блогерстве. 

БЛО́ГИНГ, а, м. Ведение и администрирование блога. Анонимный, 

корпоративный блогинг. Выбор сервера для блогинга. Популярность занятия 

блогингом. 

БЛО́ГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к блогу, блогам; осуществляемый, 

ведущийся, совершаемый и т. п. с помощью блогов. Блоговые шаблоны. 

Популярные блоговые платформы. Блоговые новости. Блоговая коммуникация. 

Блоговая журналистика. Изучение блогового дискурса. 

БЛОГОСФЕ́РА, ы, ж. Область информационного пространства, 

посвященная созданию и чтению блогов; совокупность блогов. Аудитория 

блогосферы. Развитие коммерции в блогосфере. Национальные блогосферы. 

БЛОК1, а, м. [франц. bloc букв. глыба, масса]. Объединение государств, 

партий, общественных организаций и т. п. для совместных действий. Военный, 

силовой блок. Избирательный блок. Образование нового блока в парламенте. 

БЛОК2, а, м. [нем. Block, нидерл. blok букв. колода, чурбан]. 1. 

Функционально самостоятельная часть сложного устройства. Блок цилиндров в 

двигателе внутреннего сгорания. Блок аккумуляторных батарей. Блок 

электропитания. Модернизация устаревших блоков. Монтажный блок 

(приспособление или серия приспособлений, в которые можно вставить кабель 

для коммутации). 2. Конструктивный элемент, используемый как готовая часть 

сооружения; помещение или строение какого-л. назначения, являющееся 

частью комплекса. Дверной блок. Монтаж дома из блоков. Операционный, 

перевязочный блок. Грузовой блок космической станции. 3. Плита из 

естественного или искусственного камня определенных размеров и формы. 

Блок мрамора. Железобетонный, гранитный, силикатный блок. Поднятие 

блока земной коры. 4. Подобранные по порядку листы полиграфической 

продукции (обычно подготовленные к вставке в переплет или обложку). 

Технология скрепления книжных блоков. Почтовый блок марок. 5. Набор, 

комплект однородных предметов. Блок сигарет. Блок жевательной резинки. 6. 

Совокупность фактов, явлений и т. п. как единое целое. Блок поправок к 

бюджету. Рекламный блок. Блок интервью в конце новостей. 7. В 

информатике — отдельная запись на носителе данных, к которой возможен 

доступ; группа данных, пересылаемая как целое между основной и внешней 

памятью или узлами сети; совокупность данных, передаваемых по линии связи.  

Физические, логические блоки. Блок памяти. Поврежденные блоки диска. 8. В 



информатике — часть операционной системы, процессора, выполняющая 

определенную функцию; часть программы, группа операторов и описаний, 

объединенная в одно целое. Блок обработки прерываний. Блок вычислений с 

плавающей точкой. 9. В программах редактирования — выделенный фрагмент, 

над которым можно выполнять преобразования. Текстовый блок. Скопировать, 

удалить, переместить блок. 

БЛОК3, а, м. [нем. Block, нидерл. blok букв. колода, чурбан]. Простейший 

механизм или часть более сложного грузоподъемного механизма в виде колеса 

с желобом по окружности обода для троса, каната, цепи и т. п., позволяющий 

регулировать силу при перемещении груза. Блок карниза рулонных штор. Блок 

ручного подъема гаражных ворот. Трос проходит через блок к лебедке. 

Подвесить груз на блоке. 

БЛОК4, а, м. [англ. block, франц. bloc]. В спортивных состязаниях, 

единоборствах — преграждение пути противнику, лишение противника 

возможности атаковать. Боксер ставит блоки. Виды блоков в карате. Схемы 

защитных блоков в футболе. Блок в волейболе выполняется в прыжке за счет 

выставления кистей рук выше сетки. 

БЛОК- [< нем. Block]. Первая часть сложносоставных слов, имеющая 

значения: 1. Являющийся блоком2 (1, 2 и 3 зн.), связанный с ним. 2. Связанный 

с блокированием1 (2 и 3 зн.). 3. Связанный с графическим представлением 

отдельных действий какого-л. алгоритма в виде геометрических фигур. 

БЛОКАД́А, ы, ж. [< нем. Blockade < Block]. 1. Окружение города, 

крепости, армий неприятеля с целью отрезать их от внешнего мира и этим 

принудить к сдаче или парализовать их деятельность. Морская блокада. Город в 

кольце блокады. Снять, прорвать блокаду. Работать в Ленинграде всю 

блокаду. 2. Система мероприятий, предпринимаемых в целях оказания силового 

давления (на государство, регион, учреждение и т. п.), принуждения его к 

выполнению предъявленных требований. Политическая, дипломатическая 

блокада. Финансовая блокада. Экономическая, валютная блокада. Области 

грозит кредитная блокада. Информационная блокада (замалчивание СМИ 

какой-л. важной информации или ее запланированное искажение). 3. Закрытие 

доступа куда-л., перекрытие путей сообщения (обычно как средство протеста, 

давления на кого-л. в целях выполнения своих требований). Блокада 

проспекта, железнодорожных путей. Блокада здания Конституционного суда. 

4. Ограничение распространения чего-л., остановка или торможение какого-л. 

процесса. Блокада переговоров. 5. В медицине — прекращение или 

расстройство функций какого-л. органа или системы, обусловленное 

нарушением поступления нервных импульсов, гормонов и т. п.; метод лечения, 

основанный на временном нарушении нервных связей органов или тканей 

организма с центральной нервной системой. Лечение сердечных блокад. 

Методы блокады алкогольной зависимости. Блокада нерва. Новокаиновая 



блокада позвоночника. 6. В спортивных настольных играх — лишение фигур 

(пешек, шашек, фишек, камней и т. п.) соперника возможности хода путем 

постановки перед ними своих фигур; положение фигуры (пешки, шашки, 

фишки, камня и т. п.) без возможности хода вследствие такого действия 

соперника. Блокада в шахматном этюде — разновидность позиционной 

ничьей. Осуществление блокады конем. Применение блокад в нардах. Черные 

загоняют белого короля в угол, тем самым снимая блокаду своего короля. 

БЛОКА́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к блокаде (1 зн.); находящийся в 

блокаде. Блокадное кольцо. Блокадное положение. Блокадный город. 2. 

Относящийся к блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 

Блокадное детство. Блокадный трамвай. Блокадный хлеб. Мужество 

блокадного Ленинграда. Почетный знак «Жителю блокадного Ленинграда». 

Блокадный храм (Успенский храм на Малой Охте, построенный в память жертв 

блокады Ленинграда). 3. Относящийся к блокаде (2 зн.). Блокадные санкции. 

Блокадные методы давления на власть. Применять блокадные меры. 

БЛОКБА́СТЕР, а, м. [< англ. blockbuster букв. мощная бомба]. Фильм, 

дающий наибольший кассовый сбор. Нашумевший блокбастер известного 

режиссера. Сниматься в блокбастере. Бюджет блокбастера. 

БЛОКИ́РОВАНИЕ1, я, ср. 1. Действие по глаголу блокировать (1–3 зн.); 

блокировка1 (1 зн.). Блокирование железнодорожной магистрали. 

Блокирование морских путей сообщения. Блокирование переговоров. 

Блокирование эпидемии. Препятствовать блокированию закона. 2. Действие по 

глаголу блокировать (4 зн.); блокировка1 (3 зн.). Блокирование внешнего 

доступа к сети. Блокирование расчетной карты в результате ввода 

неправильного пин-кода. Блокирование банковского счета. 3. Действие по 

глаголу блокировать (5 и 6 зн.); блокировка1 (4 зн.). Блокирование удара 

противника. Блокирование передачи, которая могла стать голевой. Сопернику 

не хватает ходов на блокирование. 

БЛОКИ́РОВАНИЕ2, я, ср. Действие по глаголу блокироваться; 

блокировка2. Блокирование с крупными партиями. 

БЛОКИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Перекрыть/перекрывать 

доступ куда-л.; окружить/окружать, осадить/осаждать. Блокировать все ходы и 

выходы. Блокировать железнодорожные линии. Блокировать населенный 

пункт. Блокировать огневую точку противника. Район блокирует милиция. 2. 

Лишить/лишать возможности действовать, работать, функционировать. 

Блокировать деятельность парламента. Блокировать мобильную и радиосвязь. 

Средства, блокирующие центральные нервные рецепторы. 3. 

Ограничить/ограничивать распространение, развитие чего-л., препятствовать 

чему-л. Блокировать вооруженный конфликт. Блокировать очаги инфекции. 

Блокировать приток иностранного капитала. 4. Запретить/запрещать 



(выполнение операций, доступ к ресурсу); прекратить/прекращать (действие 

устройства, механизма, обычно с целью предотвращения аварийных ситуаций). 

Блокировать клавиатуру. Блокировать доступ к сайту. Документ блокирован 

другим приложением. Блокировать банковский счет. Приспособление 

блокирует мотор, если водитель сел за руль в нетрезвом виде. 5. В спортивных 

состязаниях, единоборствах — преградив/преграждая путь противнику, 

лишить/лишать его возможности атаковать, парализовать его активность. 

Блокировать удар слева. Блокировать мяч. Отработка блокирующих приемов 

руками. 6. В спортивных настольных играх — осуществить/осуществлять 

блокаду (6 зн.). В турецких шашках игроки стремятся блокировать шашки 

противника и сделать их дальнейшие ходы невозможными. Блокированы 

четыре белые пешки. Блокированные поля. 

БЛОКИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв; с кем, чем. 

Вступить/вступать в блок1, объединиться/объединяться с кем-л. Политические 

партии блокируются перед выборами. Мелкие парламентские фракции 

блокировались с более крупными. 

БЛОКИРО́ВКА1, и, мн. блокиро́вки, род. блокиро́вок, дат. блокиро́вкам, 

ж. 1. То же, что блокирование1 (1 зн.). Блокировка проезда автотранспорта. 

Блокировка деятельности конкурентов. Юридическая блокировка решения. 2. В 

психологии — подавление (неприятных, нежелательных мыслей, эмоций 

и т. п.) как способ внутренней психологической защиты. Блокировка страха. 

Блокировка переживаний только усугубит ваше состояние. 3. То же, что 

блокирование1 (2 зн.). Блокировка выхода на междугороднюю связь. 

Блокировка радиочастоты. Блокировка терминала. Блокировка учетной записи 

при неудачной регистрации. Установить, снять блокировку. Блокировка 

средств на счетах. Автоматическая блокировка выпуска шасси. 4. То же, что 

блокирование1 (3 зн.). Блокировка нападающего игрока. Блокировка полей, через 

которые черный король мог бы спастись от мата. Тактика блокировки фишек 

соперника в нардах. 

БЛОКИРО́ВКА2, и, мн. блокиро́вки, род. блокиро́вок, дат. блокиро́вкам, 

ж. То же, что блокирование2. Блокировка с проправительственной партией. 

Блокировка оппозиционных фракций. 

БЛОКИРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Направленный на блокировку1 (1 зн.), 

предназначенный для блокировки1. Ингибиторы блокировочного типа не 

меняют механизма реакции. Обходить опорные пункты противника, оставляя 

небольшие блокировочные группы. 2. Предназначенный для блокировки1 (3 зн.), 

осуществляющий блокировку1. Блокировочный код. Блокировочный клапан 

пневматической схемы. Блокировочные замки. Блокировочная система 

регистрирования движения железнодорожных поездов. Вспомогательные 

блокировочные контакты в коммутационном оборудовании. Домкрат с 

блокировочной гайкой. 3. Относящийся к блокировке1 (4 зн.), предназначенный 



для блокировки1. Тренировка блокировочных приемов. При отработке удара 

левая рука должна находиться в правильной блокировочной позиции. 

БЛОК-КОНТЕ́ЙНЕР, а, м. Перемещаемое сооружение на стальном 

каркасе с обшивкой из металлических панелей, оснащенное инженерными 

системами, предназначенное для размещения и обслуживания 

технологического оборудования, а также для временного проживания и 

используемое как самостоятельное помещение или как составной элемент 

более сложных сооружений; блок-бокс; блок-модуль. Офисно-бытовые, 

складские, санитарные, приборные блок-контейнеры. Однокомнатный жилой 

блок-контейнер. Блок-контейнер с кухней, душем и туалетом. Использовать 

отдельно стоящий блок-контейнер в качестве бытовки, станции связи. 

БЛОК-МО́ДУЛЬ, я, м. То же, что блок-контейнер. Бытовой блок-модуль. 

Жилые блок-модули. Временные здания из блок-модулей. Блок-модули могут 

использоваться для размещения дизельных электростанций, котельных и 

других промышленных объектов. 

БЛО́КОВЫЙ1, ая, ое. Связанный с образованием блока1, блоков1, с 

совместной работой в блоке1. Блоковая интеграция. Блоковое разделение в 

парламенте. Блоковые разногласия. Блоковое единство. Блоковая стратегия 

западных государств. Период холодной войны и блокового противостояния. 

Договориться о блоковом взаимодействии. 

БЛО́КОВЫЙ2, ая, ое. 1. Связанный с заменой целых блоков2 (1 зн.). 

Блоковая модернизация электростанции. Блоковый ремонт компьютеров. 2. 

Состоящий из блоков2 (1–3 зн.). Блоковый тренажер. Блоковый 

железобетонный фундамент. Блоковое строение месторождения. 3. 

Связанный с представлением фактов, явлений, информации и т. п. в виде 

блоков2 (6 зн.). Блоковое мышление. Блоковое обучение. Блоковое повторение 

теоретического материала. Блоковое размещение рекламы. 4. 

Осуществляемый целыми блоками2 (7 зн.). Блоковое чтение файла. Блоковая 

передача данных. 5. Относящаяся к блоку2 (8 зн.). Блоковая переменная. 

Блоковые метки. 6. Связанный с применением блоков2 (9 зн.). Блоковое 

выделение текста. Блоковые операции маркировки, удаления, копирования, 

перемещения. 

БЛО́КОВЫЙ3, ая, ое. Относящийся к блоку3. Блоковый подъемный 

механизм. Блоковая лебедка. 

БЛОК-СХЕ́МА, ы, ж. [нем. Block-Schema, англ. block scheme]. 

Представление последовательности осуществления необходимых для решения 

задачи действий с помощью стандартных графических изображений. Блок-

схема основного участка алгоритма. Логическая блок-схема устройства. 

Обобщенная блок-схема автоматизированной системы передачи информации. 



БЛОКЧЕ́ЙН, а, м. [англ. blockchain < block блок + chain цепочка]. В 

информатике — построенная по определенным правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков2 (7 зн.), содержащих информацию, копии 

которой хранятся на множестве разных носителей независимо друг от друга; 

технология организации баз данных на основе таких цепочек. 

Конфиденциальность, децентрализованность контроля блокчейна. 

Мониторинг качества продукции торговой сети с помощью блокчейна. 

Реализация блокчейна в межбанковских расчетах, в реестрах недвижимости. 

БЛОК-ШО́Т, а, м. [< англ. block(ed) shot заблокированный бросок]. В 

баскетболе — прием блокирования игроком защиты броска соперника. Лидер 

сезона по количеству блок-шотов. Поставить блок-шот. Игрок осуществил 

10 блок-шотов за игру. 

БЛО́ТТЕР, а, м. [англ. blotter букв. промокательная бумага]. 1. Полоска 

бумаги, реже ткани, используемая для тестирования парфюмерии. Блоттер с 

логотипом. Пористая поверхность блоттера впитывает и сохраняет аромат. 

2. В финансовом деле — реестр сделок, совершаемых на бирже за 

определенный период времени (обычно один торговый день). Ежедневный 

блоттер. Подробная регистрация в блоттере позволяет сверить данные 

брокеров. 

БЛО́ТТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к блоттеру (1 зн.), состоящий из 

блоттеров; проводимый с помощью блоттера. Блоттерная бумага. 

Блоттерный блок веером. Блоттерная книжка с отрывными полосками. 

Блоттерный тест. 

БЛО́ЧНЫЙ1, ая, ое. 1. Состоящий из блоков2 (1 зн.). Блочный 

музыкальный центр. Блочное техническое устройство. Блочная 

электростанция из энергоблоков. 2. Связанный с применением блоков2 (2 зн.); 

построенный, сооруженный из блоков2. Блочное строительство. Блочное 

возведение стен. Блочная многоэтажка. Блочные дома типовых серий. 3. 

Сделанный, полученный в виде блока2 (3 зн.), блоков2. Блочный камень. Дом из 

блочного полистирола. 4. Относящийся к блоку2 (4 зн.); имеющий сменный 

блок2, блоки2. Блочные листы. Блочный ежедневник. Блочная тетрадь. 5. 

Связанный с блоком2 (5 зн.), блоками2; состоящий из блоков2, упакованный в 

виде блоков2. Машина для блочной упаковки товаров. Блочный поролон. 

Блочная говядина. Блочный лед. 6. Основанный на применении целостных 

блоков2 (6 зн.). Блочное представление данных. Блочная реклама между 

телепрограммами. В блочном обучении выделяются информационный, 

проверочно-закрепляющий, контрольно-измерительный и корректирующий 

блоки. 7. Связанный с разделением информации на блоки2 (7 зн.); выводящий 

информацию блоками2. Память с блочным доступом. Блочное кеширование. 

Блочный обмен данными с дисками. Блочное устройство ввода-вывода. 8. 

Состоящий из блоков2 (8 зн.), связанный с применением блоков2. Блочная 



структура программы. Блочный язык программирования. 9. Связанный с 

блоками2 (9 зн.). Редактор поддерживает блочные операции. Блочный режим 

выделения текста. 

БЛО́ЧНЫЙ2, ая, ое. Снабженный блоком3, являющийся им. Блочный 

подъемник для строительных материалов. Монтаж блочной системы на 

крыше. 

БЛЭКА́УТ1, а, м. [англ. blackout < black черный, темный + out вне, 

наружу]. 1. Полное или частичное прекращение подачи электроэнергии 

потребителям, обычно вызванное нарушением нормальной работы 

энергосистемы. Причина блэкаута в микрорайоне — повреждение кабельных 

линий. Обеспечено бесперебойное энергоснабжение больницы на случай 

блекаута. 2. Ткань из трех текстильных основ и акриловой пены, не 

пропускающая свет. Блэк-аут не выгорает под воздействием 

ультрафиолетовых лучей. Дизайнеры советуют использовать шторы из 

блекаута в спальне. 3. В медицине — временная потеря сознания, зрения, 

памяти и т. п. в результате нехватки кислорода при нырянии с задержкой 

дыхания. Блэк-аут, как правило, происходит при всплытии. Блэкауту более 

подвержены подготовленные дайверы, а не новички. Риск получить блэкаут 

возрастает, если человек переохладился. 

БЛЭКА́УТ2, неизм. Сделанный, изготовленный из блэкаута1 (2 зн.); 

являющийся блэкаутом1. Жалюзи блэкаут. Шторы блэк-аут широко 

используются в кинотеатрах, отелях, заведениях общественного питания. 

Материал блэк-аут производится по специальной технологии. 

БЛЭКА́УТНЫЙ, ая, ое. Разг. Блэкаут2. Блэкаутные рулонные шторы. 

Блекаутные вертикальные жалюзи. Блэкаутная ткань. 

БЛЮ́ДО, а, мн. блю́да, род. блюд, дат. блю́дам, ср. [гот. biuþs блюдо, 

миска]. 1. Большая плоская тарелка. Фарфоровое, фаянсовое, серебряное 

блюдо. Круглое, овальное блюдо. Старинное блюдо с росписью. Поставить 

перед гостями блюдо с ягодами и фруктами. 2. Подготовленные для еды 

продукты питания, кушанье. Рыбные, мясные, овощные блюда. Фирменное 

блюдо ресторана. Обед из трех блюд. Блюда из круп. Горячее блюдо. Рецепты 

сладких блюд.  

БЛЮЗ, а, м. [англ. blues < blue devils депрессия, белая горячка]. 

Cложившийся в начале XX в. сольно-песенный жанр, сочетающий основы 

джаза и афроамериканского музыкального фольклора; музыка и танец этого 

жанра. Современный блюз. Блюз шестидесятых. Играть блюз на саксофоне. 

Танцевать блюз. 

БЛЮЗМЕ́Н, а, м. [англ. bluesman < blues блюз + man человек]. Музыкант, 

исполняющий блюз. Легендарный блюзмен. Альбом песен известного блюзмена. 



БЛЮ́ЗОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к блюзу, свойственный ему; 

исполняющий блюз. Блюзовая песня. Блюзовые мотивы. Блюзовая интонация. 

Блюзовая гармония. Блюзовый вокал. Блюзовый ансамбль. Блюзовая певица. 

БЛЮЗ-РО́К, а, м. [англ. blues rock]. Стиль рок-музыки, объединяющий 

элементы блюза и рок-н-ролла, характеризующийся особым акцентированием 

роли электрогитары; музыка в этом стиле. Выделение блюз-рока в отдельный 

жанр в конце 60-х годов XX века. Инструментальные импровизации блюз-рока. 

Вклад гитариста Эрика Клэптона в блюз-рок. 

БЛЮЗ-РО́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к блюз-року, характерный для 

него; исполняющий блюз-рок. Блюз-роковая мелодика. Блюз-роковый 

коллектив. 

БОБ, а́, мн. бобы́, род. бобо́в, м. 1. только мн. Травянистое растение 

семейства бобовых с крупными овальными семенами в стручках, используемое 

в кулинарных и декоративных целях. Декоративные бобы. Грядка бобов. 

Посадить, посеять бобы. 2. Съедобный плод такого растения. Зеленоватый 

боб. Сушеные бобы. Консервированные бобы. Собрать богатый урожай бобов. 

3. Плод любого бобового растения. Мелкие бобы акации. Вырастить карагану 

из боба. 

БОБСЛЕИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся бобслеем (1 зн.). 

Известный бобслеист дисквалифицирован. Бобслеист отстранен от участия в 

Олимпийских играх. 

БОБСЛЕ́Й, я, м. [англ. bob-sleigh < bob короткий + sleigh салазки, сани]. 1. 

только ед. Олимпийский вид спорта — скоростной спуск с гор по специальным 

ледяным трассам на цельнометаллических санях обтекаемой формы, 

оснащенных рулем и тормозом. Отечественный бобслей. Кубок мира по 

бобслею. Выиграть золотую медаль в бобслее. Чемпионат Европы по бобслею. 

2. Сани, используемые в таком виде спорта. Двухместные, четырехместные 

бобслеи. Бобслей европейского производства. 

БОБСЛЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бобслею (1 зн.); предназначенный 

для бобслея. Бобслейная команда. Бобслейные трассы, катки. Олимпийский 

бобслейный трек. Бобслейные сани оснащены рулем и тормозом. 

БОГАРА́, ы́, ж. [тюрк. bachar весна < перс.]. Неполивные возделываемые 

земли в районах орошаемого земледелия. На богаре высевают 

засухоустойчивые сорта пшеницы, ячменя, проса, люцерну, бахчевые 

культуры. 

БОГА́РНЫЙ, ая, ое. Производимый, осуществляемый на богаре; 

являющийся богарой. Богарное земледелие в Средней Азии, на Ближнем 



Востоке. Богарные культуры. Богарный ячмень. Орошаемые земли приносят 

более высокий урожай, чем богарные. 

БО́ДИ, нескл., ср. [англ. body букв. тело]. 1. Одежда облегающего фасона, 

охватывающая все туловище целиком; нижнее белье такого фасона. Боди с 

короткими, длинными рукавами. Боди без бретелек для вечернего выхода. 

История появления боди в женском гардеробе связана со спортивной 

гимнастикой. Мужское боди из хлопка, трикотажа. Кружевное эротическое 

боди. 2. Предмет детской одежды, закрывающий туловище и застегивающийся 

между ножек. Боди для новорожденных. Утепленные боди для детей ясельной 

возрастной группы. 

БО́ДИ-АРТ1, а, м. [< англ. body тело + art искусство]. 1. Художественное 

украшение обнаженного тела с помощью росписи, татуировок, пирсинга и т. п.; 

само такое украшение. Мастер боди-арта. Салон татуажа и бодиарта. 

Красочный, креативный бодиарт. Боди-арт на спине, на животе, на руке. 

Клубный бодиарт, светящийся в ультрафилолете. 2. Искусство, техника такого 

украшения. Авангардный бодиарт. Направления боди-арта. 

БО́ДИ-АРТ2, неизм. Относящийся к боди-арту1, связанный с ним. 

Бодиарт фестиваль. Бодиарт рисунок. Боди-арт модели. Боди-арт вечеринки. 

Профессиональные боди-арт художники. 

БО́ДИ-АРТ3, а, м. Многофункциональная система тренировок, 

направленная на гармоничное развитие тела, души и разума. Боди-арт — новое 

направление фитнеса. В бодиарте сочетаются элементы йоги, пилатеса, 

востояных единоборств, силовых и кардиоупражнений. 

БОДИБИ́ЛДЕР, а, м. [англ. bodybuilder]. Спортсмен, занимающийся 

бодибилдингом; культурист. Профессиональный бодибилдер. 

БОДИБИ́ЛДИНГ, а, м. [англ. bodybuilding букв. строительство тела]. 

Соревновательный вид спорта, основной целью которого является 

демонстрация развития мускулатуры; система атлетических упражнений, 

направленных на увеличение объема мышц; атлетизм (1 зн.); культуризм. 

Федерация бодибилдинга России. В бодибилдинге оценивается мышечная 

масса, пропорции и рельеф. Занятия бодибилдингом в тренажерном зале. 

БОДИБИ́ЛДИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бодибилдингу. 

Бодибилдинговый клуб. Бодибилдинговая секция. Бодибилдинговая диета. 2. 

Характерный для внешности человека, занимающегося бодибилдингом. 

Человек с бодибилдинговой мускулатурой. Иметь бодибилдинговое тело. 

БОДИБО́РД, а, м. Широкая короткая доска, предназначенная для катания 

на волнах в положении лежа на животе. Полистироловый бодиборд. Бодиборды 



из цельного пенопласта идеально подходят для новичков. Освоить бодиборд на 

начальном этапе проще, чем серф. 

БОДИБО́РДЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся бодибордингом; человек, 

увлекающийся бодибордингом. Чемпионат бодибордеров. Бодибордеры 

используют короткие ласты, чтобы разогнаться перед волной. Инструктаж 

для начинающих бодибордеров. 

БОДИБО́РДИНГ, а, м. [англ. bodyboarding < body тело + board доска]. 

Экстремальный вид спорта: скольжение на волнах лежа на бодиборде, а также 

выполнение трюков с ним. Основным снаряжением для бодибординга являются 

доска и ласты. Международная ассоциация бодибординга. 

БОДИПЕ́ЙНТИНГ, а, м. [англ. body painting < body тело + to paint 

рисовать, писать]. 1. Художественная роспись обнаженного тела; рисунок на 

теле в результате такой росписи. Связь бодипейнтинга с искусством макияжа 

и визажа. Красивый бодипейнтинг. Бодипейнтинг на руках, ногах. 2. 

Искусство, техника такой росписи. Бодипейнтинг — одно из направлений боди-

арта. 

БОДИФИ́ТНЕС, а, м. [< англ. body тело + fitness хорошая физическая 

форма]. Соревновательный вид спорта, основной целью которого является 

демонстрация пропорционального развития всех групп мышц; система 

физических упражнений, направленных на приобретение соответствующих 

внешних данных. Соревнования по бодифитнесу предполагают оценку 

телосложения с точки зрения эстетики. В бодифитнесе акцент делается на 

силовые тренировки. Важную роль в бодифитнесе играет питание. 

БО́ДХИ, нескл., ср. [санскр. bodhi < budh- будить, пробуждать]. 1. В 

буддизме — высшее состояние сознания, духовное просветление. Достижение 

бодхи — цель каждого буддиста. Бодхи предполагает слияние всех душевных 

способностей человека. 2. Дерево (Ficus Religiosa), под которым Будда 

Шакьямуни получил просветление. Семена бодхи используют для изготовления 

четок. 

БОДХИСА́ТВА, ы, м. [санскр. bodhisattva < bodhi бодхи + sattva сущность, 

существо, суть]. В буддизме — наставник, достигший высшего совершенства и 

ведущий людей по пути внутреннего совершенствования и освобождения от 

земных страданий. Состояние бодхисатвы — ступень на пути достижения 

нирваны. Практика бодхисатвы — превращение своих страданий в радость, а 

страданий других — в свои страдания. 

БОЗО́Н, а, м. [по имени индийского физика Ш. Бозе (1894–1974) + (и)он]. 

В физике — частица или квазичастица с целым спином. Составные, 

элементарные бозоны. Неограниченное число бозонов можно поместить в 



одно и то же квантовое состояние. Бозон Хиггса (элементарный бозон с 

нулевым спином, ответственный за инертную массу частиц). 

БОЗО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бозону, бозонам; содержащий 

бозоны, состоящий из них. Бозонные взаимодействия. Бозонные поля. Бозонные 

звезды могли сформироваться в результате гравитационного коллапса после 

Большого взрыва. 2. Работающий, функционирующий благодаря 

использованию бозонов, их энергии. Создание бозонного вычислителя. 

Бозонный полупроводниковый лазер. 

БОЙ-БЕ́НД, а, м. [англ. boy(s) band]. Вокальная группа молодых поп-

музыкантов, сформированная продюсером или фирмой звукозаписи путем 

конкурсного отбора. Концерт бой-бенда. Привлекательный лидер бой-бэнда. 

Поклонницы бой-бэнда. Репертуар бой-бенда ориентируется на девичью 

аудиторию. 

БОЙКО́Т, а, м. [англ. boycott, по имени английского управляющего 

Ч. Бойкота (1832–1897), которому отказались подчиняться ирландские 

арендаторы]. 1. чего, чему. Разрыв отношений с какой-л. организацией или 

государством, неучастие в какой-л. акции, мероприятии, отказ совершать 

какие-л. действия как прием политической или экономической борьбы. Бойкот 

решения, постановления. Бойкот выборов. Международный бойкот 

Олимпиады-80 в Москве. Призывы устроить бойкот магазинам известной 

сети. Результатом бойкота референдума стала очень низкая явка. 2. Перен. 

Прекращение отношений с кем-л., игнорирование кого-л. в знак протеста 

против его поведения, поступка или с каким-л. другими целями. Новому 

сотруднику устроили настоящий бойкот. Высокомерному зазнайке объявили 

бойкот. 

БОЙКОТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. что. Объявить/объявлять 

бойкот (1 зн.) в отношении чего-л. Бойкотировать реформы. Призывы 

бойкотировать выборы. Бойкотировать иностранные товары. 2. кого. 

Устроить/устраивать бойкот (2 зн.) кому-л. Пресса бойкотирует поп-звезд. 

Дети часто бойкотируют новенького. 

БО́ЙЛЕР, а, м. [англ. boiler < to boil кипятить]. 1. Устройство 

накопительного типа в системе горячего водоснабжения, предназначенное для 

подогрева воды. Электрический, газовый бойлер. Промышленный, бытовой 

бойлер. Объем бойлера. Установить бойлер. 2. В некоторых бытовых приборах 

— резервуар для воды, нагреваемой до кипения. Утюг с бойлером. 

Парогенератор без бойлера. 

БО́ЙЛЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бойлеру; связанный с 

использованием бойлера; являющийся бойлером. Бойлерный котел, бак. 

Бойлерный подогрев воды. Бойлерная система, установка. 



БО́ЙЛЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бойлеру (1 зн.); связанный с 

использованием бойлера; являющийся бойлером. Бойлерный бак. Бойлерный 

нагревательный элемент. Бойлерный подогрев воды. Бойлерная установка. 

Конструкция бойлерных аппаратов. 2. Имеющий накопительный бак для воды. 

Бойлерный водонагреватель. Бойлерные и проточные газовые котлы. 3. 

Связанный с доведением воды до кипения. Кофеварка бойлерного типа. 

Бойлерная система для парообразующего устройства. 4. Предназначенный для 

систем отопления и подогрева воды. Бойлерные трубы. 

БОКС1, а, только ед., м. [англ. bох(ing) < box удар]. 1. Олимпийский вид 

спорта: кулачный бой между двумя спортсменами в боксерских перчатках и 

специальных защитных шлемах. Международная ассоциация бокса. В боксе 

существует четыре основных удара: джеб, кросс, хук и апперкот. 

Соревнования по боксу проводятся по кубковой системе. Женский бокс с более 

короткими раундами включен в программу Олимпийских игр с 2012 года. 2. 

Тайский бокс (один из видов восточных единоборств, основанный на ударной 

технике руками и ногами при полном контакте по очень жестким правилам; 

муай-тай). 

БОКС2, а, м. [англ. box букв. коробка]. 1. Отдельное помещение или 

отгороженная часть помещения для изоляции или разделения людей, животных 

или предметов. Инфекционный бокс. Карантинный бокс. Гаражный бокс. 

Перегородки душевого бокса. Боксы для стерильных работ. Отбор проб и 

взвешивание взрывоопасных смесей производят в специальном боксе. 2. Ящик, 

контейнер, а также отделение ящика, контейнера. Герметичный бокс. Бокс для 

медицинских инструментов. Бокс для ланча. Хранение документов в 

специальных боксах. 3. Часть рекламного теста, помещенная в рамку. Включить 

информацию в бокс. Форматировать боксы. 4. Сочетание аппликатур внутри 

одной гаммы при игре на гитаре. Выучить боксы минорной пентатоники. 

Боксы сдвигаются по грифу в зависимости от тональности. 

БОКС3, а, м. Мужская стрижка с коротко подстриженными или 

выбритыми висками и затылком, выстриженным или выбритым по верхней 

линии. Бокс требует минимального ухода. В боксе длина волос не должна 

превышать трех сантиметров. 

БОКСЁР, а, м. Спортсмен, занимающийся боксом1. Экипировка боксера. 

Боксеры на ринге. Боксер в красном шлеме получил нокаут. 

БОКСЁРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к боксеру, боксерам, 

предназначенный для них; такой, как у боксера. Боксерский шлем. Боксерские 

приемы. Боксерский поединок. Боксерский удар левой. Боксерские перчатки. 

Боксерская груша. 

БО́КСЕРЫ, ов, мн. [англ. мн. boxer (shorts) букв. боксерские шорты]. 

Мужские или женские трусы в форме обтягивающих или свободных шортов. 



Практичные и комфортные боксеры разных цветов и размеров для стильных 

мужчин. Комплект боксеров из хлопка, из набивного трикотажа. 

БОКСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Наносить удары, драться по правилам 

бокса1. Боксировать с дальней, с ближней дистанции. Боксировать с 

соперником. Спортсмен боксирует на высоком уровне. 

БО́КСОВЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с разделением на боксы2 (1 зн.); 

занимающий один бокс2, являющийся им. Боксовые перегородки. Боксовый 

гараж. Боксовые стойла. 2. Поставляемый в комплекте, упакованном в бокс2 

(2 зн.). Боксовый процессор. 3. Выполненный в форме бокса2 (2 зн.). Боксовое 

оборудование. Боксовый респиратор (в медицине — аппарат искусственной 

вентиляции легких в виде камеры, в которой находится все тело больного, 

кроме головы). 

БОЛЕРО́1, нескл., ср. [исп. bolero]. 1. Испанский народный танец в 

умеренном темпе, исполняемый в сопровождении гитары, кастаньет, 

прищелкивания пальцами, пения танцующих. Яркое болеро в балете «Дон 

Кихот». Танцоры исполнили исполнили изящное болеро. 2. Вокальное или 

инструментальное произведение в ритме этого танца. Болеро Равеля. 

Музыкальный сборник из ста лучших болеро. 

БОЛЕРО́2, нескл., ср. Укороченный жакет, короткая кофта или куртка 

длиной выше талии. Кружевное болеро. Болеро с рукавами, без рукавов. Болеро 

заимствовано из испанского мужского национального костюма. 

БОЛЕРО́3, неизм. Имеющий фасон болеро2. Кожаная куртка болеро. 

Выкройка женского жилета болеро. В нынешнем сезоне модельеры 

представляют жакеты болеро. 

БОЛИ́Д1, а, м. [франц. bolide астероид; болид < греч. bolis (род. bolidos) 

копье; astrape bolis вспышка молнии]. В астрономии — большой, 

исключительно яркий метеор, наблюдаемый с Земли как огненный шар. Полет 

болида сопровождается звуком, напоминающим гром. Пылевой след, 

оставляемый болидом. 

БОЛИ́Д2, а, м. Сверхскоростной автомобиль, предназначенный для 

участия в автомобильных гонках. Болид авторалли «Формула-1». Новая 

конструкция болида. Болид гонщика разбился во время соревнований. 

БОЛО́НЬЕВЫЙ, ая, ое. Сшитый из болоньи (1 зн.); являющийся 

болоньей. Болоньевая стеганая сумка. Болоньевый кухонный фартук. 

Болоньевый жилет с капюшоном. Болоньевый материал. 

БОЛОНЬЕ́ЗЕ1, нескл., и БОЛОНЬЕ́З2, а, м. [< итал. bolognese 

болонский]. 1. Мясной соус, основными ингредиентами которого являются 



говядина, лук, морковь, сельдерей, томатная паста, красное вино и молоко. 

Густой болоньез. Рецепт болоньезе. Овощи для болоньеза должны быть 

порезаны очень мелко. 2. Блюдо из тушеного мяса, молока и помидоров. 

Нарезать мясо для болоньеза. Поужинать болоньезе. 

БОЛОНЬЕ́ЗЕ2, неизм. Приготовленный с соусом болонье́зе1 (о блюде). 

Спагетти болоньезе. 

БОЛО́НЬЯ, и, ж. [по назв. города Болонья в Северной Италии]. 1. 

Капроновая легкая и тонкая водоотталкивающая ткань с металлическим или 

перламутровым блеском, обычно используемая для изготовления 

водонепроницаемых изделий. Яркая болонья для детской курточки. Дождевик 

из плотной болоньи. Зимние спортивные штаны из болоньи. Советы по уходу 

за вещами из болоньи. 2. Разг. Изделие из такой ткани. Грибники в болоньях. 

Надеть болонью. 

БО́МБА, ы, ж. [итал. bomba, франц. bombe < греч. bombos глухой шум, 

гудение]. 1. Разрывной снаряд без собственного двигателя, сбрасываемый с 

летательного аппарата или морской боеприпас в виде неуправляемой ракеты 

для поражения подводных лодок, мин. Фугасная бомба. Осколочная бомба. 

Бронебойная, зажигательная бомба. Кассетная биологическая бомба с 

возбудителями сибирской язвы. Небоевые бомбы для постановки дымовых 

завес, освещения местности. Атомная бомба (см. Атомный 3 зн.). Водородная 

бомба (бомба огромной разрушительной силы, взрывное действие которой 

основано на термоядерной реакции). Нейтронная бомба (бомба, основанная на 

действии массированного нейтронного излучения с небольшим радиусом зоны 

разрушений ударной волной по сравнению с ядерными боеприпасами, но 

увеличенным радиусом зоны смертельного уровня облучения). Ядерная бомба 

(то же, что атомная бомба). 2. Взрывное устройство, стационарно 

устанавливаемое где-л. и срабатывающее по дистанционной команде или по 

таймеру. Бомба с тротилом. Бомба из пластиковой взрывчатки. Бомба с 

часовым механизмом. Радиоуправляемая бомба. Террористы заложили бомбу 

на пути следования автобуса. Сапер обезвредил бомбу. 3. Перен. Предмет, 

явление, информация и т. п., способные вызвать внезапный и сильный отклик, 

разрушить сложившийся порядок, спокойствие чего-л. Статья — настоящая 

бомба, срочно даем в номер! Уже сейчас понятно, что книга будет бомбой. 

Эффект разорвавшейся бомбы (мощный эмоциональный отклик). 4 

БОМБАРДИ́Р, а, м. [нем. Bombardier артиллерист]. 1. В футболе, 

хоккее — игрок (обычно нападающий или полузащитник), забивающий 

значительное количество голов. Лучший бомбардир премьер-лиги. 

Результативность бомбардиров футбольного чемпионата. 2. В русской армии 

и на флоте XVIII–XIX вв. — солдат или матрос-артиллерист. Прадед писателя 

служил бомбардиром на бриге. 



БОМБАРДИРОВА́НИЕ, я, ср. 1. То же, что бомбардировка (1 зн.). 

Бомбардирование огневых точек противника. Бомбардирование наземных 

целей. 2. Разг. Перен. То же, что бомбардировка (2 зн.). Бомбардирование 

докладчика вопросами. Бомбардирование удаленного сервера запросами. 

Агитационное бомбардирование.  

БОМБАРДИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. 

бомбардиро́ванный, ая, ое, ван, вана, вано, нсв; кого, что. 1. Обстреливать из 

артиллерийских орудий или сбрасывать бомбы1 (1 зн.) с воздуха. 

Бомбардировать позиции противника. Бомбардировать скопления техники. 2. 

Разг. Перен. Не давать покоя, упорно добиваясь чего-л., донимать чем-л.; 

бомбить (2 зн.). Бомбардировать редакцию звонками. Лектора бомбардировали 

вопросами. Мэра бобмбардируют жалобами. Спамеры бомбардируют 

почтовый ящик.  

БОМБАРДИРО́ВКА, и, мн. бомбардиро́вки, род. бомбардиро́вок, дат. 

бомбардиро́вкам, ж. 1. Действие по глаголу бомбардировать (1 зн.); 

бомбардирование (1 зн.). Ночная бомбардировка крупных населенных пунктов. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 9 августа 1945 года. 

Произвести успешную бомбардировку огневых точек противника. Ковровая 

бомбардировка (осуществляемая по всей намеченной площади без выбора 

определенных целей). Точечная бомбардировка (осуществляемая по строго 

заданной цели). 2. Разг. Перен. Упорное, настойчивое, многократное 

донимание чем-л., осуществляемое с определенными целями; бомбардирование 

(2 зн.). Бомбардировка электронного почтового ящика рекламными 

рассылками. Бомбардировка банковских должников звонками и сообщениями.  

БОМБАРДИ́РСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бомбардиру (1 зн.), 

бомбардирам. Бомбардирская гонка. Бомбардирский список чемпионата. 2. 

Относящийся к бомбардиру (2 зн.), состоящий из бомбардиров. Бомбардирская 

рота. 

БО́МБЕР, а, м. [англ. bomber (jacket) букв. (куртка) пилота 

бомбардировщика]. Короткая куртка с резинками на манжетах и талии, с 

застежкой на молнии или кнопках. Классический кожаный бомбер с яркой 

оранжевой подкладкой. Бейсбольный хлопковый бомбер. Бомберы 

использовались во время Второй мировой войны пилотами США. До 90-х годов 

бомбер оставался предметом мужского гардероба. Женский бомбер с 

цветочным принтом. 

БОМБИ́ТЬ, блю́, би́шь, нсв; кого, что. 1. Производить атаку с воздуха, 

сбрасывая бомбы (1 зн.). Бомбить населенные пункты. Бомбить переправу. 

Авиация бомбила точечные цели. Вражеские самолеты бомбят мирное 

население. 2. Разг. Перен. То же, что бомбардировать (2 зн.). Бомбить друзей 



письмами. Бомбить собеседника цитатами. Спамеры бомбят электронную 

почту. Жильцы дома бомбили жалобами жилконтору.  

БОМО́НД, а, м. [франц. beau monde букв. прекрасный мир]. Высший свет, 

элита современного общества (о представителях властных структур, 

предпринимательских кругов, известных деятелях культуры, крупных 

политиках и т. п.). Московский бомонд. Литературный бомонд. Политический 

бомонд. Стать фигурой бомонда. На презентацию собрался весь бомонд 

города. 

БО́НА, ы, ж. [франц. bоn букв. хорошо (выражение согласия)]. 1. 

Краткосрочное долговое обязательство, выпускаемое казначействами, 

отдельными учреждениями и предприятиями в качестве покупательного и 

платежного средства. Именные боны. Боны на предъявителя. Боны 

муниципальной кассы Парижа. Боны обращаются и котируются на фондовой 

бирже. 2. Бумажный денежный знак мелкого достоинства, временно 

находящийся в обороте в качестве разменных денег. Боны используются при 

недостаче разменной монеты. Прекращение выпуска бон. 3. Бумажный 

денежный знак, вышедший из употребления и являющийся предметом 

коллекционирования. Бона царской России, СССР. Добавить в коллекцию бону 

1989 года. 

БОНИТЕ́Т, а, м. [< лат. bonitās добротность, качественность < bonus 

хороший]. 1. Экономически значимая характеристика хозяйственно-ценной 

группы биологических объектов или угодий, отличающая их от других 

подобных образований; показатель хозяйственной производительности, 

соответствия требованиям породы. Средний бонитет дубовых насаждений. 

Заболоченная зона с нулевым бонитетом. При оценке бонитета почвы 

используется 100-балльная шкала. Бонитет русских псовых борзых. 2. Оценка 

возможности заемщика погасить кредит. Банки должны тщательно проверять 

бонитет и репутацию своих партнеров. Рыночная стоимость кредита при 

данном бонитете заемщика. 

БОНИТЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бонитету (1 зн.), служащий для 

бонитировки. Бонитетная шкала для леса. Бонитетная структура 

насаждений. При распределении земель учитывается их бонитетное и 

мелиоративное состояние. Породы домашних животных отличались 

хорошими бонитетными данными. 

БОНИТИРО́ВКА, и, ж. Установление бонитета (1 зн.); сравнительная 

характеристика качества земельных угодий и других биологических объектов 

на основе обследований хозяйственно ценных качеств. Бонитировка 

охотничьих собак, племенных рыб, пчелиных семей. Бонитировка необходима 

для ведения земельного кадастра. Критерии бонитировки почв. Производить 

бонитировку сельскохозяйственных животных. 



БОНИТИРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бонитировке, служащий 

для бонитировки. Бонитировочный бланк жеребца. Бонитировочный 

коэффициент почв. Бонитировочный учет молоди рыб. Для всех древесных 

пород принята общая бонитировочная шкала. Оценка бонитировочных 

признаков. Бонитировочный ключ (система наглядных условных обозначений 

для записи данных при бонитировке сельскохозяйственных животных). 

БОНИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [франц. bonification < лат. bonus хороший 

+ facere, ...ficare делать]. В финансовом деле 1. Надбавка к цене товара, 

качество которого выше предусмотренного договором или стандартом. 

Бонификация широко применяется во внешней торговле. Бонификация при 

заключении сделок по продаже зерновых и иных сельскохозяйственных 

культур. 2. Возврат налогов, взысканных с вывозимых за границу товаров, с 

целью повышения их конкурентоспособности на мировом рынке. Экспортная 

бонификация. Бонификация осуществляется в форме выплаты наличными или 

выдачи ввозных свидетельств, принимаемых в уплату таможенных пошлин. 3. 

Государственное субсидирование, позволяющее сократить размер процента по 

кредиту, предоставляемому определенным категориям заемщиков. 

Бонификация процентных ставок. Бонификация при кредитовании жилищного 

строительства.  

БОНСА́Й1, я и нескл., м. [яп. бонсай букв. высаженное в горшке]. 1. 

Традиционное японское искусство выращивания в горшках деревьев и 

кустарников карликовых размеров. Современный бонсай. Школы бонсая. 

Основные стили бонсай. Бонсай в Японию завезли китайские монахи. 2. 

Растение или композиция из нескольких растений, выращенных таким образом. 

Выставка бонсай в ботаническом саду. Приемы формирования бонсая. 

Вырастить бонсай из туи, акации, самшита. У бонсая оставляют несколько 

ветвей для дальнейшего формирования кроны. 

БОНСА́Й2, неизм. 1. Относящийся к бонсай1 (1 зн.), связанный с ним. 

Бонсай клуб. Техника бонсай предполагает использование легких почв с 

хорошей водопропускной способностью. 2. Состоящий из бонсай1 (2 зн.); 

являющийся бонсай1. Бонсай парк в Шанхае. Сосна бонсай. Деревья бонсай 

получены из специальных семян. 

БО́НУС, а, м. [< лат. bonus хороший]. 1. Дополнительное поощрение в 

виде выплаты, скидки, товара или услуги, предоставляемых бесплатно и т. п. 

Магазин начисляет бонусы на банковскую карту. Бонус к зарплате — 

возможность льготного приобретения акций предприятия. Постоянным 

клиентам салона предоставляются бонусы. 2. Перен. Приятное дополнение к 

чему-л. Хорошая погода стала бонусом для участников поездки. Неплохим 

бонусом к приготовленному блюду будет вкусный соус. 



БО́НУСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бонусу (1 зн.), являющийся бонусом. 

Бонусная система поощрения работников. Диск с бонусным треком. 

БО́НУС-ТРЕ́К, а, м. [англ. bonus track < bonus премия, приз + track 

дорожка записи]. Дополнительная композиция, дополнительный клип и т. п. к 

музыкальному альбому. Прослушать бонус-трек. Скачать бонус-трек. В 

коллекционное издание включены бонус-треки. 

БОР1, а, м. [нем. Bor < ср.-лат. bor(ax) < араб. būraq]. Химический элемент 

(В), твердое кристаллическое вещество, используемое в сплавах, в атомных 

реакторах, при производстве стекла, моющих средств, в медицине как 

антисептическое средство. В природе бор встречается в составе минералов. 

Бор необходим для нормальной жизнедеятельности растений. 

БОР2, а, м. [нем. Bohrer < bohren сверлить]. Стальное сверло для 

бормашины, используемое в стоматологии, пластической хирургии, 

косметологии, технике и т. п. Алмазный бор для маникюра. Ювелирные боры. 

Врач попросил ассистента сменить бор. 

БОРДЕР-КРО́СС, а, м. [англ. boarder cross < (snow)boarder сноубордист 

+ cross(-country) гонки, кросс]. 1. только ед. Олимпийский вид спорта, 

разновидность сноубординга — скоростной спуск на сноуборде по трассе с 

буграми, трамплинами и канавами; борд-кросс (1 зн.); сноуборд-кросс. Бордер-

кросс входит в программу зимних Олимпийских игр с 2006 года. Кубок Европы 

по бордеркроссу. 2. Трасса для такого вида спорта; борд-кросс (2 зн.). Снежный 

парк с бордеркроссом. 

БОРДЕРО́, нескл., ср. и м. [франц. bordereau ведомость, опись]. 1. В 

страховании — перечень документально оформленных рисков, принятых к 

страхованию и подлежащих перестрахованию. Бордеро заявленных и 

оплаченных страховщиком возмещений. В бордеро содержится информация о 

страхователях и сроках страхования. 2. В финансовом деле — опись, перечень 

(каких-л. предметов, ценных бумаг и т. п.), прилагаемые к финансовым 

документам; список (лиц, документов и т. п.), сформированный по 

определенным критериям. Бордеро с перечислением перевозимых грузов. 

Бордеро содержат ссылки на накладные автодорожной перевозки. Бордеро 

застрахованных лиц. 

БОРД-КРО́СС, а, м. [англ. (snow)board cross]. 1. только ед. То же, что 

бордеркросс (1 зн.). Финальный заезд на турнире по борд-кроссу. В 

соревнованиях по борд-кроссу спортсмены стартуют группами по четыре 

человека. 2. То же, что бордеркросс (2 зн.). Зона для опытных сноубордистов с 

борд-кроссом. Спортсмен получил травму на борд-кроссе. 

БОРДО́1, нескл., ср. [франц. bordeaux по названию деревни, впоследствии 

г. Бордо (Bordeaux) во Франции, где начали вырабатывать этот сорт вина]. Сорт 



французского красного вина (первоначально произведенного в г. Бордо); вино 

такого сорта. Предпочитать бордо другим винам. Пить бордо. Фужер с бордо. 

БОРДО́2, неизм. [франц. bordeaux букв. цвета вина бордо]. Темно-

красный. Драповое пальто цвета бордо. Сумочка цвета бордо. Кожаная папка 

цвета бордо. Офисный стул бордо. 

БОРДЮ́Р, а, м. [франц. bordure]. 1. Узкая полоса обоев, материи и т. п., 

обрамляющая края чего-л. Выложить в ванной горизонтальный бордюр из 

плитки. 2. Барьер из камней, плит, служащий для ограждения клумб, газонов 

и т. п., отделения проезжей части от тротуаров, дорожек и т. п. Высокий бордюр 

тротуара. Садовый бордюр из пластика для ограждения цветников. 

Декоративный бордюр из бархатцев и петунии обрамлял дорожки сквера.  

БОРДЮ́РНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для устройства бордюра, 

бордюров. Бордюрная плитка. Бордюрные полосы с орнаментом. Бордюрные 

тюльпаны, ирисы, петунии. Бордюрный камень. 

БОРЕА́Л, а, м. [< лат. borealis северный < греч. Boreas север]. Второй 

климатический период голоцена на Северо-Западе Европы, длящийся с 8690 по 

7270 г. до н. э. Для бореала было характерно существенное потепление 

климата. В первой половине бореала в Северном Предволжье доминировали 

сосновые и березовые леса. 

БОРЕА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бореалу; являющийся бореалом. 

Отложения бореального моря. Бореальная культура позднего палеолита. 

Бореальное время. 2. Северный (о растениях, географических областях и т. п.). 

Бореальные хвойные леса. Почвы бореального пояса. Бореальная 

растительность отличается бедностью видового состава. 

БОРМАШИ́НА, ы, ж. [нем. Bohrmaschine < bohren сверлить + Maschine 

механизм]. Аппарат для приведения во вращение инструментов для 

высокоточной обработки твердых тканей различных мелких объектов. 

Портативная, стационарная бормашина. Лечение зубов без бормашины. 

Бормашины широко применяются в художественной резьбе по кости. 

БО́РНЫЙ, ая, ое. 1. Содержащий бор1. Борные удобрения. Борные 

волокна. Борная кислота (бесцветные, растворимые в воде кристаллы, 

выделяемые из природных горячих источников и рассолов и применяемые в 

медицине, сельском хозяйстве, химической промышленности и т. п.). 2. 

Содержащий борную кислоту. Борный вазелин. Борная мазь. Борное мыло. 

Борный спирт (спиртовой раствор борной кислоты). 

БОРСЕ́ТКА, и, мн. борсе́тки, род. борсе́ток, дат. борсе́ткам, ж. [итал. 

borsetta, уменьш. от borsa сумка]. Небольшая сумка в виде маленького 

портфеля, в которой обычно носят документы, деньги и различные мелкие 



предметы — мобильный телефон, ключи и т. п. Мужские, женские борсетки. 

Борсетки из натуральной или искусственной кожи.  

БОРСЕ́ТОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к борсетке. Борсеточный замок. 

Борсеточный ремешок.  

БОРТ1, а, предл. о бо́рте, на борту́, мн. борта́, о́в, м. [нидерл. boord]. 1. 

Боковая стенка судна, летательного или космического аппарата; верхний край 

боковой стенки судна. Левый, правый борт самолета. Бросить за борт 

спасательный круг. Волны бьются о борт лодки. Трап подан к борту лайнера. 

Борт о борт (о судах: тесно соприкасаясь один с другим). Лево, право на борт! 

(команда на судне, подаваемая для поворота руля налево или направо до 

отказа). Человек за бортом! (команда на судне, подаваемая при обнаружении 

человека в воде). 2. Само судно, летательный или космический аппарат. 

Круизный борт. Исчезновение борта с радаров. Борт подан на посадку. 

Готовность борта А325 авиакомпании «Аэрофлот» к вылету. Взять на борт 

груз (во внутренние помещения судна, летательного или космического 

аппарата). 3. Стенка кузова грузового автомобиля, открытого товарного вагона 

и т. п. Реклама на борту фургона. Откинуть борт грузовика. Продольные 

борта вагона. Крепление заднего борта прицепа. 4. Боковая стенка предмета 

или ограждение сооружения; верхний край такой стенки или ограждения. 

Широкий борт навесной полки. Шайба ударилась о борт ледового поля. Борта 

бильярдного стола не позволяют шарам падать на пол. Прикрепить смеситель 

к борту ванны. Прыгнуть с борта бассейна. 5. Кромка, край какого-л. изделия. 

Узкие борта фоторамки. Тарелка с широким бортом. Погнуть борт 

автомобильного диска. 6. Укрепленный край дороги, шоссе. Борт тротуара. 

Автомобиль врезался в бетонный борт. Борта предотвращают размывание 

обочины. 7. Левый или правый край застегивающейся спереди одежды. Борт с 

потайной застежкой. Ширина бортов пальто. Привычка держать руки за 

бортом пиджака. Борта обшиты кантом. 

БОРТ2, а, м. [нидерл. boort]. Минерал, состоящий из очень мелких, 

беспорядочно расположенных зерен алмаза. Борт применяется в буровых 

колонках для проходки горных выработок в твердых породах. Использование 

порошка из борта в технике как для покрытия шлифовальных кругов. 

БОРТОВО́Й, а́я, о́е. 1. Относящийся к судну, самолету, космическому 

кораблю. Бортовой журнал, самописец. Бортовые огни. Бортовая обшивка 

корпуса. Бортовая качка на судне. 2. Находящийся, расположенный на борту 

судна, самолета, космического корабля и т. п.. Бортовой компьютер. Бортовая 

радиоаппаратура. Бортовое оборудование. Подключить прибор к бортовой 

сети. Оснастить установку бортовой системой наведения. 3. Имеющий борт1 

(3 зн.). Бортовой грузовой автомобиль. 4. Являющийся бортом1 (6 зн.). 

Установка бортовых камней. 5. Предназначенный для борта1 (7 зн.). Бортовая 

тесьма. Бортовое сукно. 



БОСАНО́ВА, ы, ж. [португ. bossa-nova букв. новый голос]. 1. 

Ритмическая музыка латиноамериканского происхождения, близкая по 

характеру к самбе, легшая в основу многочисленных музыкальных пьес.  

Играть босанову. Коктейль из босановы, классики и электроники. Ремейки 

советских шлягеров в стиле босанова. 2. Клубный танец в ритме такой музыки. 

Уроки босановы. Танцевать босанову. Мастера босановы. 

БОСКЕ́Т, а, м. [франц. bosquet < итал. boschetto лесок, рощица]. В 

ландшафтном дизайне — группа ровно подстриженных в виде стенок кустов 

или деревьев. Липовый боскет. Использовать барбарис при создании боскетов 

парка. Сад украшал боскет в форме звезды. 

БОССАБО́Л, а, м. [англ. bossaball < порт. bossa (nova) букв. новая 

тенденция, склонность + ball мяч]. Вид спорта — командная игра с мячом на 

специальном надувном батуте, включающая элементы пляжного волейбола, 

футбола и капоэйры. Турнир по боссаболу. В боссаболе разрешены удары и 

передачи любыми частями тела. Музыкальное сопровождение боссабола. 

Туристы играли на пляже в боссабол. 

БОТ1, а, м. [нидерл. boot, англ. boat]. Небольшое парусное, гребное или 

моторное судно. Сторожевой бот. Рыболовецкие боты. Тихоходный бот. 

Яхта на буксире у морского бота. 

БОТ3, а, м. [(ро)бот]. Разг. 1. Робот (программа, подключающаяся к 

серверу и выполняющая специальные операции). Установить связь с ботом. 

Бот со статусом оператора. Задать вопрос голосовому боту Алисе в Яндексе. 

2. Робот (персонаж в компьютерной игре, не управляемый игроком). В игре 

плохо реализованы боты. 

БОТА́НИКА, и, ж. [< греч. botanikē (paradosis) наука о лекарствах 

растительного происхождения < botanē трава, растение]. Раздел биологии, 

изучающий строение, закономерности жизнедеятельности и развития растений, 

их распространение и взаимодействие со средой обитания; учебный предмет, 

изучающий эту дисциплину. Прикладная, теоретическая ботаника. Кафедра 

ботаники в составе агрономического факультета. Изучать строение цветка 

на уроке ботаники. 

БОТАНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ботанике, связанный с ней. 

Ботанический музей. Ботанические исследования. Ботаническая коллекция 

университета. Ботаническая география. Ботанический сад (научно 

исследовательское, учебно-вспомогательное или культурно-просветительное 

учреждение, культивирующее и изучающее растения). 

БОТИЛЬО́НЫ, ов, мн. [франц. bottillon, уменьш. от botte сапог]. Женская 

модельная обувь в виде укороченных до лодыжек полусапожек или высоких 

ботинок, обычно на молнии или шнуровке. Замшевые ботильоны. Ботильоны 



на высоком каблуке. Носить ботилоны в межсезонье. Отвалилась набойка на 

правом ботильоне. 

БО́ТОКС, а, м. [бот(уло)токс(ин)]. 1. Препарат на основе ботулотоксина 

типа А, при попадании которого в мышцы блокируется передача импульсов по 

нервным волокнам. Применение ботокса в неврологии, пластической медицине. 

Склонность к аллергическим реакциям является противопоказанием для 

инъекций ботокса. 2. Косметическая процедура с инъекциями этого препарата. 

Записаться на ботокс в косметологическую клинику. Повторение ботокса 

через полгода для достижения максимального эффекта. 

БО́ТОКСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ботоксу (1 зн.), связанный с 

введением ботокса. Ботоксные инъекции. Принцип действия ботоксной 

терапии. 2. Разг. Поддерживающий или старающийся поддержать моложавую 

внешность с помощью косметических процедур с применением ботокса (1 зн.), 

обычно слишком частых. Ботоксные звезды эстрады. Ботоксная красотка. 

БОТУЛИ́ЗМ, а, м. Острое инфекционное кишечное заболевание, 

возникающее в результате отравления продуктами, зараженными анаэробными 

микробами, и характеризующееся тяжелым поражением центральной и 

вегетативной нервных систем. Паралич глотательных, дыхательных мышц при 

ботулизме. Больной ботулизмом не представляет опасности для окружающих. 

БОТУЛИ́Н, а, м. [нов.-лат. (Clostridium) botulinum < лат. botulus колбаса]. 

Нейротоксин белковой природы, вырабатываемый ботулиной и являющийся 

сильнейшим органическим ядом; ботулинический токсин. Ботулин 

разрушается при кипячении в течении получаса. Препараты ботулина типа А 

показаны к применению при локальном мышечном спазме. Коррекция 

косоглазия ботулином. 

БОТУЛИ́НА, ы, ж. Грамположительная бактерия, в анаэробных условиях 

выделяющая ботулин. Вегетативная, споровая формы существования 

ботулины. Консервные банки вздуваются из-за выделения большого количества 

газа ботулиной. Вырабатываемые ботулиной соединения при попадании в 

большой концентрации в организм вызывают паралич в мышцах. 

БОТУЛИНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ботулину, являющийся 

им. Диагностика ботулизма с помощью ботулинических сывороток. 

Ботулинический токсин (то же, что ботулин). 2. Вызванный воздействием 

ботулина. Ботулинические отравления. Симптомы ботулинической 

интоксикации. Ботулинические полиневриты. 

БОТУЛОТОКСИ́Н, а, м. Сокр. Ботулинический токсин. Молекула 

ботулотоксина состоит из двух цепей. Попадание ботулотоксина в организм 

вызывает ботулизм. Препараты на основе ботулотоксина используются для 

лечения болевых синдромов спастического характера. 



БОТФО́РТЫ, ов, мн. [< франц. bottes fortes букв. крепкие сапоги]. 1. 

Высокие сапоги с голенищами обычно из мягкой кожи, замши по колено или 

выше. Свободные, облегающие ногу ботфорты. Ботфорты с плоской 

подошвой. Ботфорты на высоком каблуке, на платформе. Объемная одежда 

хорошо сочетается с узкими ботфортами. Поправить отворот на левом 

ботфорте. 2. Применявшиеся в армии, обычно в кавалерии, сапоги с твердыми 

высокими голенищами с широкими раструбами, спереди выше колен. 

Ботфорты появились во Франции как элемент форменной экипировки 

офицеров кавалерии. Петр I отличался пристрастием к ботфортам. 

Солдатам полка выдали по новой паре ботфортов. 

БО́ТЫ, бот и бо́тов, мн. [др.-польск. bot < франц. bоttе сапог]. 1. Закрытая 

грубая войлочная обувь выше лодыжки на сплошной резиновой или 

синтетической подошве. Боты с подкладкой из байки, искусственного меха. 

Застежка-молния, как правило, находится на передней части ботов. 2. 

Специальная закрытая обувь выше лодыжки, предназначенная для какой-л. 

деятельности, какого-л. вида спорта. Боты для дайвинга. Боты для 

мотокросса. Спортсмен в ботах для сноуборда. 3. Непромокаемая обувь, 

закрывающая лодыжку, надеваемая обычно поверх другой обуви в сырую или 

холодную погоду. Резиновые боты. Пройтись по лужам в ботах. 

БО́УЛДЕРИНГ, а, м. [англ. bouldering < boulder валун, глыба]. 

Разновидность скалолазания — преодоление серии коротких, предельно 

сложных трасс высотой обычно до пяти метров. Чемпионат мира по 

боулдерингу. Сборная России по болдерингу. Соревнования по боулдерингу 

обычно проводятся на скалодромах. 

БО́УЛИНГ, а, м. [англ. bowling < bowl шар]. 1. Вид спорта: игра, во время 

которой два игрока, соревнуясь друг с другом, пускают с разгона в четыре шага 

шестикилограммовые шары, стараясь сбить пирамиду из десяти кеглей, 

установленную на расстоянии восемнадцати метров на паркете. Федерация 

спортивного боулинга России. Правильный хват шара в боулинге. Техника 

разбега в боулинге. 2. Специальное помещение для такой игры. Пойти с 

друзьями в боулинг. Постоянный посетитель боулинга. Открытие нового 

боулинга в торгово-развлекательном центре. 

БОУЛИНГИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся боулингом; человек, 

играющий в боулинг. Соревнования боулингистов. Боулингист выбил страйк. 

БО́УЛИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к боулингу, связанный с ним; 

предназначенный для игры в боулинг (1 зн.). Боулинговый клуб. Боулинговый 

турнир. Боулинговый шар. Боулинговые дорожки. 

БО́ХО1, нескл., м. [англ. boho, сокр. Bo(hemian) ho(meless) бездомный 

цыган]. Стиль одежды и аксессуаров, сочетающий элементы хиппи, винтажного 

стиля, цыганские и этнические мотивы. Изысканный бохо. Бохо отличается 



декоративностью, эффектными цветовыми сочетаниями и многослойностью. 

Натуральные ткани и теплые цвета в классическом бохо. Бохо закрепился в 

индустрии моды в начале 2000-х. 

БО́ХО2, неизм. Относящийся к бохо1; являющийся бохо1. Летнее платье 

бохо. Самодельные браслеты бохо. Большой выбор бижутерии бохо. Сумка, 

часы в стиле бохо. 

БО́ЧЧЕ, нескл., ср. [< итал. (gioco delle) bocce (игра с) деревянными 

шарами]. Паралимпийский вид спорта — командная игра с тяжелыми 

обшитыми кожей мячами небольшого размера разных цветов, цель которой — 

бросить мяч на максимально близкое расстояние к стартовому мячу (который 

был брошен первым). Соревнования по бочче среди парных команд и команд-

троек. Турнир по бочче среди инвалидов-колясочников. В бочче каждая 

команда играет мячами определенного цвета. 

БРАДИКАРДИ́Я, и, ж. [< греч. bradys медленный + kardia сердце]. В 

медицине — пониженная частота сердечных сокращений. Брадикардия у 

спортсменов. Электростимуляция сердца при брадикардии. Воздействие 

низких температур вызвало брадикардию. 

БРАК, а, м. [нем. Brack]. 1. Продукция, не соответствующая стандартам 

качества, техническим условиям, имеющая дефекты; дефект, повреждение 

изделия. Исправимый брак. Выявление брака. Потери от брака. Деталь с 

браком. 2. При разведении животных, птиц, рыб и растений — отклонение от 

утвержденного стандарта. Селекционный брак. Брак окраса. Брак по типу 

шерсти. Получить брак с неблагополучной наследственностью. 

БРАКЕРА́Ж, а, м. Проверка соответствия качества товара, его упаковки и 

внешнего оформления условиям соответствующих договоров и стандартов; 

выявление брака и отбор недоброкачественных изделий. Бракераж продуктов 

питания. Бракераж гoтoвых блюд медицинским работником. Проведение 

бракеража при страховании груза. Осуществление бракеража при приемке 

товара товароведом. 

БРАКОВА́ТЬ, ку́ю, ку́ешь, прич. страд. прош. брако́ванный, ая, ое, ван, 

вана, вано; нсв; кого, что. 1. Расценивать продукцию как брак (1 зн.). 

Браковать некачественные детали. Браковать товар, произведенный со 

сбоями в системе. Браковать всю партию из-за незначительных изменений в 

технологии. Браковать продукт по маркировке. 2. При разведении породистых 

животных, птиц, рыб и сортовых растений — расценивать кого-, что-л. как брак 

(2 зн.). Браковать длинноухих щенков. Браковать голубей с пестрой головой. 

Браковать мальков с серебристым окрасом чешуи. Браковать побеги с 

маленькими почками. 3. Признавать кого-, что-л. негодным, плохим, отвергать. 

Браковать призывников. Браковать стихи. Браковать документы. Жюри 

бракует расплывчатые фотографии. 4. Проф. Проверять соответствие 



продукции, товара техническим условиям. Браковать партию выборочно 

возможно только при выпуске дешевых изделий. 

БРАКО́ВКА, и, мн. брако́вки, род. брако́вок, дат. брако́вкам, ж. 1. Отбор 

бракованных изделий. Браковка изношенных крепежных шурупов. Нормы 

сортировки и браковки. 2. Отбор бракованных животных, птиц, рыб и 

растений. Браковка лошадей из табуна. Браковка рыб на выставке. Браковка 

больных роз. 3. Проф. Проверка соответствия продукции, товара техническим 

условиям. Партия прошла браковку. Браковка корнеплодов перед закладкой на 

хранение. Обрезка пиломатериалов перед браковкой. Технолог производит 

браковку готового хлеба. 

БРАКО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к браковке (1 зн.). Браковочный 

показатель. Составление браковочного акта. Браковочное число (минимально 

допустимое количество бракованных единиц продукции, являющееся 

основанием для отказа от приемки товара). 2. Предназначенный для браковки 

(3 зн.). Браковочный автомат. Браковочная машина. Браковочное 

оборудование для трикотажных полотен. 

БРАКОНЬЕ́Р, а, м. [франц. braconnier < ст.-франц. bracon легавая собака]. 

Правонарушитель, занимающийся охотой, рыбной ловлей, рубкой леса вопреки 

установленным запретам. Браконьеры вырубили участок заповедного леса. 

Оштрафовать браконьера. Улов, конфискованный у браконьеров. Ущерб, 

нанесенный браконьерами окружающей среде. 

БРАМИ́Н, а, м. [франц. bramine, brahmine < санкскр. brāhmaṇa]. 1. То же, 

что брахман (1 зн.). Брамины в Древней Индии были хранителями знаний. Дети 

браминов получают религиозное воспитание, изучают древние священные 

тексты и ритуалы. Мальчиков посвящают в брамины в возрасте восьми — 

десяти лет. 2. только мн. То же, что брахманы1. Индийские 

священнослужители относятся к браминам. Только в исключительных случаях 

юноше из привилегированной варны разрешалось посещать учителей не из 

браминов. 

БРАМИ́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к брамину, браминам; 

принадлежащий брамину; являющийся брамином. Браминская мудрость. 

Браминская каста. Древний браминский ритуал. Картина Верещагина 

«Браминский храм в Адельнуре». Обряд получения браминского шнура. 

Браминские жрецы. 

БРАНДМА́УЭР, а, м. [нем. Brandmauer < Brand пожар + Mauer стена]. 1. 

Огнестойкая стена, разъединяющая смежные помещения одного здания или два 

смежных здания с целью предупреждения распространения пожара. Для 

изготовления брандмауэра используют бетон, железобетон, кирпич, камень. 

Брандмауэры в поселках, застроенных таунхаусами. Размещение рекламы на 

брандмауэрах. 2. Крупноформатная информационно-рекламная конструкция в 



виде щита или полотна, расположенных на стене здания. Монтаж брандмауэра 

на строительные леса, балконы. Фасад реконструируемого здания скрывался 

за брандмауэром. 3. Комплекс программных или аппаратных средств, 

используемых для защиты соединенных с Интернетом корпоративных сетей от 

несанкционированного доступа к их ресурсам извне (из Интернета); 

межсетевой экран; сетевой экран. Поставить надежный брандмауэр. 

Возможность проникновения в корпоративную сеть через брандмауэр. 

Аппаратные брандмауэры со встроенным программным обеспечением. 

Адресат находится за брандмауэром. 

БРАСС, а, м. [франц. brasse]. Стиль спортивного плавания на груди, 

характеризующийся одновременными симметричными движениями рук и ног с 

периодическим подныриванием или без него. Движение ног в брассе делится 

на три фазы: подтягивание, толчок и скольжение. Заплыв на дистанции 

двести метров брассом. 

БРАССИ́СТ, а, м. Пловец, специализирующийся в плавании брассом. 

Соперничество брассистов. Профессиональное заболевание брассистов. 

Брассист поставил мировой рекорд. 

БРА́УЗЕР, а, м. [англ. browser < to browse пролистывать, просматривать]. 

Программа, позволяющая просматривать на экране компьютера информацию 

из компьютерной сети и перемещаться по страницам Интернета; навигатор (3 

зн). Текстовый браузер. Графические браузеры. Просмотр текста, анимации в 

броузере. Загрузка изображения, звукового файла в браузер. Доступ в 

Интернет с использованием встроенного в телефон браузера. Цветовая 

палитра, отображаемая браузером. 

БРА́УЗЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к браузеру, связанный с ним. 

Браузерный интерфейс. Браузерный движок. Установка браузерных 

расширений. Закрыть все браузерные окна. Просмотр интерактивного 

телевидения в браузерном режиме. 2. Использующий браузер, действующий в 

браузере, через браузер. Браузерный рекламный вирус. Браузерные программы. 

Браузерные приложения. Браузерный проигрыватель видео. Браузерные игры 

не требуют установки на компьютер. 

БРА́УНИ, нескл., м. [англ. brownie < brown коричневый]. Шоколадное 

пирожное с плотной и влажной структурой теста прямоугольной формы. Бауни 

с разными начинками. Растопить шоколад и масло для брауни. Добавить в 

брауни вишню и творог. Взять в кафе кофе с брауни. 

БРАХМА́Н, а, м. [санскр. brāhmaṇa < Brahma высший, создатель один из 

богов тримурти, почитаемый создателем вселенной]. 1. Представитель высшего 

индийского сословия (первоначально жреческого); брамин (1 зн.). 

Потомственный брахман. Ученики брахмана. Брахманы освобождены от 

уплаты налогов. 2. только мн. Само такое сословие; брамины. Брахманы 



находятся на вершине иерархии индийского общества. Из среды брахманов 

выходили священнослужители, ученые, духовные наставники и чиновники. 3. В 

индийской философии и религии — безличный абсолют, лежащий в основе 

всех вещей. Постижение Брахмана. Определение Брахмана в Упанишадах. 

Брахман — первопричина бытия. 

БРАХМАНИ́ЗМ, а, м. Учение брахманов, господствующая религия в 

Индии, восходящая в своих догмах к ведам и выступающая в настоящее время 

в форме индуизма. Брахманизм является национальной религией, которую 

исповедует большая часть населения Индии, а также Непала. 

Монотеистическое, пантеистическое направления брахманизма. Основное 

требование брахманизма — соблюдать и уважать принцип кастовости. 

БРАХМА́НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к брахману, брахманам; 

принадлежащий брахману; состоящий из брахманов (1 зн.). Брахманские 

ритуалы. Брахманская каста. Брахманские дети обучались в домашних 

школах. Во время посвящения гуру вручает ученику брахманский священный 

шнур для постоянного ношения. Брахманское духовенство. 2. Относящийся ко 

времени появления, становления и развития брахманизма и всеобъемлющей 

власти брахманов (2 зн.). Брахманская Индия. 

БРАХМА́НЫ, ов, мн. (ед. брахма́на, ы, ж.) [санскр. Brāhmaņa букв. 

запомненное]. Древнеиндийские тексты религиозно-философского характера, 

относящиеся к шрути, представляющие собой комментарии к Ведам, 

объясняющие ведические ритуалы и регламентирующие широкую сферу 

поведения. Содержание брахман. Каждая Брахмана примыкает к одной из 

четырех Вед. 

БРА́ШИНГ, а, м. [англ. brushing < brush щетка]. В косметологии 1. 

Укладка волос с помощью специальной щетки и фена для придания им объема 

у корней, выпрямления или вытягивания. Защита волос от ломкости во время 

брашинга. 2. Цилиндрическая щетка для волос, с помощью которой проводится 

такая укладка. Нейлоновая, натуральная щетина брашинга. Создать локоны, 

завить челку с помощью брашинга. 3. Отшелушивание поверхностного 

ороговевшего слоя кожи при помощи крутящихся с разной скоростью щеточек 

и губок как косметическая процедура; броссаж. После брашинга кожа лица 

становится гладкой и упругой. Брашинг противопоказан при наличии угревой 

сыпи и воспалений. 4. Косметологический аппарат для такой очистки кожи. 

Портативный брашинг. Брашинг с тремя насадками. 

БРА́ШИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к брашингу (1 зн.); 

предназначенный для брашинга, являющийся брашингом (2 зн.). Расческа 

брашингового типа. Диаметр брашинговой насадки к фену. 2. 

Предназначенный для брашинга (3 зн.); являющийся брашингом. Брашинговые 

щеточки, губки. Брашинговый аппарат для активизирующего массажа. 



Брашинговый пилинг. Брашинговая очистка лица. Оборудование для 

брашинговых процедур. 

БРЕ́ВЕ, нескл., ср. [лат. breve краткое]. 1. Официальное послание Папы 

Римского, содержащее декреты, распоряжения, дарование почетных прав и 

привилегий и т. п., обращенное как к отдельным лицам, так и к отдельным 

Церквям. Бреве подготавливает и рассылает Государственный Секретариат 

Ватикана. Печать бреве с изображением Святого Петра в лодке. 2. В 

лингвистике и полиграфии — диакритический знак, в виде дуги с наплывом в 

центре над буквой, обозначающий краткость звука. Русская буква «и краткое» 

пишется с бреве. 

БРЕВИА́РИЙ, я, м. [< лат. breviarium сокращение < brevis краткий]. В 

католичестве — служебник, содержащий отрывки из Библии, трудов отцов 

церкви, молитвы и гимны, употребляемые в богослужении. Недельный 

бревиарий. Чтение Бревиария обязательно для клириков в главных монашеских 

орденах и некоторых монахов. 

БРЕЗЕ́НТ, а, м. [нидерл. presenning]. Грубая плотная парусина, 

пропитанная водоупорным или противогнилостным составом. Рукавицы из 

брезента. Чехол из брезента. Применение брезента в строительстве, сельском 

хозяйстве, туризме. Накрыть кузов брезентом. 

БРЕЗЕ́НТНЫЙ, ая, ое. То же, что брезентовый. Брезентная ткань. 

Брезентный плащ-накидка. Брезентные рукавицы. 

БРЕЗЕ́НТОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из брезента; брезентный. 

Брезентовый мешок. Брезентовый рабочий костюм. Брезентовый тент. 

Брезентовая палатка. 

БРЕЙК1, а, м. [< англ. to break ломать, разбивать]. То же, что брейк-данс1. 

Стиль брейка. Школа брейка. Основоположники брейка. Подбор музыки для 

брейка. Одежда для брейка. Акробатические движения в брейке. 

БРЕЙК2, а, м. [< англ. break перерыв, пауза]. В музыке — пауза в общей 

игре ансамбля, во время которой исполняется сольная импровизация одного из 

участников, не связанная с метрической структурой композиции. Причудливое 

гитарное соло брейка. Игра барабанщика во время брейка. Брейк широко 

распространен в джазовой музыке. 

БРЕЙК3, а, м. [англ. break < to break нарушать, преодолевать]. В 

теннисе — выигрыш гейма спортсменом, который не подавал мяч. Сделать 

брейк. В большом теннисе часто бывает достаточно двух или трех брейков, 

чтобы победить в сете. Ставки на брейк в теннисном матче. 



БРЕЙК4, межд. [англ. break < to break останавливаться, прекращать]. В 

боксе — команда боксерам разойтись (прекратить ближний бой, отступить на 

один шаг друг от друга). Рефери дал команду «брейк». 

БРЕЙК-БИ́Т, а, м. [англ. break beat букв. ломаный ритм]. Направление 

электронной музыки, характеризующейся ломаным, синкопированным ритмом 

ударной партии; музыка этого направления. Основатели брейк-бита. Записи 

брейк-бита. Использовать брейк-бит в качестве ритмической основы рэпа. 

БРЕЙК-БИ́ТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к брейк-биту; связанный с ним. 

Брейк-битовые пластинки. Брейк-битовый проект. Брейк-битовые ритмы. 

БРЕЙК-ДА́НС1, а, м. [англ. break dance < to break ломать + dance танец]. 

Танец хип-хоп культуры, отличающийся использованием большого количества 

акробатических элементов (перевороты через голову, резкие падения на руки 

и т. п.), исполняемый под ритмичную музыку; брейк1. Фестиваль брейкданса. 

Увлекаться брейк-дансом. Пособие по брейкдансу. Брейк-данс включает 

вращение на голове, спине, плечах и руках. Брейк-данс отнесен к спортивным 

танцам. 

БРЕЙК-ДА́НС2, неизм. Относящийся к брейк-дансу1, связанный с ним. 

Брейк-данс школа. Брейк-данс группа. Брейкданс шоу. Брейкданс клуб. Освоить 

брейк-данс приемы. 

БРЕЙН-РИ́НГ, а, м. [< англ. brain мозг + ринг]. Телевизионная игра-

состязание, победителем которой становится человек или команда, 

обнаруживающие более широкую эрудицию и быстроту реакции при ответах на 

вопросы ведущего. Участие в брейн-ринге. Победитель брейн-ринга. 

БРЕ́КЕТ, а, м. [англ. bracket]. 1. Ортодонтический элемент для коррекции 

положения зубов человека при нарушениях прикуса, неровности зубного ряда, 

устанавливаемый на длительное время. Паз брекета. Фиксация брекета при 

помощи специального клея. 2. только мн. Приспособление из таких элементов, 

соединенных между собой дугой. Наружные, внутренние брекеты. 

Разноцветные детские брекеты. Установка керамических, металлических, 

пластиковых брекетов. 

БРЕ́КЧИЯ, и, ж. [итал. breccia]. 1. Горная порода, состоящая из 

сцементированных угловатых обломков различных пород. Вулканическая 

брекчия. Формирование брекчии при землетрясениях, в результате 

тектонических подвижек. 2. Собир. Остатки, образующиеся при обработке 

природного камня и использующиеся для внутренних и внешних декоративных 

работ. Гранитная, мраморная брекчия. Полированная, шлифованная брекчия. 

Облицовка стен брекчией. Мозаичные полы из брекчии. 



БРЕЛО́К, ло́ка и лка́, м. [франц. breloque]. 1. Небольшая подвеска (обычно 

для украшения) на кольце с ключами, цепочке часов, браслете и т. п. Брелок из 

кожи, из металла. Брелоки для ключей. Сумочка с брелоком. Распродажа 

сувенирных брелков. 2. Небольшое устройство в виде такой подвески, служащее 

для управления сигнализацией или зажиганием автомобиля. Брелок управления. 

Брелок от машины. Отключить сигнализацию с брелка. 

БРЕНД, а, м. [англ. brand букв. выжженное клеймо]. 1. Торговая марка, 

узнаваемая потребителем товаров или услуг и ассоциируемая у них с 

определенным качеством и социальными характеристиками продукта. 

Компьютерные бренды. Профессионально раскрученный бренд. Реклама 

бренда. Целью продвижения бренда является создание монополии в данном 

сегменте рынка. 2. Перен. Совокупность отличительных, характерных черт, 

формирующих представление о ком-, чем-л. Высокий уровень образования — 

бренд университета. Агрессивность стала брендом газеты. 

БРЕ́НДИ, нескл., ср. и м. [англ. brandy < нидерл. brandewijn 

дистиллированное вино]. Крепкий алкогольный напиток, получаемый путем 

дистилляции перебродившего фруктового сока. Виноградное, вишневое бренди. 

Молодой, старый бренди. Итальянский, испанский, греческий бренди. 

Использовать бренди для приготовления коктейля. 

БРЕ́НДИНГ, а, м. Разработка торговой марки и осуществление комплекса 

мероприятий, способствующих ее идентификации потребителями, выделению 

товаров с такой маркой из ряда конкурирующих продуктов; маркетинговая 

стратегия выработки предпочтения потребителями данной торговой марки. 

Успешный брендинг. Корпоративный брендинг компаний. Брендинг товаров 

технического назначения. Вкладывать средства в брендинг. 

БРЕНДИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Имеющий бренд (1 зн.), снабженный 

брендом. Брендированный товар. Брендированное молоко. 

БРЕНД-МЕ́НЕДЖЕР, а, м. [англ. brand manager]. Менеджер, являющийся 

специалистом по торговой марке (формулирующий задачи рекламистам, 

обеспечивающий системную поддержку товара после выхода его на рынок, 

поддерживающий оптимальный по цене и качеству ассортимент, 

контролирующий поведение конкурентов). Основные должностные 

обязанности бренд-менеджера. Маркетинговые исследования в работе бренд-

менеджера. 

БРЕ́НДОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бренду (1 зн.); имеющий 

известный бренд. Брендовая политика компании. Брендовый магазин. 

Брендовый дизайн мирового уровня. Брендовый баннер с логотипом 

рекламируемой компании. Брендовый ноутбук. 2. Перен. Относящийся к 

отличительным, характерным чертам, формирующих представление о ком-, 



чем-л., связанный с ними. Брендовый спектакль режиссера. МГУ — самый 

брендовый вуз России. Брендовый жест известного певца. 

БРИГА́ДА, ы, ж. [франц. brigade, нем. Brigade < итал. brigata общество, 

компания]. 1. Группа лиц, совместно выполняющих определенный комплекс 

работ, объединенная общей деятельностью. Производственная бригада. 

Рабочая бригада. Строительная бригада. Аварийная бригада. Кондукторская 

бригада. Концертная бригада. Бригада слесарей, монтажников. Бригада 

электропоезда. 2. Войсковое соединение из нескольких частей и подразделений 

(полков, батальонов, дивизионов, эскадрилий); тактическое соединение из 

военных кораблей одного или разных классов. Танковая, артиллерийская, 

мотострелковая бригада. Бригада торпедных катеров, подводных лодок. 3. 

Преступная группировка. Боевики бригады. Бригада разгромлена 

правоохранительными органами. 

БРИГАДИ́Р, а, м. 1. Руководитель бригады (1 зн.). Бригадир поезда. 

Бригадир штукатуров. Бригадир железнодорожного пути. Бригадир 

ремонтной бригады. 2. Руководитель бригады (3 зн.). Каждая из 

огранизованных преступных групп города состоит из нескольких бригад и 

управляется советом бригадиров. 

БРИДЖ, а, м. [англ. bridge]. Карточная интеллектуальная игра для двух 

пар игроков или команд, сходная с преферансом, но отличающаяся более 

сложными правилами, целью которой является получение наибольшего 

количества очков в сравнении с другой парой или командой, имеющей такие же 

карты; такая игра как вид спорта. Клубный бридж. Играть в бридж онлайн. 

Всероссийская лига бриджа. Чемпионат мира по бриджу. 

БРИКЕ́Т, а, м. [франц. briquette кирпичик]. Какой-л. материал, сырье, 

продукт в форме кирпича, плитки. Брикеты угля. Купить брикет мороженого. 

БРИКЕТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Процесс прессования, создания брикетов из 

какого-л. материала. Брекетирование угля.  

БРЕКЕТИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Спрессованный в брикет. 

Брекетированные опилки. Заказать брикетированный корм для коров. 

БРИЛЛИА́НТ1 и БРИЛЬЯН́Т, а, м. [франц. brilliant блестящий]. 1. 

Ограненный особым способом алмаз как драгоценный камень. Черный 

бриллиант. Искусственный, синтетический бриллиант. Бриллиант весом более 

15 карат. Кольцо с бриллиантами. Каталог изделий из бриллиантов. Оценка 

качества огранки бриллианта. 2. только мн. Украшение с таким драгоценным 

камнем, камнями. Надеть, носить бриллианты. Предпочитать бриллианты 

другим украшениям. 



БРИЛЛИА́НТ2, а, м. В полиграфии — самый мелкий типографский 

шрифт. Оформление сносок бриллиантом. 

БРИЛЛИА́НТОВЫЙ и БРИЛЬЯ́НТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

бриллианту1, бриллиантам1; свойственный бриллианту1. Бриллиантовая 

крошка. Бриллиантовая огранка. Бриллинатовый блеск. 2. Сделанный из 

бриллианта1, бриллиантов1, украшенный бриллиантом1, бриллиантами1; 

алмазный (2 зн.). Бриллиантовое колье. Бриллиантовая булавка для галстука. 

Бриллиантовые запонки. 3. Самый высокий, ценный, популярный, дающий 

наибольшие привилегии. Бриллиантовая награда. Бриллиантовая коллекция. 

Статус бриллиантового получает музыкальный альбом, разошедшийся 

максимальным тиражом. 

БРИЛЬЯ́НТ. См. Бриллиант1. 

БРИЛЬЯ́НТОВЫЙ. См. Бриллиантовый. 

БРИО́ШЬ, и, ж. [франц. brioche]. Маленькая сдобная булочка. Пошаговый 

реценпт приготовления бриошей. 

БРИ́ФИНГ, а, м. [англ. briefing < to brief информировать, 

инструктировать]. 1. Короткая пресс-конференция по актуальным 

политическим, экономическим, социальным и т. п. вопросам. Официальный 

брифинг для журналистов. Брифинг с участием главного тренера футбольного 

клуба. На брифинге обсуждалась проблема защиты прав потребителей. 

Средняя продолжительность брифинга — двадцать-тридцать минут. 2. 

Краткое информативное совещание, проводимое обычно с целью разработки 

стратегии, передачи указаний, постановки задач чего-л. и т. п. Брифинг для 

начинающих дайверов перед погружением. В ходе брифинга бортпроводники 

получили метеосводку. 3. Групповое собеседование, проводимое 

представителями компании, организации с целью подбора персонала. После 

анализа резюме фирма рассылает приглашения на брифинг сразу нескольким 

соискателям. Участники брифинга должны рассказать о своем опыте 

работы. 

БРИ́ФИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для проведения брифинга. 

Брифинговый зал. Встреча журналистов с организаторами фестиваля на 

брифинговой площадке. Подготовка экипажа к вылету происходит в 

брифинговой комнате. 2. Связанный с брифингом (2 зн.); основанный на 

брифинге. Брифинговая система предполагает передачу информации и ее 

обсуждение сотрудниками организации по каскадному принципу. 

БРО́КЕР, а, м. [англ. broker первонач. розничный торговец, разносчик]. 

Посредник (лицо или фирма) при заключении сделок по купле-продаже ценных 

бумаг, товаров и услуг по поручению и за счет своих клиентов. Биржевой 

брокер. Страховой брокер. Брокер по заказам. Российский союз таможенных 



брокеров. Получить консультацию брокера. Торговать на фондовом рынке 

через брокера. 

БРО́КЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к брокеру, брокерам; связанный с 

услугами брокера, брокеров. Брокерские сделки. Брокерские услуги. Лицензия 

для занятия брокерской деятельностью. Уплатить брокерскую комиссию. 

БРО́ККОЛИ, нескл., ж. [итал. broccolo]. Спаржевая капуста; 

разновидность цветной капусты, соцветия которой употребляются в пищу. 

Выращивать брокколи в теплице. Суп из брокколи. Свежезамороженная 

брокколи. 

БРОМ, а, м. [< греч. brōmos зловоние]. 1. Химический элемент (Br), 

тяжелая красно-бурая густая жидкость с резким запахом, применяемая для 

изготовления фотоматериалов, красителей, фармацевтических препаратов, 

используемая в огнетушителях. Отравление парами брома. Дезинфекция воды с 

помощью брома. 2. Лекарственное средство, содержащее этот элемент или его 

соединения, применяющееся как успокоительное или снотворное. Принимать 

бром. Лечение бромом. 

БРОМИ́Д, а, м. 1. Химическое соединение брома с другими элементами. 

Бромид калия, лития, серебра. Растворы бромидов используются в 

нефтедобыче. 2. Лекарственное средство, содержащее такое соединение, 

применяющееся при повышенном нервном возбуждении, судорогах и 

некоторых других патологических состояниях. Бромиды назначаются внутрь в 

порошках и растворах. Внутривенное введение бромида натрия. 

БРО́МИСТЫЙ, ая, ое. Содержащий бром (1 зн.). Бромистый калий. 

Бромистые соли. Бромистый водород. Бромистая кислота (содержащая бром 

в сочетании с двумя атомами кислорода). Бромистое серебро (светло-желтое 

кристаллическое вещество, нерастворимая в воде соль, используемая в качестве 

светочувствительного материала в фотографии). 

БРО́МНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к брому (1 зн.), содержащий его; 

насыщенный бромом; бромовый. Бромные соединения. Бромная вода (водный 

раствор брома). Бромные ванны. Горячие бромные источники. 2. Связанный с 

производством брома (1 зн.) и его соединений. Бромный комбинат. 

Оборудование бромного цеха. 

БРО́МОВЫЙ, ая, ое. То же, что бромный (1 зн.). Бромовые соединения. 

Бромовые смеси. Бромовые минеральные воды. 

БРО́НЗА, бро́нзы, ж. [нем. Bronze, франц. bronze < перс. birinğ медь]. 1. 

Сплав на основе меди с добавками различных химических элементов, главным 

образом металлов (олова, алюминия, кремния, свинца и т. п.). Оловянистая, 

алюминиевая, бериллиевая, золоченая бронза. Колокольная бронза. Вакуумное 



литье бронзы. Изделия из бронзы. Применение бронз для отливки 

художественных изделий. 2. Собир. Изделия из такого сплава (посуда, 

украшения, статуэтки и т. п.). Фамильная, столовая, антикварная бронза. 

Выставка бронзы. Скупать, коллекционировать бронзу. 3. Разг. Медаль из 

этого металла, символизирующая третье место в соревновании, состязании, 

конкурсе. Матч за бронзу. Завоевать, выиграть, получить бронзу. Быть 

награжденным бронзой. 4. Золотисто-коричневый, золотисто-желтый цвет. 

Бронза заката, осенних листьев. Отливающие бронзой волосы. Пудра с 

оттенком бронзы. 5. Разг. Бронзовый век. Эпоха бронзы. Памятники средней 

бронзы. 

БРОНЗА́ТОР, а, м. Косметическое средство для придания эффекта загара, 

вызывающее пигментацию кожи в отсутствие ультрафиолетовых лучей или 

усиливающее их воздействие. Бронзатор для солярия. Натуральные 

бронзаторы на основе экстрактов грецкого ореха, кофейных зерен, хны. 

Комплексные средства для загара с бронзаторами. 

БРОНЗИРОВА́НИЕ и БРОНЗИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу 

бронзировать (1 зн.). Бронзирование изделий из гипса и дерева. Бронзирование 

листа металлическим порошком. Производить бронзирование гальваническим 

способом. 2. Нанесение на кожу косметического средства с целью получения 

эффекта загара. Процедура бронзирования в салоне красоты. После сеанса 

бронзирования несколько часов нельзя принимать душ. 

БРОНЗИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. бронзиро́ванный, ая, 

ое, ван, вана, вано и БРОНЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. 

Покрыть/покрывать слоем бронзы (1 зн.); придать/придавать чему-л. бронзовый 

цвет, оттенок. Бронзировать подсвечник, медаль. Бронзированный цинк. 

Бронзировать металл для придания эффекта старины. Бронзировать дверные 

ручки краской. 2. Осуществить/осуществлять бронзирование (2 зн.); 

придать/придавать оттенок загара. Бронзировать лицо. Бронзирующая пудра. 

Пляжная косметика с бронзирующими компонентами. 

БРО́НЗОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бронзе (1 зн.); имеющий в своем 

составе бронзу. Бронзовое литье. Бронзовый порошок. Бронзовый век (период в 

развитии человечества, характеризующийся появлением изделий из бронзы). 2. 

Изготовленный из бронзы; украшенный изделиями, деталями из бронзы. 

Бронзовый бюст, монумент. Отливка бронзовых изделий. Бронзовая монета. 

Люстра с бронзовой арматурой. Бронзовые втулки. Бронзовый зал Дома 

архитектора. 3. В названиях наград, символизирующих третье место в 

конкурсе, соревновании, спортивном состязании. Бронзовый знак ГТО. 

Команда выиграла бронзовый кубок. Бронзовые значки школьной олимпиады. 

Бронзовые медали Олимпийских игр. 4. Связанный с третьим местом в 

соревновании, состязании, конкурсе. Турнир бронзовой серии. Бронзовый призер 

(получивший бронзовую медаль). Бронзовый матч (за третье место). 5. 



Имеющий цвет бронзы (1 зн.), золотисто-коричневый, золотисто-желтый. 

Бронзовые волосы. Бронзовый загар. Бронзовая краска. Вечернее с бронзовым 

отливом небо. 

БРО́НХИ, бро́нхов, мн. (ед. бронх, бро́нха, м.) [нем. Bronchien < греч. 

bronchos горло]. В анатомии — разветвления, на которые делится дыхательное 

горло в грудной полости, несущие воздух в легкие. Главный бронх, вторичные 

бронхи млекопитающих. У большинства птиц первые кольца бронхов 

участвуют в образовании нижней гортани. Воспаление слизистой бронхов. 

Лечение болезней бронхов. 

БРОНХИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бронхам; связанный с 

нарушением функционирования бронхов. Бронхиальные железы, стенки. 

Разновидности бронхиального кашля. Симптомы бронхиальных заболеваний. 

Бронхиальная астма. Бронхиальное дыхание (шум, возникающий при вдыхании 

и выдыхании воздуха через бронхи). 

БРОНХИ́Т, а, м. [< греч. bronchos трахея, горло]. Воспаление слизистой 

оболочки бронхов, характеризующееся кашлем и выделением слизистой 

мокроты. Астматический бронхит. Острый, хронический бронхит. 

Возбудители бронхита. Нарушение терморегуляции организма при бронхите. 

БРОНХО… [< греч. bronchos трахея, горло]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение относящийся к бронхам, связанный с нарушением их 

функционирования. 

БРОНХОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к бронхографии, 

связанный с ней. Бронхографический кабинет. Бронхографическое 

исследование. Трактовка бронхографической картины опытным 

пульмонологом. 

БРОНХОГРА́ФИЯ, и, ж. В медицине — рентгенологическое 

исследование бронхов и трахеи, основанное на введении в бронхи 

непроницаемого для рентгеновских лучей вещества. Поставить диагноз с 

помощью бронхографии. Проведение бронхографии под местной, общей 

анестезией. Выполнение бронхографии в стационаре, в амбулаторных 

условиях. 

БРОНХОПНЕВМОНИ́Я, и, ж. Заболевание, характеризующееся 

воспалением части легочной ткани и бронхов. Острая форма бронхопневмонии. 

Бронхопневмония как осложнение инфаркта миокарда. 

БРОНХОСКО́П, а, ж. Эндоскоп (1 зн.), снабженный специальной 

трубкой с осветительным оборудованием и видеокамерой, которую вводят 

через рот или нос в дыхательное горло и бронхи для проведения бронхоскопии. 



Гибкий, жесткий бронхоскоп. Бронхоскоп с оптической и осветительной 

системами. Удаление мелких инородных тел с помощью бронхоскопа. 

БРОНХОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к бронхоскопии; 

предназначенный для бронхоскопии. Бронхоскопический кабинет. 

Бронхоскопическое обследование. Бронхоскопические трубки. 

БРОНХОСКОПИ́Я, и, ж. В медицине — исследование дыхательного 

горла и бронхов с помощью бронхоскопа. Бронхоскопия применяется с 

диагностическими и лечебными целями. Выполнять бронхоскопию под 

наркозом. Подозрение на опухоль в бронхах является показанием к 

бронхоскопии. 

БРОНХОСПА́ЗМ, а, м. В медицине — сужение просвета бронхов в 

результате спазма мышечных волокон в их стенках. Аллергический, 

инфекционный бронхоспазм. Холодовые бронхоспазмы у астматиков. 

Приступы кашля при бронхоспазме. Остановка дыхания из-за бронхоспазма. 

БРОССА́Ж, а, м. [франц. brossage < brosse щетка]. То же, что брашинг 

(3 зн.). Курс процедур броссажа в косметическом салоне. Эффект от 

домашнего броссажа лица. 

БРОССА́ЖНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для броссажа; являющийся 

броссажем. Броссажные щетки. Броссажный пилинг делают не чаще одного 

раза в неделю. Броссажная обработка кожи. 

БРУМБО́Л, а, м. [англ. broomball < broom метла + ball мяч]. Вид спорта — 

командная игра на ледяном поле, в которой мяч специальной палкой с 

симметричным пластиковым наконечником (метлой) забивается в ворота 

соперника. Инвентарь, ботинки для брумбола. Чемпионат мира по брумболу. 

БРУМБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к брумболу, связанный с ним; 

предназначенный для брумбола. Брумбольный турнир. Брумбольная команда 

состоит из пяти полевых игроков и вратаря. Брумбольный мяч. 

БРУСКЕ́ТТА, ы, ж. [итал. bruschetta < bruscare букв. запекать на углях]. 1. 

Закусочное блюдо из поджаренных ломтиков чиабатты, натертых чесноком и 

приправленных оливковым маслом, на которые выкладывается разнообразная 

начинка, традиционное для итальянской кухни. Брускетта с томатом и 

базиликом. Брускетта с моцарелой и оливками. Заказать сеты брускетт для 

фуршета. 2. Готовая начинка для такого блюда и бутербродов. Купить баночку 

брускетты из зеленых оливок. Намазать на хлеб брускетту. 

БРУТА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Грубость, жестокость, насилие в действиях, 

поступках. Брутальность Б. отношения современного человека к природе. 2. 

Грубоватая телесность, суровость, демонстративная мужественность во 



внешнем виде и поведении (обычно о мужчинах). Брутальность байкеров. 

Держаться с наигранной брутальностью. 3. Грубый натурализм, чрезмерная 

буквальность (в произведениях искусства, литературы, музыки и т. п.). 

Брутальность сюжета. Брутальность фильмов Эмира Кустурицы. 

Брутальность костюмов модного шоу. Инсталляция отличается простотой и 

брутальностью. 

БРУТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. brutal < лат. brūtus 

глупый, неразумный (о животном)]. 1. Связанный с грубостью, жестокостью, 

насилием в действиях, поступках. Брутальное поведение. Брутальная выходка. 

Брутальный способ решения проблемы. Брутальные инстинкты. Брутальный 

секс. 2. Имеющий воинственный, мужественный вид. Брутальный атлет. 

Изображение брутального красавца на обложке журнала. Подросток 

стремится выглядеть брутальным. 3. Связанный с брутальностью (3 зн.) при 

изображении чего-л. (в произведениях искусства, литературы, музыки и т. п.). 

Брутальное кино. Брутальная музыка. Брутальная энергия тяжелого рока. 

БРУ́ТТО, неизм. [итал. brutto букв. грубый]. 1. Вместе с тарой и упаковой 

(о массе товара). Вес брутто два килограмма. 2. Без вычета расходов или 

определенных скидок с цены (о доходе, цене товара). Валовый доход брутто. 

Цена брутто. 3. Устанавливаемый на основе данных обмера всего внутреннего 

объем судна под верхней палубой, а также тех надпалубных надстроек, которые 

используются для перевозки груза и пассажиров (о регистровом тоннаже судна, 

принятом в международном морском судоходстве). Вместимость брутто 

дает представление о размерах всего корабля в целом. 

БУБО́Н, а, м. [< греч. boubōn опухоль в паху]. В медицине — 

поверхностный лимфатический узел, увеличенный вследствие воспаления. 

Паховый, подмышечный бубон. Бубоны очень болезненны. 

БУ́ГИ-ВУ́ГИ, нескл, м. [англ. boogie-woogie]. 1. Муз. Фортепианный 

блюзовый стиль музыки, отличающейся подвижностью, импровизационностью 

исполнения; музыка в этом стиле. Играть буги-вуги. Танцевать под буги-вуги. 

2. Иск. Эксцентричный американский танец, исполняемый под такую музыку, 

характеризующийся ритмичностью и быстрым темпом исполнения. Движения 

буги-вуги. Буги-вуги является коммерческой имитацией афроамериканского 

танца. 

БУ́ДДА, ы, м. [санскр. buddha букв. пробужденный]. 1. В буддизме — 

существо, достигшее просветления. Будда Дипанкара. Последний будда 

Майтрейя. Череда будд продолжается с далекого прошлого в будущее. Буддой 

является тот, кто открыл дхарму и накопил достаточное количество 

положительной кармы для просветления. 2. [Б прописное] Эпитет Сиддхартхи 

Гаутамы (623–544 г. до н. э.), легендарного основателя буддизма. Будда 



известен под именем Шакьямуни (Мудрец из рода Шакьев). Будда родился в 

южной части нынешнего Непала. Учение Будды. 

БУДДИ́ЗМ, а, м. Одна из трех мировых религий наряду с христианством и 

исламом, исповедующая веру в Будду и ботхисатв и распространенная в 

странах Востока. Возникновение буддизма в VI–V веках до н. э. в Древней Индии. 

Центр российского буддизма — Иволгинский дацан. Многочисленные школы и 

направления буддизма.  

БУДДИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к буддизму, буддистам; 

исповедующий буддизм; буддистский. Буддийская община. Буддийский 

праздник. Буддийское учение. Буддийский храмовый комплекс. Буддийская 

философия. Буддийские страны. Буддийский календарь. 

БУДДИ́СТСКИЙ, ая, ое. То же, что буддийский. Буддистские догмы. 

Буддистское учение. Буддистские легенды. Буддистские церемонии. 

БУДДИ́СТ, а, м. Человек, исповедующий буддизм. Духовный лидер 

буддистов Далай-лама. Центральное духовное управление буддистов РФ. 

БУ́ЕР, а, мн. буера́, род. буеро́в, м. [< нидерл. boejer грузовое судно]. 1. 

Легкая конструкция с парусом для передвижения по льду, установленная на 

специальных металлических полозьях. Детский буер. Одноместный, 

двухместный буер. Спортивный буер. Заезд на буере. Гонки на буерах. 2. 

Старинное морское одномачтовое плоскодонное судно. Буер для прибрежных 

сообщений. Изображение буера паромного типа. 

БУЕРИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся буерным спортом; человек, 

катающийся на буере (1 зн.). Известный, опытный буерист. Развиваемая 

буеристом скорость. Любительская команда буеристов. 

БУ́ЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к буеру (1 зн.), буерам; являющийся 

буером; связанный с катанием на буерах, с соревнованиями в таком катании. 

Буерная гонка. Буерный поход. Буерная регата. Буерный сезон. Буерный клуб. 

Буерная яхта. Буерный спорт (гонки на буерах с демонстрацией умения 

управлять ими — настраивать в соответствии с условиями гонки, выбирать 

наиболее выгодный путь, используя малейшие изменения ветра, правильно 

маневрировать и т. п.). 

БУ́КЕР, а, м. [англ. booker < to book заказывать, ангажировать]. 

Физическое лицо или агентство, занимающиеся координированием отношений 

между промоутером мероприятия и приглашаемым для выступления артистом, 

музыкантом, моделью и т. п. и их последующим ангажементом на требуемую 

дату. Букер, работающий с начинающими фотомоделями. Гонорар букера. 

Отбор наиболее интересных предложений клиентов входит в обязанности 

букера. 



БУ́КЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к букеру, букерам, связанный с их 

деятельностью. Букерский процент. Продюсерская компания предлагает 

букерские услуги. Букерская сеть модельного агентства. 

БУКЕ́Т, а, м. [франц. bouquet]. 1. Композиция из срезанных или 

сорванных цветов, реже веток или листьев, иногда содержащая декоративные 

элементы из бумаги, ткани, перьев, конфет, фруктов и т. п. Пышный букет 

тюльпанов. Свадебный букет. Букет из живых цветов. Подарить букет 

имениннице. Преподнести актрисе букет. Новогодний букет из еловых веток. 

Сухой букет (из сухоцветов). 2. Перен. Ряд однородных предметов, явлений, 

свойств и т. п. (обычно отрицательных). Букет проблем. Целый букет болезней. 

Слово вызвало букет ассоциаций. Пламя костра выбросило букет искр. 3. 

только ед. Совокупность ароматических, вкусовых свойств (некоторых 

напитков, продуктов, парфюмерных изделий). Букет сыра. Изысканный букет 

коньяка. Нежный букет ароматов туалетной воды. Интенсивный вишневый 

букет табака. Форма бокала может способствовать раскрытию букета 

вина. 4. В агротехнике — группа из нескольких растений, оставленных в 

прореженном ряду после механической обработки. Схема прореживания 

пустырника: вырез — 30 сантиметров, букет — 20 сантиметров. 

БУКЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к букету (1 зн.), букетам; 

предназначенный для составления, демонстрации, продажи и т. п. букетов; 

являющийся букетом. Букетный дизайнер. Гармоничность букетного 

аромата. Букетная упаковка, лента. Букетные сорта цветов. Букетные 

композиции. 2. Проф. Характеризующийся поочередным или одновременным 

образованием целого пучка завязей, цветением большого количества цветков. 

Букетный тип плодоношения. Букетное цветение розы. Перец сладкий 

букетный. Высокая урожайность букетных сортов огурцов. 3. В ландшафтном 

дизайне — осуществляемый небольшими плотными группами; сажаемый таким 

способом; образующийся при таком способе посадки. Букетная посадка 

деревьев. Букетная смесь семян василька. Букетная клумба. Букетный 

цветник. 

БУ́КИНГ, а, м. [англ. booking < to book делать заказ, бронировать]. 

Система заключения договоров между промоутерами мероприятий и 

приглашаемыми для выступления артистами, музыкантами, моделями и т. п.; 

букирование (3 зн.). Букинг в индустрии развлечений. Букинг танцоров, 

ведущих для клубов. Использовать технологии букинга для организации сети 

диджеев. 

БУ́КИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к букингу, занимающийся 

букингом. Букинговые услуги для корпоративных мероприятий. Букинговое 

агентство специализируется на артистах шоу-бизнеса. Букинговые функции 

могут выполнять промоутерские фирмы. 2. Разг. Предназначенный для 



букирования (1 зн.). База данных букинговой системы отеля. Электронный 

букинговый сервис позволяет выбрать оптимальный по времени и цене рейс. 

БУКИ́РОВАНИЕ, а, м. 1. Действие по глаголу букировать (1 зн.); процесс 

оформления сделки между агентством и клиентом. Подбор и букирование 

артистов в соответствии с концепцией проекта. Продолжение букирования 

отобранных на кастинге моделей. 2. Разг. Действие по глаголу букировать 

(2 зн.). Букирование отеля. Букирование выставочных площадей. Отмена 

букирования перелета за три дня до путешествия. 3. Действие по глаголу 

букировать (3 и 4 зн.). Условия букирования контейнера. Букированием места 

на судне занимается экспедитор. Букирование биржевых сделок. 

БУКИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. кого, что. Заключить/заключать 

договор со специальным агентством о выступлении артиста, модели, диск-

жокея и т. п. на каком-л. мероприятии. Букировать ведущего на зимний проект 

следует осенью. Промоутер активно букирует ведущие музыкальные 

коллективы. 2. что. Разг. Резервировать, бронировать. Букировать билеты на 

самолет через Интернет. Букировать столик в кафе. Стилисты букируют 

модели из коллекций. 3. что. Фрахтовать линейный тоннаж под морскую 

перевозку груза с помощью подтверждающего сдачу и прием контракта на 

каждую перевозку. Букировать место на судне. Контейнер рекомендуется 

букировать за неделю до даты готовности груза на фабрике. Букированный 

сухогрузный тоннаж. 4. что. В финансовом деле — регистрировать, 

документировать, провести/проводить по книгам, документам. Букировать 

сделки в папку в дилинговой системе. Букировать кредитные операции для 

отчетности. 

БУККРО́ССЕР, а, м. Человек, участвующий в буккроссинге. Активные 

буккроссеры. Регистрация буккроссера на сайте. 

БУККРО́ССИНГ, а, м. [англ. bookcrossing < book книга + to cross 

пересекаться]. Движение, целью которого является свободная передача 

прочитанной книги с помощью размещения ее в общественном месте (в парке, 

кафе, на вокзале и т. п.). Распространение буккроссинга. Подключиться к 

буккроссингу. Зарегистрировать в Интернете книгу, участвующую в 

буккроссинге. 

БУКЛЕ́1, нескл., ср. [< франц. boucler завивать]. 1. Пряжа с узелками, 

петельками, утолщениями и другими неровностями. Связать из букле юбку. 2. 

Ткань из такой пряжи. Шерстяное букле. Пальто из букле. Тонкое букле идет 

на изготовление платья. 

БУКЛЕ́2, неизм. Сделанный из букле1; являющийся букле1 (1 зн.). Пряжа, 

ткань букле. Ковер букле. 



БУКЛЕ́Т, а, м. [англ. booklet уменьш. от book книга]. Печатное издание на 

одном листе, который обычно складывается параллельными сгибами и 

раскрывается в виде ширмы. Рекламный буклет. Дизайн буклета. 

Распространение информационных буклетов на выставке. Рассылка буклетов 

по почте. 

БУКЛЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к буклету, буклетам, характерный 

для них; предназначенный для буклета, буклетов; являющийся буклетом. 

Буклетный формат. Буклетные листы. Буклетный лоток, стенд. Буклетные 

стойки. Буклетная продукция. Буклетное меню. 2. Выпущенный в буклетах. 

Буклетная этикетка. Буклетные марки. 

БУКМЕ́КЕР, а, м. [англ. bookmaker < book книга (для записи ставок) + to 

make делать]. Лицо, принимающее ставки публики на спортивных и других 

соревнованиях, состязаниях. Спортивный букмекер. Прогнозы букмекеров на 

матчи полуфинала. Ставки у букмекеров на ничью в матче. 

БУКМЕ́КЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к букмекеру, букмекерству. 

Букмекерская прибыль. Букмекерский сайт. Букмекерская контора. 

Заниматься букмекерской деятельностью. 

БУКМЕ́КЕРСТВО, а, ср. Предпринимательская деятельность букмекера, 

букмекеров. Организация занимается букмекерством. Легализация 

букмекерства. Расцвет букмекерства наступил с появлением командных 

спортивных игр. 

БУ́КСА, ы, ж. [< нем. Büchse букв. банка, жестянка]. Металлическая 

коробка с подшипниками, передающая давление вагона или локомотива на ось 

колес и обеспечивающая подачу смазки. Роликовые буксы. Буксы грузовых, 

пассажирских вагонов. Механизированный комплекс для демонтажа букс. 

БУКСОВА́ТЬ, су́ю, су́ешь, нсв. [< нем. Büchse букса]. 1. Вращаться, 

проскальзывая и не двигаясь с места (о колесах, гусеницах и т. п.); вращать 

колесами, скользя и не двигаясь с места (о транспортных средствах, 

механизмах). Сцепление буксует. Посыпать дорогу песком, чтобы колеса не 

буксовали. Джип буксует. Трактор буксовал на льду. Буксующий в грязи 

мотоцикл. 2. Перен. Находиться без движения, не развиваться (о процессе, 

явлении); тормозить (3 зн.). Социальная реформа продолжает буксовать. 

Рынок акций буксует. 

БУЛГУ́Р, а, м. [тур. bulgur]. Крупа из подвергнутых термической 

обработке паром (водой) зерен пшеницы; блюдо из такой крупы. Плов, суп с 

булгуром. Салат из булгура с зеленью и овощами. Бургуль особенно популярен в 

странах Ближнего Востока, Средиземноморья и на Балканах. Булгур на 

завтрак. 



БУ́ЛЛА, ы, ж. [< ср.-лат. bulla печать, документ с печатью]. 1. Указ, 

послание, распоряжение, издаваемые Папой Римским. Буллы обычно 

подписываются государственным секретарем Ватикана, но в особых буллах 

стоят личные подписи Пап. На печати буллы изображены апостолы Петр и 

Павел. Булла «Munificentissimus Deus» издана в 1950 г. Полное официальное 

собрание булл. 2. В Средние века в Западной Европе — императорская грамота 

или постановление. Золотая булла римского и чешского императора Карла IV, 

установила неделимость курфюршеств. 

БУ́ЛЛЕР, а, м. [англ. buller]. Человек, занимающийся буллингом, 

инициирующий буллинг по отношению к кому-либо. Буллеры с явной, 

пассивной агрессией. Буллер обладает сниженной эмпатией. Буллеры в 

социальных сетях. Противостоять школьному буллеру. 

БУ́ЛЛЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к буллеру, буллерам, связанный с 

буллингом. Связь между буллерским поведением и обстановкой в семье. 

Буллерская среда в коллективе. Буллерскую группу объединяет стремление к 

общности и власти. 

БУ́ЛЛИНГ, а, м. [англ. bullying < to bully угрожать, запугивать]. 

Агрессивное поведение, проявляющееся в повторяющемся негативном 

психологическом давлении, насилии, травле, преследовании человека, в 

результате которого он начинает испытывать постоянный стресс. Вербальный 

буллинг. Буллинг в подростковой среде. Школьный буллинг отличается своей 

жестокостью. Отличительной особенностью буллинга является неравенство 

между жертвой и уверенным в себе обидчиком. 

БУ́ЛЛИНГОВЫЙ, ая, ое. Связанный с буллингом; являющийся 

буллингом. Буллинговый конфликт. Вмешательство в буллинговую ситуацию. 

Буллинговое поведение. 

БУЛЛИ́Т1, а, м. [англ. bullet букв. пуля, ядро < франц. boulet, boulette 

шарик]. В хоккее с шайбой — штрафной бросок в ворота соперника, 

защищаемые только вратарем. Игровой буллит. Судья назначил буллит. 

Реализовать буллит. Серия послематчевых буллитов. Победа по буллитам. 

БУЛЛИ́Т2, а, м. [англ. bullet < bullet point < bullet пуля + point точка]. В 

полиграфии — маркер в виде увеличенной точки посередине строки, 

используемый для выделения пунктов в перечислениях и списках, для 

привлечения внимания к отдельной части текста, в табличном наборе и т. п. 

Заголовки подразделов отмечены буллитами. Графические варианты буллита. 

БУЛЛИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к буллиту1, связанный с ним; 

связанный с серией послематчевых буллитов1, ее результатами. Буллитная 

серия. Реализовать буллитный шанс. Буллитное поражение. Заранее 

составленный буллитный список. 



БУЛЬВА́Р, а, м. [франц. boulevard первоначально городской вал < нидерл. 

bolwerc укрепление из балок]. Широкая аллея из деревьев и кустарников, 

расположенная обычно посредине улицы; улица с такой аллеей. Набережная с 

бульваром. Гулять по бульвару. Поставить на бульваре скамейки. На бульваре 

появился фонтан. Строительство бизнес-центра и стоянки на бульваре. 

БУЛЬВА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бульвару, бульварам; 

расположенный на бульваре; осуществляемый по бульвару. Бульварное кольцо. 

Бульварные посадки, скамейки. Бульварные кафе. Бульварное движение. 2. 

Рассчитанный на невзыскательный, вульгарный вкус (о произведениях 

литературы, прессы); создающий такие произведения; характерный для таких 

произведений. Бульварный роман, журнал. Бульварное чтиво. Бульварная 

журналистика. Бульварные страсти. Сценарист поднаторел в бульварном 

стиле. 

БУЛЬДО́ЗЕР, а, мн. бульдо́зеры, род. бульдо́зеров, м. [англ. bulldozer 

< bull dose бычья порция]. 1. Землеройная машина, представляющая собой 

гусеничный или колесный трактор, тягач и т. п. с навесным отвалом для 

разравнивания, срезания и перемещения грунта, снега и т. п. на небольшие 

расстояния. Бульдозер на гусеничном, колесном ходу. Бульдозер для дорожно-

ремонтных работ. Бульдозер для работ на склонах. Снос здания бульдозером. 

2. Пресс для правки, штамповки и т. п. металлических изделий. Штамповочный 

бульдозер. Бульдозер для горячей гибки заготовок. 

БУЛЬДО́ЗЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бульдозеру (1 зн.); связанный с 

использованием бульдозера. Бульдозерный отвал, нож, ковш. Бульдозерная 

техника. Бульдозерные работы. Небольшие торфяники разрабатывают 

бульдозерным способом. 

БУЛЬО́Н, а, м. [франц. bouillon < bullīre кипеть]. 1. Отвар мяса, рыбы, 

овощей, грибов и т. п., используемый в пищу. Говяжий, бараний, куриный, 

грибной бульон. Наваристый бульон. Бульон с фрикадельками, клецками. Суп на 

овощном бульоне. Выпить кружку бульону. 2. В микробиологии — питательная 

среда, применяемая для культивирования микроорганизмов. Солевой бульон с 

высокой концентрацией хлористого натрия. Посев проб в обогатительном 

бульоне. Помещение бактериальной суспензии в бульон.  

БУМ, а, м. [англ. boom]. 1. Внезапный резкий подъем (в промышленности, 

торговле, банковском деле и т. п.). Промышленный, биржевой бум. Нефтяной 

бум. Технологический бум банковских систем. Результаты 

градостроительного бума. 2. Разг. Искусственное повышение интереса к 

какому-л. факту, событию, создаваемая вокруг них шумиха. Новый 

туристический бум. Приватизационный бум. Поднять бум вокруг открытия. 

Забота о своем здоровье становится бумом. 



БУМА́ГА, и, ж. [первоначально пряжа, изделие из хлопка < арм. bambak 

хлопок, вата < перс.]. 1. только ед. Материал для письма, печатания, рисования 

и т. п., обычно изготовляемый из древесной массы; такой материал, 

отличающийся определенными свойствами, подвергнутый специальной 

обработке и предназначенный для различных целей. Газетная бумага. Цветная 

бумага. Лист бумаги. Высококачественная бумага для полиграфии. Делать 

записи на клочке бумаги. Рулон туалетной бумаги. Копировальная бумага (с 

нанесенным на одну из сторон красящим слоем, используемая для получения 

нескольких копий документа при письме, рисовании, печати на пишущей 

машинке). Лакмусовая бумага (в химии — бумага, пропитанная раствором 

лакмуса, употребляемая как реактив на щелочи и кислоты; лакмус 2 зн.). 2. 

Финансовый документ. Вложить деньги в бумаги. Ценная бумага (отражающая 

право собственности и отношения заимствования). Бумага на предъявителя 

(правомочным держателем которой выступает любое предъявившее ее лицо). 3. 

Письменный документ официального характера. Деловые бумаги. Стопка 

подписанных ректором бумаг. Поручить секретарю отправить важную 

бумагу. Заполнить бумаги на получение кредитной карточки банка. 4. только 

мн. Рукописные или печатные тексты, архивные материалы (письма, 

черновики, рукописи и т. п.). Составить опись бумаг из архива композитора. 

Литературоведы изучают личные бумаги поэта. 

БУМА́ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бумаге (1 зн.), связанный с ней; 

являющийся бумагой. Бумажная масса. Бумажное производство. Бумажные 

отходы. Текст на бумажном носителе. 2. Сделанный, изготовленный из 

бумаги (1 зн.); занимающийся изготовлением бумаги. Бумажные цветы. 

Бумажный голубь, кораблик. Бумажное полотенце. Бумажная салфетка. 

Бумажная промышленность. Бумажный комбинат. 3. Связанный с бумагой 

(3 зн.), бумагами; зафиксированный и существующий только в них, не 

осуществленный на практике. Бумажная неразбериха в организации. 

Автоматизация документооборота позволит сократить объем бумажной 

работы. Постановление так и осталось бумажным законом. 4. Разг. 

Бюрократический, формальный. Бумажная волокита. Бумажная рутина 

отнимает у специалиста немало времени. Бумажное отношение к делу. 5. 

Имеющий цвет бумаги, сероватый, без румянца (о лице, коже). Бумажная 

бледность кожи — признак шока. 

БУНТ1, а, м. [польск. bunt букв. союз, сговор]. 1. Стихийное, 

неорганизованное восстание (1 зн.) против кого-, чего-л., обычно массового 

характера, часто без четко осознанной цели. Вооруженный бунт. Кулацкий 

бунт. Стрелецкие бунты. Пугачевский бунт. Студенческие бунты. Тюремные 

бунты. Голодный бунт. Налоговый бунт. 2. Разг. Перен. Проявление 

несогласия, неповиновения, неприятия чего-л. Подростковый бунт. Бунт 

против родителей, против взрослых. Бунт против традиционных ценностей. 

Авангардистский бунт привел к пафосу эпатажа. 



БУНТ2, бунта́, м. [< нем. Bund связка, охапка]. Проф. 1. Связка, кипа чего-

л. Бунт проволоки. Раскатка бунтов арматуры. 2. То же, что штабель. Бунт 

бревен, досок. Груз, уложенный в бунты. Габаритные размеры бунта 

проволоки. 3. То же, что бурт (1 зн.). Бурт хлопка. Устройство корнеплодных 

бунтов на полях. Зерно, подлежащее размещению на току в бунтах. 

БУНТА́РСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бунтарю (1 зн.), бунтарям, 

свойственный им; бунтовской (1 зн.). Бунтарская идеология. Бунтарские 

выступления против власти. 2. Свойственный бунтарю (2 зн.), бунтарям; 

бунтовской (2 зн.). Бунтарский дух литературного произведения. Бунтарская 

выходка подростка. Бунтарский имидж художника. 

БУНТА́РЬ, я́, м. 1. Участник бунта1 (1 зн.), подстрекатель к бунту. Разгон 

бунтарей. В России бунтари становятся более известными, чем 

реформаторы. 2. Перен. Непокорный, протестующий против чего-л. человек, 

призывающий к перевороту в чем-л., к ломке старого. Театральные бунтари. 

Быть бунтарем в творчестве. Представители неформальных молодежных 

движений — бунтари. 

БУНТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, нсв. 1. Принимать участие в бунте1 (1 зн.), 

производить бунт. Бунтовать против решения властей. В колониях бунтуют 

заключенные. Студенты бунтовали на площади. 2. против кого, чего. Разг. 

Перен. Выражать крайнее недовольство, возражение, протестовать, упорно не 

соглашаться с кем-, чем-л. Бунтовать против модных тенденций. Бунтовать 

против заведенных порядков. Бунтовать против безвкусицы. Подросток, 

бунтующий против родителей. 

БУНТОВСКО́Й, а́я, о́е. 1. То же, что бунтарский (1 зн.). Бунтовской дух в 

крестьянской и рабочей среде. Бунтовская деятельность революционеров. 2. 

То же, что бунтарский (2 зн.). Бунтовская стихия. Бунтовской характер 

личности. Бунтовской образ жизни. 

БУР, а, м. [нидерл. boor]. 1. Инструмент для бурения, сверления 

различных скважин в грунте, горнойпороде, почве и т. п. Промышленный, 

строительный бур. Садовый бур. Бур углубляется в породу забоя ударами 

пневматического молотка. 2. Сверло особого вида, обычно применяемое для 

сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне и т. п. Алмазная головка бура. 

Вставить бур в гнездо перфоратора. Заменить затупившийся бур дрели. 

БУ́РГЕР, а, м. [англ. burgеr < (ham)burger гамбургер]. Разг. Гамбургер. 

Классический бургер представляет собой говяжий бифштекс между двух 

половинок булочки, с добавлением соуса и свежих овощей. Вегетарианский 

бургер. Пообедать салатом и бургером. 

БУ́РГЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гамбургеру; связанный с 

приготовлением и продажей гамбургеров. Бургерное меню кафе. Сеть 



бургерного фастфуда. Открытие нового бургерного ресторана. Формат 

бургерного заведения предполагает широкий охват клиентов. Бургерный пресс 

(для быстрого изготовления заготовок бифштексов). 

БУРИ́ТЬ, рю́, ри́шь, нсв; что и без доп. Пробивать (грунт, горную породу, 

почву и т. п.) буром (1 зн.) или другими специальными инструментами, а также 

с помощью направленного разрушающего воздействия (взрывного, 

термического и т. п.); создавать направленную цилиндрическую выработку или 

специальное углубление в земной коре, почве и т. п. таким способом. Бурить 

пневматическим сверлом горную породу. Рабочие бурили землю в поисках 

водоносного слоя. Бригада бурит гранит. Замерить глубину буримой породы. 

Бурить разведочную нефтяную скважину. Бурить лунку во льду. Бурить ямы 

под столбы ворот. 

БУРРИ́ТО, нескл., ср. [исп. burrito ослик]. Блюдо из тортильи2, в которую 

завернута мясная или овощная начинка, обычно с сыром и острым соусом. 

Буррито с курицей и бобами. Настоящее буррито должно быть тонким, с 

небольшим количеством ингредиентов. 

БУРТ, а и а́, м. [< польск. burt(a) край (насыпи) < нем. Bord]. 1. Проф. 

Валообразная куча (овощей, удобрений, отходов и т. п.), уложенная на 

поверхности земли или в неглубоком котловане и укрытая соломой, опилками, 

брезентом и т. п.; такие котлован или погреб, предназначенные для хранения 

овощей и корнеплодов; бунт2 (3 зн.). Картофельный бурт. Бурты сахарной 

свеклы. Бурты навоза. Сохранить капусту в снежном бурте. Уложить 

дренаж на дно бурта. 2. В технике — утолщение, выпуклость на краю чего-л. 

Бурт крепежного изделия. Гайка со стопорным буртом. Цельнолитые шины с 

буртами. Приваривание бурта к трубе. 

БУ́СТЕР, а, мн. бу́стеры, род. бу́стеров, м. [< англ. booster < to boost 

поднимать, поддерживать]. 1. Вспомогательное устройство для увеличения 

(обычно кратковременного) силы, скорости действия, мощности и т. п. 

основного механизма или машины. Гидравлические, электрические, 

пневматические бустеры в цепи управления рулями самолетов. От 

многоступенчатой ракеты отделился бустер. Источник бесперебойного 

питания оснащен бустером. 2. Автомобильное детское кресло без спинки. 

Пенопластовый бустер. Правильно закрепить бустер в салоне. Бустер с 

мягкими регулируемыми подлокотниками. Бустеры для детей до 25 кг. 3. 

Хорошо впитывающееся средство для кожи лица или волос, усиливающее 

действие других косметических продуктов. Защитный, омолаживающий 

бустер. Бустер с кератиновым экстрактом. В бустерах полностью 

отсутствуют красители, ароматизаторы и консерванты. 4. Проф. В 

медицине — бустерная вакцина, бустерная доза. Гетерологичные, 

гомологичные бустеры. Влияние бустеров на долгосрочные иммунные реакции. 

Повторная вакцинация бустером. 



БУ́СТЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Выполняющий функцию бустера (1 зн.); 

полученный при использовании бустера, бустеров. Бустерный накопитель 

ускорителя электронов. Электровоз с бустерной секцией. Учитывать 

бустерный эффект при разработке локомотивов. 2. Являющийся насосом, 

обеспечивающим дополнительное повышение давления. Бустерные установки, 

агрегаты для подъема воды. Бустерные насосные станции. Бустерные 

водолазные компрессоры. 3. В медицине — обеспечивающий повторное 

воздействие иммунобиологических препаратов, используемый для повышения 

иммунитета против конкретного инфекционного агента, если со временем 

уровень защиты против него снижается. Бустерная вакцинация против 

коронавируса. Бустерная прививка. Бустерная доза. Бустерная вакцина 

может отличаться от первичной. 

БУТ, а, м. [< итал. bottare, buttare бить, толкать]. Вулканическая 

обломочная горная порода, получаемая при взрывании залежей сплошных 

пород (гранита, известняка, песчаника и т. п.), используемая в качестве 

строительного камня. Плитчатый бут. Серый, белый, буроватый бут. В 

составе бута могут содержаться примеси хрупких пород. Добыча бута. 

Использование бута для возведения фундаментов, укладки дорожек, 

возведения оград. 

БУТАФО́Р, а, м. Сотрудник театра или киностудии, изготавливающий 

бутафорию (1 зн.), оформляющий сцену бутафорией. Бутафор в театре. 

Работать бутафором на киностудии. Бутафор заведует всем реквизитом, 

необходимым для съемок фильма. 

БУТАФО́РИЯ, и, ж. [итал. buttafuori помощник режиссера, выпускающий 

артистов на сцену]. 1. Собир. Искусственные предметы быта, оружие и т. п., 

использующиеся для сценических или кинематографических постановок; 

предметы, выставляемые в витринах магазинов в качестве замены настоящих 

товаров. Военная, историческая бутафория для спектаклей. Постановка со 

сложной бутафорией. Изготовление бутафории для кино. Использовать 

бумажную бутафорию для рекламы товаров. Выставить парафиновую 

бутафорию в витрине продуктового магазина. 3. Перен. Показные, 

обманчивые, фальшивые, рассчитанные на эффект слова, действия, поступки 

и т. п. Громкие фразы депутата были бутафорией. Митинг оказался 

бутафорией. Заявления прессы — бутафория, не имеющая ничего общего с 

реальными событиями. 

БУТАФО́РНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что бутафорский (1 зн.). Использовать 

бутафорный камин в спектакле. На сцене падает хлопьями бутафорный снег. 

Выставить в витрине бутафорные сыры. 2. Перен. То же, что бутафорский 

(2 зн.). Бутафорный патриотизм. Бутафорные ссоры звезд эстрады. 

Организовать бутафорный митинг. Нужны не бутафорные, а реально 

действующие социальные институты. 



БУТАФО́РСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бутафории (1 зн.); 

являющийся бутафорией; связанный с производством бутафории; бутафорный 

(1 зн.). Бутафорское оружие. Бутафорские фрукты. Бутафорские кинжалы, 

шпаги. Бутафорские рыцарские доспехи. Бутафорская мастерская. В рекламе 

использовались тарелки с бутафорской едой. 2. Перен. Ненастоящий, 

поддельный, фальшивый; бутафорный (2 зн.). Бутафорские драки клоунов. 

Отказаться от участия в бутафорском конкурсе. Страховые компании 

сталкиваются с результатами бутафорских аварий. 

БУТЕРБРО́Д, а, м. [нем. Butterbrot < Butter масло + Brot хлеб]. Ломтик 

хлеба с маслом, сыром, колбасой и т. п. Бутерброды со шпротами. Бутерброд 

с ветчиной, с красной рыбой. Вегетарианский бутерброд с авокадо и 

помидором. Горячий бутерброд с сыром и зеленью. Взять с собой термос с 

чаем и бутерброды. 

БУТИ́К, а, м. [франц. boutique небольшой магазин, лавочка < греч. 

apotheke склад, хранилище]. Небольшой магазин высшего разряда с модными 

дорогими товарами и ограниченной клиентурой. Часовой, ювелирный бутик. 

Бутик итальянской модной одежды. Коллекции дизайнера представлены в 

фирменных бутиках. 

БУТИ́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к бутику; характеризующийся 

наличием бутиков; такой, как в бутике, как принято в бутиках. Бутиковый 

бренд. Бутиковые цены. Бутиковая зона в центре города. Бутиковый торговый 

центр. Бутиковый наряд. Бутиковый подход к формированию коллекций. 

БУТЛЕ́Г1, а, м. [англ. bootleg букв. голенище (куда прятали спиртные 

напитки во времена сухого закона)]. 1. Несанкционированный выпуск 

музыкальной аудиозаписи, сделанной на репетиции, концерте или украденной 

из архивов фирмы; сделанная таким образом запись. Новые бутлеги недели. 

Студийный бутлег. Официальный бутлег акустического выступления Пола 

Маккартни. Коллекционеры обмениваются копиями бутлегов. 2. Проф. 

Незаконно произведенная полная копия оригинального товара (обычно 

шарнирной куклы, фигурки или другого предмета коллекционирования), 

пользующегося большим спросом на рынке, выпущенного лимитированным 

тиражом или снятого с производства. Бутлег, собранный из украденных с 

завода деталей. Низкое качество материала бутлега. Хорошие кукольные 

дизайнеры отказываются расписывать бутлеги. 

БУТЛЕ́Г2, а, м. [англ. bootleg букв. голенище]. В железнодорожном 

транспорте — деталь, соединяющая концы рельсового пути с подземным 

кабелем на участках с автономной тягой. В головке бутлега закреплен болт для 

закрепления жил подземного кабеля. 

БУТЛЕ́ГЕР, а, м. 1. Подпольный производитель, поставщик или продавец 

крепких алкогольных напитков. Оптовые бутлегеры. Теневой оборот алкоголя 



породил новые формы конкурентной борьбы между бутлегерами. Спирт, 

конфискованный у бутлегера. 2. Создатель или распространитель бутлегов1 

(1 зн.). Советскими бутлегерами использовались для записи рентгеновские 

снимки. Мелкие фирмы звукозаписи, хорошо известные как бутлегеры. 3. 

Проф. Производитель и продавец бутлегов1 (2 зн.). Сравнить купленную у 

китайского бутлегера фигурку с японским оригиналом. 

БУТЛЕ́ГЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бутлегеру (1 зн.), бутлегерам. 

Реализация бутлегерской водки. Продукция, сбываемая в бутлегерском ларьке. 

Пресечь бутлегерскую деятельность. 2. Относящийся к бутлегеру (2 зн.); 

сделанный бутлегером; являющийся бутлегером. Запись выпускалась 

бутлегерским способом. Бутлегерская копия пластинки. Бутлегерская фирма, 

выпускающая диски. 3. Проф. Относящийся к бутлегеру (3 зн.); являющийся 

бутлегом1 (2 зн.). Купить статуэтку по бутлегерской цене. Бутлегерская 

фигурка может иметь цвет оригинала, но отличаться оттенком. 

БУТЛЕ́ГЕРСТВО, а, ср. 1. Деятельность бутлегера (1 зн.), бутлегеров. 

Повышение цен на спиртное провоцирует рост бутлегерства. Борьба с 

бутлегерством и производством фальсифицированного алкоголя. 2. 

Деятельность бутлегера (2 зн.), бутлегеров. Новинки российского бутлегерства. 

Некачественными записями бутлегерство приносит вред слушателям. 3. 

Проф. Деятельность бутлегера (3 зн.), бутлегеров. На сайте коллекционеров 

осуждается бутлегерство как мастеров-одиночек, так и серийных 

производителей копий. 4. Деятельность специалистов какой-л. фирмы по 

разработке внеплановых проектов в рабочее время. Бутлегерство в управлении 

инновациями. Поддержка и поощрение бутлегерства содействуют 

активизации деятельности творческих работников. 

БУТОБЕТО́Н, а, м. Вид бетона, в котором в качестве заполнителя 

используется бутовый камень. Бутобетон с кирпичным боем, крупным гравием. 

Траншейный способ производства бутобетона. Технология заливки 

бутобетона. Фундамент из бутобетона. 

БУТОБЕТО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к бутобетону; сделанный, 

изготовленный из бутобетона. При бутобетонной кладке камень укладывается 

в опалубку. Бутобетонные сваи. Бутобетонная огневая точка. Конструкция с 

бутобетонным усилением. 

БУ́ТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к буту, связанный с ним; сделанный, 

изготовленный из бута; являющийся бутом. Бутовая кладка стен. Бутовый 

фундамент. Забор с бутовыми столбами. Бутовый камень из гранита, 

известняка, песчаника. 

БУ́ТСЫ, бутс и бу́тсов, мн. (ед. бу́тса, бу́тсы, ж.) [< англ boots ботинки]. 

Элемент футбольной формы, ботинки для игры в футбол с твердыми носками и 

обычно со специальными шипами на подошве. Бутсы для игры в спортивном 



зале, на поле с синтетической травой. Количество шипов на бутсах. 

Зашнуровать бутсы. Бутса слетела с ноги. «Золотая бутса» (название 

награды лучшему нападающему чемпионата мира по футболу). 

БУ́ФЕР, а, мн. буфера́, род. буферо́в, м. [англ. buffer]. 1. Специальное 

устройство для смягчения силы удара, толчка при столкновении на 

транспортных средствах. Буфер локомотива, вагона. Автомобильный буфер 

называется бампером. Подвижные буфера крепят к концевым балкам 

крановых мостов. 2. Перен. Посредник, выступающий промежуточным звеном 

объект, ослабляющий, смягчающий столкновение борющихся, противостоящих 

сторон. Служить буфером в конфликте. Выполнять роль буфера между 

корпоративными интересами. 3. Объект в системе, уменьшающий изменение 

каких-л. параметров или сглаживающий его колебания. Мировой океан — 

буфер, сдерживающий рост температуры. Структура буфера запаса в 

торговой точке зависит от спроса. Детектор напряжения с буфером. 4. В 

информатике — область памяти, предназначенная для временного хранения 

данных при их передаче между разными программами или устройствами с 

разными скоростями; данные, хранящиеся в этой области памяти. Экранный 

буфер. Буфер печатающего устройства. Переполнение буфера в процессе 

приема данных. Очистить все буферы. Буфер обмена (предназначенный для 

обмена данными между прикладными программами).  

БУФЕРИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. В технике — снабжение буфером (3 зн.); 

выравнивание (нагрузки), регулировка колебаний (энергии). Буферизация 

каждого входного коммутатора. Датчик с буферизацией энергии. 2. 

Использование буферов (4 зн.); помещение данных в память для временного 

хранения. Динамическая буферизация. Задержка данных в устройстве вызвана 

буферизацией. 3. Придание свойств буфера (5 зн.). Обеспечить достаточную 

буферизацию аквариумной воды солями кальция и магния. Щелочность 

способствует лучшей буферизации. 

БУ́ФЕРНОСТЬ, и, ж. 1. Потенциальная устойчивость, способность 

объекта системы уменьшать изменение каких-л. параметров или сглаживать их 

колебания, сохраняя свои основные характеристики. Буферность биосферы. 

Буферность культуры. Явление буферности в распределенных механических 

системах. Буферность популяции выражается в предотвращении потерь в 

условиях, когда среда становится неблагоприятной. 2. В химии — способность 

поддерживать постоянный водородный показатель, окислительно-

восстановительный потенциал и т. п. при изменении состава среды — 

добавлении небольших количеств сильного основания или сильной кислоты, 

разбавлении и концентрировании. Щелочная буферность глинистых грунтов. 

Буферность внутренней среды организмов. Растворы со слабой буферностью. 

Натрий участвует в создании необходимой буферности крови. 



БУ́ФЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к буферу (1 зн.), являющийся 

буфером. Буферный брус. Буферная сцепка. Буферная тарелка 

железнодорожного вагона. Проверка буферных устройств фуникулера. 2. 

Перен. Промежуточный, ослабляющий, смягчающий столкновение борющихся, 

противостоящих сторон. Буферный институт между народом и властью. 

Перед введением новой пенсионной системы необходим буферный период. 3. 

Относящийся к буферу (3 зн.); являющийся буфером. Буферные свойства 

лесных экосистем. Буферный приспособительный психологический механизм. 

Создание буферных складов на случай возможного введения ограничений. 

Буферная зона (в экологии — территория вокруг охраняемого природного 

объекта с частичным ограничением хозяйственной деятельности, 

обеспечивающая дополнительную защиту от объектов жизнедеятельности 

человека). 4. В технике — связанный с выравниванием нагрузки, регулировкой 

колебаний притока электроэнергии; предназначенный для выравнивания 

нагрузки, регулировки электроэнергии. Аккумулятор работает в буферном 

режиме. Буферная батарея включается в электрическую цепь для уменьшения 

отклонений величины напряжения на потребляющем устройстве. 5. В 

информатике — предназначенный для временного хранения данных при их 

передаче между устройствами с разными скоростями или программами. 

Буферные запоминающие регистры микропроцессора. Выделение буферного 

пространства. Переполнение буферного накопителя. Буферная память. 6. 

Относящийся к буферу (5 зн.), буферам, связанный с поддержанием 

постоянного водородного показателя, окислительно-восстановительного 

потенциала и т. п. при изменении состава среды; являющийся буфером. 

Буферные свойства боратов щелочных металлов. Буферное действие смеси. 

Буферное кислотно-основное взаимодействие. Буферная форма креатина 

обладает большей пищевой ценностью. 

БУФФОНА́ДА, ы, ж. [франц. bouffonnade < bouffon буффон]. 1. 

Художественный прием изображения в литературе, театре, кино и т. п., 

основанный на подчеркнутом резком преувеличении комического, 

окарикатуривании персонажей, их действий, поступков и т. п.; представление, 

сценка, фильм, художественное произведение, построенные на таких приемах. 

Спектакль с элементами буффонады. Герой фантасмагорической буффонады. 

Вечер оперной буффонады. Написать буффонаду. 2. Перен. Неуместное, 

нелепое преувеличение, окарикатуривание. Буффонада парижских подиумов. 

Роскошь на грани буффонады. Грубая буффонада в поведении (неуместные 

шутки). 

БУФФОНА́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к буффонаде (1 зн.), связанный 

с буффонадой. Буффонадная сценка. Буффонадная клоунада. Буффонадное 

шествие. Буффонадное начало романа. 2. Перен. Связанный с неуместным, 

нелепым преувеличением, окарикатуриванием кого-, чего-л. Буффонадное 

заявление министра. Буффонадные спортивные празднества. 



БУХГА́ЛТЕР, а, м. [нем. Buchhalter < Buch (бухгалтерская) книга + halten 

держать, обращаться]. Специалист по бухгалтерии (1 зн.), ведущий денежную и 

коммерческую отчетность на предприятиях, в учреждениях и т. п. 

Сертифицированный бухгалтер. Работать бухгалтером в коммерческой 

структуре. Подпись бухгалтера на счете. Главный бухгалтер (несущий 

ответственность за формирование учетной политики на предприятии, ведение 

бухгалтерского учета, представление бухгалтерской отчетности). 

БУХГАЛТЕ́РИЯ, и, ж. 1. Ведение бухгалтерского учета. Обучать 

бухгалтерии. Типичные ошибки в бухгалтерии предприятия. Прозрачная 

бухгалтерия. Соблюдение в бухгалтерии принципа двойной записи каждого 

изменения средств в двух счетах. Двойная бухгалтерия (незаконная форма 

расчетов, при которой учетные операции записываются два раза в разных 

книгах, что позволяет снизить размер налогов, избежать их уплаты или 

получить прибыль). 2. Структурное подразделение предприятий и организаций, 

осуществляющее бухгалтерский учет. Работать в бухгалтерии. Все счета 

проходят через бухгалтерию. Взаимодействие бухгалтерии с отделом кадров, 

юридической службой. 

БУХГА́ЛТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к бухгалтерии; 

предназначенный для бухгалтерии. Бухгалтерские бланки. Бухгалтерское 

обслуживание юридических лиц. Компьютерные бухгалтерские программы. 

Бухгалтерская прибыль (положительная разница между признанными 

доходами и затратами, отнесенными к отчетному периоду, исчисляемая в 

соответствии с бухгалтерскими документами). Бухгалтерский счет (элемент 

системы бухгалтерского учета, предназначенный для отражения 

количественных изменений учитываемого на нем объекта). 

БЬЕННА́ЛЕ. См. Биеннале. 

БЭК-КА́НТРИ, нескл., м. и ср. [англ. backcountry малонаселенные 

сельские районы]. Экстремальный вид спорта, сочетающий альпинизм с 

горными лыжами или сноубордингом (с подъемом на гору по альпинистским 

маршрутам и последующим спуском на лыжах или сноуборде по 

неподготовленным трассам). Клуб любителей бэк-кантри. Склон, подходящий 

для бэк-кантри. Приемы страховки в бэк-кантри. 

БЭКЭ́НД, а, м. [англ. back-end букв. задняя, оборотная сторона]. 1. 

Комплекс мероприятий по выводу из эксплуатации объектов атомной 

энергетики, отработавшего ядерного топлива, переработке радиоактивных 

отходов, реабилитации загрязненных территорий. Разработка технологий 

бэкенда. Российские корпорации, занимающиеся бэкендом. Долговременные 

стратегии развития бэкенда. 2. В информатике — программно-аппаратная 

часть сервиса, серверная часть программы, отвечающая за хранение и 

обработку данных (обычно в архитектуре клиент-сервер). Бэкенд скрыт от 



пользователя. Функциональные возможности сайта связаны с бэкендом. От 

разработчика бэкенда зависит производительность серверного кода и его 

безопасность. 3. В коммерции — основные товар или услуга, выгодная 

продажа которых обеспечивает стабильную прибыльность бизнеса. Для 

провайдера бэкендом является абонентская плата пользователей. Получивший 

бесплатную консультацию клиент оказывается втянутым в покупку бекенда 

медицинского центра. 

БЮДЖЕ́Т, а, м. [англ. budget < ст.-франц. bougette < bouge кожаная 

сумка]. 1. Смета денежных доходов и расходов (государства, региона, 

предприятия и т. п.) на определенный срок. Федеральный, местный, городской 

бюджет. Квартальный бюджет. Средний бюджет студийного фильма. 

Проект бюджета. Выделить средства из государственного бюджета. 

Исполнить бюджет в соответствии с намеченными планами. 

Государственный бюджет (распределение доходов и расходов государства на 

год, утверждаемое Госдумой для обязательного выполнения). Дефицит 

бюджета (превышение расходов над доходами). 2. Средства к существованию, 

доходы и расходы. Семейный бюджет. Распоряжаться бюджетом, соблюдая 

принципы экономии. Разумно рассчитывать личный бюджет. 

Потребительский бюджет (баланс доходов и расходов семьи, 

характеризующий уровень жизни различных групп населения). 3. Показатель, 

характеризующий соотношение между затрачиваемым на поддержание какого-

л. состояния системы количеством вещества, энергии и поступающим в эту 

систему, образующимся, обрабатываемым и т. п. в ней. Энергетический 

бюджет земной поверхности. Бюджет минеральных веществ в растениях. 

Нарушения в кислородном бюджете организма. Способность особи изменять 

свой бюджет времени позволяет противостоять колебаниям среды. 

БЮДЖЕТИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Процесс планирования, учета и контроля 

движения ресурсов, составления и принятия бюджета (1 зн.) хозяйствующего 

субъекта на будущий период. Гибкое бюджетирование. Автоматизированная 

система бюджетирования. Налаживание бюджетирования и учета в 

компании. 2. Безвозмездное предоставление государством бюджетных средств 

предприятиям, организациям и учреждениям на осуществление их 

деятельности в соответствии с утвержденным бюджетом (1 зн.). 

Бюджетирование науки, культуры, здравоохранения. Бюджетирование 

предприятий кризисного региона. Сокращение бюджетирования 

образовательной сферы. 

БЮДЖЕ́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. только полн. ф. Относящийся к 

бюджету (1 зн.), связанный с ним. Бюджетные источники. Бюджетные 

потери. Бюджетное законодательство. Бюджетные доходы, ассигнования, 

средства. Бюджетный дефицит, профицит. Укрепление бюджетной 

дисциплины. Бюджетный год (в течение которого действует утвержденный 

бюджет). 2. только полн. ф. Связанный с бюджетным финансированием; 



финансируемый из бюджета (1 зн.) на основе сметы доходов и расходов. 

Бюджетные места в вузах. Бюджетные ставки. Бюджетные отрасли 

страны. Работники бюджетной сферы. Бюджетное учреждение, 

предприятие. 3. Имеющий упрощенную архитектуру, более низкую 

производительность и цену по сравнению с другим устройством, выпускаемым 

по той же технологии. Бюджетная версия известного процессора. Приличный 

бюджетный вариант мобильного телефона. Компания представила на рынок 

бюджетный плеер. 4. Разг. Приемлемый по цене, недорогой. Бюджетный корм 

для животных продается в сетевых супермаркетах. Вариант дизайна 

практичен и бюджетен. Проезд на городском транспорте уже не бюджетен. 

БЮЛЛЕТЕ́НЬ, я, мн. бюллете́ни, род. бюллете́ней, м. [франц. bulletin 

< ст.-франц. bullette печать, документ с печатью]. 1. Краткое сообщение о 

событии, имеющем общественное значение, о ходе дел в какой-л. сфере, о 

состоянии кого-, чего-л. Информационный, аналитический бюллетень. 

Биржевые бюллетени. Бюллетень конференции, съезда. Перечень бюллетеней 

Государственной службы времени и частоты РФ. 2. В названиях некоторых 

периодических изданий (обычно содержащих официальную или справочную 

информацию, научные работы в краткой форме). Бюллетень недвижимости. 

«Бюллетень научных студенческих обществ Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского». Статья в бюллетене 

Общества борьбы со СПИДом. 3. Документ для голосования с фамилиями 

кандидатов. Избирательный бюллетень. Опустить бюллетень в урну для 

голосования. Подсчет бюллетеней. Пять бюллетеней признаны 

недействительными. Вброс бюллетеней (одна из технологий фальсификации 

результатов голосования, при использовании которой в избирательных урнах 

оказываются дополнительные бюллетени, не заполнявшиеся избирателями, с 

отметкой напротив фамилии определенного кандидата). 4. Разг. Больничный 

лист; пребывание в нерабочем состоянии, подтвержденном больничным 

листом. Получить бюллетень на три дня из-за простуды. Вывихнуть ногу и 

взять бюллетень. Оформить бюллетень по уходу за ребенком. Неделю 

просидеть на бюллетене. 

БЮРО́1, нескл., ср. [франц. bureau букв. письменный стол]. 1. Учреждение, 

отдел учреждения, конторы и т. п. Бюро погоды. Бюро находок. Кредитное 

бюро. Бюро переводов. Конструкторское бюро. Розыскное бюро. Бюро 

ритуальных услуг. Новые туры, предлагаемые бюро путешествий. Проект 

укрепления фундамента разработан инженерным бюро. Узнать номер 

телефона в справочном бюро. 2. Представительство какой-л. фирмы, 

организации, компании. Региональное бюро телеканала. Бюро ЮНЕСКО в 

Москве. 3. Коллегиальный орган, избираемый или учреждаемый для ведения 

определенной (главным образом распорядительной) руководящей работы в 

какой-л. организации, в каком-л. обществе, учреждении и т. п. Заседание бюро 

парламента. Редакционное бюро конференции. Для ведения текущей работы 

избирается бюро Ученого совета. Срок полномочий бюро. 



БЮРО́2, нескл., ср. Письменный стол особой конструкции с выдвижной 

крышкой и ящиками для хранения бумаг. Антикварное бюро. Старинное бюро 

с зеркалом и резьбой. Положить книгу на бюро. 

БЮРОКРА́Т, а, м. 1. Представитель бюрократии (1 зн.). Бюрократ 

среднего звена. Бюрократы от культуры, от науки, от спорта. Расходы на 

рост числа бюрократов в России. 2. Чиновник, злоупотребляющий своей 

властью, выполняющий свои должностные обязанности формально, на словах, 

в ущерб делу. Коррумпированные бюрократы. Бюрократ отгорожен от 

человека инструкцией. Соблюдение формальностей бюрократами. 

БЮРОКРАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Глубокое проникновение бюрократизма в 

различные сферы общественной жизни (обычно делопроизводство, структуру 

управления). Бюрократизация экономики. Бюрократизация вертикали власти. 

Крупные компании подвержены бюрократизации. Борьба с бюрократизацией 

должна вестись на постоянной основе. 

БЮРОКРАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Насадить/насаждать бюрократизм в чем-л. Бюрократизировать функции 

управленческого учета. Бюрократизировать юридические процедуры. Процесс 

получения государственной поддержки бюрократизирован. 

БЮРОКРАТИ́ЗМ, а, м. Метод организации и функционирования 

управления, характеризующийся властью и влиянием чиновничьего аппарата, 

крайним формализмом, отрывом от человека. Бесконтрольный бюрократизм. 

Бюрократизм в работе органов власти. Проявления бюрократизма в работе 

научного отдела. Сила бюрократизма способна остановить любое развитие. 

БЮРОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бюрократам, 

бюрократии, бюрократизму; свойственный бюрократам, бюрократии. 

Бюрократическая система. Бюрократический аппарат. Бюрократические 

структуры, организации, ведомства, службы. Бюрократическая лестница. 

Бюрократическое управление. Бюрократические игры (об интригах в структуре 

управления, препятствующих решению какого-л. вопроса, продвижению 

какого-л. дела). 2. Основанный на бюрократизме; характерный для 

бюрократизма. Бюрократический подход. Бюрократические процедуры. 

Длинные бюрократические согласования. Преодоление бюрократических 

барьеров. Бюрократический язык. 

БЮРОКРАТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Свойство бюрократичного; наличие, 

проявление бюрократизма. Бюрократичность компании. Бюрократичность 

централизованного управления. Малая степень бюрократичности в работе 

сокращает дистанцию между планировщиками и исполнителями. 

БЮРОКРАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Обнаруживающий в себе 

черты бюрократизма. Бюрократичный аппарат. Бюрократичное 



законодательство. Бюрократичная процедура перерегистрации. Процесс 

принятия важного для экономики решения крайне бюрократичен. 

БЮРОКРА́ТИЯ, и, ж. [франц. bureaucratie < bureau бюро, контора + греч. 

kratos сила, власть]. 1. Громоздкая, избыточно сложная система управления. 

Профессионально компетентная бюрократия необходима государству. 

Разветвленная бюрократия. Заинтересованность бюрократии в усложнении 

управленческого аппарата. 2. Собир. Крупные чиновники, работники 

государственного аппарата, служащие делопроизводства. Государственная, 

управленческая, ведомственная бюрократия. Высшие слои бюрократии. 

Произвол бюрократии. Численность бюрократии возрастает. 3. Деятельность 

бюрократов, результаты этой деятельности. Бумажная, электронная 

бюрократия. Отсутствие в стране традиций эффективной бюрократии. 

Распространение бюрократии в разных сферах экономики. 

БЮСТ, а, м. [франц. buste букв. торс, грудь]. 1. Погрудное или оплечное 

скульптурное изображение человека. Бронзовый, гипсовый, фарфоровый бюст. 

Читальный зал библиотеки украшен бюстами Толстого и Чехова. 2. Женская 

грудь. Высокий бюст. Одежда для дам с пышным бюстом. 3. Разг. 

Бюстгальтер. Бюст для платья с глубоким вырезом. Размерная сетка бюстов. 

БЮСТГА́ЛЬТЕР, а, м. [нем. Büstenhalter < Büste бюст + halten держать]. 

Предмет женского нижнего белья, поддерживающий грудь и придающий ей 

красивую форму. Бюстгальтер на косточках. Бесшовные бюстгальтеры. 

Хлопковый бюстгальтер для кормящих женщин. Отрегулировать бретели 

бюстгальтера. 

БЮСТГА́ЛЬТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бюстгальтеру, 

бюстгальтерам; предназначенный для бюстгальтера, бюстгальтеров. 

Бюстгальтерная группа корсетных изделий. Бюстгальтерная фурнитура. 

БЮ́СТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бюсту (1 зн.), бюстам; 

являющийся бюстом. Бюстовая аллея исторических личностей. Мраморная 

бюстовая скульптура. 2. Представляющий собой погрудное или оплечное 

изображение человека. Особенности съемки бюстового портрета. На медали 

размещен бюстовый оттиск профиля полководца. 3. Относящийся к бюсту 

(2 зн.). Купальник с двухслойной бюстовой частью. 

БЮСТЬЕ́, нескл., ср. [франц. bustier < buste грудь]. Бюстгальтер на 

косточках со съемными бретельками или без них, совмещенный с коротким 

корсетом из плотной ткани. Бюстье из эластичного материала. Правильно 

подобранное бюстье моделирует форму груди и верхней части тела. 

БЯ́ЗЕВЫЙ, ая, ое. Сшитый из бязи; являющийся бязью. Бязевый халат. 

Бязевая рубашка. Бязевое постельное белье. Бязевая ткань. Плотность 

бязевого полотна. 



БЯЗЬ, и, ж. [тюрк. < араб. bäzz холст, полотнище]. Плотная 

хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с матовой поверхностью. 

Гладкокрашеная, набивная бязь. Простыня из бязи. Суровая бязь используется 

при перетяжке мебели, для натяжных потолков. 

В 

ВА-БА́НК, нареч. [франц. va banque]. 1. В карточных и некоторых других 

азартных играх — поставив на кон все имеющиеся деньги или очки с риском 

потерять их в случае поражения; на все имеющиеся деньги, очки. Соперник 

идет ва-банк, имея на руках хорошие карты. Участник передачи «Своя игра» 

пошел ва-банк. Ставить ва-банк в букмекерской конторе. 2. Разг. Перен. 

Рискуя всем. Пойти ва-банк на экзамене. Главнокомандующий решил сыграть 

ва-банк и ускорить наступление. 

ВАГИ́НА, ы, ж. [лат. vagina]. Влагалище. Сексуальная, репродуктивная 

функции вагины. Стенки вагины выстланы железами. Во время родов вагина 

становится частью родового канала. 

ВАГИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к вагине, связанный с ней; 

осуществляемый, совершаемый и т. п. через вагину. Вагинальные выделения. 

Вагинальные мышцы. Вагинальный половой акт. Эффективность вагинальной 

контрацепции. 2. Связанный с функциональным состоянием вагины; 

предназначенный для гигиены и лечения вагины. Причины вагинальной 

патологии. Формы вагинального воспаления. Вагинальный дисбактериоз. 

Вагинальный крем. Вагинальные свечи, капсулы. 

ВАГИНИ́ЗМ, а, м. В биологии, в медицине  — судорожное болезненное 

сокращение мышц влагалища и тазового дна, затрудняющее или 

препятствующее проведению полового акта, гинекологического обследования 

и т. п. Легкая, тяжелая степень вагинизма. Возникновение вагинизма 

вследствие психической травмы, антипатии к партнеру. 

ВАГИНИ́Т, а, м. В медицине  — воспаление влагалища. Развитие 

вагинита вследствие аллергических реакций, несоблюдения правил личной и 

половой гигиены. 

ВАГИНОСКОПИ́Я, и, ж. В медицине — то же, что кольпоскопия. 

Применение вагиноскопии для диагностики вульвовагинита. 

ВАГО́Н, а, м. [франц. wagon < англ. wa(g)gon букв. повозка]. 1. Рельсовое 

транспортное средство, специально оборудованное для перевозки пассажиров 

или грузов; количество груза, вмещающееся в такое транспортное средство. 

Железнодорожный вагон. Прицепной вагон трамвая. Вагон угля, щебня, песка. 

2. кого, чего. Разг. Перен. Большое количество, множество кого-, чего-л. 



(обычно о людях или об отвлеченных понятиях). Торопиться не надо, у нас 

вагон времени! У нее друзей вагон! 

ВАГОНЕ́ТКА, и, мн. вагоне́тка, род. вагоне́ток, дат. вагоне́ткам, ж. 

[франц. wagonnet, уменьш. от wagon вагон]. Небольшой открытый вагон (1 зн.) 

для перевозки грузов по узкоколейным и подвесным дорогам (обычно на 

территории предприятий, в шахтах и рудниках). Шахтная вагонетка. Ручная 

вагонетка с откидными стенками. 

ВАГО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к вагону; производящий вагоны 

(1 зн.). Вагонные колеса. Вагонный завод. 2. Разг. Связанный с поездкой в 

вагоне (1 зн.). Задушевный вагонный разговор. Вагонные песни под гитару. 

ВАДЖРАЯ́НА, ы, ж. [< санскр. vajra молния, алмаз + yāna повозка, 

колесница]. Направление буддизма, ставящее своей целью обретение адептом 

состояния будды для блага всех живых существ в течение одной жизни с 

помощью особых методов (посвящений, наставлений гуру, чтения мантр, 

техники визуализации божеств и мандал и т. п.); тантрический буддизм. 

Ритуалы ваджраяны. Расцвет йогической практики в буддизме связан с 

Ваджраяной. 

ВА́ЗА, ы, ж. [нем. Vase, франц. vase < лат. vas сосуд, посуда]. 1. Сосуд 

изящной формы, используемый в качестве емкости для цветов или для 

декоративных целей. Напольная ваза. Поставить розы в вазу. 2. Сосуд для 

фруктов, конфет, печенья и т. п., обычно округлой или плоской формы на 

ножке или без нее. Ваза с яблоками, апельсинами. Виноград в хрустальной, 

фарфоровой вазе. 3. Разг. Вазон. Мраморная, малахитовая ваза. 4. В 

античности — сосуд изящной формы, обычно с живописными или лепными 

украшениями, использовавшийся для бытовых и ритуальных целей. Вазы 

Древнего Египта. Коллекции ваз в Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

ВАЗЕЛИ́Н, а, м. [англ. vaseline назв. торговой марки < нем. Wasser вода 

+ греч. elaion (оливковое) масло]. 1. Вязкая однородная смесь минерального 

масла и твердых углеводородов. Нефтяные вазелины. Технический вазелин. 2. 

только ед. Мазь на основе такой массы. Смазать руки вазелином. Борный 

вазелин. 

ВАЗЕЛИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к вазелину (1 зн.); содержащий 

вазелин. Вазелиновое производство. Вазелиновые минеральные масла. 2. 

Изготовленный на основе вазелина (2 зн.), содержащий его. Вазелиновый крем 

для лица. Компрессы с вазелиновым маслом. 

ВАЗО́Н, а, м. [франц. vason < vase]. Элемент в архитектуре и садово-

парковом искусстве в виде большого декоративного сосуда; декоративное 

цветочное кашпо большого размера в форме чаши, сосуда. Бетонные, 

керамические вазоны. Уличные, садовые, парковые вазоны. 



ВАЙФА́Й1, нескл. и я, м. [англ. Wi-Fi < wi(reless) беспроводной]. 

Технология беспроводной локальной сети с использованием передачи пакетов 

данных по каналам радиодиапазона; сеть с подключением к Интернету, 

построенная по такой технологии; устройство (роутер, модем и т. п.) этой сети, 

осуществляющее подключение к Интернету. Стандарты вайфай. Доступ к 

вайфаю. Вагоны поезда оснащены вайфаем. 

ВАЙФА́Й2, неизм. Относящийся к вайфаю1. Роутер, адаптер вайфай. 

Проверка сигнала вайфай сети. 

ВАЙШНАВИ́ЗМ, а, м. Одно из основных направлений индуизма, 

отличительной особенностью которого является поклонение Вишну и его 

основным воплощениям, таким как Кришна и Рама; вишнуизм. В вайшнавизме 

существуют четыре основных богословских традиции, каждая из которых 

имеет свою собственную философскую систему. Все ветви вайшнавизма 

отличает приверженность монотеизму. 

ВАЙШНА́ВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к вайшнавизму; связанный с 

вайшнавами. Вайшнавское богословие. Вайшнавский фестиваль. Вайшнавский 

информационный портал на русском языке. 

ВАЙШНА́ВЫ, ов, мн. (ед. вайшна́в, а, м.) [санскр. vaiṣṇava < viṣṇu 

Вишну]. Последователи вайшнавизма. Одна из обязанностей вайшнава — 

совершение паломничества по святым местам. Вайшнавы составляют 

примерно семьдесят процентов от числа всех индуистов. 

ВАКАНСИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к вакансии (1 зн.). 

Вакансионные списки. 2. В физике — относящийся к вакансии (2 зн.), 

являющийся вакансией. Влияние вакансионных включений на структуру 

кристаллов. 

ВАКА́НСИЯ, и, ж. [франц. vacance < лат. vacans незанятый, пустующий]. 

1. Незамещенная должность, незанятое место (на предприятии, в учреждении 

и т. п.). Вакансия сторожа, продавца, лаборанта. Количество претендентов 

на одну вакансию. База данных вакансий. Заполнить вакансии 

квалифицированными кадрами. Занять освободившуюся вакансию. Ярмарка 

вакансий (периодически проводимое мероприятие для нуждающихся в 

трудоустройстве граждан и подбирающих кадры работодателей). 2. В физике — 

незаполненная атомом или ионом ячейка в узле кристаллической решетки. 

Образование, уничтожение вакансии. Движение вакансий в кристалле. 

ВАКА́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Незанятый, незамещенный, 

свободный (о должности, рабочем месте). Кандидаты на вакантное место. 

Должность начальника в отделе вакантна. 2. В физике — относящийся к 

вакансии (2 зн.), являющийся вакансией. Вакантный узел кристалла. 



ВАКА́Т, а, м. [< лат. vaco быть свободным, пустовать]. В полиграфии — 

страница, свободная от текста и клише (1 зн.). Автограф писателя на вакате. 

ВА́КСА, ы, ж. [< англ. wax воск]. 1. Крем (1 зн.), состоящий из 

углеводородов, спиртов, жирных кислот и сложных эфиров, при обычной 

температуре имеющий консистенцию воска и используемый с целью защиты 

какой-л. поверхности, придания ей необходимых качеств. Вакса для вощения 

нити. Вакса для колес придает блеск резине. Обработать лыжи, сноуборд 

ваксой. Перед нанесением ваксы очистить изделие скребком. 2. В 

косметологии — средство жидкой консистенции на основе пчелиного воска, 

предназначенное для эпиляции. Вакса с минеральной солью. Вакса для сухой и 

чувствительной кожи. Использовать ваксу для обработки зоны бикини. 

ВАКСА́ЦИЯ, и, ж. [< англ. wax воск]. В косметологии — эпиляция 

воском; ваксинг. Ваксация ног, подмышечных впадин. Воск с экстрактом ягод 

пальмы обеспечивает нежную и щадящую вaксацию. 

ВА́КСИНГ, а, м. [< англ. wax воск]. В косметологии — то же, что 

ваксация. Деликатный ваксинг на нежных участках кожи. 

ВАКУО́ЛЬ, и, ж. [франц. vacuole < лат. vacuus пустой]. В биологии — 

полость в клетке животных и растительных организмов, ограниченная 

мембраной и заполненная жидкостью. Простые, сложные вакуоли. 

Секреторные, сократительные вакуоли. 

ВАКУО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. В биологии — относящийся к вакуоли, 

вакуолям, связанный с ними. Вакуольная жидкость. Вакуольное строение. 2. 

Вызванный патологией образования и функционирования вакуолей. Вакуольная 

дистрофия эпителия. Вакуольная нефропатия. 

ВА́КУУМ, а, м. [лат. vacuum пустота]. 1. В физике — состояние 

разреженного газа при давлении ниже атмосферного; отсутствие вещества в 

каких-л. его формах; низшее энергетическое состояние поля. Энергия вакуума. 

Модель физического вакуума. Опыт проводится в вакууме. Скорость света в 

вакууме. 2. Перен. Отсутствие или недостаточность кого-, чего-л. нужного, 

важного, обязательного; пустота (после утраты чего-л.). Идейный, духовный, 

информационный вакуум. Товарный вакуум. Творческий вакуум. Вакуум 

доверия. 

ВА́КУУМНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к вакууму (1 зн.); связанный с 

созданием вакуума или осуществлением в вакууме различных технологических 

процессов. Вакуумное состояние. Лаборатория вакуумной физики. Двери с 

вакуумным приводом. 2. Связанный с измерением давления разреженных газов. 

Вакуумный манометр. 



ВАКХАНА́ЛИЯ, и, ж. [лат. Bacchanalia мн. по имени Вакха, бога вина и 

веселья в Древнем Риме]. 1. В Древнем Риме — празднество в честь бога вина и 

веселья Вакха. Первоначально в вакханалиях участвовали только женщины. 

Картина Тициана «Вакханалия». 2. Безудержное буйное веселье, 

характеризующиеся диким разгулом и сексуальной свободой. Праздник 

превратился в настоящую вакханалию. Вакханалия на концерте рок-музыки. 3. 

Перен. Крайняя степень проявления чего-л. отрицательного, нежелательного. 

Бюрократическая вакханалия. Криминальная вакханалия. Вакханалия порока, 

воровства, убийств. Вакханалия бесстыдства, хамства, невоспитанности. 4. 

Перен. Крайняя степень беспорядка, вызванная нестабильностью, 

неустойчивостью в чем-л. Налоговая вакханалия. Статистическая вакханалия. 

Валютная вакханалия. 

ВАКЦИ́НА, ы, ж. [< лат. vaccinus коровий]. 1. В медицине — препарат 

для предохранительных или лечебных прививок против инфекционных 

болезней, получаемый из микроорганизмов или продуктов их 

жизнедеятельности. Вакцина от бешенства. Вакцина против кори, гепатита, 

гриппа, ковида. Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, 

столбняка и коклюша. Вакцину вводят внутримышечно, внутривенно. 2. В 

информатике — антивирусная программа, применяющаяся для предотвращения 

заражения файлов известными вирусами (модифицирующая файл так, чтобы он 

воспринимался вирусом как уже зараженный). Вирусы не внедряются на диски, 

обработанные вакциной. 

ВАКЦИНА́ЦИЯ, и, ж. В медицине — применение вакцин (1 зн.) с целью 

создания искусственного иммунитета к некоторым болезням, 

предупреждающее их появление. Индивидуальная, коллективная, массовая 

вакцинация. Принудительная вакцинация населения. Ежегодная вакцинация 

против гриппа. 

ВАКЦИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. В медицине — 

осуществить/осуществлять вакцинацию. Вакцинировать ребенка от 

туберкулеза. Вакцинировать собаку от бешенства. 

ВАЛЕ́НТНОСТЬ, и, ж. [< лат. valeo быть сильным, иметь возможность]. 

1. В химии — способность атома соединяться с определенным числом других 

атомов, образуя при этом химические связи. Переменная, постоянная 

валентность. Повышение положительной валентности элемента при 

окислении. Количественная мера валентности. 2. В лингвистике — 

способность полнозначных слов вступать в смысловые и синтаксические связи 

с другими словами. Валентности глаголов, прилагательных. Валентность 

отвлеченных существительных. 

ВАЛЕ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. В химии — относящийся к 

валентности (1 зн.), способный к образованию химических связей. Валентный 



электрон. Прочные валентные связи между атомами. Валентные формы 

урана. 2. В лингвистике — относящийся к валентности (2 зн.), обладающий 

валентностью. Валентный глагол. Валентная структура для прилагательных. 

ВАЛЕО́ЛОГ, а, м. Специалист по валеологии. Ассоциация валеологов. 

Должность валеолога в школе. Советы валеологов родителям первоклассников. 

ВАЛЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к валеологии, связанный с 

ней. Валеологический центр. Валеологическая литература. Проблемы 

валеологического образования. 

ВАЛЕОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. valeo быть сильным, здоровым + …логия]. 

Направление в альтернативной медицине, занимающееся комплексным 

изучением индивидуального здоровья человека, путей его формирования и 

сохранения в конкретных условиях жизнедеятельности. Кафедра валеологии. 

Лаборатория валеологии и физиологии человека. В России валеология была 

признана псевдонаукой. 

ВАЛЕРИА́НА и ВАЛЕРЬЯ́НА, ы, ж. [ср.-лат. valeriana, по назв. области 

в Паннонии (Valeria) или от имени собственного (Valerius)]. 1. Многолетнее 

травянистое лекарственное растение семейства валериановых с белыми или 

розовыми мелкими цветками, собранными в соцветия. Валериана 

лекарственная. Листья валерьяны. 2. Собир. Корни одного из видов этого 

растения, используемые в медицине. Собирать валериану. Настой, отвар, 

экстракт валерьяны. 3. Лекарственное средство, изготовленное из корней 

такого растения, обладающее успокоительным действием. Врач прописал 

валерьяну. Принять таблетку валерианы. 

ВАЛЕРИА́НОВЫЙ и ВАЛЕРЬЯ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

валериане (1 зн.); содержащийся в валериане. Валерьяновый запах. 

Валериановая кислота. 2. Изготовленный из валерианы, с добавлением 

валерианы (2 зн.). Валериановая настойка. Валерьяновое масло. 

ВАЛЕ́Т, вале́та, м. [франц. valet букв. слуга, придворный]. Четвертая по 

старшинству после туза, короля и дамы (в большинстве карточных игр) 

игральная карта с изображением молодого мужчины. Трефовый валет. Валет 

пик. 

ВАЛИДА́ТОР, а, м. [< лат. validus имеющий силу, действительный]. 1. 

Электронное или электронно-механическое устройство для проверки 

документов на электронных носителях. Стационарные валидаторы в салонах 

автобусов. Ручные валидаторы для кондукторов. Приложить пропуск к 

валидатору. 2. Устройство для приема денежных купюр в платежном 

терминале, торговом аппарате и т. п. Торговые автоматы с валидаторами. 

Валидатор, запрограммированный на прием различных валют разных стран. 3. 

Специалист по валидации (1 зн.). Вакансия валидатора отдела обеспечения 



качества. Проверка протоколов приемки оборудования входит в обязанности 

валидатора. 4. В информатике — программное обеспечение для проверки 

соответствия данных определенным стандартам. Онлайновые валидаторы. 

Валидатор, позволяющий проверять как внешние, так и внутренние ссылки. 

ВАЛИДА́ЦИЯ, и, ж. 1. Проверка и документированное подтверждение 

соответствия товара или процесса заявленным требованиям. Валидация 

оборудования, программного обеспечения, условий производства, 

технологического процесса, качества продукта. Валидация аппаратуры путем 

калибровки. Методы валидации программного обеспечения. Протоколы 

валидации лекарственных препаратов. 2. То же, что верификация (3 зн.). 

Валидация сертификата. Валидация банковской карты. Сервис валидации 

электронной почты. Валидация пользовательских данных на сервере. 3. В 

психологии — принятие и признание чьих-л. или своих мыслей, чувств и 

поступков как понятных, объяснимых. Валидация в отношениях. Применение 

валидации в психотерапии. 

ВАЛИ́ДНОСТЬ, и, ж. 1. Надежность информации, отсутствие в ней 

ошибок, обусловленных неточностью выбранной методики сбора данных; мера 

соответствия методики и результатов исследования поставленным задачам; 

способность адекватно отражать изучаемое явление, обоснованность 

убедительными доказательствами, доводами. Валидность научных знаний. 

Оценка валидности методами математической статистики. Эксперимент 

должен обладать безупречной валидностью. 2. Свойство валидного (2 зн.). 

Валидность документа. Соблюдение валидности при разработке веб-сайта. 

ВАЛИ́ДНЫЙ, ая, ое; ден, дна, дно. [< лат. validus имеющий силу, 

действительный]. 1. Обладающий валидностью (1 зн.). Валидный вывод. 

Валидный банк данных. Действительно валидные шкалы получаются только в 

ходе множественных количественных замеров. Тест валиден не для всех групп 

респондентов. 2. В информатике — отвечающий правилам, удовлетворяющий 

стандартам, технической спецификации. Валидные документы должны 

отображаться во всех браузерах на всех платформах. Валидный и 

семантически верный код. Валидные адреса электронной почты. 

ВАЛИ́ЗА, ы, ж. [франц. valise чемодан < итал. valigia]. Почтовый мешок 

(сумка, пакет, конверт) дипломатического курьера, пользующийся 

неприкосновенностью. Вализа может быть отправлена через обычные 

средства связи. 

ВАЛОРИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< франц. valorisation < valeur стоимость, цена]. 1. 

В финансовом деле — повышение цены товаров, курса ценных бумаг, валюты, 

переоценка социальных выплат и т. п., имеющие место в результате 

мероприятий, проводимых государством. Валоризация акций компании. План 

валоризации прожиточного минимума. Валоризация пенсий. 2. В медицине — 



стандартизация лекарственных препаратов по показателям их действия на 

биологические объекты. Доза исследуемого лекарства, вызывающая эффект 

определенной интенсивности, устанавливается методом валоризации. 3. В 

лингвистике — приобретение языковой единицей смыслоразличительной 

значимости. Фонологическая валоризация. Валоризация элементов связана с их 

восприятием носителями языка. 4. Совокупность мероприятий для улучшения 

конечного результата. Механизмы технологической валоризации в крупных 

научно-исследовательских организациях. Лаборатория маркетинговых 

исследований и валоризации продукции. 5. Определение значимости чего-л.; 

отнесение чего-л. к кругу ценностных понятий, придание знакового характера 

чему-л. Валоризация культурного наследия. Критерии валоризации 

современного искусства. Проблемы валоризации и популяризации культуры 

питания. 

ВАЛОРИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. валоризо́ванный, ая, 

ое, ван, вана, вано; св и нсв. 1. В финансовом деле — провести/проводить 

валоризацию (1 зн.). Выплаты необходимо индексировать и валоризовать. 

Получать валоризованную пенсию. 2. В лингвистике — 

приобрести/приобретать смыслоразличительную значимость (о языковой 

единице). Валоризованные элементы семиотического уровня языковой 

системы. 3. Осуществить/осуществлять валоризацию (5 зн.), дать высокую 

оценку чего-л. Коммерческая культура, обесценивая традиции, валоризует 

новое. Валоризованные представления служат препятствием объективному 

познанию. 

ВАЛТО́РНА, ы, ж. [нем. Waldhorn < Wald лес + Horn рог]. Медный 

духовой музыкальный инструмент в виде спирально изогнутой трубки с 

широким раструбом, отличающийся мягкостью и полнотой звучания. Концерт 

для валторны с оркестром. Соло для валторны. 

ВАЛТО́РНОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к валторне, связанный с ней; 

связанный с игрой на валторне. Валторновый мундштук. Валторновый 

репертуар. 

ВА́ЛЬМА, ы, ж. [нем. Walm]. В архитектуре — скат четырехскатной 

крыши, имеющий треугольную форму и расположенный с торцевых сторон 

здания. Монтаж конька и укладка черепицы на вальме. 

ВА́ЛЬМОВЫЙ, ая, ое. В архитектуре — относящийся к вальме, 

предназначенный для изготовления вальмы. Вальмовый конек. Вальмовая 

черепица. Вальмовая крыша (четырехскатная крыша над прямоугольным в 

плане зданием с двумя трапециевидными скатами и с вальмами по торцевым 

сторонам; шатровая крыша). 

ВАЛЬС, а, м. [франц. valse < нем. Walzer < walzen вращать]. 1. Плавный 

парный танец с трехдольным ритмом. Старинный вальс. Закружиться в вальсе. 



2. Музыка в ритме этого танца. «Вальс цветов» Чайковского. Исполнить 

вальсы Штрауса. 

ВАЛЬСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Танцевать вальс (1 зн.), кружиться в 

вальсе. Плавно вальсировать. Вальсировать на балу. 

ВА́ЛЬСОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к вальсу (1 зн.), связанный с ним; 

используемый в вальсе. Вальсовый ритм. Танцевальный вальсовый вечер. 

Основной вальсовый ход. 2. Относящийся к вальсу (2 зн.), характерный для 

него; являющийся вальсом (2 зн.). Композиция в вальсовом размере три 

четверти. Вальсовая музыка. 

ВАЛЬЦЕВА́НИЕ, я, ср. В металлообработке — обработка какого-л. 

материала на вальцах с целью придания ему определенной формы; вальцовка 

(1 зн.). Станок для вальцевания. Вальцевание металлической ленты. Получение 

деталей с помощью вальцевания. 

ВАЛЬЦЕВА́ТЬ, цу́ю, цу́ешь, прич. страд. прош. вальцо́ванный, ая, ое, 

ван, вана, вано; св и нсв; что. [< нем. walzen катать, прокатывать]. В 

металлообработке — обработать/обрабатывать какой-л. материал с помощью 

вальцов, придавая ему определенную форму. Вальцевать резиновую смесь. 

Вальцевать металл. Вальцевать тонкую бумагу для получения картона. 

Вальцованная проволока. 

ВАЛЬЦО́ВКА, и, ж. В металлообработке 1. То же, что вальцевание. 

Вальцовка металла. Горячая вальцовка резиновых смесей. Производить 

вальцовку железного листа. Технология вальцовки. 2. Инструмент для 

обработки материала (обычно железного) с целью придания ему определенной 

формы. Набор вальцовок. Купить вальцовку. 

ВАЛЬЦЫ́, о́в, мн. (ед. вале́ц, льца́, м.) [нем. Walze букв. то, что 

вращается]. В металлообработке 1. Соприкасающиеся друг с другом валы, 

основная часть дробильных, мукомольных, штамповочных и т. п. машин. 

Заменить вальцы. Запасные вальцы входят в комплект поставляемого 

оборудования. 2. только мн. Станок, основной рабочей частью которого 

являются такие валы. Вальцы электромеханические. Вальцы ручные для 

жестяных работ. Вальцы тонкого помола. 

ВАЛЮ́ТА, ы, ж. [итал. valuta букв. цена, стоимость < лат. valeo иметь 

силу, возможность]. 1. только ед. Деньги какого-л. иностранного государства 

по отношению к деньгам данной страны. Система расчетов в рублях и в 

валюте. Кредиты в валюте. Спекулировать валютой. Поменять валюту на 

рубли. Купить валюту по повышенной цене. 2. Денежная единица какого-л. 

государства, лежащая в основе его денежной системы; денежная единица, 

принятая в качестве мирового или международного платежного средства. 

Национальные валюты. Обменные курсы валют. Колебания валют на мировом 



рынке. Твердая валюта (устойчивая по отношению к собственному номиналу, а 

также к курсам других валют, обеспеченная золотом и другими ценностями).. 

ВАЛЮ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к валюте (1 и 2 зн.). Валютная 

система. Валютная политика. Валютный отдел банка. Валютный счет. 

Валютная котировка. Валютный кредит. Валютный доход. Международный 

валютный фонд. Валютная биржа (см. Биржа 1 зн.). Валютный коридор 

(установленные центральным банком страны верхний и нижний пределы 

колебания курса национальной денежной единицы по отношению к 

иностранной валюте). Валютный кризис (резкое падение курса национальной 

денежной единицы по отношению к базисной валюте, обычно к доллару). 

Валютный курс (цена денежной единицы одной страны, выраженная в 

денежных единицах другой страны; соотношение двух валют при их обмене). 

Валютный резерв (централизованный запас золота и иностранной валюты, 

используемый для международных расчетов и платежей). 2. Торгующий на 

валюту (1 зн.); оплачиваемый в валюте. Валютный ресторан в аэропорту. 

Валютные поставки сырья. 

ВАМПИ́Р, а, м. [франц. vampire < венг. vampir]. 1. В народных 

поверьях — существо, высасывающее кровь живых людей. Клыки вампира. 

Вампир не выносит запаха чеснока. Убить вампира можно серебряной пулей. 

Легенда про вампира графа Дракулу. 2. Персонаж современных фильмов 

ужасов, представлений и т. п., изображающий такое существо. Голливудские 

вампиры. Этот актер — самый известный вампир десятилетия. 3. В 

парапсихологии — человек, живущий за счет энергии, жизненных сил других 

людей. После общения с вампиром может наступить упадок сил и депрессия. 

Экстрасенсы часто оказываются вампирами. 4. Небольшое млекопитающее 

семейства листоносов, питающееся кровью, обитающее в Центральной и 

Южной Америке. Инфракрасные рецепторы позволяют вампирам отыскивать 

теплокровную добычу. Вампиры являются разносчиками инфекционных 

заболеваний. Днем вампиры прячутся в пещерах. 

ВАНА́ДИЙ, я, м. [нов.-лат. Vanadium < др.-исл. Vanadis эпитет 

скандинавской богини Фрейи]. Химический элемент (V), пластичный 

серебристо-серый металл, обладающий высокой твердостью и большой 

прочностью, используемый для изготовления высокосортной стали и при 

получении магнитов. Концентрация ванадия в почвах. Применение соединений 

ванадия в текстильной, стекольной, лакокрасочной отраслях 

промышленности. 

ВАНДА́Л, а, м. [франц. vandale, нем. Wandale]. Человек, совершающий 

акты вандализма. Придомовые территории страдают от вандалов. 

Остановить футбольных вандалов. 



ВАНДАЛИ́ЗМ, а, м. [франц. vandalisme]. Преднамеренное разрушение и 

осквернение зданий или других сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте и в других общественных местах и т.п. как 

общественное правонарушение. Акты вандализма и надругательства над 

могилами. Признать человека виновным в совершении вандализма.  

ВАНИЛИ́Н, а, м. 1. Органическое вещество в виде белой 

порошкообразной массы, сформированной мелкими игольчатыми кристаллами, 

содержащееся в плодах ванили или синтезированное искусственным путем. 

Химическая формула ванилина. 2. Пищевой ароматизатор из такого 

органического вещества, применяемый также в парфюмерной и 

фармакологической промышленности. Кексы с ванилином. Добавить в тесто 

ванилину. 

ВАНИЛИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ванилину (1 зн.), получаемый 

из ванилина. Ванилиновая кислота. Ванилиновый спирт. 2. Относящийся к 

ванилину (2 зн.); приготовленный из ванилина, с добавлением ванилина. 

Ванилиновый аромат. Ванилиновое масло. 

ВАНИ́ЛЬ, и, ж. [франц. vanille < исп. vainilla < vaina ножны, кожура]. 1. 

Многолетнее лиановое растение семейства орхидных с длинными тонкими 

ароматными плодами. Стручки ванили. Ваниль размножается черенками. 2. 

Собир. Сушеные плоды этого растения, используемые в кулинарии и 

парфюмерии для ароматизации. Абрикосовый пирог с ванилью и корицей. 

ВА́ННА, ы, ж. [нем. Wanne < лат. vannus веялка, решето для очистки 

злаков]. 1. Большой, обычно продолговатый сосуд для купания. Чугунная, 

акриловая, пластиковая ванна. Мыться в ванне. Набрать в ванну воды. 

Большой выбор ванн в магазине сантехники. 2. Купание или лечебная 

процедура в таком сосуде. Хвойная ванна. Гель, масло, соли для ванны. Принять 

ванну с экстрактом трав. Выпить чашку чая после ванны. 3. Оздоровительная 

процедура, осуществляемая воздействием на тело солнца, воздуха, грязей. 

Воздушная ванна. Солнечные ванны полезны для детей. Грязевые ванны для 

лечения суставов. Кислородная ванна (с использованием целебных свойств 

кислорода). Радоновая ванна (с использованием радоновой воды или газа 

радона). Курс лечения серными ваннами. 4. Вместилище для растворов, 

жидкостей, используемое для их хранения или для различных технологических 

процессов. Красильная ванна. 

ВА́НТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к вантам; крепящийся с помощью вант. 

Вантовые крепления. Вантовые конструкции. Вантовый мост, путепровод. 

Вантовое покрытие цирка. 

ВА́НТУЗ, а, м. [франц. ventouse < лат. ventus ветер]. Сантехнический 

инструмент для механической прочистки засоров в трубах и сифонах 

канализации в виде плотно прикладываемого к стоку чашеобразного клапана на 



палке. Пластиковый, резиновый вантуз. Прочистить раковину, унитаз с 

помощью вантуза. 

ВАНТУЗ́, а, м. [франц. ventouse < лат. ventus ветер]. В технике — 

устройство в виде оснащенного клапаном металлического цилиндра для 

автоматического удаления воздуха и других газов из трубопроводов, 

отопительных систем, канализаций и т. п. Вантуз из нержавеющей стали, 

чугуна. Вантуз для очистки нефтепровода.  

ВА́НТЫ, вант, мн. (ед. ва́нта, ы, ж.) [нидерл. want канат]. Стальные тросы, 

применяемые в качестве растяжек для крепления висячих конструкций, 

высоких металлических труб, антенн и т. п. Монтаж вант моста. Покрытие 

стадиона подвешено на стальных вантах к восьми пилонам. 

ВАРГА́Н, а, м. [< лат. organum орган < греч. organon музыкальный 

инструмент, свирель]. Язычковый музыкальный инструмент в виде небольшой 

пластины (дуги), который при игре прижимают к зубам или губам. 

Медитировать, играя на варгане. Использование варгана в фолк-музыке. 

Варган является одним из древнейших инструментов народов Средней Азии. 

ВАРИА́НТ, а, м. [< лат. vario видоизменять. разнообразить]. 1. 

Видоизменение, разновидность; одна из возможных комбинаций. 

Фонетические варианты. Вариант проекта. Варианты обмена квартиры. Два 

варианта контрольной работы. Просчитать все варианты развития 

событий. 2. Одна из нескольких редакций какого-л. литературного, 

музыкального и т. п. произведения, официального документа или их части. 

Первоначальный вариант романа. Авторский вариант пьесы. 3. В шахматах и 

шашках — одна из возможных комбинаций ходов в данном положении. 

Дебютный вариант. 

ВАРИАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к вариации (2 зн.), связанный 

с вариацией, вариациями; основанный на исследовании вариаций. 

Вариационный признак. Вариационное проектирование позволяет задавать 

форму изделия, изменяя его параметры. Методы вариационного анализа. 

Вариационная статистика. 2. Относящийся к вариационному исчислению, 

связанный с вариационным исчислением; использующий вариационное 

исчисление. Вариационная задача. Вариационное уравнение. Вариационное 

дифференцирование. Вариационный интеграл. Вариационные методы в 

квантовой химии. 3. Содержащий несколько вариаций (3 зн.); связанный с 

использованием вариаций. Вариационный цикл. Особенности вариационной 

формы в творчестве И. Брамса. 

ВАРИА́ЦИЯ, и, ж. [лат. variatio < лат. vario видоизменять. 

разнообразить]. 1. Видоизменение второстепенных, частных элементов чего-л. 

при сохранении того, что является основой; вариант, разновидность, возникшие 

в результате такого видоизменения. Современная вариация древнего боевого 



искусства. Вариации температуры воздуха. Вариация товара (модификация 

уже производимого и находящегося на рынке товара путем изменения его 

отдельных свойств или показателей качества). 2. Изменение, отклонение 

(какого-л. признака, показателя). Вариация силы тяжести в данной точке 

Земли с течением времени. Магнитные вариации (непрерывные изменения 

магнитного поля Земли во времени, вызываемые циклическим изменением 

солнечной активности, орбитальным и вращательным движениями Земли, 

процессами в ее недрах и т. п). 3. Изменение музыкальной темы путем 

преобразования ее отдельных элементов (мелодии, ритмического рисунка, 

гармонии, темпа и т. п.) с сохранением основной идеи, характера. Песенная 

вариация. Симфоническая вариация. 4. только мн. Музыкальное произведение, 

состоящее из темы и ряда ее повторений, разработок в различных 

видоизменениях. Вариации Глинки на темы русских народных песен. 5. В 

балете — небольшой сольный танец, обычно виртуозный, технически сложный. 

Мужские, женские вариации. Вариация из новой хореографической 

постановки. 

ВАРИКО́З, а, м. [< лат. varix, varicis расширение вены]. В медицине 1. 

Варикозное расширение (сосудов, обычно вен). Варикоз на руках, бедрах, 

спине, животе. Варикоз органов малого таза. 2. Разг. Такое расширение вен 

(обычно нижних конечностей) как самостоятельное прогрессирующее 

заболевание. Варикоз чаще встречается у женщин. Лазерное лечение варикоза. 

ВАРИКО́ЗНЫЙ, ая, ое. В медицине 1. Характеризующийся 

патологическим увеличением диаметра, истончением стенки и образованием 

утолщений (о сосудах, обычно венах); вызванный таким изменением. 

Варикозные вены, капилляры. Варикозная болезнь. 2. Сопровождающий такое 

изменение сосудов; образованный такими сосудами. Варикозное кровотечение. 

Варикозная сетка. 

ВАРРА́НТ, а, м. [англ. warrant]. В финансовом деле 1. Ценная бумага, 

предоставляющая ее владельцу право на покупку ценных бумаг по 

установленной цене в течение определенного периода. Купить варрант. 

Компания выпустила варранты. 2. Свидетельство товарного склада о приеме 

на хранение определенного товара, используемое при продаже и залоге товара.  

Именной варрант. Варрант на предъявителя. 

ВАРРА́НТНЫЙ, ая, ое. В финансовом деле — относящийся к варранту. 

Варрантная система. Варрантные операции. Варрантное свидетельство. 

Развитие варрантного обращения. 

ВАРЬЕТЕ́, нескл., ср. [франц. (théâtre des) variété букв. разнообразие]. 1. 

Театр, в представлениях которого сочетаются различные жанры музыкального, 

эстрадного и циркового искусства с преобладанием элементов комедийности, 

пародии; мюзик-холл (1 зн.). Артист варьете. В городе открылось варьете. 2. 



Разг. Представление такого театра; труппа такого театра; мюзик-холл (2 зн.). 

Посетить субботнее варьете. Варьете идет без антракта. В праздничной 

программе примет участие знаменитое варьете. 

ВАССА́Л, а, м. [< позднелат. vassalus < vassus слуга]. 1. При феодальном 

строе — землевладелец, который получал земельное владение от более 

крупного феодала, за что был обязан нести ряд повинностей. Вассалы короля. 

Права сеньора и вассала по распоряжению землей. 2. Перен. Государство, 

общественная группа или лицо, покорно выполняющие веления тех, от кого 

они зависят в политическом и экономическом отношении. Превратить 

соседние регионы в вассалов. 

ВАССА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к вассалу (1 зн.); являющийся 

вассалом. Вассальный оброк. Вассальная верность. Вассальный князь. 2. Перен. 

Характеризующийся покорным выполнением велений того, кто навязывает 

свою волю в политическом и экономическом отношении. Поддерживать 

вассальный режим в регионе. Не согласиться на вассальный договор с фирмой. 

ВА́ТА, ы, ж. [нем. Watte, франц. ouate]. Рыхлая масса из натуральных или 

искусственных волокон, применяемая в медицине, строительстве, технике, 

быту. Стеклянная, минеральная вата. Целлюлозная вата изготавливается из 

переработанной бумаги. 

ВАТЕРЛИ́НИЯ, и, ж. [нидерл. water-lijn < water вода + lijn линия]. В 

морском деле — линия на наружном борту судна, обозначающая границу 

погружения судна при нормальной нагрузке. Обозначить ватерлинию краской. 

Пробоина ниже ватерлинии. 

ВАТЕРПА́С, а, м. [нидерл. waterpas]. Прибор для проверки 

горизонтальности плоскостей и измерения угла наклона, применяемый в 

строительных, плотничных и т. п. работах. Водяной ватерпас. Выравнивать 

ряды кладки при помощи ватерпаса.  

ВАТЕРПОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся ватерполо; человек, 

играющий в ватерполо. Сборная ватерполистов. Чествование ватерполистов. 

Техническая подготовленность ватерполистов. Турнир ватерполистов. Юный 

ватерполист. Любительская команда ватерполистов. 

ВАТЕРПО́ЛО, нескл., ср. [англ. water polo < water вода + polo поло]. 

Водное поло. Современное ватерполо. Секция ватерполо. Играть в ватерполо. 

ВАТЕРПО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ватерполо, связанный с ним; 

предназначенный для игры в ватерполо. Ватерпольный матч, чемпионат. 

Капитан ватерпольного клуба. Женская ватерпольная команда. 



ВАТИ́Н, а, м. [франц. ouatine < ouate вата]. Нетканое или трикотажное 

полотно с густым начесом, используемое в качестве утепляющего, набивного, 

настилочного и т. п. материала. Синтетический, хлопчатобумажный, 

шерстяной ватин. Пальто, куртка на ватине. 

ВАТИ́НОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из ватина, с использованием ватина; 

являющийся ватином. Ватиновая куртка. Ватиновый утеплитель. Ватиновая 

ткань. 

ВА́ТМАН, а, м. [англ. Whatman (paper), по имени английского 

производителя бумаги Дж. Уотмена (Whatman, 1702–1759)]. Высокосортная 

плотная бумага с шероховатой поверхностью, обычно применяемая для 

черчения и рисования. Рулон ватмана. Плакат на ватмане. 

ВАТТ, а, мн. ва́тты, род. ва́ттов и ватт, м. [по имени английского 

изобретателя Дж. Уатта (1736–1819)]. В физике — единица мощности 

электрического тока в Международной системе единиц. Лампочка в сто ватт. 

Мощность пылесоса — 2000 ваттов. Число ватт характеризует 

потребляемую мощность. 

ВА́УЧЕР, а, м. [англ. voucher расписка < to vouch заверять, подтверждать 

< ст.-фанц. voucher созывать < лат. voco звать]. В экономике и финансах 1. 

Специализированное платежное средство; документ, предоставляющий его 

владельцу право на получение услуг, материальных благ и т. п. 

Образовательный ваучер. При покупке тура выписываются ваучер и 

туристическая путевка. Выдать пассажирам ваучеры за билеты на 

отмененный рейс. 2. В России в начале 90-х гг. ХХ в. — государственная 

ценная бумага номинальной стоимостью в 10 тысяч рублей, дающая гражданам 

право на приобретение акций и имущества предприятий государственной 

собственности в процессе их приватизации (акционирования); 

приватизационный чек. Курс скупки ваучеров. Владелец ваучера. Колебания 

курса ваучера. Купить, продать ваучер. Вложить ваучер в акции. Получить 

ваучер по месту жительства. 

ВАУЧЕРИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Выдача государством ваучера (1 зн.) 

физическому лицу (обычно на получение им образования в школе, вузе и т. п.). 

Сторонники ваучеризации школьного образования. Пилотная программа 

ваучеризации детских садов была проведена в Тбилиси. 2. В России в начале 

1990-х гг. — привлечение населения к приватизации государственной 

собственности путем безвозмездной выдачи ваучеров каждому физическому 

лицу. Доля имущества, выделенная человеку при ваучеризации. 

ВА́УЧЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с использованием ваучера (1 зн.), 

ваучеров. Ваучерное финансирование проектов. Ваучерная система 

образования в зарубежных странах. 2. В России в начале 90-х гг. ХХ в. — 

связанный с использованием ваучера (2 зн.), ваучеров; осуществляемый с 



помощью ваучера, ваучеров. Ваучерная кампания. Ваучерный инвестиционный 

фонд. Ваучерный аукцион. Ваучерная приватизация (приватизация, 

осуществляемая за ваучеры 2 зн.). 

ВА́ФЕЛЬНИЦА, ы, ж. Форма, устройство или прибор для выпекания 

вафель. Электрическая вафельница. Залить тесто в вафельницу.  

ВА́ФЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к вафле, вафлям, связанный с 

ними; предназначенный для выпечки вафель. Вафельное производство. 

Вафельное тесто. Вафельная печь. 2. Сделанный из вафли, вафель, с вафлями; 

имеющий вид, форму вафли (о выпечных изделиях). Вафельные трубочки со 

сгущенкой. Вафельные хлебцы. 3. Имеющий клетчатый рисунок или клетчатую 

структуру выделки (обычно о тканях, изделиях из них); имеющий вид сетки. 

Вафельное полотенце. Вафельная разметка на дороге. 4. Имеющий ячеистую 

структуру. Вафельные конструкции в архитектуре. Использование вафельных 

плит в строительстве. 

ВА́ФЛЯ, и, мн. ва́фли, род. ва́фель, ж. [нем. Waffel, нидерл. wafel]. 

Выпечное изделие из взбитого жидкого теста в виде квадрата, прямоугольника 

или круга, реже других фигур, с клетчатым оттиском на поверхности, 

приготавливаемое в специальной форме с ячейками. Хрустящая вафля. Горячие 

вафли с бананом. 

ВА́ХТА, ы, ж. [польск. Wachta < нем. Wacht стража]. 1. В морском деле — 

дежурство части экипажа на судне, требующее безотлучного нахождения на 

каком-л. посту; каждая из частей, на которые разбивается команда судна для 

такого дежурства; промежуток времени, в течение которого одна смена несет 

такое дежурство. Общекорабельная вахта. Якорная вахта (связанная с 

поддержанием боевой готовности корабля, обеспечением его внешней 

безопасности). Заступить на вахту. Нести вахту в машинном отделении 

корабля. Сдать вахту на ходовом мостике. Капитан судна определяет состав 

вахты. За вахту корабль прошел семь миль. На военном корабле сутки делятся 

на шесть вахт. 2. Почетный караул, обычно в местах боевой славы, рядом с 

увековечивающими ее памятниками. Вахта у Вечного огня. Вахта памяти у 

обелиска Славы. Нести траурную вахту у гроба летчика-космонавта. 3. 

Самоотверженная, исполненная энтузиазма работа в ознаменование чего-л. 

Юбилейная ударная вахта на предприятии. Трудовая вахта в честь Дня 

Победы. 4. Сменная служба, работа в течение продолжительного времени в 

отрыве от постоянного места жительства, обычно осуществляемая в трудных 

условиях; сменная группа людей, нанятых на такую работу. Боевая вахта в 

горячих точках страны. Научная вахта в Антарктиде. Спасатели несут 

круглосуточную вахту в районе землетрясения. Продолжительность вахты на 

нефтедобывающей платформе около 150 суток. День заезда вахты. 5. Разг. 

Специально отведенное место на проходной предприятия, учреждения и т. п., 

предназначенное для дежурного, следящего за тем, кто проходит в здание. 



Получить ключи от кабинета на вахте института. Предъявить пропуск на 

вахте общежития. 

ВА́ХТЕННЫЙ, ая, ое. 1. В морском деле — относящийся к вахте (1 зн.), 

связанный с несением вахт; несущий вахту. Вахтенное расписание. Вахтенная 

смена. Вахтенная служба. Вахтенные посты корабля. Вахтенный помощник 

капитана. Вахтенный офицер, матрос. Вахтенный журнал (специальный 

журнал для регулярного занесения данных о метеорологических условиях, а 

также о событиях, произошедших на судне). 2. То же, что вахтовый. Вести 

строительство вахтенным методом. Вахтенный график работы. Вахтенный 

городок для строителей газопровода. 

ВА́ХТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к вахте (4 зн.), связанный с ней; 

предназначенный, организованный для работающих таким образом; вахтенный 

(2 зн.). Вахтовый персонал. Вахтовые бригады. Вахтовый метод организации 

труда в условиях Крайнего Севера. Вахтовые поселки. Вахтовые пассажирские 

перевозки. 

ВАХХАБИ́ЗМ, а, м. [по имени Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-

Тамими]. Мусульманское радикальное религиозно-политическое движение, 

распространенное в некоторых странах Персидского залива, а также на 

Северном Кавказе; идеи, действия, характерные для этого движения. Афганский 

ваххабизм. Борьба с ваххабизмом. 

ВАХХАБИ́ТЫ, ов, мн. (ед. ваххаби́т, а, м.). Сторонники, представители 

ваххабизма. Ваххабиты из арабских стран. 

ВЕБ- [< англ. (World Wide) Web Всемирная паутина]. Первая часть 

сложносоставных слов, имеющая значение относящийся к Всемирной 

паутине — сервису в Интернете, предоставляющему доступ к документам, 

связанным гиперссылками. 

ВЕБ-А́ДРЕС, а, м. Адрес документа или ресурса во Всемирной паутине — 

системе документов в Интернете, связанных гиперссылками. Веб-адрес 

торгового центра. Список веб-адресов наиболее популярных поисковых систем. 

ВЕБ-ГРА́ФИКА, и, ж. Совокупность графических изображений, 

размещаемых во Всемирной паутине (системе документов в Интернете, 

связанных гиперссылками) и корректно отображаемых программами ее 

просмотра; создание таких изображений. Трехмерная веб-графика. Лекции о 

веб-графике. Программы для веб-графики. 

ВЕБ-ДИЗА́ЙНERROR! BOOKMARK NOT DEFINED., а, м. 

Проектирование графического облика веб-сайтов, обычно вместе с разработкой 

их структуры. Студия веб-дизайна. Бесплатные курсы веб-дизайна. 

Профессиональный мастер в области веб-дизайна. 



ВЕБ-ДИЗА́ЙНЕР, а, м. Специалист в области веб-дизайна. Веб-дизайнер 

проектирует графический облик сайта. Профессия веб-дизайнера позволяет 

работать удаленно. 

ВЕБ-ДИЗА́ЙНЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к веб-дизайну, веб-

дизайнерам. Веб-дизайнерская студия, фирма. Веб-дизайнерское искусство. 

Создать веб-дизайнерский эскиз. Востребованность веб-дизайнерской работы. 

ВЕБ-ДОКУМЕ́НТ, а, м. Документ (4 зн.), размещенный во Всемирной 

паутине — системе документов в Интернете, связанных гиперссылками. 

Заголовок веб-документа. Текстовый, графический контент веб-документа. 

Верстать веб-документы. Просмотр файла в режиме веб-документа. 

ВЕБИНА́Р, а, м. [англ. webinar < (World Wide) Web Всемирная паутина 

+ (sem)inar семинар]. Интернет-конференция (2 зн.), предполагающая 

одностороннее вещание ведущего и минимальную обратную связь от 

аудитории, обычно с возможностью задать вопрос через чат, принять участие в 

опросе или голосовании; онлайн-семинар. Бесплатные вебинары по 

английскому языку. Программа вебинара для руководителей предприятий. 

Получить приглашение на обучающий вебинар. 

ВЕБИНА́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к вебинару; проводимый в форме 

вебинара, вебинаров; связанный с организацией вебинаров, предназначенный 

для их проведения. Вебинарный формат обучения. Вебинарный тренинг. 

Вебинарный курс. Удобный, популярный вебинарный сервис. Сделать 

вебинарный канал. 

ВЕБ-КА́МЕРА, ы, ж. [веб- + (видео)камера]. Стационарно установленная 

малоразмерная цифровая видео- или фотокамера, транслирующая изображения 

(как правило, статичные, обновляемые с некоторой частотой) на веб-сайт. Веб-

камеры слежения. Веб-камера стационарного компьютера, ноутбука. 

ВЕБ-КОНФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. [англ. web conference]. То же, что интернет-

конференция (2 зн.). Инструкция по подключению к веб-конференции. 

Организовать веб-конференцию. Сервисы веб-конференций работают через 

обычный браузер. 

ВЕБ-МА́СТЕР, а, мн. веб-мастера́, о́в, м. [англ. webmaster]. Специалист, 

занимающийся созданием и обслуживанием веб-сайтов. База данных для веб-

мастеров. Коллекции программ для веб-мастеров. Должность веб-мастера 

компании. 

ВЕБ-ПРОГРАММИ́РОВАНИЕ, я, ср. Создание программного 

обеспечения для веб-сайтов. Осваивать технологии веб-программирования. 

Использовать средства веб-программирования для работы с базами данных. 



ВЕБ-ПРОГРАММИ́СТ, а, м. Специалист в области веб-

программирования. Компании требуется веб-программист. Профессия веб-

программиста в настоящее время востребована. 

ВЕБ-РЕСУ́РС, а, м., обычно мн. [англ. web resource]. Структурированный 

набор информации (обычно в виде сайта или группы сайтов), доступный во 

Всемирной паутине — системе документов в Интернете, связанных 

гиперссылками. Мультимедийный веб-ресурс. Навигация по веб-ресурсам. 

ВЕБ-СА́ЙТ, а, м. [англ. web site]. Сайт во Всемирной паутине — системе 

документов в Интернете, связанных между собой гиперссылками. Веб-сайт 

фирмы, компании, предприятия. Дизайн, проектирование и поддержка веб-

сайтов. Увеличение посещаемости веб-сайтов. Реклама на веб-сайте. 

ВЕБ-СЕ́РВИС, а, м. [англ. web service]. Система, работающая на основе 

специальной программы, доступная по уникальному веб-адресу, 

предоставляющая пользователю определенный комплекс услуг. Почтовый веб-

сервис. Веб-сервис для отправки сообщений. Веб-сервис по обмену 

музыкальными файлами. 

ВЕБ-ТЕХНОЛО́ГИИ, ий, мн. Технологии построения Всемирной 

паутины — представление разного рода документов, находящихся в Интернете, 

в виде объектов, связанных между собой системой гиперссылок. Студия веб-

технологий. Разработка программных решений с использованием веб-

технологий. Проект предусматривает использование веб-технологий. 

ВЕГЕТАРИА́НЕЦ, нца, м. Человек, исключающий или ограничивающий 

потребление продуктов животного происхождения. Стать вегетарианцем из-

за любви к животным. Общество вегетарианцев. 

ВЕГЕТАРИА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к вегетарианству, 

вегетарианцам, свойственный им; предназначенный для вегетарианцев. 

Вегетарианский подход к питанию. Вегетарианские блюда. 

ВЕГЕТАРИА́НСТВО, а, ср. [< ср.-лат. vegata(bilis) растительный]. Общее 

название систем питания, исключающих или ограничивающих потребление 

продуктов животного происхождения. Перейти на вегетарианство. 

Последователи вегетарианства. Некоторые формы вегетарианства 

допускают потребление молока, яиц, морепродуктов. 

ВЕГЕТАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [< ср.-лат. vegetativus способный к росту < лат. 

vegetare расти, букв. усиливать, укреплять]. 1. В биологии — связанный с 

ростом и развитием растений и некоторых других организмов. Вегетативные 

клетки сине-зеленых водорослей. Вегетативное тело грибов, мхов, лишайников. 

Вегетативные органы растений (корень, стебель, листья). Вегетативные 

побеги (ростовые, не участвующие в формировании плодов). 2. В биологии — 



связанный с образованием новой особи из многоклеточной части взрослого 

организма. Вегетативное возобновление леса (из частей ранее произраставших 

деревьев). Вегетативное размножение (образование нового организма из части 

материнского путем почкования, деления и т. п.). 3. В физиологии — связанный 

с функционированием внутренних органов. Вегетативные рефлексы. 

Вегетативные функции организма (осуществляющие обмен веществ, рост и 

размножение). Вегетативная нервная система (часть нервной системы, 

регулирующая деятельность органов кровообращения, дыхания, пищеварения, 

выделения, размножения, а также обмен веществ и тем самым функциональное 

состояние всех тканей организма позвоночных животных и человека; 

автономная нервная система). 4. В медицине — связанный с нарушением 

работы вегетативной нервной системы. Вегетативные расстройства у детей. 

Риск возникновения вегетативных патологий у населения. 

ВЕГЕТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В ботанике — относящийся к вегетации, 

связанный с ней. Вегетационный период. Вегетационные методы исследования 

растений. Выращивание культур в вегетационных сосудах. 

ВЕГЕТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. vegetātio возбуждение, оживление]. В 

ботанике — произрастание, состояние активной жизнедеятельности растений. 

Растения с непрерывной вегетацией в течение года. Благоприятный для 

вегетации весенний период. Изменение эффективности фотосинтеза в 

процессе вегетации. 

ВЕДА́НТА, ы, ж. [санскр. vedanta букв. конец Вед, то есть полное знание 

Вед < veda знание; Веды + anta конец, край]. 1. [В прописное] В индуизме — 

совокупность текстов, завершающих Веды, содержащих ритуальные 

предписания, разъяснения мифологических сюжетов и философские 

заключения. Веданту следует изучать под руководством просвещенного 

учителя. Веданта является философской основой индуизма. 2. [В прописное 

или строчное] Совокупность религиозно-философских школ, признающих 

авторитет Вед. Направления веданты. Крупнейшие представители веданты. 

Веданта распространена в Индии. 

ВЕДИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. В индуизме — относящийся к Ведам. Корпус 

ведийских текстов. Ведийский пантеон. Ведийские мантры. 2. Относящийся ко 

времени создания Вед; известный, изучаемый по Ведам; ведический (2 зн.). 

Ведийская мифология ариев. Ведийский период в истории Индии. Ведийский 

санскрит, ведийский язык (индоарийский язык, дошедший до нас в древнейших 

памятниках индийской литературы). 

ВЕДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. В индуизме — относящийся к Ведам, связанный 

с Ведами; основанный на текстах Вед. Ведические гимны. Ведическая 

традиция. Центр ведической культуры. 2. То же, что ведийский (2 зн.). 



Ведический санскрит. Основным культом ведического периода было 

поклонение священному огню, Агни. 

ВЕ́ДЫ, Вед, мн. (ед. Ве́да, ы, ж.) [санскр. veda знание, священное знание; 

Веды]. Самые древние священные тексты индуизма, рассматриваемые как 

несотворенные человеком вечные богооткровенные писания, данные 

человечеству через посредство святых мудрецов. Мантры, содержащиеся в 

ведах. Распространение знания Вед. 

ВЕЗИ́КУЛА, ы, ж. [лат. vesicula пузырек]. В медицине — элемент кожной 

сыпи в виде полушаровидного пузырька с прозрачной или мутноватой 

жидкостью. Высыпание везикул сопровождается повышением температуры. 

ВЕЗИКУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. В медицине — состоящий из пузырьков, 

везикул; проявляющийся в виде везикул. Везикулярная сыпь при ветряной оспе. 

Везикулярный дерматит. 

ВЕКСЕЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. В финансовом деле — замена реальной платы 

по долговым обязательствам выдачей векселей с более поздним сроком 

погашения. Векселизация предприятий. Векселизация долгов (выдача векселя с 

более поздним сроком погашения долга вместо реальной платы по долговым 

обязательствам). 

ВЕ́КСЕЛЬ, я, мн. ве́ксели, ей и векселя́, е́й, м. [нем. Wechsel < wechseln 

менять]. В финансовом деле — долговой документ, представляющий собой 

письменное обязательство уплатить по истечении определенного срока 

указанную в нем сумму денег. Долгосрочный вексель. Поддельный, фиктивный 

вексель. Валютные, рублевые векселя. Высокодоходные векселя. Неоплаченный 

вексель. 

ВЕ́КСЕЛЬНЫЙ, ая, ое. В финансовом деле — относящийся к векселю, 

векселям, обращению векселей; оплачиваемый по векселю. Вексельные 

реквизиты. Вексельное законодательство. Вексельные долги. Вексельные 

кредиты. Вексельная форма расчетных отношений. Вексельное 

обязательство. Вексельные операции. Операторы вексельного рынка. 

ВЕ́КТОР, а, мн. ве́кторы, ов и (проф.) вектора́, о́в, м. [< лат. vector 

несущий]. 1. В математике и физике — направленный отрезок; пара точек, 

взятых в определенном порядке, используемые для изображения величин, 

задаваемых числом и направлением. Длина вектора. Вектор силы. Вектор 

скорости ветра. Вектор напряженности магнитного поля. 2. Перен. Основное 

направление развития какого-л. процесса, явления, деятельности; историческая, 

социальная, экономическая и т. п. ориентация чего-л. Вектор перемен. Вектор 

эволюции. Векторы экономических преобразований. Векторы общественного 

развития. Векторы поведения. Изменить вектор своего бытия. 3. В 

программировании — одномерный массив данных. Длина вектора в байтах. 



Определение вектора в программе. 4. В информатике — блок оперативного 

запоминающего устройства, содержащий адреса подпрограмм обработки 

прерываний. Установить обработчик прерываний на нужный вектор. Таблица 

векторов. 

ВЕ́КТОРНЫЙ, ая, ое. 1. В математике — относящийся к вектору (1 зн.); 

представляющий информацию в виде векторов. Векторные величины. 

Векторные и скалярные операции. Запись уравнения в векторной форме. 

Векторная графика (в информатике — графика, основанная на 

математических описаниях объектов изображения, состоящих из отдельных 

отрезков линий и геометрических фигур). Векторное поле (в физике — оласть 

пространства, каждой точке которого поставлен в соответствие вектор). 

Векторный шрифт (шрифт, описываемый математически, что позволяет 

воспроизводить ровные очертания букв с любым размером; контурный шрифт; 

масштабируемый шрифт). 2. В информатике — относящийся к векторной 

графике; созданный средствами векторной графики. Векторный редактор. 

Векторный рисунок. Векторный узор. Плоская векторная анимация. Хранение 

изображения в векторном виде. Редактирование векторных иллюстраций. 

ВЕЛО… [< лат. vēlōx быстрый]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение: 1. Относящийся к велосипеду, связанный с ним. 2. Связанный с 

использованием велосипеда как транспортного средства. 3. Относящийся к 

велосипедному спорту, связанный с ним. 

ВЕЛОБО́Л, а, м. [< вело… + англ. ball мяч]. Спортивная командная игра 

на велосипедах, цель которой — забить мяч колесом, туловищем или головой в 

ворота соперника. Площадка для велобола. Правила игры в велобол. Команда в 

велоболе состоит из двух человек. 

ВЕЛОБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с велоболом; предназначенный для 

игры в велобол. Велобольная команда. Велобольный мяч набивают пробкой или 

другим мягким материалом. 

ВЕЛОДРО́М, а, м. [< вело… + греч. dromos место для бега; бег]. 

Спортивное сооружение для велосипедных гонок и тренировок перед такими 

гонками; велотрек (1 зн.). Крытый велодром. Олимпийский велодром. Сеть 

велодромов. 

ВЕЛОДРО́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к велодрому. Велодромная 

трасса. Велодромные дорожки. 

ВЕЛОКРО́СС, а, м. 1. Дисциплина велосипедного спорта: гонки на 

велосипедах по кольцевой трассе на пересеченной местности с преодолением 

естественных и искусственных препятствий в виде бродов, грязи, поваленных 

деревьев, рвов и т. п. Мировое первенство по велокроссу. Кубок России по 

велокроссу. Велокросс является одной из самых сложных велогоночных 



дисциплин. 2. Соревнование в такой дисциплине. Открытый городской 

велокросс. Принять участие в массовом велокроссе. 

ВЕЛОМОПЕ́Д, а, м. Двухколесное транспортное средство, движение 

которого от двигателя внутреннего сгорания совмещено с педальным приводом 

для обеспечения плавного хода и контроля скорости движения. В кейрине лидер 

возглавляет гонку на веломопеде. Веломопед используется для тренировок на 

треке. 

ВЕЛОПО́ЛО, нескл., ср. [< вело… + поло1]. Разновидность велосипедного 

спорта — командная игра на велосипедах на поле, цель которой — 

специальным молотком забить мяч в ворота соперника. Войлочный мяч для 

велополо. Велополо возникло в Индии в конце девятнадцатого века. 

ВЕЛОРИ́КША, и, м. и ж. 1. м. Водитель экипажа, приводимого в 

движение педалями. Рабочий день велорикши. Курсы вождения для велорикш. 

2. ж. Сам такой экипаж. Туристам предлагаются прогулки на велорикшах в 

сопровождении гидов. 

ВЕЛОСИПЕ́Д, а, м. [франц. vélocipède < лат. vēlōx (род. vēlōcis) быстрый 

+ pes (род. pedis) нога, ступня]. Двухколесное транспортное средство без 

двигателя, приводимое в движение педалями. Дорожный велосипед. 

Спортивный гоночный велосипед. Детские велосипеды. Руль, седло, рама 

велосипеда. Спортсмен упал с велосипеда во время гонок. 

ВЕЛОСИПЕДИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся велосипедным 

спортом; человек, катающийся на велосипеде. Начинающий велосипедист. 

Общество велосипедистов. Одежда для велосипедистов. Тренировать 

велосипедистов. Завершились соревнования велосипедистов. В дорожно-

транспортном происшествии пострадал велосипедист. 

ВЕЛОСИПЕ́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к велосипеду; связанный с 

катанием и гонками на велосипедах. Велосипедный руль. Велосипедное седло. 

Велосипедный спорт. Велосипедное ориентирование. Велосипедный туризм. 

Открывать велосипедный сезон. 

ВЕЛОСИПЕ́Д-ТАНДЕ́М, велосипе́да-танде́ма, м. Велосипед с 

удлиненной рамой, оснащенный несколькими (обычно двумя) сиденьями и 

комплектами педалей, расположенными друг за другом; тандем (2 зн.). 

Двухместные, трехместные велосипеды-тандемы. Усиленные шины и камеры, 

утолщенные спицы, удлиненная цепь велосипеда-тандема. 

ВЕЛОСПО́РТ, а, м. [< вело(сипедный) + спорт]. Сокр. Велосипедный 

спорт. Горный велоспорт. Школа велоспорта. Снаряжение для велоспорта. 

Соревнования по велоспорту. Электронный журнал о велоспорте. 



ВЕЛОСПО́РТ-ТАНДЕ́М, велоспо́рта-танде́ма, м. Вид велоспорта для 

слепых и слабовидящих спортсменов — соревнования на специальных 

велосипедах, рассчитанных на двух человек, с участием одного здорового 

спортсмена, сидящего впереди и управляющего велосипедом, и одного 

спортсмена с нарушением зрения, сидящего сзади. Соревнования по 

велоспорту-тандему на треке, на шоссе. Велоспорт-тандем включен в 

программу Паралимпийских игр. 

ВЕЛОТАНДЕ́М, а, м. Разг. 1. Велосипед-тандем. Трековые велотандемы. 

Прокат велотандемов. Сиденья, руль велотандема. Пилот велотандема. 

Экипаж велотандема. Проходимость велотандема в различных дорожных 

условиях. 2. Велоспорт-тандем. Чемпионат России по велотандему. 

Соревнования по велотандему. 

ВЕЛОТРЕ́К, а, м. 1. То же, что велодром. Скоростной велотрек. 

Строительство велотрека. Крутые виражи велотрека. Здание велотрека. 2. 

Дисциплина велосипедного спорта: гонки, проводимые на велодроме. 

Организаторы чемпионата по велотреку. Кубок мира по велотреку. 

ВЕЛОТРЕ́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к велотреку (1 зн.); 

происходящий на велотреке; предназначенный для соревнований на велотреке. 

Велотрековая дорожка. Велотрековые гонки. Велотрековый велосипед. 

ВЕЛОТРЕНАЖЁР, а, м. Тренажер (1 зн.), имитирующий езду на 

велосипеде. Велотренажер для дома. Велотренажер, снабженный датчиками 

пульса. 

ВЕЛОТРИА́Л, а, м. Триал на велосипедах. Юношеская школа велотриала. 

Чемпионат по велотриалу. 

ВЕЛОТРИАЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся велотриалом. 

Начинающие, опытные велотриалисты. Экипировка велотриалиста. 

ВЕЛОТРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к велотриалу; 

предназначенный для велотриала. Велотриальный сезон. Велотриальная школа. 

Велотриальная трасса, площадка. 

ВЕЛЬВЕ́Т, а, м. [< англ. velvet бархат < ст.-франц. velu волосатый < лат. 

villus шерсть]. только ед. Хлопчатобумажная ткань, напоминающая бархат, с 

густым ворсом, имеющая обычно на лицевой стороне продольные рубчики. 

Платье, костюм, брюки из вельвета. Вельвет для изготовления штор. 

Ветровка с отделкой из вельвета. Обивка мебели вельветом.  

ВЕЛЮ́Р, а, м. [< франц. velours бархат < лат. villosus покрытый шерстью, 

волосатый]. 1. Мягкий ворсовый материал с бархатистой поверхностью, 

выработанный из натуральных или синтетических волокон. Драповый велюр. 



Искусственный велюр с повышенной износостойкостью. Детская одежда из 

хлопкового велюра. Кресло, обитое зеленым велюром. Меховой велюр  

(выделанный особым образом внутренний слой кожи животных). 2. Тонкое 

кондитерское покрытие поверхности десерта, имеющее текстуру такого 

материала. Торт с шоколадным велюром. Готовый состав для велюра в 

баллончике с распылителем. Украшение кексов велюром —альтернатива 

традиционной глазури. 

ВЕ́НА, ы, ж. [лат. vena]. Кровеносный сосуд с тонкими стенками, несущий 

кровь от органов и тканей к сердцу. Легочная вена. Вены большого, малого 

круга кровообращения. Ввести препарат в вену. Взять кровь из вены. 

ВЕ́НДИНГ, а, м. [< англ. vend торговать < франц. vendre < лат. vendo 

продавать]. Разновидность розничной торговли — продажа штучных товаров, 

напитков и продуктов питания через торговые автоматы; сфера коммерческой 

деятельности, основанная на таких продажах. Аппараты для вендинга. Самым 

распространенным направлением вендинга считаются кофейные автоматы. 

Конкуренция в вендинге. 

ВЕ́НДИНГ-МАШИ́НА, ы, ж. То же, что вендор (2 зн.). Вендинг-машина 

для продажи горячих напитков. Окупаемость вендинг-машин. 

ВЕ́НДОР, а, м. [< англ. vendor продавец]. 1. В коммерции — юридическое 

или физическое лицо, являющееся носителем торговой марки. Вендоры 

компании. Заключить дистрибьюторское соглашение с вендором. 

Сертификационные программы вендоров в технических вузах. 2. Торговый 

автомат; вендинг-машина. Вендор, оснащенный монетоприемником. 

Электронные, механические вендоры. 

ВЕНЕПУ́НКЦИЯ, и, ж. В медицине — введение иглы в вену через кожу 

для взятия крови или вливания лекарственных растворов, крови, 

кровезаменителей. Провести венопункцию подкожных вен предплечья. 

Обработать место венепункции спиртом. 

ВЕНЕСЕ́КЦИЯ, и, ж. [< вена + секция2]. В медицине — вскрытие 

просвета вены с помощью надреза с целью введения в нее иглы, канюли (полой 

трубки с тупым концом) или катетера. Локтевая венесекция. Осложнения после 

веносекции. Осуществить веносекцию для введения лекарственных 

препаратов. 

ВЕНЕРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Вызываемый инфекциями, передающимися 

преимущественно половым путем; страдающий заболеванием, вызванным 

такой инфекцией. Венерические болезни. Развитие венерической патологии. 

Венерический больной. 



ВЕНЕРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с венерологией (1 зн.). 

Государственный венерологический институт в Москве. 2. Связанный с 

венерологией (2 зн.); предназначенный для диагностики и лечения 

инфекционных заболеваний, передающихся преимущественно половым путем. 

Венерологическое отделение больницы. Пациенты венерологических клиник. 

Венерологические препараты. Венерологические анализы. 

ВЕНЕРОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. Venus (род. Veneris) Венера; любовь 

+ …логия]. 1. Раздел медицины, изучающий причины, механизмы развития и 

проявления инфекционных заболеваний, передающиеся преимущественно 

половым путем, разрабатывающий методы их диагностики, лечения и 

профилактики. Кафедра венерологии медицинского факультета. 2. 

Диагностика, лечение и профилактика венерических болезней. Отделение 

венерологии в больнице. 

ВЕ́НЗЕЛЬ, я, м; мн. вензеля́, е́й, [< польск. węzeł узел]. 1. Начальные 

буквы (инициалы) собственных имен, перевитые или связанные между собой в 

общий рисунок. Фамильный вензель. Графические элементы вензеля. Карета с 

вензелем на дверце. 2. только мн. Замысловатый узор в виде переплетающихся 

линий. Почерк, шрифт с вензелями. 3. Выпечное изделие из сдобного теста в 

виде завитка. Ароматный вензель. Слоеный вензель с вишней. 

ВЕНОГРА́ММА, ы, ж. [< вена + …грамма]. 1. То же, что флебограмма 

(1 зн.). Венограмма головного мозга. 2. Разг. То же, что флебограмма (2 зн.). 

Сделать повторную венограмму. 

ВЕНОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

венографии, связанный с ней. Анализ венографических данных. 

Венографическое обследование. 

ВЕНОГРА́ФИЯ, и, ж. В медицине — то же, что флебография. Маточная, 

почечная венография. Необходимость в венографии перед операцией на 

сосудах. 

ВЕНТИЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Проветривание; очищение, освежение 

воздуха в процессе естественного воздухообмена. Вентилирование рабочих 

помещений. 2. В агротехнике — профилактическое проветривание семян, зерна, 

овощей и т. п. для предохранения от плесени или гниения во время длительного 

хранения. Вентилирование зерна. 

ВЕНТИЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что. [нем. ventilieren < англ. 

ventilate < лат. ventilāre развевать, проветривать]. 1. Производить вентиляцию 

(1 зн.); освежать, очищать воздух в процессе естественного воздухообмена. 

Вентилировать книгохранилище. Хорошо вентилируемое помещение. 

Вентилируемая шахта. Леса вентилируют планету. 2. Производить 

вентиляцию легких при помощи специального оборудования или специальных 



дыхательных техник. Вентилировать больного через лицевую маску. 

Диафрагмальное дыхание позволяет вентилировать практически весь объем 

легких.  

ВЕ́НТИЛЬ, я, мн. ве́нтили, ей и (проф.) вентиля́, е́й, м. [нем. Ventil 

клапан]. 1. Устройство в трубопроводах для плавного регулирования и 

перекрытия потоков жидкости, пара или газа. Запорный, смесительный 

вентиль. Закрыть газовый вентиль в кухне. Вентиль высокого давления. 

Вентиль трубы с холодной водой. 2. Электрический прибор, обладающий 

односторонней проводимостью и обеспечивающий выпрямление переменного 

тока, коммутацию электрических цепей, преобразование сигналов и т. п. 

Ртутный вентиль. Полупроводниковые вентили. Электронные вентили 

применяются в радиоприемных устройствах. 3. В информатике — простой 

электронный переключатель, входящий в состав микросхемы, реализующей 

какую-л. логическую функцию. Вентиль «НЕ». Реализация функции с 

использованием стандартных вентилей. Сократить число вентилей, чтобы 

снизить цену схемы. 4. Небольшой клапан в медных музыкальных духовых 

инструментах для изменения высоты звука. Вентиль валторны. 

ВЕ́НТИЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к вентилю (1 и 2 зн.). Вентильная 

схема. Вентильная головка смесителя холодной и горячей воды. 

ВЕНТИЛЯ́ТОР, а, м. [нем. Ventilator < англ. ventilator < лат. ventilāre 

развевать, проветривать]. 1. Прибор, служащий для организации вентиляции 

(1 зн.). Бытовые, промышленные вентиляторы. Электрический вентилятор. 

Настольный, напольный вентилятор. 2. Устройство в приборе, машине и т. п., 

предотвращающее перегрев их компонентов. Источник питания со 

встроенным вентилятором. Разъем для подключения вентилятора 

микропроцессора. 

ВЕНТИЛЯ́ТОРНЫЙ, ая, ое. Связанный с производством вентиляторов, 

являющийся вентилятором; предназначенный для вентилирования чего-л. 

Вентиляторный завод. Вентиляторная система. Вентиляторная камера. 

Вентиляторный цех. 

ВЕНТИЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к вентиляции (1 и 2 зн.), 

предназначенный для нее. Вентиляционная установка. Вертикальный 

вентиляционный короб между кухней и ванной. Вентиляционная труба. 

Вентиляционные решетки. Вентиляционная шахта метро. 2. В медицине и 

физиологии — относящийся к вентиляции (3 зн). Острая вентиляционная 

дыхательная недостаточность. 

ВЕНТИЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [нем. Ventilation, англ. ventilation < лат. ventilātio 

проветривание, провеивание]. 1. Регулируемый воздухообмен помещений при 

помощи особых устройств или организованного притока свежего, чистого 

воздуха. Вентиляция квартиры, офиса, складских помещений. Комната с 



хорошей вентиляцией. 2. Система устройств для проветривания помещения или 

подачи куда-л. потока воздуха. Принцип работы приточной, вытяжной 

вентиляции. Монтаж вентиляции. Отключить вентиляцию. 3. В медицине и 

физиологии — воздухообмен в легких, происходящий естественным образом 

или поддерживаемый специальной аппаратурой. Нарушение спонтанной 

вентиляции. Искусственная вентиляция легких. 

ВЕ́НЧУРНЫЙ, ая, ое. [< англ. venture рискованная затея; коммерческое 

предприятие сокр. от adventure < лат. adventurus который произойдет]. В 

бизнесе, в финансовом деле — связанный с риском, направленный на 

финансирование новых неапробированных идей, проектов и т. п.; 

занимающийся таким финансированием. Венчурная компания. Венчурное 

предприятие. Венчурные проекты. Венчурный капитал. Венчурные инвестиции. 

Венчурный инвестор. 

ВЕРА́НДА, ы, ж. [англ., португ. veranda < хинди varanda ограда, 

балюстрада]. Одноэтажное неотапливаемое помещение с крышей, 

пристроенное к дому обычно вдоль одной из его стен. Загородный дом с 

остекленной верандой. Плетеная мебель для веранды. Загорать на открытой 

веранде. Выйти из комнаты на веранду. 

ВЕРА́НДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к веранде; предназначенный для 

строительства веранды. Верандное крыльцо. Верандные окна. Верандный блок, 

столб. Верандная рама, доска. 

ВЕРБА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. verbalis словесный 

< verbum слово]. 1. Словесный, устный. Вербальное общение. Вербальное 

описание. Изучать вербальное поведение детей. Вербальное и визуальное 

мышление. Вербальное пространство фильма. Вербальная составляющая 

имиджа. Вербальная нота (в юриспруденции — дипломатическая нота без 

подписи, наиболее распространенная форма дипломатической переписки и 

дипломатических актов по самому разнообразному кругу вопросов). 2. В 

лингвистике — глагольный. Вербальное словосочетание. Предложение 

вербального типа. 

ВЕРБОВА́ТЬ, бу́ю, бу́ешь, прич. страд. прош. вербо́ванный, ван, вана, 

вано, нсв; кого. [польск. werbować < нем. werben]. 1. Набирать, нанимать для 

выполнения какой-л. работы, задания, в какую-л. организацию (обычно на 

определенный срок). Вербовать на стройку, на завод. Редакция вербует 

опытных журналистов. 2. Привлекать гражданина какого-л. государства к 

сотрудничеству со специальными службами или к службе в иностранной 

разведке. Вербовать шпионов, осведомителей. 3. Нанимать военнослужащих на 

определенный срок для несения воинской службы, участия в военных 

действиях. Вербовать бойцов для работы в горячих точках. Вербовать 

добровольцев в действующую армию. 4. Разг. Привлекать кого-л. на свою 



сторону. Магазин вербует новых клиентов скидочными картами и акциями. 

Политическая организация активно вербует молодежь. 5. Вовлекать в какую-

л. противозаконную деятельность, в состав какой-л. запрещенной организации. 

Вербовать в подпольную организацию. Вербовать в секту. 

ВЕРДИ́КТ, а, м. [англ. verdict < лат. verus истинный + dictum сказанное, 

изречение]. 1. В юриспруденции — решение коллегии присяжных заседателей 

по поставленным перед ней вопросам, включая основной — о виновности или 

невиновности обвиняемого. Вынести обвинительный вердикт. Не подлежащий 

обжалованию вердикт. Вердикт по уголовным делам должен быть 

единогласным. 2. Решение судей в спортивных состязаниях. Вердикт 

спортивного арбитража для российских спортсменов. Судья озвучил свой 

вердикт по пенальти. 3. Решение по какому-л. вопросу; мнение о чем-л. 

Суровый вердикт начальника. Вердикт врачей. Вердикт комиссии по делам о 

банкротстве. Вердикт родителей был категоричным. Вердикт первых 

посетителей нового кафе. 

ВЕРИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. verus истинный + facere, ...ficare делать]. 1. 

Проверка истинности теоретических положений, установление достоверности 

опытным путем. Прямая, косвенная верификация предположения. Средства 

верификации эмпирического знания. 2. Проверка соответствия чего-л. правилам, 

стандартам, установленным требованиям. Верификация операционной 

системы. Верификация карт в казино. Верификация штрихового кода 

(проверка правильности). Верификация товара (проверка наличия товара в базе 

данных кассового сервера). 3. Проверка подлинности (личных данных, учетной 

записи, ресурса, информации и т. п.); проверка наличия полномочий на 

выполнение каких-л. действий, доступ к ресурсам; валидация (2 зн.). 

Верификация имени, адреса, телефона. Верификация аккаунта в социальной 

сети. Ссылка для верификации адреса электронной почты. Системы 

верификации личности по голосу. Верификация по отпечаткам пальцев и 

радужной оболочке глаз. 

ВЕРИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Подвергнуть/подвергать 

верификации. Утверждения, верифицируемые косвенным путем. Постулат 

экспериментально не верифицируем. Верифицировать рекламу продуктов 

питания. Верифицировать банковский счет. Расчетная карта 

верифицирована. 

ВЕРИФИЦИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 1. только 3-е л., 

только нсв. Быть доступным проверке истинности (о теоретических 

положениях), поддаваться установлению истинности, достоверности опытным 

путем. Научное предположение всегда верифицируется. 2. Пройти/проходить 

верификацию (3 зн.). При обращении к счету пользователь верифицировался. 

Зарегистрироваться и верифицироваться в системе. 



ВЕРМИКОМПО́СТ, а, м. [< лат. vermis червь + нем. Kompost компост]. В 

агротехнике — органическое удобрение, продукт переработки навоза с 

помощью красных компостных червей. Технические условия производства 

вермикомпоста. Микрофлора и микрофауна вермикомпоста оживляют почву. 

ВЕРМИКУЛЬТУ́РА, ы, ж. [< лат. vermis червь + культура]. В 

агротехнике — разведение дождевых червей на специальных фермах с целью 

получения биогумуса и биомассы червей. Трудоемкость вермикультуры. 

Хозяйства вермикультуры промышленного типа. 

ВЕРМИШЕ́ЛЬ, и, ж. [итал. мн. vermicelli букв. червячки, уменьш. от 

verme червь < лат. vermis]. Макаронные изделия в виде коротких тонких 

трубочек; блюдо из такого продукта. Яичная вермишель. Вермишель из твердых 

сортов пшеницы. 

ВЕРНИСА́Ж, а, м. [< франц. venissage букв. лакировка]. 1. Торжественное 

открытие выставки художественных работ в присутствии приглашенных 

специалистов, прессы и т. п. Куратор выставки готов к вернисажу. 

Журналисту удавалось бывать на всех вернисажах и премьерах. 2. Разг. О 

выставке вообще. Зимний вернисаж московских графиков. Вернисаж детского 

рисунка в школе. 

ВЕРНИСА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к вернисажу, связанный с ним; 

проходящий на вернисаже. Вернисажная атмосфера. Вернисажный 

репортаж. Вернисажный концерт. 

ВЕ́РСИЯ, и, ж. [< ср.-лат. versio видоизменение, поворот < лат. verso 

крутить, поворачивать]. 1. Один из возможных вариантов в изложении, 

объяснении чего-л.; предположение о чем-л. Версии происхождения обычая. 

Противоречивые версии. Новая версия происшедшего. Журнал опубликовал 

свою версию скандала. 2. В юриспруденции — предположение следователя, 

суда о наличии либо отсутствии событий или фактов из числа имеющих 

значение для правильного разбирательства дела, основанное на доказательствах 

и других фактических материалах конкретного уголовного дела. Следственная 

версия. Официальная версия ограбления. Экспертные версии. Выдвинуть новую 

версию преступления. Поставить под сомнение версию обвинения. Проверить 

все возможные версии. 3. Вариант разработки, представления, исполнения 

чего-л. Гоночная версия автомобиля. Русскоязычная версия известной западной 

песни. Сценическая версия пьесы. Оригинальная, дополненная версия 

мультфильма. Последняя версия законопроекта. 4. В информатике — вариант 

программного продукта или языка программирования, функционально 

отличающийся от прежних. Новые версии графического редактора. Версии 

операционной системы для корпоративных сетей. Свободно 

распространяемые версии программного пакета. Демонстрационная версия 

(версия, позволяющая пользователю компьютера ознакомиться с полной 



версией программы, оценить некоторые ее возможности перед приобретением 

полной версии). 5. В информатике — вариант электронного документа, способ 

его представления. Сохранить новую версию файла. Текстовая версия письма. 

ВЕРСТА́К, а́, м. [< нем. Werkstatt мастерская < Werk работа + Statt место]. 

Рабочий стол для обработки вручную изделий из металла, дерева и других 

материалов, обычно оборудованный упорами, тисками, ящиками для хранения 

инструмента и т. п. Металлический верстак. Столярный, плотничий верстак. 

ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

вертеброневрологии (1 зн.), связанный с ней. Вертеброневрологические 

исследования. 2. Относящийся к вертеброневрологии (2 зн.), связанный с ней. 

Вертеброневрологический кабинет. Вертеброневрологический осмотр. 

ВЕРТЕБРОНЕВРОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. vertebra позвонок + греч. neuron 

нерв, жила + ...логия]. 1. Раздел медицины, изучающий заболевания 

позвоночника и разрабатывающий методы их профилактики и лечения; 

вертебрология (1 зн.). Кафедра вертеброневрологии. 2. Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний позвоночника. Занятия лечебной физкультурой в 

клинике вертеброневрологии. 

ВЕРТИКА́ЛЬ, и, ж. [< лат. verticalis отвесный, вертикальный < vertex 

вершина, верхушка]. 1. Вертикальная линия. Провести вертикаль. Поворот 

вокруг вертикали. Отклонение строения от вертикали. В таблице по 

вертикали расположены названия книг. Размер экрана по горизонтали больше, 

чем по вертикали. Вписать в кроссворд слово по вертикали. Маневренность 

самолета на вертикалях. 2. Иерархическая последовательность должностных 

лиц от вышестоящих к нижестоящим и наоборот. Управленческая вертикаль. 

Административная вертикаль. Законодательная, судебная вертикаль. 

Губернаторская, президентская вертикаль. Укрепление вертикали власти.  

ВЕРТИКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. ). 1. Расположенный, 

осуществляемый снизу вверх или сверху вниз. Вертикальная колонка текста. 

Вертикальное положение тела. Вертикальная шахта. Вертикальная стойка. 

Вертикальное озеленение балконов. Вертикальное перемещение воздушных 

масс в атмосфере. Вертикальные размеры груза. Самолет с вертикальным 

взлетом. 2. Связанный с жесткой иерархией отношений (должностных лиц, 

организаций, структур и т. п.), характеризующийся подчинением. 

Вертикальная субординация. Вертикальное подчинение в компании. 

Вертикальные административно-командные структуры. Вертикальное 

разделение труда. Вертикальная система федеральных округов. 3. В 

математике — отвесный, перпендикулярный относительно горизонта. 

Вертикальная линия. Вертикальная ось графика. Вертикальная координата 

точки. Вертикальная плоскость (плоскость, проходящая через вертикальную 

линию). Вертикальные углы (два угла, меньшие развернутого, стороны 



одного из которых являются лучами, противоположными сторонам другого; 

два угла, симметричные относительно их общей вершины. 4. В экономике — 

отражающий взаимодействие предприятий, связанных единой технологической 

схемой производства какого-л. товара и его продвижением на рынок. Высокая 

степень вертикальной интеграции. Вертикальные связи между 

предприятиями холдинга. 

ВЕРФЬ, и, ж. [голл. werf]. Производственное предприятие для постройки 

и ремонта судов. Модернизация верфей. Техническое оборудование верфи. 

ВЕСТЕРНИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< англ. western западный]. Заимствование или 

навязывание англо-американского или западноевропейского образа жизни в 

области экономики, науки, политики, образования и культуры. Тотальная 

вестернизация. Вестернизация культуры. Вестернизация системы воспитания 

и образования. 

ВЕСТИБУЛЯ́РНЫЙ1, ая, ое. [нов.-лат. vestibularis < vestibulum (labyrinthi 

ossei) преддверие (костного лабиринта)]. 1. В анатомии — позволяющий 

поддерживать равновесие и воспринимать изменение положения головы и тела 

в пространстве (об органах чувств у позвоночных животных и человека). 

Вестибулярные рецепторы. Вестибулярный аппарат (расположенный во 

внутреннем ухе орган чувств, воспринимающий изменение положения головы 

и тела в пространстве, а также направление движения тела). 2. Связанный с 

функционированием вестибулярного аппарата. Вестибулярные рефлексы. 

Вестибулярная устойчивость. 3. В медицине — вызванный нарушением 

работы вестибулярного аппарата; направленный на нормализацию работы 

вестибулярного аппарата. Вестибулярные расстройства. Вестибулярная 

гимнастика для пожилых пациентов. 4. Предназначенный для тренировки 

вестибулярного аппарата. Спортивные вестибулярные тренажеры. 

Вестибулярное кресло для подготовки спортсменов, летчиков, космонавтов. 5. 

Связанный с исследованием вестибулярного аппарата. Вестибулярные пробы в 

неврологии. Вестибулярная лаборатория. 

ВЕСТИБУЛЯ́РНЫЙ2, ая, ое. [нов.-лат. vestibularis < vestibulum (oris) 

преддверие (полости рта)]. 1. В анатомии — обращенный к преддверию 

полости рта. Вестибулярные стенки зубов. Вестибулярная поверхность резцов. 

2. В медицине — устанавливаемый на поверхность зубов, обращенную к 

преддверию полости рта. Вестибулярные пластинки. Вестибулярные брекеты. 

ВЕСТИБЮ́ЛЬ, я, м. [< лат. vestibulum вход, передняя]. Большое 

помещение между входом и внутренней частью здания (обычно 

общественного). Верхний вестибюль станции метрополитена. Просторный 

вестибюль больницы. Реконструкция вестибюля театра. Стены вестибюля 

облицованы белым мрамором. 



ВЕСТИБЮ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к вестибюлю, вестибюлям; 

предназначенный для вестибюля. Вестибюльная зона гостиницы. 

Вестибюльная мебель. 

ВЕТЕРА́Н, а, м. [лат. veteranus < vetus, veteris старый]. 1. Старый опытный 

воин, принимавший участие в боевых действиях, участник минувшей войны. 

Ветеран Второй мировой войны. Медали ветерана. Льготы, предоставляемые 

ветеранам. Удостоверение ветерана боевых действий в Чечне. Чествование 

ветеранов Великой Отечественной войны. Обеспечить ветеранов жильем. 2. 

чего. Человек, долго проработавший на каком-л. поприще, заслуженный 

деятель в какой-л. сфере. Ветеран труда. Почетный ветеран производства. 

Ветеран науки, кино. Дом ветеранов сцены. Молодые игроки заменят 

ветеранов сборной. Встреча ветеранов космонавтики. Клуб ветеранов 

горнолыжного спорта.  

ВЕТЕРИНА́РИЯ и ВЕТЕРИНАРИ́Я, и, ж. [< лат. veterīnārius 

предназначенный для скота < veterīna рабочий скот]. 1. Наука о болезнях 

животных, их профилактике и лечении, а также о методах защиты людей от 

инфекционных болезней животных. Публикации по ветеринарии. Задачи 

современной ветеринарии. 2. Комплекс государственных и общественных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья животных, а также на 

предупреждение заболеваний, которыми человек может заразиться от 

животных; лечение и профилактика болезней животных. Городское управление 

ветеринарии. Препараты, применяемые в ветеринарии. 

ВЕТЕРИНА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с ветеринарией (1 зн.), 

изучением ветеринарии. Ветеринарный институт. Ветеринарная академия. 

Получить ветеринарное образование. 2. Связанный с ветеринарией (2 зн.); 

занимающийся ветеринарией. Ветеринарная хирургия. Ветеринарный врач. 

Ветеринарная клиника, лечебница. Ветеринарные аптеки города. Оказание 

ветеринарной помощи. 

ВЕ́ТО, нескл., ср. [< лат. veto налагать запрет, запрещать]. В 

государственном праве — временный или окончательный запрет на решение 

какого-л. властного органа, налагаемый уполномоченным на то другим органом 

или лицом. Абсолютное вето (окончательное отклонение закона). 

Относительное, отлагательное вето (приостановление вступления закона в 

силу до вторичного голосования парламентом). Частичное, выборочное вето 

(отклонение отдельных частей, статей закона). Преодолеть вето. Обладать, 

воспользоваться правом вето. Вето губернатора. Вето президента. 

ВИАДУ́К, а, м. [< лат. via дорога, путь + duco вести]. Инженерное 

сооружение в виде моста на высоких опорах, иногда в несколько этажей, над 

ущельем, оврагом, дорогой и т. п. Виадук над железнодорожными путями. 



Лестничные сходы с виадука. Въезд на виадук. Движение по виадуку 

восстановлено. 

ВИБРА́ТОР, а, м. 1. Устройство для возбуждения вибрации (1 зн.); узел 

механизма, агрегат, машина и т. п. с таким устройством. Вибратор мобильного 

телефона. Пневматический, гидравлический вибратор. Вибратор 

электронасоса. 2. Антенна или ее элемент, представляющие собой проводник, 

в котором возбужден электрический ток, или систему таких проводников. 

Полуволновый вибратор. Для защиты от грозы вибраторы должны 

заземляться. 3. Часть музыкального инструмента, в которой генерируются 

звуковые волны. Мембрана барабана является вибратором. Тембр звучания 

зависит от формы и материала вибратора. 

ВИБРАФО́Н, а, м. [нем. Vibraphon < лат. vibro качать, колебать + греч. 

phone звук]. Ударный электромузыкальный инструмент с клавиатурой из 

металлических пластинок, соединенных с трубками-резонаторами, по форме 

напоминающий ксилофон. Деревянные колотушки для вибрафона. Дуэт 

фортепиано и вибрафона. Джазовые импровизации на вибрафоне. По звучанию 

вибрафон напоминает нечто среднее между органом и колоколами. 

ВИБРАФОНИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на вибрафоне. Концерт 

всемирно известного вибрафониста. Вибрафонист из джаз-квартета. 

ВИБРАФО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к вибрафону, связанный с ним; 

связанный с игрой на вибрафоне. Вибрафонные палочки. Вибрафонная техника 

игры. Вибрафонная партия. 

ВИБРА́ЦИЯ, и, ж. [лат. vibratio < vibrare шевелить, дрожать]. 1. 

Механическое колебание упругого тела (обычно высокой частоты и малой 

амплитуды). Периодическая, гармоническая вибрация. Вибрация фундамента. 

Возникновение вибраций под воздействием переменного физического поля. 

Сейсмические станции регистрируют мельчайшие вибрации земной коры. При 

ларингите связки теряют способность к вибрации. 2. Кратковременное и 

незначительное колебание высоты тона какого-л. звука, совокупность которых 

придает ему особую окраску. Гулкая вибрация эха. Успокаивающие вибрации 

голоса. Волнующие вибрации звучащей виолончели. 3. Раскачивание кисти левой 

руки при игре на некоторых струнных музыкальных инструментах для 

достижения такого эффекта. Юный скрипач играет с хорошей вибрацией. 4. 

Плавное колебание, последовательное изменение, переход от одного к другому 

в цветовой гамме. Едва уловимая вибрация света. Эффект вибрации тона в 

живописи.  

ВИБРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [франц. vibrieren < лат. vibrāre 

колебать, качать, дрожать]. 1. Находиться в состоянии вибрации (1 зн.). От 

каждой проезжающей машины в доме вибрируют стекла. Под действием 

звуковых волн барабанная перепонка начинает вибрировать. Работающая 



дрель сильно вибрирует. 2. Проводить, передавать вибрации (1 зн.) (о среде как 

совокупности частиц). Воздух вибрирует от комариного звона. Вибрирующая 

жидкость разрушает самые тяжелые отложения. 3. Перен. Распространять, 

передавать какое-л. чувство, ощущение, настроение и т. п. Все картины 

художницы вибрируют светом. Полотно вибрирует волнами тревоги. 

Вибрирующая тишина. 4. Звучать с вибрацией (2 зн.), вибрациями. Бархатный 

баритон слегка вибрирует от волнения. Вдалеке вибрирует птичья трель. 5. 

Трепетать, дрожать. Изображение на экране монитора вибрирует. Картинка в 

телевизоре вибрировала. 6. Использовать прием вибрации (3 зн.). Начинающий 

скрипач учится вибрировать.  

ВИБРОИЗОЛЯ́ТОР, а, м. [< лат. vibro качать, колебать + изолятор]. 

Устройство, использующееся для виброизоляции. Пружинные, резиновые 

виброизоляторы. Установить аудиоколонки на виброизоляторы. 

ВИБРОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. vibro качать, колебать + изоляция]. 

Защита каких-л. объектов, предметов, людей от вредного воздействия вибрации 

с помощью прокладки специальных деформируемых элементов между 

источником вибрации (1 зн.) и защищаемым объектом. Система виброизоляции 

оборудования. Особенности виброизоляции зданий в сейсмоопасных районах. 

ВИБРОМАССА́Ж, а, м. [< лат. vibro качать, колебать + массаж]. Передача 

массируемой поверхности колебательных движений различной амплитуды и 

частоты посредством вибрационного аппарата. Вибромассаж при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. Улучшение кровообращения вибромассажем. 

ВИБРОМАССА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к вибромассажу, связанный 

с ним; предназначенный для вибромассажа. Вибромассажный кабинет. 

Вибромассажное лечение воспалительных заболеваний. Вибромассажный 

коврик. Вибромассажный пояс. 

ВИБРОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к вибротерапии, 

связанный с ней. Вибротерапевтическое воздействие. 

ВИБРОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< лат. vibro качать, колебать + терапия]. 

Применение механических колебаний низкой частоты с лечебными и 

профилактическими целями. Местная вибротерапия. Вибротерапия 

противопоказана при злокачественных образованиях. Назначить курс 

вибротерапии. 

ВИБРОФО́Н, а, м. [< лат. vibro качать, колебать + греч. phone звук]. 

Электронное устройство, издающее вибрации определенной частоты, 

используемое в лечебных целях. Виброфоны для слабослышащих. Установка 

виброфонов на определенные точки тела. Прикладывать виброфоны к 

болезненным областям. 



ВИВА́ЧЕ1, нареч. [итал. vivace букв. живой, оживленный < лат. vivax (род. 

vivacis)]. Быстрее, чем аллегро1, но медленнее, чем престо1 (о темпе исполнения 

музыкального произведения); виво1. Играть пьесу виваче. 

ВИВА́ЧЕ2, нескл., ср. 1. Подвижный, быстрый музыкальный темп, 

средний между аллегро2 и престо2; виво2 (1 зн.). Игривое виваче. 2. 

Музыкальное произведение или его часть в таком темпе; виво2 (2 зн.). Ноты 

аллегро виваче для шестиструнной гитары. Вичаче фа-мажор из цикла 

«Шесть пьес для фортепиано». 

ВИВИСЕ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. vivus живой + sectio разрезание, 

оперирование]. 1. Оперативное вмешательство в организм живого животного с 

целью изучения функций организма, механизмов действия на него различных 

веществ, разработки методов лечения, обучения и т. п. Вивисекция крыс, 

мышей, лягушек. Движение за запрет вивисекции в стране. 2. Перен. 

Исследование какого-л. явления, критический анализ какого-л. произведения 

(литературного, театрального, музыкального, художественного и т. п.) в грубой, 

жесткой форме, нарушающей его целостность и гармоничность. Цензура 

подвергла роман жестокой вивисекции. Безжалостная вивисекция работ 

художника. 

ВИ́ВО1, нареч. [итал. vivo букв. живой, оживленный < лат. vivus]. То же, 

что виваче1. Играть отрывок виво. 

ВИ́ВО2, нескл., ср. 1. То же, что виваче2 (1 зн.). Ускорить темп до виво. 2. 

То же, что виваче2 (2 зн.). На концерте прозвучало виво в исполнении 

студентки колледжа культуры. 

ВИ́ДЕО, нескл., ср. [< лат. 1 л. наст. video вижу]. 1. Отрасль культуры 

(науки, техники, искусства, социальных отношений), связанная с хранением и 

воспроизведением визуальной информации и ее звукового сопровождения, с 

созданием и прокатом видеофильмов; технические средства, а также 

организации, зрелищные предприятия этой отрасли. Развивать видео. 

Перспективы видео. Кино, телевидение и видео. Социальное значение видео. 2. 

Визуальная информация, представленная в пригодном для обработки 

техническими средствами виде. Формат записи видео. Качество полученного 

видео. 3. Устройство для записи или воспроизведения такой информации. 

Включить, выключить видео. Происшествие заснято на видео. Фильм можно 

было посмотреть только на видео. Концерт записывался на видео. 4. 

Видеофильм, видеоролик, видеоклип и т. п. Кассета с видео. Последнее видео 

режиссера. 

ВИДЕО… [< лат. 1 л. наст. video вижу]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. Относящийся к визуальной информации, отображаемой 

техническими средствами. 2. Связанный с техническими устройствами для 

записи, сохранения и воспроизведения визуальной информации. 



ВИДЕОАДА́ПТЕР, а, м. В информатике — устройство, управляющее 

выводом информации на монитор. Видеоадаптеры с аппаратным ускорением. 

Основные параметры видеоадаптеров — величина разрешения экрана и тип 

развертки монитора, которые они способны поддерживать. 

ВИДЕОБИ́ЗНЕС, а, м. Предпринимательская деятельность, связанная с 

созданием и прокатом видеофильмов. Легальный, подпольный, незаконный 

видеобизнес. Рекламный видеобизнес. Свадебный видеобизнес. 

ВИДЕОБЛА́СТЕР, а, м. [< видео... + англ. blaster генератор]. В 

информатике — устройство, предназначенное для ввода в компьютер 

видеоинформации, а также для вывода ее на внешние устройства 

(видеомагнитофон, видеокамеру и т. п.). Установить в компьютере 

видеобластер. Входной и выходной разъемы видеобластера для подключения 

видеокамеры. 

ВИДЕОКА́МЕРА, ы, ж. [< видео... + (теле)камера]. Аппарат для записи 

визуальной информации и звукового сопровождения на специальный носитель 

и последующего воспроизведения записанного. Объектив видеокамеры. 

Снимать на видеокамеру. Съемка, сделанная видеокамерой. 

ВИДЕОКА́РТА, ы, ж. В информатике — плата видеоконтроллера; 

графическая карта; видеоплата. Установка видеокарты в разъем материнской 

платы компьютера. Настройка видеокарты. Количество цветов, 

поддерживаемых видеокартой. 

ВИДЕОКЛИ́П, а, м. Видеоролик, имеющий в своей основе какую-л. 

музыкальную композицию; клип. 30-секундный видеоклип. Снять видеоклип. 

Группа выпустила новый видеоклип. Видеоклип на песню из последнего 

альбома. 

ВИДЕОМОНИТО́Р, а, м. То же, что монитор (1 зн.). Видеомонитор на 

электронно-лучевой трубке. Плоский жидкокристаллический видеомонитор. 

Вывод информации на видеомонитор. Настройка видеомонитора. Размер 

экрана видеомонитора. Требования международного стандарта к 

видеомониторам. 

ВИДЕОПЛА́ТА, ы, ж. В информатике — то же, что видеокарта. 

Видеоплаты, поддерживающие подключение двух мониторов. Компьютер со 

скоростной видеоплатой. Установка служебных регистров в чипсете 

видеоплаты. 

ВИДЕОПРОЦЕ́ССОР, а, м. В информатике — процессор для выполнения 

графических функций, установленный на видеокарте. Радиатор охлаждения 

видеопроцессора. 



ВИДЕОРО́ЛИК, а, м. Короткий видеофильм (развлекательного, 

рекламного, информационного, учебного и т. п. содержания). Рекламный, 

музыкальный видеоролик. Загрузить видеоролик из Интернета. 

ВИДЕОТЕ́ХНИКА, и, ж. Собир. Аппараты, устройства, технические 

приспособления и т. п. для записи, хранения, обработки и воспроизведения 

видео (2 зн.) (обычно со звуковым сопровождением). Бытовая видеотехника. 

Профессиональная видеотехника. Цифровая видеотехника. Аксессуары к 

видеотехнике. 

ВИДЕОФИ́ЛЬМ, а, м. Фильм, представляющий собой материал, 

созданный и демонстрируемый средствами видеотехники. Документальный, 

художественный, учебный видеофильм. Любительский видеофильм. Свадебный 

видеофильм. Лицензионные, пиратские видеофильмы. Снять 

короткометражный вмдеофильм. Монтаж видеофильма. Коллекция 

видеофильмов на сайте. 

ВИДЖЕ́Й, я, м. [англ. vj сокр. video jockey]. Ведущий программы, 

дискотеки, шоу, выставки и т. п., организующий видеоряд, создающий 

видеоэффекты к музыке; телевизионный ведущий музыкальной программы. 

Пульт виджея. Клубы, приглашающие известных виджеев на свои вечеринки. 

Виджеи музыкального телеканала. 

ВИ́ЗА, ы, ж. [< лат. visa мн. просмотренное: отметка на проверенных 

документах]. 1. Отметка в паспорте, означающая специальное разрешение 

государства на въезд, выезд, проживание или проезд иностранца через его 

территорию, выдаваемое на определенный срок. Дипломатическая виза. 

Одноразовая, двукратная, многократная виза. Транзитная виза. Единая 

европейская виза. 2. Надпись соответствующего должностного лица на каком-л. 

документе, удостоверяющая его подлинность или придающая ему силу. 

Чековая, вексельная виза. Наложить визу. 

ВИЗАВИ́1, нескл., м. и ж. [франц. vis-á-vis букв. лицом к лицу]. 1. 

Человек, сидящий или стоящий напротив. Очаровательная визави. 

Обратиться к своему визави. 2. Перен. Соперник, противник. Политический 

визави. Обыграть визави в полуфинале. 

ВИЗАВИ́2, нареч. Друг против друга, лицом к лицу. Женщины сидели за 

столом визави. 

ВИЗА́Ж, а, тв. виза́жем, м. [< франц. visage лицо < ст.-франц. vis]. 

Художественный макияж. Уроки визажа. Профессиональные средства визажа. 

Секреты стойкого визажа. Стоимость фотосессии с визажем и укладкой 

волос. 



ВИЗАЖИ́СТ, а, м. [< франц. visage лицо < лат. visus внешность, вид 

< video видеть]. Специалист по визажу. Курсы визажистов. Конкурс 

визажистов. Получить профессию визажиста. 

ВИЗИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Выдача визы (1 зн.) с выполнением 

соответствующей отметки в паспорте. Сдать паспорт для визирования. 2. 

Наложение визы (2 зн.). Визирование документов городскими службами. 

ВИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Поставить/ставить визу 

(1 зн.). Визировать паспорт. 2. Поставить/ставить визу (2 зн.). Отказаться 

визировать противозаконный документ. Визированный проект указа. 

ВИЗИ́РЬ, я, м. [< тур., араб. väzīr]. В странах мусульманского Востока — 

титул высшего государственного сановника (главным образом в Средние века и 

Новое время); лицо, имеющее этот титул. Великий визирь (глава правительства 

в султанской Турции до 1922 г).  

ВИЗИ́Т, а, м. [франц. visite]. Кратковременное посещение кого-, чего-л., 

обычно с деловой целью. Визит к врачу. Рабочий визит главы региона на 

предприятие. 

ВИ́ЗОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к визе (1 зн.), визам; связанный с 

выдачей виз. Визовый режим. Переход на визовые отношения с государством. 

Сбор за рассмотрение визовых документов. Визовые барьеры. Визовый отдел в 

консульстве. 

ВИЗУАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Представление какой-л. информации, 

физического явления, процесса и т. п. в форме, доступной для зрительного 

наблюдения и анализа. Визуализация статистических данных на диаграмме. 

Визуализация результатов мониторинга на территориальных картах. 2. В 

информатике — вывод данных на экран видеоустройства; вывод данных, 

обеспечивающий максимальное удобство их понимания пользователем. 

Монитор — устройство визуализации информации. Система визуализации 

хода и выполнения прикладных программ. 3. Создание на базе чертежей, планов 

и т. п. реалистичных изображений будущих объектов; созданные таким образом 

(обычно с помощью компьютерных программ) реалистичные изображения. 

Архитектурная визуализация. Трехмерные визуализации. Сопровождение 

проектов компании визуализациями. Разработка визуализаций жилых и 

общественных интерьеров. 4. В психологии — создание мысленного образа 

цели и действий, ведущих к ее достижению. Положительная визуализация 

повышает личную эффективность. Поддержание спокойствия во время 

стресса с помощью техники визуализации. Запись сценария своей визуализации 

на листе, в электронном виде или в аудиоформате.  

ВИЗУАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Осуществить/осуществлять визуализацию (1 зн.). Художник-иллюстратор 



визуализировал текст романа. Ультразвуковая технология визуализирует 

кровоток во время процедур на клапанах сердца. Устройство, 

визуализирующее прогноз погоды. 2. В информатике — 

осуществить/осуществлять визуализацию (2 зн.). Визуализировать данные о 

служебных файлах. Визуализировать название видеокарты, версию 

операционной системы. 3. Осуществить/осуществлять визуализацию (3 зн.). 

Приложение для смартфона визуализирует вашу комнату с мебелью из 

каталога. Визуализируемая модель строящегося сооружения. 4. В 

психологии — использовать визуализацию (4 зн.). Если научиться правильно 

визуализировать, можно воплотить в жизнь многие свои желания. Гонщик 

признался, что всегда визуализирует победу в гонке.  

ВИЗУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. visualis зрительный < video 

видеть]. Непосредственно воспринимаемый зрением (невооруженным глазом 

или с помощью оптического прибора); связанный со зрительным восприятием. 

Визуальный сигнал. Визуальное наблюдение. Визуальный контроль. Визуальная 

информация. Вся работа с текстом в редакторе визуальна. 

ВИКАРИ́ЗМ, а, м. [< лат. vicarius замещающий, заменяющий]. В 

биологии — взаимная замена видов в схожих экосистемах, удаленных друг от 

друга. Межобластной, внутриобластной викаризм. 

ВИКА́РИЙ, я, м. [лат. vicarius заместитель, наместник]. 1. Епископ, 

помогающий архиепископу или митрополиту в делах управления епархией. 

Викарий Патриарха. Епископы, являющиеся викариями Московской епархии. 2. 

В католической церкви: помощник епископа или приходского священника. 

Назначить нового викария в приход. 3. В протестантской церкви: помощник 

священника. Введение в должность викария лютеранской общины. 

ВИКТИМБЛЕ́ЙМИНГ, а, м. [англ. victim blaming обвинение жертвы]. В 

психологии — явление, при котором жертве преступления, несчастного случая, 

болезни или любого вида насилия вменяется вина за совершенное в отношении 

нее неблаговидное действие или произошедшее с ней несчастье. Феномен 

виктимблейминга в современном обществе. Борьба с виктимблеймингом в 

контексте сексуального насилия. 

ВИКТИМИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. victima жертва]. 1. Превращение 

(индивида или общности людей) в жертву преступления, стихийного бедствия, 

неблагоприятных жизненных условий и т. п. Защита граждан от 

преступлений и последующей виктимизации. Виктимизация подростков в 

образовательной среде. Крупные социальные и природные катаклизмы как 

причина виктимизации людей. 2. Привыкание к статусу жертвы, требующей 

постоянного внимания, защиты и льгот; комплекс жертвы. Виктимизация как 

социально-политическая проблема. 



ВИКТИ́МНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство виктимного (2 зн.). Виктимность 

мышления. Виктимность поведения. 2. Подверженность кого-л. насилию, 

агрессии, социальной несправедливости, несчастным случаям и т. п. (обычно 

связанная с физической, психологической, социальной уязвимостью); 

предрасположенность кого-л. при определенных обстоятельствах стать жертвой 

таких действий, обстоятельств. Дети с признаками виктимности. У одиноких 

пожилых людей, мигрантов, лиц без определенного места жительства 

высокая степень виктимности. Виктимность возрастает по мере превышения 

среднего уровня финансовой состоятельности. 

ВИКТИ́МНЫЙ, ая, ое; мен, мна, мно. 1. Неосознанно провоцирующий на 

преступление, агрессивные действия по отношению к себе, склонный к такому 

провоцированию. Психотерапевтическая работа с виктимными людьми. 

Наиболее виктимны с возрастной точки зрения несовершеннолетние и 

пожилые. 2. Свойственный такому человеку. Виктимное поведение. Виктимная 

психология. Деспотичные родители сформировали у ребенка виктимное 

мышление. 3. Связанный с обстоятельствами, способствующими превращению 

человека в жертву. Виктимная ситуация. Исследование причин виктимных 

отношений в семье. Анализ виктимного опыта граждан страны. 

ВИКТИМОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к виктимологии, 

связанный с ней. Виктимологические научные школы. 2. Связанный с 

виктимностью (2 зн.). Виктимологический анализ. Виктимологическая 

профилактика. Виктимологическая безопасность. Виктимологический аспект 

преступлений. 

ВИКТИМОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. victima жертва + …логия]. Область 

междисциплинарных исследований, объектом которых являются жертвы 

преступлений, социальных, природных и техногенных катастроф, эпидемий, 

войн и т. п. Криминальная виктимология. Виктимология катастроф, 

экологических и стихийных бедствий. Виктимология быта и досуга. 

Виктимология технической безопасности. Предметом виктимологии является 

наблюдение детей и взрослых, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. 

ВИКТОРИ́НА, ы, ж. [< лат. victor победитель]. Интеллектуальная игра, 

состоящая из ответов на вопросы, обычно объединенные какой-л. общей темой. 

Музыкальная, литературная викторина. Викторина для школьников. 

ВИ́ЛЛА, ы, ж. [итал. villa загородный дом < лат. villa]. Комфортабельный 

дом с садом или парком. Двухэтажная вилла с террасой. Отдыхать на вилле. 

Вилла расположена в черте города. 

ВИНГСЬЮ́Т, а, м. [англ. wingsuit < wing крыло + suit костюм]. 

Спортивная экипировка в виде специального костюма с крыльями для прыжков 

с парашютом, позволяющая продлить свободное падение парашютиста за счет 



уменьшения угла падения относительно горизонта. Вингсьют с тремя 

крыльями. Планирование в вингсьюте. Групповой полет в вингсьютах. 

ВИНДИКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. rei vindicatio (vim dicere) объявлять о 

применении силы]. В гражданском праве — способ защиты права 

собственности, с помощью которого собственник может истребовать свое 

имущество из чужого незаконного владения; иск собственника об истребовании 

индивидуально-определенной вещи из чужого незаконного владения. 

Ограниченная, неограниченная виндикация. Объект виндикации. Право 

виндикации. Процессуальные аспекты виндикации. Отказать в удовлетворении 

виндикации недвижимости. 

ВИНДСЁРФЕР, а, м. [англ. windsurfer < windsurfing виндсерфинг < wind 

ветер + surf прибой, буруны]. 1. Специальная доска с парусом для занятий 

виндсерфингом. Продавать виндсерфер. Брать в аренду виндсерфер. 

Изготовление мачты для виндсерфера. Принцип управления виндсерфером. 2. 

Спортсмен, занимающийся виндсерфингом; виндсерфингист. Опытный 

виндсерфер. Начинающий, профессиональный виндсерфер. Результаты 

соревнований виндсерферов разных возрастов. 

ВИНДСЁРФИНГ, а, м. [англ. windsurfing < wind ветер + surf прибой, 

буруны]. Разновидность парусного спорта — гонки на специальной доске с 

укрепленной на ней свободно вращающейся мачтой для паруса. Зимний 

виндсерфинг. Доски для виндсерфинга. Обучение виндсерфингу. Школа 

виндсерфинга. Международные соревнование по виндсерфингу. 

ВИНДСЁРФИНГИ́СТ, а, м. То же, что виндсерфер (2 зн.). Гонка 

виндсерфингистов. Соревнования виндсерфингистов. Клуб виндсерфингистов. 

Продажа товаров для виндсерфингистов. 

ВИНДСЁРФИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к виндсерфингу. 

Виндсерфинговая база. Виндсерфинговый сезон. Победители виндсерфинговых 

гонок. 2. Относящийся к виндсерферу (1 зн.). Виндсерфинговая мачта. 

Виндсерфинговое оборудование. Ремонт современных виндсерфинговых досок. 

ВИНЕГРЕ́Т, а, м. [первоначально мясное блюдо с уксусным соусом 

< франц. vinaigrette уксусный соус < vinaigre уксус]. 1. Салат в виде смеси 

мелко нарезанных овощей (картофеля, свеклы, моркови, репчатого лука, 

соленых огурцов и т. п.). Винегрет с сельдью, грибами. Заправка для винегрета. 

2. только ед. Разг. Перен. Мешанина, сумбур. Из полученной за день 

информации в голове остался полный винегрет. 

ВИНИ́Л, а, м. [англ. vinyl < лат. vinum вино]. 1. В химии — 

одновалентный углеводородный радикал1 (2 зн.), производное этилена, в 

котором удален один из атомов водорода. Фтористый, хлористый винил. 

Молекула стирола содержит винил. 2. Полимер, содержащий такой радикал1 



(2 зн.) в своей молекулярной цепи; материал на основе такого полимера. 

Синтез винилов. Трубы из ударопрочного винила. 3. Разг. Пластинка из 

винилита с аудиозаписями, воспроизводимыми с помощью граммофона или 

электропроигрывателя; музыка, записанная на такие пластинки. Запись на 

виниле. Слушать винил. 

ВИНИ́ЛОВЫЙ, ая, ое. 1. В химии — содержащий в молекулярной цепи 

винил (1 зн.). Виниловые эфиры. Виниловый спирт. 2. Изготовленный из винила 

(2 зн.), с винилом; предназначенный для обработки таких материалов. 

Самоклеющаяся виниловая пленка. Виниловый резак. 3. Разг. Винилитовый (о 

пластинке с аудиозаписью); связанный с аудиозаписями на таких пластинках, 

их воспроизведением. Виниловые пластинки. Виниловый формат. 

ВИНТ1, а́, м. [< нем. Gewinde нарезка, резьба]. 1. Крепежная деталь —– 

стержень со спиральной резьбой (обычно имеющий головку с углублением для 

отвертки). Крепежный винт. Установочный винт. Резьба винта. Ввернуть 

винт. 2. Приспособление для приведения в движение судна, самолета, 

вертолета в виде лопастей, укрепленных на вращающейся оси. Вертолетный 

винт. Воздушный винт (пропеллер). Вспомогательный носовой винт корабля. 

Привод несущего винта. Шум от гребного винта. 3. Спортивное упражнение, 

состоящее из вращения вокруг вертикальной оси тела. Прыжок в воду с двумя 

винтами. Фигуристы делают винты. 4. Разг. Завинчивающаяся жестяная 

пробка. Водочная бутылка с винтом. 

ВИНТ2, а, м. [нем. Wint]. Карточная игра, сочетающая правила виста и 

преферанса. Партия в винт. Винт с прикупом, с пересадкой. В винт играют 

вчетвером колодой в пятьдесят две карты. 

ВИНТА́ЖНЫЙ, ая, ое. [< франц. vintage выдержанное вино 

определенного года урожая]. Бывший в моде у прошлых поколений (о вещах, 

коллекционных предметах, дизайне) и продолжающий высоко цениться в 

настоящее время. Коллекция винтажных украшений. Платье в винтажном 

стиле. 

ВИНТОВО́Й, а́я, о́е. 1. Относящийся к винту1 (1 зн.), связанный с ним; 

снабженный винтом. Винтовая головка. Винтовая стяжка. Винтовой стул 

(снабженный винтом, регулирующим высоту сиденья). 2. Спиральный, 

имеющий форму резьбы винта1 (1 зн.). Винтовая лестница. Винтовая нарезка 

на соединительных деталях. Винтовая пружина. Крышки для банок с винтовой 

резьбой. Бутылка с винтовой пробкой. 3. Связанный с вращением вокруг оси. 

Винтовое движение твердого тела. Винтовая прокатка металла. Винтовая 

передача (преобразующая вращающее движение в поступательное). 4. 

Действующий с помощью винта1 (1 зн.) в качестве рабочей части. Винтовой 

домкрат. Винтовой насос. 5. Относящийся к винту1 (2 зн.); связанный с 



действием винта; приводимый в движение винтом. Винтовые лопасти. 

Винтовая тяга. Винтовой пароход. Винтовой самолет. 

ВИНЧЕ́СТЕР1, а, м. [< англ. winchester условное название устройства 

хранения информации IBM 3340, ставшее в ряде стран общим обозначением 

жестких дисков]. Внешнее запоминающее устройство компьютера, в котором 

магнитные диски с головками записи-чтения помещены в герметический 

кожух; жесткий (магнитный) диск, накопитель на жестких (магнитных) дисках. 

Емкость винчестера. Компьютер с одним, несколькими винчестерами. 

Форматирование винчестера и создание на нем разделов. Свободное дисковое 

пространство винчестера. Программы, установленные на винчестере. Потеря 

всех данных в результате выхода из строя винчестера. 

ВИНЧЕ́СТЕР2, а, м. [англ. Winchester (rifle) букв. (винтовка) Винчестера, 

по имени О. Винчестера, владельца американской оружейной компании]. 

Винтовка с подствольным трубчатым магазином, широко распространенная во 

второй половине XIX в. Рычажный винчестер. Высокая скорострельность 

винчестера. Модель винчестера 1873 года с усовершенствованным 

механизмом. Перезарядить винчестер. Модификации винчестеров для русской 

армии. 

ВИНЧЕ́СТЕРНЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к винчестеру1, связанный с 

ним; являющийся винчестером. Винчестерный раздел. Винчестерная копия 

данных. Винчестерная версия операционной системы. Винчестерный диск. 

Хранить файлы на винчестерном накопителе. 2. Имеющий винчестер1. 

Винчестерный плеер. Винчестерная видеокамера. 

ВИНЧЕ́СТЕРНЫЙ2, ая, ое. Применяемый в винчестере2, характерный для 

его конструкции. Винчестерный механизм взвода. Винчестерная скоба 

позволяет быстро перезарядить оружие. 

ВИНЧЕ́СТЕРСКИЙ, ая, ое. Предназначенный для винчестера2, 

винчестеров. Запас винчестерских пуль. Винчестерские патроны используются 

для охоты и спортивной стрельбы. 

ВИНЬЕ́ТКА, и, мн. винье́тки, род. винье́ток, дат. винье́ткам, ж. [< франц. 

vignette букв. украшение в виде виноградной лозы < vigne виноград]. 1. 

Украшение в виде небольшого рисунка, орнамента в книге (на титульном 

листе, в начале и конце глав), в альбоме, на листах почтовой бумаги и т. п.; 

такое украшение на изделиях из ткани, камня, металла и т. п. Тисненая 

виньетка. Виньетки на скатерти. 2. Рамка, обрамление, коллаж для 

фотографии. Групповая виньетка. Виньетки в выпускном альбоме. 3. В 

филателии: марка (1 зн.), не предназначенная для оплаты почтовой 

корреспонденции. Памятная, юбилейная виньетка. 4. Небольшая группа 

предметов в интерьере, отражающая индивидуальность человека, живущего в 



доме, квартире и т. п. Примеры виньеток — подушки на диване, статуэтки на 

полке, красивые тарелки на стене.  

ВИОЛЕ́НТ, а, м. [< лат. violentus стремительный, неукротимый]. 1. В 

биологии — растение или животное, требующее для своего развития 

стабильных условий среды, богатой ресурсами, и отличающееся высокой 

конкурентной способностью. К виолентам относят льва, слона, бегемота. 

Тростник в низовьях Волги является виолентом. 2. В экономике — компания, 

создающая федеральные бренды, формируя при этом потребительские 

предпочтения и стандарты потребления. Виолент является одним из 

безусловных лидеров рынка. Виоленты занимаются массовым выпуском 

продукции для широкого круга потребителей. 

ВИОЛЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к виоленту (2 зн.), характерный для 

виолента. Виолентный этап развития фирмы. Компания придерживается 

виолентной стратегии конкурентной борьбы. 

ВИОЛОНЧЕ́ЛЬ, и, ж. [< итал. violoncello уменьшительное от violone 

контрабасовая виола, букв. большая виола (viola)]. Струнно-смычковый 

музыкальный инструмент, имеющий форму скрипки, отличающийся большими 

размерами и низким звучанием. Антикварная виолончель. Уроки игры на 

виолончели. 

ВИОЛОНЧЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к виолончели; связанный с 

игрой на виолончели, виолончелях. Виолончельный смычок. Вечер 

виолончельной музыки. 

ВИП- [< англ. VIP сокр. very important person]. Первая часть 

сложносоставных слов, имеющая значения: 1. Служащий, предназначенный для 

особо важных и богатых персон, происходящий с участием таких персон. 2. 

Особенно важный (о персонах). 

ВИП-ПЕРСО́НА, ы, ж. [< англ. VIP сокр. very important person 

+ персона]. Особо важная персона (об имеющих привилегии представителях 

власти, сотрудниках государственного аппарата; о богатых людях, ведущих 

светскую жизнь и т. п.). Личный водитель, охранник ВИП-персоны. Ресторан 

для ВИП-персон. Индивидуальный сервис для ВИП-персон. 

ВИРА́Ж1, а́, тв. виражо́м, м. [< франц. virage поворот < virer 

поворачиваться]. 1. Поворот, движение по кривой. Опасные виражи на скейте. 

Эффектные виражи фигуриста. 2. Участок наклонного поворота дороги, 

спортивного трека, канала и т. п. Уклон виража. Разделительная полоса 

виража. 3. Перен. Резкое изменение в развитии, деятельности кого-, чего-л. 

Виражи истории. Сюжетные виражи.  



ВИРТУАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Переход различных видов и сфер 

деятельности человека в виртуальный мир информационных сетей, обычно с 

использованием технологий Интернета; замещение реальных факторов 

личностного и общественного взаимодействия их образами при таком 

переходе. Виртуализация рынка труда. Виртуализация управленческой 

деятельности. Виртуализация финансовой сферы. Виртуализация общества. 

Виртуализация культуры. 2. В информатике — представление в компьютере 

набора вычислительных средств в виде, отличном от их физического 

воплощения. Принцип виртуализации устройств ввода-вывода. Виртуализация 

позволяет повысить эффективность вычислительной системы. 

ВИРТУАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Осуществить/осуществлять виртуализацию (1 зн.); виртуализовать (1 зн.). 

Виртуализировать образовательные сервисы. Виртуализировать банковские 

услуги. Университет активно виртуализирует научную деятельность. 2. Разг. 

Создать/создавать виртуальный цифровой образ объекта, функционирующий в 

информационной сети (обычно Интернете) вместо реального или наряду с ним. 

Виртуализировать трудовые книжки. Расплачиваться виртуализированной 

кредиткой. 3. В информатике — выполнить/выполнять виртуализацию (2 зн.); 

виртуализовать (2 зн.). Виртуализировать элементы сетевой 

инфраструктуры. Полностью виртуализировать физические ресурсы 

компьютера. Виртуализированные динамические среды. 

ВИРТУАЛИ́СТИКА, и, ж. Комплексная научная дисциплина, изучающая 

виртуальную реальность. Основные положения виртуалистики. Центр 

виртуалистики Института человека РАН. 

ВИРТУА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Совокупность возможностей реализации 

объекта, действия, события, их проявление при определенных условиях. 

Виртуальность физических объектов. Виртуальность фотона, кварка. 

Виртуальность проявляется в переходных состояниях или процессах, дающих 

выбор из ряда возможностей. 2. В информатике — отсутствие физического 

воплощения объекта или реализованность объекта с помощью компьютерных 

средств иначе, чем в реальности. Виртуальность выделенных операционной 

системе ресурсов. Виртуальность интерфейса, используемого приложениями 

для доступа к сети. 3. Свойство виртуального (5 зн.); виртуальный мир, 

создаваемый средствами интерактивных компьютерных программ в 

компьютерной сети, обычно Интернете. Виртуальность кибернетического 

пространства. Виртуальность банковских услуг. Гонки воссозданы в 

виртуальности. Влияние виртуальности на психику подростков. 4. В 

психологии и философии — существование вещей, событий, процессов в 

форме мысленного представления, воображения, невещественного образа. 

Виртуальность внутреннего мира человека. Виртуальность познавательных 

процессов. 5. В философии — потенциальное состояние бытия при наличии в 

нем определенного активного начала, предрасположенность к появлению 



некоторых событий или состояний. Философская категория виртуальности. 6. 

Иллюзорность, мнимость. Виртуальность человеческих ощущений. 

ВИРТУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [англ. virtual < ср.-лат. virtualis 

< лат. virtus доблесть, достоинство]. 1. Проявляющийся при определенных 

условиях, характеризующийся виртуальностью (1 зн.). Виртуальный элемент 

системы. Существование в вакууме виртуальных полей. Виртуальные 

частицы (в квантовой теории поля — частицы в не регистрируемых на опыте 

промежуточных состояниях, существование которых следует из связывающего 

энергию и время соотношения неопределенности). 2. В программировании — 

такой, который предполагается переопределять в производных классах. 

Виртуальная функция. 3. В информатике — не имеющий физического 

воплощения или реализованный в компьютере иначе, чем в реальности; 

логический (3 зн.). Виртуальное устройство. Виртуальный сервер. 

Виртуальный диск. Распределение и использование виртуальных ресурсов. 

Виртуальная память (все запоминающие устройства, представляемые 

пользователю как единая оперативная память большой емкости; виртуальное 

адресное пространство). 4. В информатике — организованный с помощью 

виртуальной памяти, в виртуальной памяти компьютера. Виртуальная 

адресация. Трансляция виртуальных адресов в физические. 5. В информатике — 

созданный средствами интерактивных компьютерных программ; 

реализованный, происходящий в компьютере, компьютерной сети; 

осуществляющий свою деятельность в компьютерной сети. Виртуальный 

вернисаж художника. Виртуальные путешествия, экскурсии по музеям. 

Виртуальный офис фирмы. Контроль знаний в системе виртуального 

образования. Виртуальный оператор. Специфика межличностного общения с 

виртуальным собеседником. Виртуальная реальность (имитация реальной 

обстановки с помощью мультимедийных компьютерных технологий: звуком, 

зрительными образами в трехмерном измерении, тактильными ощущениями 

и т. п.). 6. В психологии и философии — мысленный, не вещественный. 

Виртуальные представления, возникающие в процессе познания мира. 7. 

Включающий в сферу научного анализа аспект реальности, связанный с ее 

потенциальными, а не актуальными возможностями. Основы виртуальной 

методологии. Процедуры управления виртуальными событиями в психической 

сфере. 8. Иллюзорный, умозрительный, не существующий в реальности. 

Проект принес только виртуальную выгоду. Герои телесериала виртуальны. 

ВИРТУО́З, а, м. [итал. virtuoso < лат. virtus достоинство, талант]. 1. 

Артист, достигший вершин мастерства в своем творчестве. Виртуозы джаза. 

Виртуозы цирка. Ансамбль скрипачей «Виртуозы Москвы». 2. Человек, в 

совершенстве владеющий техникой своей профессии. Непревзойденный 

виртуоз рукопашного боя. Компьютерный виртуоз. Истинный виртуоз своего 

дела. 



ВИРТУО́ЗНЫЙ, ая, ое. Свойственный виртуозу; совершенный, 

доведенный до совершенства. Виртуозное исполнение пьесы. Виртуозное 

владение музыковальным инструментом. 

ВИРУЛЕ́НТНОСТЬ, и, ж. В медицине — степень болезнетворности 

микроорганизмов, являющихся возбудителями инфекционных болезней. 

Антиген с высокой вирулентностью. Снижать вирулентность 

микроорганизмов. 

ВИРУЛЕ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. virulentus ядовитый]. В 

медицине — болезнетворный. Вирулентный штамм. Вирулентные бактерии. 

ВИ́РУС, а, м. [< лат. virus ядовитое выделение (змей и других животных), 

яд]. 1. В биологии и медицине — неклеточная форма жизни, автономная 

генетическая структура, способная проникать в определенные живые клетки и 

размножаться только внутри них. Опасный, смертельный вирус. Вирус гриппа, 

оспы, атипичной пневмонии. Вирус скручивания листа растений. 

Вирулентность штамма вируса. Вирусы представляют собой молекулы 

нуклеиновых кислот, заключенные в защитную белковую оболочку. Вирус 

иммунодефицита человека (возбудитель неизлечимого инфекционного 

заболевания, поражающего иммунную систему человека). 2. Перен. Свойство, 

качество, модель поведения и т. п. (обычно отрицательные, вредные), 

охватывающие большое количество людей. Вирус безразличия. Вирус 

жадности, стяжательства. Стремительное распространение вируса 

национализма. 3. В информатике — специальная компьютерная программа, 

способная самопроизвольно присоединяться к другим программам и при 

запуске последних выполнять различные нежелательные действия: портить 

файлы, стирать данные и т. п.; инфекция (2 зн.). Файловые, загрузочные вирусы. 

Заразить ноутбук вирусом. Лечить смартфон от вирусов. Резидентный вирус 

инфицирует все запускаемые программы. Троянский вирус (вредоносная 

программа, имеющая имя, похожее на имя какой-л. полезной программы и 

поэтому иногда запускаемая пользователем, хотя и не способная размножаться 

самостоятельно). 

ВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. 1. В биологии и медицине — относящийся к вирусу 

(1 зн.); вызываемый вирусом. Вирусная оболочка. Вирусный гепатит. Вирусные 

инфекции. Вирусное заболевание. Острая респираторная вирусная инфекция 

(группа инфекционных болезней верхних дыхательных путей, вызываемых 

преимущественно вирусами; острое респираторное заболевание). 2. В 

информатике — связанный с вирусами (2 зн.), с применением вирусов; 

являющийся вирусом. Вирусная угроза. Вирусное заражение ресурсов 

компьютера по каналам сети Интернет. Вредоносные вирусные программы. 

Восстановление после вирусной атаки. 



ВИСКО́ЗА, ы, ж. [нем. Viskose < лат. viscosus вязкий]. 1. Вязкая густая 

жидкость, получаемая путем переработки целлюлозы и применяемая для 

изготовления искусственного волокна и целлофана. Вискозу выдерживают в 

специальных резервуарах. 2. Волокно, полученное из такой жидкости. Нитки, 

полотно из вискозы. Изготовление искусственного меха из вискозы. 3. Ткань из 

такого волокна; изделия, одежда из такой ткани. Платье из вискозы. Белье из 

хлопка с вискозой. Носить вискозу. 

ВИ́СМУТ, а, м. [нем. Wismut; обозначение химического элемента Bi от 

нов.-лат. bisemutum < нем. Wismut]. 1. Химический элемент (Bi), наиболее 

легкоплавкий мягкий серебристо-белый металл с розоватым оттенком, 

применяющийся как компонент промышленных сплавов, в медицине, в том 

числе для зубных протезов. Хрупкость, низкая теплопроводность висмута. 

При плавлении висмут уменьшается в объеме. 2. Лекарственный препарат, 

содержащий такой химический элемент. Таблетки висмута. Использование 

висмута как обеззараживающего и подсушивающего средства. 

ВИСТ, а, м. [англ. whist]. 1. Карточная игра для двух пар игроков, цель 

которой — получить наибольшее количество взяток в сравнении с другими 

игроками. Правила виста. Простая, двойная, тройная партия в вист. Вист 

появился в начале XVI века в Великобритании. Вист считается 

предшественником преферанса. 2. В некоторых карточных играх — защитные 

действия против соперника, объявившего игру. Активный, пассивный, 

обратный вист. Выбрать осторожную стратегию виста. Ключевым 

аспектом виста в бридже является логическое мышление. 3. В некоторых 

карточных играх: карта или комбинация карт, дающие возможность 

вистующим получить взятку в данной партии; взятка, полученная вистующим в 

процессе игры против игрока. Козырной туз — гарантированный вист в 

преферансе. Тройной вист —туз, король и дама. Отказаться от своих вистов. 

Никто из игроков не планирует брать вист. 4. В некоторых карточных играх: 

наименьшая единица учета результатов розыгрыша. Очки каждого участника 

пересчитываются в висты. Общий счет вычисляется в вистах по окончании 

партии. 

ВИСТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, нсв. В некоторых карточных играх: играть 

против соперника, объявившего игру. Карты позволяют вистовать. Взятка 

вистующего игрока. Вистовать втемную, стоя (без выкладывания открытых 

карт на стол перед началом розыгрыша). Вистовать всветлую, лежа (выложив 

открытые карты на стол перед началом розыгрыша). 

ВИСЦЕРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. мн. viscera внутренности]. В биологии 

и медицине — относящийся к внутренним органам, связанный с ними; 

обращенный к полости тела. Висцеральная мускулатура. Висцеральные 

физиологические процессы. Висцеральные ветви брюшной аорты. 



Висцеральный массаж (воздействие на внутренние органы и глубоко лежащие 

ткани организма через переднюю брюшную стенку). 

ВИТАМИ́НЫ, ов, мн. (ед. витами́н, а, м.) [англ. vitamine < лат. vita жизнь 

+ англ. amine амин]. Органические вещества, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности человека, животных и других организмов; лекарственный 

препарат, содержащий такие вещества. Витамин A полезен для зрения. В 

апельсинах много витамина С. Рыбий жир с повышенным содержанием 

витамина D. Дефицит витаминов в организме. Витамины для укрепления 

иммунитета. Витамины для беременных. Принимать витамины. 

ВИТАСФЕ́РА, ы, ж. [< лат. vita жизнь + сфера]. 1. только ед. Слой 

биосферы — сфера, включающая ныне живущие организмы и вовлекаемые ими 

в биогенный круговорот части атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Распространенность живого вещества в пределах витасферы. Пласты 

современной витасферы на суше. Биогеоценоз — элементарная структурная 

единица витасферы. 2. В астрологии — гороскоп, составляемый на основании 

положения Земли, планет и звезд в момент рождения человека. Расчеты 

витасферы в отношении планет Солнечной системы. Положение Меркурия в 

одном из зодиакальных знаков витасферы. 

ВИТРА́Ж, а́, тв. витражо́м, м. [франц. vitrage < vitre стекло < лат. vitrum]. 

Орнаментальная или сюжетная декоративная композиция из стекла или другого 

материала, пропускающего свет. Цветной витраж. Витражи в окнах, дверях. 

Старинные витражи костела. 

ВИТРИ́НА, ы, ж. [франц. vitrine < vitre стекло < лат. vitrum]. 1. 

Специально оборудованное место за окном магазина или какого-л. другого 

учреждения, предназначенное для демонстрации товаров, рекламы 

оказываемых услуг. Витрина магазина игрушек, ювелирного магазина, 

парикмахерской, кондитерской. Манекены в витрине дома мод. Оформление, 

подсветка витрин. 2. Застекленный шкаф, ящик, стенд, предназначенные для 

демонстрации товаров, экспонатов и т. п. Выставочные витрины в фойе школы. 

Разыне виды сыра в витрине молочного отдела. Образцы минералов 

выставлены в витринах Горного музея. 3. Предмет мебели для гостиной, 

столовой или верхняя часть корпусной мебели в виде буфета со стеклянными 

дверцами и полками для посуды. Одностворчатая, трехстворчатая витрина. 

Витрина с зеркальной задней стенкой. 

ВИЦЕ- [< лат. vice вместо < род. ед. vicis обязанность, место]. Первая 

часть сложносоставных слов, имеющая значения: 1. Являющийся заместителем, 

помощником. 2. Занявший второе место в конкурсе, на соревнованиях. 

ВИ́ЦЕ-ГУБЕРНА́ТОР, а, м. Заместитель, помощник губернатора. Первый 

вице-губернатор Санкт-Петербурга. Вице-губернатор Алтайского края. 



ВИ́ЦЕ-МЭ́Р, а, м. Заместитель, помощник мэра. Вице-мэр Москвы. 

Распоряжение вице-мэра. 

ВИ́ЦЕ-ПРЕЗИДЕ́НТ, а, м. Заместитель, помощник президента. Пост 

вице-президента. 

ВИ́ЦЕ-ПРЕМЬЕ́Р, а, м. Заместитель, помощник премьер-министра (главы 

правительства). Первый вице-премьер правительства. Вице-премьер по 

социальным вопросам. 

ВИ́ЦЕ-СПИ́КЕР, а, м. Заместитель, помощник спикера. Вице-спикер 

Государственной думы. 

ВИ́ЦЕ-ЧЕМПИО́Н, а, м. Спортсмен или команда, занявшая второе место 

в спортивных соревнованиях, играх на первенство. Олимпийский вице-чемпион. 

Вице-чемпион России по фигурному катанию. 

ВИШНУИ́ЗМ, а, м. [по имени бога Вишну < санскр. viṣṇu вездесущий, 

предвечный, один из богов тримурти, хранящий мироздание]. То же, что 

вайшнавизм. Верования и практики вишнуизма. 

ВИШНУИ́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к вишнуизму; связанный с 

вишнуитами. Вишнуитская мифология. Вишнуитский пантеон. Большая часть 

вишнуитских храмов посвящена Кришне. Вишнуитские поэмы. Вишнуитский 

танец. Вишнуитский паломнический центр. 

ВИШНУИ́ТЫ, ов, мн. (ед. вишнуи́т, а, м., вишнуи́тка, и, мн. вишнуи́тки, 

род. вишнуи́ток, дат. вишнуи́ткам, ж.). Последователи вишнуизма. Каждый 

вишнуит должен посетить храм Бадринатх в Гималаях. Вишнуиты считают, 

что души в материальной Вселенной эволюционируют. 

ВОДЕВИ́ЛЬ, я, м. [франц. vaudeville]. Короткое драматическое 

произведение легкого, комедийного содержания с занимательной интригой, 

песенками-куплетами и танцами; жанр таких произведений. Постановка 

классического водевиля. Законы водевиля. 

ВОДЕВИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к водевилю, связанный с его 

исполнением; характерный для водевиля, свойственный ему; являющийся 

водевилем. Водевильный персонаж. Водевильная актриса. Водевильный 

сюжет. Водевильная комедия. 2. Перен. Смешной, комичный (о ситуации, 

истории). Попасть в поистине водевильную ситуацию. 

ВОК, а, м. [кантонский диал. wohk]. 1. Круглая глубокая китайская 

сковорода с выпуклым дном маленького диаметра. Чугунный вок. Вок с 

антипригарным покрытием. Приготовить рис в воке. 2. Блюдо (обычно из 

лапши и овощей с добавлением мяса, рыбы, морепродуктов), приготовленное в 



такой сковороде. Вок с курицей, говядиной, лососем, креветками. Приготовить 

вок в домашних условиях. 

ВОКА́БУЛА, ы, ж. [< лат. vocabulum слово, имя, название]. 1. В 

лексикографии — определяемое слово, часть слова или словосочетание, 

стоящие в заголовке словарной статьи. Произношение, особенности написания 

вокабулы. 2. Устар. Иностранное слово с переводом на родной язык. 

Алфавитный лексикон вокабул. Словарь вокабул. 

ВОКА́Л, а, м. [< франц. vocal голосовой, вокальный < лат. vocalis 

издающий звук, звучный < vox, vocis голос]. 1. Искусство пения, мастерство 

владения певческим голосом. Класс вокала. Теория вокала. Педагог по вокалу. 

Конкурс вокала. Обучение классическому вокалу. 2. Певческий голос; партия 

голоса в музыкальном произведении. Мужской, женский вокал. Рекомендации 

по развитию вокала. У мальчика чистый вокал. Микрофон для вокала. 

Обработка вокала в студии звукозаписи. 

ВОКАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. (sonus) vocalis гласный (звук)]. 1. Пение с 

использованием только гласных звуков. Вокализация во время вдоха и выдоха. 

Упражнение на вокализацию. 2. Звук (обычно певучий), издаваемый грудными 

детьми и животным для передачи информации, выражения эмоций и т. п.; 

произнесение таких звуков. Предречевые вокализации. Ранние вокализации 

младенца. Типы вокализаций у жирафов. Изучение вокализации у дельфинов. 

Усиление вокализации птиц весной. 3. В лингвистике — процесс постепенного 

замещения согласного звука близким по артикуляции гласным, проходящий в 

каком-л. языке в определенный исторический период. Вокализация в сербском 

языке. Переход звука «в» в «у» при вокализации в украинском языке. 

ВОКАЛИ́СТ, а, м. 1. Профессиональный певец, исполнитель 

произведений для пения. Джазовый вокалист. Вокалист поп-группы. Конкурс 

вокалистов. Известные оперные вокалисты. 2. Специалист по вокальному 

искусству, постановке певческого голоса. Вокалист из консерватории. Брать 

уроки у вокалиста. 

ВОКА́ЛЬНО-ИНСТРУМЕНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с пением в 

инструментальном сопровождении; предназначенный для такого исполнения. 

Вокально-инструментальный ансамбль. Вокально-инструментальная студия. 

Вокально-инструментальный репертуар. 

ВОКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к пению, связанный с пением 

(обычно без инструментального сопровождения); предназначенный для пения. 

Вокальное искусство. Вокальные упражнения. У певца хорошие вокальные 

данные. Вокальная партия. Вокальные жанры. 

ВОКЗА́Л, а, м. [< англ. Vauxhall по назв. парка и места увеселений под 

Лондоном, от фамилии владелицы Дж. Вокс (Vaux) + hall холл, зал]. Здание или 



комплекс зданий, предназначенные для обслуживания пассажиров, управления 

движением транспортных средств и размещения служебного персонала. 

Морской, речной, железнодорожный, автобусный вокзал. Пригородный, 

международный вокзал. Касса, гостиница вокзала. Залы ожидания, 

центральный вестибюль вокзала. Система безопасности вокзала. 

ВОКЗА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к вокзалу; являющийся вокзалом. 

Вокзальные пути. Вокзальный буфет. Вокзальные камеры хранения. 

Строительство нового вокзального комплекса. 

ВОЛА́Н, а, м. [франц. volant < voler летать < лат. volare]. Легкий мячик с 

перьями или с широким волнистым ободком из пластмассы для игры в 

бадминтон. Отбить волан. Ударить ракеткой по волану. 

ВОЛЕЙБО́Л, а, м. [англ. volleyball < volley залп, удар с лета + ball мяч]. 

Олимпийский вид спорта — командная игра с мячом, который участники 

перебрасывают через высокую сетку, стараясь, чтобы он коснулся пола 

площадки соперников; такая игра как вид развлечения. Правила волейбола. 

Турнир по волейболу. Ежегодные соревнования по волейболу среди 

любительских команд. Пляжный волейбол (олимпийский вид спорта: игра со 

сходными правилами на песчаной площадке между командами из двух человек; 

такая игра как вид развлечения; бич-волей). 

ВОЛЕЙБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся волейболом; человек, 

играющий в волейбол. Международный турнир волейболистов. Физическая 

подготовка волейболистов. Юные волейболисты. Любительские соревнования 

волейболистов. 

ВОЛЕЙБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к волейболу, связанный с ним; 

предназначенный для игры в волейбол. Игроки волейбольной команды. 

Официальный сайт волейбольного клуба. Волейбольный мяч. Волейбольная 

сетка. Волейбольный комплекс. 

ВОЛОНТЁР, а, м. [франц. volontaire < лат. voluntarius добровольный 

< voluntas воля]. Человек, добровольно участвующий в каком-л. деле. Призвать 

волонтеров на поиски пропавшего ребенка. Волонтеров обучат оказанию 

первой помощи. 

ВОЛОНТЁРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к волонтеру, волонтерам, 

осуществляемый волонтером, волонтерами. Волонтерская помощь по уходу за 

больными. Волонтерские группы. Волонтерские программы. 

ВОЛОНТЁРСТВО, а, ср. Деятельность волонтера, волонтеров. 

Образовательное, медицинское, экологическое волонтерство. Волонтерство 

на крупных спортивных мероприятиях. Волонтерство в социальной сфере. 

Школьники, студенты, занимающиеся волонтерством. 



ВОЛЬЕ́Р, а, м. [< франц. volière большая птичья клетка < voler летать]. 

Огороженный участок, площадка для постоянного или временного нахождения 

животных. Просторный вольер. Вольер для собак. 

ВОЛЬЕ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к вольеру, вольерам; состоящий из 

вольеров. Вольерная сетка. Многоярусная вольерная система. 2. Связанный с 

нахождением животных в вольере, вольерах; содержащийся в вольере (о 

животных). Вольерное хозяйство. Вольерные птицы. 3. Проф. Осуществляемый 

на замкнутой территории (об охоте); предназначенный для такой охоты. 

Вольерная охота. Вольерные угодья. 

ВОЛЬТ1, а, мн. во́льты, род. во́льтов и вольт, м. [по имени итальянского 

физика А. Вольты (Volta: 1745–1827)]. Единица измерения напряжения 

электрического тока в Международной системе единиц. Напряжение в один 

вольт вызывает в цепи постоянный ток силой один ампер при мощности один 

ватт. Разность потенциалов между двумя точками измеряется в вольтах. 

Прибор рассчитан на 220 вольт. 

ВОЛЬТ2, а, мн. во́льты, род. во́льтов, м. [франц. volte < итал. volta 

поворот]. 1. Движение лошади по кругу при вольтижировке (1 зн.); круг 

определенного диаметра для выполнения такого движения. Правильность 

исполнения вольта. Чередовать вольт с ездой по линии. Рысь по вольту. Для 

занятий с детьми следует использовать вольты диаметром до пятнадцати 

метров. 2. В акробатике и цирковой гимнастике — поворот акробата, гимнаста 

на 180 градусов. Гимнасты исполняли вольты под куполом цирка. 3. В 

фехтовании — резкий уход, уклонение от атаки противника. Вольтом 

избежать укола соперника. Выполнить вольт и финт после пируэта. 4. В 

карточных играх и фокусах — прием подтасовки карт, позволяющий 

переместить нужную карту или несколько карт вверх или вниз колоды. 

Шулерские вольты. Вольт одной рукой, двумя руками. Фокусник удивил 

зрителей мастерскими вольтами. 5. Фигурка человека из воска, теста, ткани, 

глины и других подручных материалов, используемая в магических обрядах. 

Экстрасенс поставил защиту на вольта. Наведение порчи при помощи вольта. 

Использование вольтов в любовной магии для приворота. 

ВОЛЬТИЖЁР, а, м. [франц. voltigeur < voltiger порхать, летать; плясать на 

канате]. 1. Спортсмен, занимающийся вольтижировкой (1 зн.). Областные 

соревнования для вольтижеров разных возрастных групп. 2. Цирковой артист, 

занимающийся вольтижировкой (2 и 3 зн.). Вольтижер сорвался с лошади во 

время репетиции. Перелет вольтижера с трапеции в руки партнера. 

Вольтижер успешно выполнил тройное сальто.  

ВОЛЬТИЖИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [< франц. voltiger порхать, 

летать; плясать на канате]. 1. Заниматься вольтижировкой (1 зн.). Наездник 

вольтижирует на ипподроме. 2. Выполнять номера вольтижировки (2 и 3 зн.). 



Вольтижировать на арене. Воздушные гимнасты вольтижировали под 

куполом цирка. 

ВОЛЬТИЖИРО́ВКА, и, ж. 1. Разновидность конного спорта — 

выполнение различных упражнений и фигур на лошади, движущейся по кругу 

рысью или галопом. Международные соревнования по вольтижировке. 2. 

Цирковой номер конного жанра, состоящий из упражнений на бегущей по 

кругу лошади, которые наездник выполняет, ухватившись за поручни. 

Демонстрировать заскоки, соскоки, стойки в вольтижировке во время 

представления. 3. Разновидность циркового искусства — выполнение 

перелетов с одной трапеции (2 зн.) на другую, в руки или на плечи партнера, 

подбрасываний друг друга в воздух и т. п. Гимнастическая, акробатическая 

вольтижировка. 

ВОЛЬТИЖИРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к вольтижировке (1 и 

2 зн.), связанный с ней; предназначенный для вольтижировки. 

Вольтижировочные трюки. Вольтижировочные упражнения. 

Совершенствовать вольтижировочные навыки. Вольтижировочное седло. 

Вольтижировочная подпруга. Вольтижировочные поводья. 

Вольтижировочная лошадь. 

ВОЛЬФРА́М, а, м. [нем. Wolfram < ср.-в.-нем. wolf волк + ram сажа, 

копоть]. Химический элемент (W), самый тугоплавкий светло-серый металл, 

использующийся для изготовления вакуумных приборов и нитей ламп 

накаливания, в сплавах, в авиационной и ракетной технике, в 

радиоэлектронике. Проволока из вольфрама. Кольцо из вольфрама. 

Содержание вольфрама в руде. 

ВОЛЮНТАРИ́ЗМ, а, м. [нем. Voluntarismus < лат. voluntarius 

добровольный, поступающий по собственной воле < voluntas воля]. 1. 

Идеалистическое направление в философии, рассматривающее волю в качестве 

высшего принципа бытия. Элементы волюнтаризма в теоретических 

построениях Августина и Дунса Скота. Волюнтаризм в философии 

Шопенгауэра. 2. В психологии — признание воли, а не разума решающим 

фактором психической жизни. С позиций волюнтаризма человек способен 

самостоятельно определять свои цели, основываясь на личных убеждениях. 3. 

В политике, экономике и общественной жизни — произвольные решения, 

игнорирующие объективно существующие условия и закономерности. 

Политический волюнтаризм. Элементы волюнтаризма в управлении 

предприятием.  

ВОЛЮНТАРИ́СТ, а, м. 1. Последователь волюнтаризма (1 зн.). 

Волюнтарист Ницше. 2. Приверженец волюнтаризма (2 зн.). В. Вундт известен 

в истории психологии как волюнтарист. 3. Приверженец волюнтаризма (3 зн.). 

Волюнтаристы в политике. Петр I был великим волюнтаристом. 



ВОЛЮНТАРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к волюнтаризму 

(1 зн.), являющийся волюнтаризмом. Волюнтаристическая теория. 

Волюнтаристический идеализм Шопенгауэра. Волюнтаристический взгляд на 

исторический процесс. 2. Относящийся к волюнтаризму (2 зн.). 

Волюнтаристический подтекст учения З. Фрейда о бессознательном. 3. 

Относящийся к волюнтаризму (3 зн.), характеризующийся волюнтаризмом. 

Волюнтаристический маркетинг. Волюнтаристические методы руководства. 

Волюнтаристический подход к планированию. 

ВОЛЮНТАРИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к волюнтаристу (1 зн.), 

волюнтаристам, характерный для них; основанный на волюнтаризме (1 зн.). 

Волюнтаристское мировоззрение. Волюнтаристское истолкование Канта. 2. 

Относящийся к волюнтаристу (3 зн.), волюнтаристам, свойственный им; 

основанный на волюнтаризме (3 зн.). Волюнтаристский стиль руководства. 

Волюнтаристский подход в судопроизводстве. Волюнтаристский характер 

экономической модернизации. Принять волюнтаристское решение. 

ВОЛЮ́ТА, ы, ж. [итал. voluta < volvo катить, вращать]. Декоративная 

архитектурная деталь в виде крутого спиралевидного завитка с кружком в 

центре. Волюта ионической капители. Карниз с волютой. 

ВОРС, а, м. [перс. vars]. 1. Короткий густой пушок на лицевой стороне 

некоторых тканей, трикотажа, а также некоторых сортов кож; покров из 

волокон, нитей, полосок ткани и т. п., закрепленных на тканой основе. Сукно с 

ворсом. Свитер с крупным ворсом. Нежный ворс полотенца. Ковер с длинным 

ворсом. 2. Волосяной покров некоторых животных. Ворс кабана. Порода кошек 

с длинным ворсом. Ворс пуделя вычесывают раз в две недели. 3. Разг. Собир. 

Волоски. Растения с длинным ворсом. Кожица персиков обладает 

бархатистым ворсом. Листья фиалки короткие с жестким ворсом. Суккулент 

покрыт слоем густого ворса. 

ВОРСИ́Т, а, м. Искусственная кожа для верха обуви, получаемая путем 

пропитывания ткани с начесом растворами синтетического каучука. Резиновые 

смеси для производства ворсита. Гигиенические свойства ворсита. Сапоги с 

голенищами из ворсита. Ворсит не деформируется и не промокает. 

ВОРСОВО́Й. См. во́рсовый. 

ВО́РСОВЫЙ, ая, ое и ВОРСОВО́Й, а́я, о́е. Относящийся к ворсу (1 зн.); 

характеризующийся наличием ворса; являющийся ворсом. Ворсовая основа. 

Ворсовый фетр. Ворсовый ковер. Тканные ворсовые материалы байка, 

фланель. Искусственный мех имеет грунтовую основу и ворсовой покров. 

ВОРСОЛИ́Н, а, м. [< ворс(овый) + лин(олеум)]. Используемый в качестве 

напольного покрытия материал, изготовленный из синтетической ворсовой 



пряжи, закрепленной на основе из поливинилхлорида. Полы в холлах 

гостиницы застелили ворсолином. 

ВОТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< лат. votum обет, желание, воля]. 

В политике и юриспруденции — принять/принимать какое-л. решение путем 

подачи голосов. Вотировать против выставленной кандидатуры. 

ВО́ТУМ, а, м. [лат. votum обет, желание, воля]. В политике и 

юриспруденции — мнение или решение, выраженное или принятое 

большинством голосов избирательного корпуса или представительного 

учреждения. Вотум доверия (одобрение парламентом деятельности 

правительства, президента и т. п., принятое путем голосования). Вотум 

недоверия (неодобрение парламентом деятельности правительства, президента 

и т. п., принятое путем голосования). 

ВУА́ЛЬ, и, ж. [франц. voile < лат. velum завеса]. 1. Гладкая легкая 

полупрозрачная ткань. Вышитая, набивная вуаль. Блузка из вуали. 

Использование вуали в декоративном оформлении интерьеров. 2. Сетка или 

тонкая прозрачная ткань, прикрепляемая к женской шляпе или к заколке в 

волосах и закрывающая лицо. Черная вуаль. Свадебная вуаль. Откинуть вуаль. 

Головные уборы с вуалью.  

ВУЛКА́Н, а, м. [по имени древнеримского бога огня Вулкана (Vulcanus)]. 

1. Геологическое образование: коническая гора с кратером на вершине, через 

который из недр Земли время от времени извергается огонь, лава, пепел, 

обломки горных пород и т. п. Действующий, спящий, потухший вулкан. 

Подводный вулкан (расположенный на дне океана). Подножие вулкана. 

Экскурсия к вулкану. Наблюдение за вулканами Камчатки. 2. Разг. Перен. 

Сильное неудержимое проявление чего-л. (о чувствах, эмоциях). Вулкан любви. 

Вулкан чувств. Вулкан ярости. Вулкан страсти. Вулкан ненависти. 

ВУЛКАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. [англ. vulcanization < to vulcanize помещать в 

огонь < лат. Vulcanus имя древнеримского бога огня]. 1. Технологический 

процесс превращения каучука в резину путем нагревания его с серой для 

придания прочности, твердости, эластичности, тепло- и морозостойкости. 

Вулканизация паром. Технологии холодной вулканизации. Силиконовая резина 

горячей вулканизации. 2. Восстановление целостности автомобильных, 

велосипедных и других резиновых покрышек и камер. Монтаж и вулканизация 

автошин. 

ВУЛКАНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к вулкану (1 зн.), вулканам; 

связанный с извержением вулкана, угрозой извержения вулкана. Вулканический 

пепел. Вулканические газы. Вулканический рельеф. Вулканический кратер. 

Вулканическая деятельность. Породы вулканического происхождения. 

Вулканическая опасность. 



ВУ́ЛЬВА, ы, ж. [< лат. vulva матка]. Совокупность женских наружных 

тазовых половых органов, образующих вход в родовые пути. Вульва 

отделяется от влагалища девственной плевой. Вульва образована мягкими 

покровными тканями. Воспаление вульвы при инфекционных заболеваниях 

мочеполовых органов. 

ВУЛЬВИ́Т, а, м. Воспаление женских наружных половых органов. 

Лечение и диагностика вульвита. Вульвит в детском возрасте. Развитие 

вульвита вследствие инфекции, механического или химического повреждения. 

ВУЛЬВОВАГИНИ́Т, а, м. [< лат. vulva матка + vagina влагалище]. 

Воспаление женских наружных половых органов и влагалища. Острый, 

хронический вульвовагинит. Бактериальный, грибковый вульвовагинит. 

Диабетический вульвовагинит (возникающий при сахарном диабете из-за 

нарушения процессов клеточного питания тканей). 

ВУЛЬГАРИ́ЗМ, а, м. [франц. vulgarisme < vulgaire вульгарный, грубый; 

первоначально народный (о языке: в противоположность ученой латыни) < лат. 

vulgaris относящийся к простым людям; обыкновенный]. В лингвистике — 

грубое или просторечное слово, выражение, употребленное в литературном 

языке. Использовать вульгаризмы в речи. 

ВУЛЬГА́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. [< лат. vulgaris обыкновенный, 

простонародный]. 1. Пошлый, грубый, неприличный (о человеке); 

характеризующийся такими качествами; выражающий такие качества. 

Вульгарная девица. Вульгарный вид. Вульгарный смех. Вульгарное поведение. 

Манеры юноши вульгарны. Вульгарные слова, выражения. Вульгарное короткое 

платье. Макияж певицы вульгарен. 2. только полн. ф. Упрощенный до 

крайности, до искажения смысла. Вульгарный материализм. Вульгарная 

социология. Вульгарная латынь (народная латынь, латинское просторечие, в 

отличие от литературной классической латыни). Вульгарный житейский 

практицизм. Вульгарная интерпретация исторических событий. Вульгарный 

подход к науке. Вульгарное представление о нравственных законах общества. 

3. Разг. Обычный, банальный. Лишать людей многолетних сбережений — это 

вульгарный грабеж. 

ВУЛЬГА́ТА, ы, ж. [лат. Vulgata (versio) общедоступная, 

распространенная повсюду версия]. Узаконенный католической церковью 

латинский перевод Библии, впервые напечатанный в 1462 г., утвержденный 

Тридентским собором в 1546 г. и изданный в окончательной форме в 1590 г. 

Редакции Вульгаты. Официальный текст Вульгаты. 

ВУНДЕРКИ́НД, а, м. [нем. Wunderkind букв. чудо-ребенок]. Ребенок или 

подросток, обнаруживающий исключительные для своего возраста умственные, 

творческие, физические способности. Математический, футбольный, 

компьютерный вундеркинд. Вундеркинд Евгений Кисин. 



ВЫ́МПЕЛ, а, мн. вы́мпелы, ов и вымпела́, о́в, м. [нидерл. wimpel]. 1. Флаг 

или флажок с узким и длинным или треугольным полотнищем, 

символизирующий принадлежность к чему-л., общественное признание каких-

л. достижений, заслуг на производстве или в спорте и т. п. Атласный 

сувенирный вымпел. Сине-бело-голубой вымпел. Переходящий вымпел. 

Треугольный вымпел первенства. 2. Футляр с длинной яркой лентой, 

сбрасываемый с самолета при доставке донесений, распоряжений. Вымпел с 

запиской. Вымпел с предупреждением о лесном пожаре.  

ВЬЮК, вью́ка и вьюка́, мн. вью́ки, ов и вьюки́, о́в, м. [тюрк. jük поклажа]. 

Упакованная поклажа, перевозимая на спине животного; мешок, сумка, 

приспособленные для перевозки такой поклажи. Укладывать вьюки. 

Дорожный, походный вьюк. Брезентовый, холщовый вьюк. Проверить 

надежность вьюка. Погрузить вьюки на верблюда. Мул, нагруженный 

вьюками. 

Г 

ГАБАРДИ́Н, а, м. [франц. gabardine < ст.-франц. gaverdine покров, 

одеяние]. Плотная (обычно шерстяная) ткань с мелкими наклонными 

рубчиками. Серый габардин. Пальто, костюм из габардина. 

ГАБАРДИ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к габардину, сшитый из 

габардина. Габардиновый плащ. Габардиновая нить. Габардиновые брюки. 

ГАБАРИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к габариту (1 зн.), габаритам. 

Габаритная характеристика конструкции. Габаритные размеры машины. 2. 

Служащий для обозначения габаритов чего-л. (вагонов, машин, сооружений 

и т. п.). Габаритный фонарь. Включить габаритные огни. 3. Разг. Большой по 

размерам, величине. Габаритный груз. Транспортировка габаритных товаров. 

ГАБАРИ́ТЫ, ов, мн. (ед. габари́т, а, м.) [< франц. gabarit габарит; букв. 

модель, образец < готский. яз. garwi приготовление]. 1. Предельные внешние 

очертания предмета. Габариты судна. Габариты подвижного состава. 2. 

Размеры чего-л. Большие габариты автомобильного салона. Скромные 

габариты помещения.  

ГА́ББРО, нескл., ср. [итал. gabbro]. В геологии — глубинная 

магматическая горная порода черного или темно-зеленого цвета; строительный 

материал, изготовленный из такой породы. Черное габбро. Месторождения 

габбро. Стойкость габбро к выветриванию. Облицевать фасад габбро. 

ГА́ББРОВЫЙ, ая, ое. В геологии — относящийся к габбро, характерный 

для габбро. Габбровый массив. Габбровая структура породы. 



ГАБИО́Н, а, м. [франц. gabion < итал. gabbione букв. большая клетка]. 

Ящик из металлической сетки, заполненный камнем, щебнем и т. п., 

применяемый для укрепления берегов водоемов, земляного полотна дорог. 

Использовать габионы в гидротехнических сооружениях. Укрепить откосы 

железнодорожного моста с помощью габионов. 

ГАБИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к габиону, габионам; 

предназначенный для габиона, состоящий из габионов. Габионный метод. 

Габионная технология. Укреплять берег габионными конструкциями. 

ГА́ВАНЬ, и, ж. [нидерл. haven]. Естественно или искусственно 

защищенная от ветра и волн прибрежная часть водного пространства, 

используемая для стоянки, ремонта и зимовки судов; часть порта для 

производства грузопассажирских операций. Грузовая, пассажирская гавань. 

Строительство гавани для крупнотоннажных яхт. Войти в гавань. Стоять в 

гавани. 

ГАВО́Т, а, м. [франц. gavotte < провансальский яз. gavoto букв. танец 

гавотов, жителей провансальских и овернских Альп]. 1. Старинный 

французский народный танец, исполняемый в быстром темпе и четком ритме. 

Церемонный гавот. 2. Музыка в ритме этого танца. Часы играют гавот. 

ГАГА́Т, а, м. [< греч. gagatēs лигнит, бурый уголь]. Плотная однородная 

разновидность каменного угля от черного до темно-коричневого цвета, легко 

поддающаяся обработке, поделочный камень. Гагаты пластинчатой, округлой 

формы. Полированный гагат. Фигурки из гагата. 

ГАГА́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гагату; состоящий из гагата, 

содержащий его. Гагатовое месторождение в окрестностях Балаклавы. 

Гагатовые пласты. Гагатовая глыба. 2. Сделанный из гагата, с гагатом, 

украшенный им. Гагатовые четки. Гагатовые серьги. Матовый гагатовый 

шар для медитации. 3. Связанный с добычей, обработкой и использованием 

гагата. Гагатовые рудники. Гагатовые копи на берегах Ангары. Гагатовая 

ароматерапия. 4. Блестяще-черный. Гагатовые глаза. Гагатовый зрачок. 

Гагатовые кудри. Краска гагатового цвета. 

ГАЗ1, а и у, м. [нем., нидерл. Gas, франц. gaz < греч. chaos неоформленная 

материя, бесконечное пространство]. 1. В физике и химии — одно из 

агрегатных состояний вещества, в котором частицы слабо связаны между собой 

силами молекулярного взаимодействия и движутся хаотически, заполняя при 

этом весь возможный объем; вещество в этом состоянии. Газы атмосферы. 

Горючие, негорючие газы. Химическая реакция с выделением газа. Попутный 

нефтяной газ. Инертные газы. Отработавшие газы (смесь газов с примесью 

взвешенных частиц, образовавшихся в результате сгорания моторного 

топлива). Идеальный газ (модель газа, в которой не учитывается 

взаимодействие частиц и их собственный объем, соударение частиц происходит 



по закону упругого взаимодействия). 2. предл. на га́зе и на газу́. Один из видов 

топлива, используемого для работы двигателей, при обогреве помещений, в 

кухонных плитах и т. п. Запах газа. Утечка газа. Плата за газ. Автомобили на 

газе. Выхлопные газы (образующиеся при сгорании топлива в двигателе 

автомобиля, мотоцикла и т. п.). 3. предл. на га́зе и на газу́. Разг. 

Нагревательный, осветительный и т. п. прибор, устройство, потребляющее 

такое топливо. Квартира с газом. Готовить на газе, газу. 4. Газообразное 

отравляющее вещество. Применить газ для разгона демонстрации. 5. только 

мн. Газообразные выделения из кишечника. Переполнение газами 

пищеварительной системы. Раздутый газами кишечник. 

ГАЗ2, га́за, м. [англ. gasoline < gas бензин]. Разг. Регулятор количества 

горючей смеси, поступающей в двигатель внутреннего сгорания, акселератор. 

Давить на газ. Педаль газа. 

ГАЗ3, га́за, м. [франц. gaze по назв. города Газа в Сирии, откуда 

первоначально привозилась эта ткань]. Шелковая прозрачная ткань. Платье из 

газа. 

ГАЗАВА́Т, а, м. [араб. γazawā(t)]. То же, что джихад (2 зн.). Объявить 

газават. Вести газават под знаменем пророка. 

ГАЗГО́ЛЬДЕР, а, м. [англ. gasholder < gas газ1 + holder тот, кто держит, 

вмещает]. Стационарное сооружение или переносное устройство для приема, 

хранения и выдачи газа1 (2 зн.). Шарообразные емкости газгольдеров. 

ГАЗГО́ЛЬДЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к газгольдеру, газгольдерам. 

Газгольдерная установка. Газгольдерное оборудование. 

ГАЗЕ́ЛИЙ, ья, ье. 1. Относящийся к газели1, газелям. Газелья шкура. 

Газелье стадо. 2. Такой, как у газели1. Газельи глаза (большие и 

выразительные). 

ГАЗЕ́ЛЬ1, и, ж. [франц. gazelle < араб. ghazâl]. Вид антилоп: некрупное 

млекопитающее со стройными длинными ногами, обитающее в Африке и Азии. 

Газель стремительно умчалась прочь. Газели собираются в небольшие стада. 

Газели питаются травами. Жирафовая газель (газель песчано-рыжей окраски 

с непропорционально длинными шеей и ногами, обитающая на Сомалийском 

полуострове; геренук). 

ГАЗЕ́ЛЬ2, и, ж. [араб. ghazal]. Распространенная в восточной поэзии 

стихотворная форма, состоящая из двустиший, связанных одной рифмой, 

повторяющейся в каждой четной строке стихотворения, при этом нечетные 

строки остаются без рифмы. Строгая форма газели.  



ГАЗЕ́ТА, ы, ж. [итал. gazzetta < gazeta название медной монеты, за 

которую можно было купить газету]. Периодическое издание в виде больших 

листов, публикующее материалы о текущих политических, общественных, 

культурных и т. п. событиях; лист, на котором напечатано такое издание; сайт 

такого издания с материалами. Свежая газета. Центральные, местные 

газеты. Ежедневные газеты. Деловые, спортивные газеты. Рекламные 

газеты. Подписаться на газету. Стенная газета (вывешиваемый в 

помещениях учреждений лист большого формата с подборкой текстов, 

посвященных текущим и праздничным событиям). 

ГАЗЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к газете; помещенный, напечатанный 

в газете; сделанный из газеты. Газетные репортеры. Хранить газетные 

подшивки. Газетная полоса. Качество газетной печати. Газетная передовица. 

Газетный сверток. 2. Присущий газете, характерный для нее. Газетный стиль, 

язык. Сила газетного слова. 3. Связанный с изготовлением и реализацией газет. 

Газетное производство. Газетный киоск. Газетный щит. Газетная бумага 

(тонкая, быстро впитывающая влагу, обычно сероватого или желтоватого 

цвета, используемая для печатания газет). 

ГАЗИ́РОВАНИЕ, я, ср. Насыщение жидкости углекислым газом. 

Установка для газирования минеральной воды. Газирование напитков. 

ГАЗИРО́ВАННЫЙ, ая, ое. Насыщенный углекислым газом (обычно о 

прохладительных напитках). Газированная вода. Газированные напитки. 

ГАЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, прич. страд. прош. гази́рованный и 

газиро́ванный, ая, ое, ван, вана, вана, св и нсв; что. Насытить/насыщать 

жидкость углекислым газом. Газировать вино. Газировать воду сифоном. 

ГАЗИРО́ВКА, и, ж. Разг. 1. Газирование. Кислородная газировка. 

Оборудование для газировки. Делать газировку вручную. 2. Газированная вода; 

газированный напиток. Газировка с сиропом, без сиропа. Сифон с газировкой. 

Купить бутылку газировки. 

ГАЗИФИКА́ЦИЯ, и, ж. 1. Преобразование органической части твердого 

или жидкого топлива в горючие газы1 при высокотемпературном нагреве в 

присутствии окислителя (кислорода, воздуха, водяного пара, углекислого газа, 

их смеси). Газификация горючих сланцев, торфа. Опыты по подземной 

газификации углей. 2. Совокупность научно-технических, строительно-

монтажных и организационных мероприятий, направленных на перевод 

объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства на 

использование газа1 в качестве топливного и энергетического ресурса. 

Газификация частных домов. Темпы газификации регионов России. Программа 

социальной газификации Московской области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80


ГАЗИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Перевести/переводить на снабжение газовой энергией для отопления, 

освещения, осуществить/осуществлять газификацию (2 зн.). Газифицировать 

поселок. 2. Превратить/превращать твердое топливо в горючий газ1 (1 зн.), 

добыть/добывать газ из чего-л. Газифицировать уголь. 

ГАЗЛА́ЙТИНГ, а, м. [англ. gaslighting, по назв. пьесы П. Гамильтона 

«Gaslight» («Газовый свет») и ее экранизации]. Форма психологического 

насилия, применяемая с целью убедить жертву в ее ненормальности, 

ущербности, заставить ее усомниться в адекватности собственного восприятия 

реальности. Столкнуться с газлайтингом в семье, на работе, в отношениях. 

Газлайтинг приводит к снижению самооценки, возникновению стрессового 

расстройства. 

ГАЗЛИ́ФТ, а, м. 1. Устройство для подъема жидкости, смешиваемой со 

сжатым газом, применяемое для подъема нефти и воды из буровых скважин 

и т. п. Компрессорный газлифт. Газлифт применяется для подъема нефти и 

воды из буровых скважин. 2. Разновидность пружины, в которой упругим 

элементом является газ, находящийся в цилиндре и периодически сжимаемый 

поршнем. Газлифт компьютерного кресла. Газлифт на багажник автомобиля. 

ГАЗЛИ́ФТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к газлифту (1 зн.), газлифтам; 

оборудованный газлифтом; являющийся газлифтом; газлифтовый (1 зн.). 

Газлифтное насосное устройство. Газлифтная скважина. Конструкция 

газлифтных подъемников. Корпус газлифтной установки. 2. Основанный на 

использовании газлифта (1 зн.), газлифтов; газлифтовый (2 зн.). Газлифтное 

перемешивание чугуна. Газлифтное рафинирование расплавов в металлургии. 

Газлифтная эксплуатация скважины. 

ГАЗЛИ́ФТОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что газлифтный (1 зн.). Газлифтовый 

клапан в насосно-компрессорной колонне скважины. Газлифтовый поршень. 

Газлифтовая компрессорная станция. 2. То же, что газлифтный (2 зн.). 

Газлифтовое регулирование высоты. Газлифтовая технология позволяет 

эксплуатировать даже залитые водой газовые или нефтяные горные 

выработки. 

ГАЗО… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся 

к газу. 2. Имеющий в своем составе газ, состоящий из газа, наполненный газом. 

3. Работающий на основе газа, с помощью него. 4. Относящийся к добыче газа. 

ГАЗОБЕТО́Н, а, м. Легкий и прочный строительный материал, состоящий 

из кварцевого песка, цемента, негашеной извести и воды. Газобетон обладает 

отличными теплоизолирующими и теплоаккумулирующими свойствами. 

Газобетон является экологически чистым материалом. Стеновые блоки из 

газобетона. 



ГАЗОБЕТО́ННЫЙ, ая, ое. Сделанный из газобетона. Газобетонная 

плитка. Коттедж из газобетонных блоков. 

ГАЗОБЛО́К, а, м. [< газо(бетонный) + блок2]. Сокр. Газобетонный блок2 

(3 зн.). Укладка газоблоков. Коттедж из газоблоков. Производство газоблоков. 

ГАЗОБЛО́ЧНЫЙ, ая, ое. Сделанный из газоблоков; являющийся 

газоблоком, газоблоками; связанный с производством и использованием 

газоблоков. Фундамент под газоблочный дом. Усадка газоблочной стены. 

Газоблочный кирпич. Стоимость газоблочного строительства. Газоблочное 

оборудование. 

ГА́ЗОВЫЙ1, ая, ое. 1. В физике — относящийся к газу1 (1 зн.), газам, 

состоящий из газа. Газовая плотность. Газовый состав атмосферы. Газовое 

облако. 2. Связанный с применением газа1 (2 зн.). Газовая сварка. Газовое 

отопление. Газовая горелка. 3. Связанный с применением газа1 (4 зн.) как 

средства массового уничтожения, нападения или самообороны. Газовая атака. 

Газовый баллончик. Газовый пистолет. 

ГА́ЗОВЫЙ2, ая, ое. Сделанный, сшитый из газа3. Газовый шарф. Газовая 

блузка. 

ГАЗОГЕНЕРА́ТОР, а, м. Аппарат для переработки твердого или жидкого 

топлива в газообразное в присутствии свободного или связанного кислорода. 

Домашний, промышленный газогенератор. Газогенератор для двигателя 

внутреннего сгорания. Перерабатывать твердые органические отходы в 

газогенераторе. 

ГАЗОГЕНЕРА́ТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с газогенератором, 

газогенераторами; являющийся газогенератором. Газогенераторное помещение 

отделяется от машинного зала капитальной стеной. Отходы 

газогенераторной станции. Бытовое газогенераторное устройство. 2. 

Получаемый с помощью газогенератора; работающий на вырабатываемом 

газогенератором топливе, с использованием его энергии. Газогенераторное 

топливо. Газогенераторное сланцевое масло. Газогенераторный котел 

отопления. 

ГАЗОДИ́ЗЕЛЬ, я, м. Дизель, работающий на основе газовой смеси. 

Автомобильный газодизель. Использование газодизеля на газоперекачивающих 

установках в нефтяной и газовой промышленности. Газодизель работает 

одновременно на газовом и жидком топливе. 

ГАЗОДИ́ЗЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Оснащенный газодизелем. Газодизельный 

автобус. Газодизельная электростанция. 



ГАЗО́Н, а, м. [франц. gazon]. 1. Участок земли со специально созданным 

многолетним травяным сообществом; травяной покров такого участка. 

Ухоженный газон. Разбить газон перед жилым домом. Посадить на газоне 

цветы. Подстричь газон. 2. Травяной покров футбольного поля; поле с таким 

травяным покровом. Натуральный газон состоит из почвенной части и сеяной 

травы. Быстрая изнашиваемость естественного газона. Укладка газона. 

Нанесение разметки на газон. Быстрый газон (ровное качественное покрытие, 

позволяющее вести быструю техничную игру). Футболисты выходят на газон 

стадиона. Искусственный газон (покрытие из полиэтилена с пучками цельных 

искусственных волокон нужной высоты, засыпаемое кварцевым песком и 

резиновым гранулятом, или натуральный дерн с травой, прошиваемый такими 

волокнами). 

ГАЗО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к газону. Газонное ограждение. 

Газонная трава. 

ГАЗЫРИ́, е́й, мн. (ед. газы́рь, я́, м.) [< черкесский яз.]. 1. Гнезда для 

патронов (металлические, деревянные, кожаные и т. п.), нашитые рядами на 

черкеску на уровне груди; гнезда для патронов в охотничьем снаряжении. 

Газыри являются парадным атрибутом казачьего костюма. Патронташ в 

виде широкого пояса с газырями. 2. Разг. Гнезда для небольших узких 

предметов в сумке. Женская сумка с отделением для папки с документами и 

наружными газырями для ручек. Кофр для фотоаппаратуры с газырями под 

батарейки, пленку.  

ГАЙД, а, м. [франц. guide]. Пошаговая инструкция, справочное 

руководство. Гайд социологического интервью. Гайд по играм разных жанров. 

ГАЙДЛА́ЙН, а, м. [англ. guideline букв. общий курс, руководящее 

указание]. 1. Руководство по внедрению и использованию фирменного стиля 

компании. Гайдлайн помогает создать нужный образ в сознании конечного 

потребителя. Разделы гайдлайна, связанные с униформой, корпоративным 

транспортом. Разработка гайдлайна дизайнерами. 2. Ключевой образ, общая 

запоминающаяся деталь всей коллекции дизайнера. Гайдлайн женской 

коллекции осень-зима — объемные свитера, куртки с графическими принтами. 

Сделать гайдлайном аристократическую роскошь. Обыграть гайдлайн в 

показе. 

ГАЙМОРИ́Т, а, м. [по имени английского анатома Н. Гаймора]. 

Воспаление слизистой оболочки, реже костных стенок придаточной парной 

полости носа в верхней челюсти. Обострение гайморита. Гайморит как 

осложнение вирусных инфекций. 

ГАЙМОРИ́ТНЫЙ, ая, ое. Связанный с гайморитом; характеризующийся 

наличием гайморита. Гайморитные процессы. Гайморитный нос. 



ГАЛА́-КОНЦЕ́РТ, а, м. [< франц. gala торжество, празднество + концерт]. 

Большой праздничный концерт. Устроители и участники гала-концерта. Гала-

концерт в честь Дня Победы. 

ГАЛА́КТИКА, и, ж. [< греч. gala (род. galaktos) молоко]. 1. Основное 

структурное образование Вселенной, состоящее из звезд, их скоплений и 

межзвездной среды. Спиральная, эллиптическая, неправильная галактика. Ядро 

галактики. Ближайшие к нам галактики — Магеллановы облака и туманность 

Андромеды. Скопление галактик (совокупность относительно близко 

расположенных галактик, связанных в единую систему силами гравитации). 2. 

Такое образование, в котором находится Солнечная система. Наша Галактика 

имеет спиральную структуру. Определение размеров Галактики. 

ГАЛАКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к галактике, связанный с ней. 

Галактическая долгота (координата галактической системы координат, 

отсчитываемая вдоль галактического экватора от точки, обозначающей 

галактический центр, до меридиана, проходящего через небесное тело и 

галактические полюса). Галактическая туманность (расположенная внутри 

галактики).  

ГАЛАНТЕРЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к галантерее (1 зн.), связанный 

с ее продажей, изготовлением и т. п. Галантерейные изделия, товары, 

принадлежности. Купить пуговицы в галантерейном магазине. Галантерейная 

фабрика, промышленность. 

ГАЛАНТЕРЕ́Я, и, ж. [< нем. Galanterie, франц. galanterie букв. 

вежливость, обходительность]. 1. Собир. Товары, относящиеся к мелким 

принадлежностям личного обихода и туалета (пуговицы, булавки, нитки, 

перчатки и т. п.). Текстильная, металлическая галантерея. Торговать 

галантереей. Завод галантереи. 2. Разг. Магазин, отдел магазина, торгующий 

такими принадлежностями. Зайти в галантерею за кружевами. Открыть 

собственную галантерею. 

ГАЛА́НТНОСТЬ, и, ж. Свойство галантного; изысканная вежливость, 

любезность. Галантность манер. Галантность мужчины. Проявлять 

галантность. С галантностью поцеловать женщине руку. 

ГАЛА́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< франц. galant галантный, 

вежливый; любовный, фривольный < ст.-франц. galer веселиться, забавляться]. 

Изысканно вежливый, любезный (о мужчине по отношению к женщине); 

выражающий изысканную вежливость, любезность. Галантный кавалер. Он 

всегда галантен с женщинами. Галантный поклон. Галантные манеры. 

ГАЛЕРЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к галерее (1 зн.), галереям. 

Галерейные своды. Галерейные колонны. Галерейный комплекс, включающий 

магазины, рестораны и зоны досуга. 2. Проходящий в галерее (4 зн.); 



связанный с деятельностью галерей. Галерейные выставки. Галерейное дело в 

России. 

ГАЛЕРЕ́ЙЩИК, а, м. Разг. Галерист. Бронзовые скульптуры из собрания 

известного галерейщика. Галерейщик выставил частную коллекцию. 

ГАЛЕРЕ́Я, и, ж. [< итал. galleria, ср.-лат. galeria]. 1. Длинный и узкий 

крытый коридор или балкон вдоль стены здания; длинный переход, 

соединяющий отдельные здания или части одного здания. Арочная галерея. 

Подвесная галерея. Галерея с высокими сводчатыми окнами. Стеклянная 

галерея двух корпусов торгового центра. 2. Перен. Последовательный ряд, 

вереница. Галерея литературных персонажей. Галерея портретов 

современников. Образ из галереи стереотипов. 3. Подземный ход, служащий 

для производственных, военных и т. п. целей. Водосборные галереи. Галереи 

карстового происхождения. Подземные сооружения соединены сложной 

системой галерей. 4. Учреждение, организующее выставки и продажу 

произведений искусства; специально оборудованное для этого помещение; 

музей изобразительного искусства. Картинная галерея. Выставочная галерея. 

центральных государственных архивов. Владелец галереи. Продавать свои 

картины через галерею. Третьяковская галерея (крупнейший музей русского 

искусства — живописи, скульптуры, графики). Пермская художественная 

галерея. 5. В информатике — то же, что палитра (4 зн.). Галерея шрифтов. 

Выбрать нужный цвет в галерее цветов.  

ГАЛЕРИ́СТ, а, м. Предприниматель, занимающийся экспонированием и 

продажей произведений искусства в галерее. Выставка организована 

московскими галеристами. 

ГАЛЁРКА, и, ж. [< галерея]. Разг. 1. Верхний ярус в театре. Самые 

дешевые билеты на галерке. Молодежь сидела на галерке. 2. Зрители, сидящие 

на этом ярусе. Галерка аплодировала. Актер старался для галерки. 

ГАЛЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к галете, предназначенный для галет; 

являющийся галетой. Галетные крошки. Галетное тесто. Галетное печенье. 

ГАЛЕ́ТА, ы, ж. [франц. galette лепешка < galet валун, галька]. обычно мн. 

Печенье из плотного пресного несладкого теста, длительное время 

сохраняющее пищевые качества. Галета с сыром, с чесноком, с перцем. Пачка 

галет. В путешествии галеты заменяют хлеб. Перекусить галетами.  

ГАЛИМАТЬЯ́, и́, ж. [франц. galimatias]. Разг. Бессмыслица, нелепость, 

чепуха. Сплошная галиматья. Написать, сочинить галиматью. Нести, молоть 

галиматью. 

ГАЛИ́Т, а, м. [< греч. hals, halos соль]. В геологии — каменная соль. 

Месторождения галита. 



ГАЛИ́ТОВЫЙ, ая, ое. Состоящий из галита. Галитовые столбы. 

Галитовые отложения. 

ГАЛИФЕ́1, нескл., мн. [по имени французского генерала Г. Галлифе 

(Gallifet: 1830–1909), первым начавшего носить такие брюки]. Заправляемые в 

сапоги форменные брюки, которые облегают колени и расширяются кверху. 

Военные галифе. Синие галифе с лампасами. 

ГАЛИФЕ́2, неизм. О брюках: такого покроя. Модные брюки галифе. 

ГА́ЛЛА, ы, м. [< лат. galla чернильный орех]. Патологический нарост на 

растениях, вызываемый вирусами, бактериями, насекомыми и т. п. Галла на 

стволе. Исследовать галлы. Галлы аналогичны опухолевым заболеваниям у 

животных. 

ГАЛЛИЦИ́ЗМ, а, м. [франц. gallicisme < нов.-лат. Gallicus французский]. 

Слово или выражение, заимствованное из французского языка или созданное 

по модели французского слова или выражения. Пушкинские галлицизмы. 

ГАЛЛЮЦИНА́ЦИЯ, и, ж. [<лат. alucinatio (более поздние формы: 

allucinatio, hallucinatio) бессмысленная болтовня, бредни, от alucinari говорить 

вздор]. Восприятие (зрительное, слуховое, обонятельное и т. п.) 

несуществующих объектов в качестве реальных вследствие нарушения 

деятельности мозга (при психических заболеваниях, травмах и т. п.). 

Галлюцинации при высокой температуре. Зрительные галлюцинации. Слуховые 

галлюцинации. Шизофрения — одна из самых распространенных причин 

галлюцинаций. 

ГАЛЛЮЦИНИ́РОВАТЬ1, рую, руешь, нсв. Страдать галлюцинациями; 

испытывать галлюцинацию. Галлюцинировать от недостатка сна. Некоторые 

пациенты способны общаться с окружающими и в то же время 

галлюцинировать, ощущая себя в мнимой обстановке.  

ГАЛЛЮЦИНИ́РОВАТЬ2, рую, руешь, нсв. [<англ. hallucinate]. 

Производить ложную информацию (об искусственно интеллекте). Чат-бот 

галлюцинирует. 

ГАЛЛЮЦИНОГЕ́ННЫЙ, ая, ое; нен, нна, нно. Вызывающий 

галлюцинации. Галлюциногенные вещества. Галлюциногенные грибы. 

ГАЛЛЮЦИНОГЕ́НЫ, ов, мн. (ед. галлюциноге́н, а, м.). 

Сильнодействующие наркотические вещества, вызывающие галлюцинации. 

Растительные, синтезированные галлюциногены. Реакция мозга на 

галлюциноген. Грибы-галлюциногены. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/alucinatio#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://ru.wiktionary.org/wiki/alucinor#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ГАЛО́, нескл., ср. [< греч. halos диск, ореол]. В физике — оптический 

феномен в виде светящегося кольца вокруг объекта. На рентгенограмме 

нанокристаллов обычно наблюдается размытое гало, как у аморфных 

материалов. 

ГАЛОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. 1. То же, что галогеновый (1 зн.). Галогенный 

эффект (резкое увеличение платиной эмиссии положительных ионов в 

присутствии галогенов). 2. То же, что галогеновый (2 зн.). Галогенный 

прожектор. Галогенные фары. 

ГАЛОГЕ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к галогену, галогенам; 

галогенный (1 зн.). Галогеновые соединения. 2. Содержащий галоген в качестве 

среды, в которой возникает излучение; связанный с таким излучением, 

основанный на нем; галогенный (2 зн.). Галогеновая лампа отличается 

большой световой отдачей и стабильностью светового потока. светильник. 

Галогеновый обогреватель. Аэрогриль с галогеновым нагревательным 

элементом. 

ГАЛОГЕ́НЫ, ов, мн. (ед. галоге́н, а, м.) [< греч. hals, halos соль + …ген]. 

Группа химических элементов (фтор, хром, йод, бром и др.), образующих соли 

при соединении с металлами. Свободные галогены Газообразные галогены. 

ГАЛО́П, а, м. [франц. galop < galoper скакать галопом < франкский яз. 

wala-hlaupan изрядно бежать]. 1. Самый быстрый аллюр, при котором лошадь 

идет вскачь. Всадник скакал галопом. Поднять коня в галоп. Взять с места в 

галоп. Переход на галоп по команде тренера. Различают три вида галопа в 

зависимости от длины шага. 2. Бальный танец, распространенный в Европе в 

XIX в., состоящий из стремительных скачкообразных движений. Галоп 

появился в Германии, затем получил большое распространение во Франции. 

Галопом обычно завершался бал. 

ГАЛОПИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. Скакать галопом (1 зн.). Лошадь 

галопирует. Галопирующий кавалерист (о человеке, скачущем на лошади). 2. 

Перен. Развиваться стремительными темпами; изменяться очень быстро, 

скачкообразно; стремительно усиливаться, возрастать (об инфляции, ценах). 

Болезнь распространяется галопирующими темпами. Галопирующая 

инфляция. Галопирующий рост цен. Цены на все виды продуктов галопируют. 

ГАЛО́ШИ, ло́ш, мн. (ед. гало́ша, и, ж.) [франц. galoche < ср.-лат. gallicula 

галоша; сандалии < лат. ед. (solea) gallica галльские сандалии]. Резиновая обувь, 

закрывающая ногу до щиколотки, обычно надеваемая поверх сапог, ботинок 

и т. п. для защиты их от грязи, сырости. Лакированные галоши. Садовые 

галоши. Детские галоши. Валенки с галошами. Размер галош. 



ГАЛО́ШНИЦА, ы, ж. Шкафчик или полка для уличной обуви. 

Пластиковая галошница. Светлая полированная галошница. Убрать обувь в 

галошницу. 

ГАЛО́ШНЫЙ, ая, ое. Относящийся к галоше, галошам; предназначенный 

для них; связанный с производством галош. Галошная подошва. Галошный лак. 

Низ ботинок из галошной резины. Галошный цех, завод. 

ГАЛС, а, м. [нидерл. hals]. 1. Курс, положение судна (обычно парусного) 

относительно направления ветра. Левый галс (ветер дует слева), правый галс 

(ветер дует справа). Переменить галс. Идти одним галсом (не поворачиваясь 

относительно ветра). Делать длинные галсы (подолгу оставаться в одном 

положении относительно ветра). Делать короткие галсы (часто менять 

положение относительно ветра). 2. В кайтбординге, сноукайтинге, 

виндсерфинге и т. п.: об отрезке движения без смены курса по отношению к 

ветру. Один и тот же трюк может выполняться серфером на разных галсах. 

3. Снасть или тали, прикрепляющие к мачте нижние углы паруса. Убрать галс. 

ГА́ЛСТУК, а, м. [нем. Halstuch < Hals шея + Tuch платок]. Предмет 

мужской (реже женской) одежды, представляющий собой полоску из ленты, 

охватывающей шею под воротником рубашки, блузы, сорочки и т. п., 

завязываемую спереди узлом. Шелковый галстук. Зажимы, заколки для 

галстука. Галстуки в полоску, клетку. Галстуки с геометрическим 

орнаментом, с набивным рисунком. Ослабить узел галстука. Встречи, 

переговоры без галстуков (в неформальной, неофициальной обстановке). 

ГА́ЛСТУЧНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для галстука, галстуков. 

Галстучные булавки, зажимы. Галстучная ткань. 

ГАЛТЕ́ЛЬ, и, ж. и ГА́ЛТЕЛЬ, я, м. [< нем. Hohlkehle выемка]. 1. Планка, 

закрывающая щели в стыках соединений. Угловая галтель. Монтаж 

потолочных галтелей. Проложить галтель между полом и стеной. 2. 

Столярный инструмент для строгания желобков, валиков. Плотницкая галтель. 

3. Выструганный полукруглый желобок, выемка. Строгать галтель. 4. 

Потолочный плинтус. Галтель с декоративным рисунком. 

ГАЛУ́Н, а́, м. [франц. galon]. Тесьма из позолоченных, посеребренных, 

металлических нитей; нашивка из такой тесьмы на форменной одежде. Золотой 

галун. Галуны парадной офицерской формы. 

ГАЛУ́ННЫЙ, ая, ое. Обшитый галуном, галунами; являющийся галуном. 

Галунный воротник, мундир. Галунные нашивки. 

ГАЛЬВАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. [по имени итальянского врача и физика 

Л. Гальвани (Galvani: 1737–1498)]. 1. Обработка изделия методом осаждения 

металла на его поверхности под действием электрического тока; гальваника 



(1 зн.). Гальванизация цинком. Гальванизация стали и металлов. Оборудование 

для гальванизации. 2. В медицине — метод электротерапии: лечение 

постоянным электрическим током небольшой силы и напряжения. Кабинет 

гальванизации в поликлинике. Гальванизация усиливает кровообращение, 

стимулирует обмен веществ. Аппарат для гальванизации и лекарственного 

электрофореза. 3. Перен. Возобновление, искусственное придание новой силы 

чему-л., утратившему силу, значимость. Гальванизация монархии. 

Гальванизация националистических настроений. 

ГАЛЬВАНИЗИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Покрытый слоем металла, 

осажденного на поверхности химическим методом. Гвозди кровельные 

гальванизированные. Корпус из гальванизированной стали. Гальванизированное 

железо. Гальванизированные покрытия. 

ГАЛЬВАНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св. и нсв; что. 1. 

Обработать/обрабатывать предмет методом гальванизации (1 зн.) для придания 

ему твердости, износостойкости, антикоррозийности и т. п. Гальванизировать 

кузов автомобиля. Гальванизировать проволоку. Гальванизированный цинком 

лист стали. 2. Искусственно оживить/оживлять, пропуская электрический ток 

через объект. Гальванизировать сердце лягушки. 3. Перен. 

Возобновить/возобновлять, искусственно придать/придавать новую силу чему-

л. Гальванизировать процессы создания партии губернаторов. 

Гальванизировать отношения с бывшими партнерами. 

ГАЛЬВА́НИК, а, м. Специалист в области гальваники (2 зн.). Гальваник 

четвертого разряда. Принять на работу нового гальваника. Практические 

советы гальванику. 

ГАЛЬВА́НИКА, и, ж. 1. То же, что гальванизация (1 зн.). Холодная 

гальваника. Гальваника. изделий. Металлизировать предметы с помощью 

гальваники. 2. Раздел электрохимии, занимающийся изучением и разработкой 

такого метода. Промышленная гальваника. 

ГАЛЬВАНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гальванизации (1 зн.); 

применяемый для гальванизации. Гальванический цех. Гальваническая 

обработка деталей. Очистка деталей от жировых загрязнений перед 

нанесением гальванических покрытий. Гальваническая ванна. Гальваническое 

оборудование. Гальванический элемент (источник электрического тока, в 

котором химическая энергия, возникающая в результате протекания 

окислительно-восстановительной реакции, превращается в электрическую 

энергию). 2. В медицине — относящийся к гальванизации (2 зн.). Назначить 

гальванические процедуры. 

ГАЛЬВАНО… Первая часть сложных слов, вносящая значение: 

связанный с гальванизацией. 



ГАЛЬВАНОПЛА́СТИКА, и, ж. Метод получения объемных 

изображений и воспроизведения точных копий, легко отделяющихся от 

оригинала, с помощью электрического осаждения металла на металлическом 

или неметаллическом предмете; технология, основанная на таком методе. 

Художественная гальванопластика. Раствор для гальванопластики. Получение 

медной скульптуры гальванопластикой. Применение гальванопластики в 

стоматологии. 

ГАЛЬВАНОПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

гальванопластике, используемый в ней; изготовленный с помощью 

гальванопластики. Гальванопластические работы. Гальванопластические 

технологии. Гальванопластическая ванна. Гальванопластические формы. 

ГАЛЬЮ́Н, а́, м. [< нидерл. galjoen, нем. Gal(l)ion передняя часть, нос 

корабля; букв. галион, большой корабль < ср.-греч. galea галера]. В речи 

моряков: уборная на корабле. Матросы чистят гальюн. 

ГАМА́К, а́, м. [франц. hamac, исп. hamaca < яз. таино, аравакский яз.]. 

Сетка или полотнище для отдыха, сна, подвешиваемые к деревьям, столбам. 

Повесить, натянуть гамак. Удобно устроиться в гамаке. Послеобеденный сон 

в гамаке. 

ГАМБИ́Т, а, м. [< итал. gambetto подножка; гамбит]. 1. В шахматах — 

начало партии, в которой ради скорейшего перехода в нападение жертвуют 

пешкой или фигурой (6 зн.). Голландский, испанский, латышский гамбит. 

Гамбит коня, слона. Принятый, отказанный гамбит. 2. Перен. Рискованный 

ход, отказ от каких-л. преимуществ, совершаемый для достижения 

определенных целей. Политический гамбит. Предвыборный гамбит партии. 

Ценовой гамбит. 

ГАМБИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гамбиту (1 зн.); основанный на 

гамбите. Гамбитная партия. 2. Перен. Основанный на риске, связанный с 

отказом от каких-л. преимуществ ради достижения определенных целей. 

Гамбитная политика. Гамбитные цены. 

ГА́МБУРГЕР, а, м. [< англ. hamburger по назв. немецкого города Гамбург 

(Hamburg)]. Разрезанная вдоль булочка с вложенной внутрь начинкой 

(котлетой, сыром, овощами и т. п.). Перекусить гамбургером и колой. 

Предпочитать пищу «фаст фуд»: гамбургеры, чипсы, жареные пирожки. 

ГАМЕ́ТНЫЙ, ая, ое. В биологии — связанный с гаметами. Гаметный 

отбор. Гаметный пол. 

ГАМЕ́ТЫ, е́т, мн. (ед. гаме́та, ы, ж.) [< греч. gametēs супруг, gametē 

супруга]. В биологии — мужские и женские половые клетки животных и 

растений, при слиянии дающие жизнь новой особи и передающие 



наследственные признаки от родителей потомкам. Гаметы родителей. 

Женская, мужская гамета. Получение гамет из стволовых клеток. 

ГА́ММА- Первая часть сложных слов, вносящая значение: связанный с 

электромагнитным излучением, испускаемым радиоактивными веществами. 

ГА́ММА1, ы, ж. [нем. Gamme, франц. gamme < греч. gamma название 

третьей буквы греческого алфавита, в средневековой музыкальной 

терминологии — название первой ноты гаммы]. 1. Последовательность звуков в 

пределах одной или нескольких октав; нотное изображение такой 

последовательности звуков. Играть гамму. Минорная гамма. Мажорная 

гамма. Написать гамму. 2. только мн. Упражнение для голоса или 

музыкального инструмента, составленное из такой последовательности звуков. 

Разучивать гаммы. 3. Перен. Последовательность однородных, но 

многообразно изменяющихся предметов, чувств, явлений, свойств. Сложная 

гамма эмоций, переживаний. Новая полная гамма тональных средств. Гамма 

декоративной косметики. 4. Перен. Совокупность оттенков. Насыщенная 

гамма красок. Костюм в бежевой гамме. 

ГА́ММА2, ы, ж. [греч. gamma название третьей буквы греческого 

алфавита]. Название третьей буквы греческого алфавита — Г, γ. Гамма 

используется в качестве обозначения переменной величины. 

ГА́ММА3, ы, ж. [греч. gamma название третьей буквы греческого 

алфавита]. В физике — стотысячная доля эрстеда (единицы напряженности 

магнитного поля). Напряженность поля в окололунном пространстве 

колеблется от 17 до 35 гамм. 

ГА́ММА-ГЛОБУЛИ́Н, а, м. Лекарственный препарат, содержащий 

противобактериальные и противовирусные антитела, применяющийся в 

лечебных и профилактических целях. Инъекции гамма-глобулина. 

ГА́ММА-ГЛОБУЛИ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к гамма-глобулину. 

Гамма-глобулиновая терапия. 

ГА́ММА-ТЕРАПИ́Я, и, ж. Вид лучевой терапии, основанный на 

воздействии гамма-излучением радиоактивных изотопов на организм. 

Внутритканевая гамма-терапия. Дистанционная гамма-терапия. Гамма-

терапия глубоко расположенных опухолей. 

ГАНА́Ш, а, м. [< франц. ganache]. Крем из шоколада и свежих сливок, 

используемый в качестве начинки для конфет и пирожных, а также для 

украшения десертов. Украсить торт ганашем. Клубничный ганаш на белом 

шоколаде. Ганаш — идеальная начинка для макаронов. 

ГА́НГЛИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к ганглию. Ганглиевая киста. 



ГА́НГЛИЙ, я, м. [< греч. ganglion разновидность опухоли]. 1. Скопление 

нервных клеток, нервный узел. В ганглии перерабатываются и интегрируются 

нервные сигналы. У человека ганглии расположены по ходу крупных нервных 

стволов. Ганглии беспозвоночных. 2. Кистозное образование в тканях. 

Возникновение ганглия вследствие механического раздражения. Ганглий 

встречается у пианистов. 

ГАНГРЕ́НА, ы, ж. [< греч. gangraina разъедающая язва, гангрена]. 

Омертвение какого-л. участка ткани, органа или части тела вследствие 

нарушения кровообращения. Гангрена ноги. Развитие гангрены вследствие 

воспалительного процесса. Газовая гангрена (вызываемая заражением раны 

анаэробными бактериями). 

ГАНГРЕНО́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гангрене, характеризующийся 

наличием гангрены. Гангренозный цистит. Гангренозное воспаление стенки 

желчного пузыря. 

ГАНДБО́Л, а, м. [англ. handball < hand рука + ball мяч]. Олимпийский вид 

спорта — командная игра, в которой игроки, перебрасывая руками мяч друг 

другу, стремятся забросить его в ворота противника. История возникновения 

гандбола. Играть на пляже в гандбол. Главный тренер по гандболу. 

Олимпийские соревнования по гандболу. Скоро пройдет суперлига по гандболу. 

ГАНДБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся гандболом; человек, 

играющий в гандбол. Союз гандболистов. Гандболисты молодежной сборной. 

Построить спортивный комплекс для гандболистов. Юные гандболисты. 

Команда неопытных гандболистов. 

ГАНДБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гандболу; предназначенный для 

игры в гандбол. Гандбольный турнир. Спортивный гандбольный клуб. 

Гандбольный матч юниоров. Открытие гандбольного сезона. Тренер женской 

гандбольной команды. Форум гандбольных болельщиков. Гандбольный мяч. 

ГАНДИКА́П, а, м. [англ. handicap < hand in cap название игры]. 1. 

Преимущество, предоставляемое более слабому участнику спортивного 

соревнования или игры для уравнивания шансов на успех. Временной гандикап. 

Дополнительный гандикап женщинам. Система гандикапа. Предоставить 

гандикап. Турнир проходил с гандикапом. 2. Разновидность скачек, в которых 

для участвующих лошадей разных возрастов и классов уравниваются шансы на 

успех. Гандикап на ипподроме. Гандикап чистокровного жеребца. 

ГАНДИКА́ПНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с гандикапом (1 зн.); проводимый 

с гандикапом. Гандикапная система в парусном спорте. Гандикапные очки в 

бильярде. 2. Являющиеся гандикапом (2 зн.). Гандикапные групповые скачки. 



ГАНТЕ́ЛЬ, и, ж. [нем. Hantel]. обычно мн. 1. Ручной спортивный снаряд 

для тренировочных силовых упражнений в виде двух соединенных короткой 

рукояткой металлических шаров или наборов металлических дисков (3 зн.). 

Литая гантель. Профессиональная гантель. Тренировочная гантель. Гантель 

разборного типа. Упражнения с гантелями. 2. Ручной спортивный снаряд 

такой формы, предназначенный для занятий аквааэробикой. Пластиковые 

гантели. 

ГАНТЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гантели, гантелям; 

предназначенный для гантелей, связанный с гантелями. Гантельный ряд. 

Гантельная подставка. Заниматься гантельной гимнастикой. 

ГАНЧ, а, м. [тюрк.]. Вяжущий материал, применяемый в штукатурных 

растворах и получаемый путем обжига природной смеси глины с гипсом. 

Резьба по ганчу. 

ГАПЛО́ИД, а, м. [< греч. haploos простой, одиночный + eidos вид]. В 

биологии — клетка, особь с одинарным набором хромосом. У медоносных пчел 

гаплоидом являются трутни. 

ГАПЛО́ИДНЫЙ, ая, ое. В биологии — одинарный (о наборе хромосом). 

Гаплоидный геном. Гаплоидное число хромосом. 

ГАРА́Ж, а́, тв. гаражо́м, м. [франц. garage < garer ставить под прикрытие]. 

Помещение для стоянки, ремонта автомобилей, мотоциклов и т. п. Кирпичный, 

железный гараж. Многоярусный гараж. Подземный гараж. Экологическая 

экспертиза проекта строительства комплекса гаражей. 

ГАРА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гаражу, предназначенный для него; 

занимающийся строительством и эксплуатацией гаражей. Гаражный замок. 

Гаражные ворота. Гаражный кооператив, комплекс. 

ГАРА́НТ, а, м. [франц. garant]. 1. Физическое или юридическое лицо, 

отвечающее перед кредиторами в случае неисполнения должником своих 

обязательств. Гарант займа. Банк выступает в качестве гаранта перед 

таможенными органами при обеспечении уплаты платежей предприятиями, 

осуществляющими внешнеэкономическую деятельность. 2. чего и без доп. 

Государство, организация, лицо, предоставляющие определенные гарантии и 

осуществляющие их. Президент — гарант. Конституции. Гражданское 

общество — гарант свободы. 

ГАРАНТИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гарантии (1 зн.), связанный с 

обеспечением гарантии, гарантий. Гарантийное страхование. Гарантийный 

договор. Гарантийный кредит. Гарантийное письмо (в гражданском праве: 

документ, согласно которому гарант принимает на себя определенные 

обязательства, реализующиеся при наступлении оговоренных в письме 



условий). Гарантийный срок (в гражданском праве: период времени, в течение 

которого товар должен соответствовать требованиям качества по договору 

купли-продажи, а работы и услуги — сохранять свои потребительские 

свойства). 

ГАРАНТИ́РОВАННЫЙ, ая, ое; ван, ванна, ванно. 1. Подтвержденный 

гарантией (1 зн.); обеспеченный законом или договором. Гарантированный 

отпуск. Гарантированная оплата труда. 2. Осуществляющийся, 

исполняющийся при любых условиях, обязательный. Гарантированный темп 

экономического роста. Получить гарантированный результат. 

ГАРАНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Предоставить/предоставлять гарантию (1 зн.), гарантии в чем-л.; 

обеспечить/обеспечивать осуществление чего-л. Гарантировать погашение 

обязательств в срок. Гарантировать защиту законных интересов граждан в 

суде. Договор, гарантирующий соблюдение норм закона. 2. Явиться/являться 

гарантией (3 зн.) чего-л. Хороший текст доклада гарантирует успех 

выступающему. 

ГАРА́НТИЯ, и, ж. [франц. garantie]. 1. Поручительство за выполнение 

каких-л. обязательств, принятых на себя государством, организацией или 

лицом; обеспечение их выполнения. Социальные гарантии. Гарантии прав 

граждан. Гарантии выполнения экономических соглашений. Гарантии 

безопасности. 2. Установленное законом обязательство производителя 

отвечать за материальные недостатки товара в течение определенного срока; 

документ, подтверждающий это обязательство. Гарантия на продаваемую 

технику. Компьютер с трехлетней гарантией. Сохранить гарантию на 

холодильник. 3. Разг. Условие, совокупность условий, обеспечивающих 

осуществление чего-л. Гарантия от провала проекта. Упорство является 

гарантией успеха. 

ГАРГУ́ЛЬЯ, и, ж. [франц. gargouille < gargate горло + goule пасть]. 

Скульптурное изображение фантастического чудовища, олицетворяющего 

пороки, силы зла и т. п., составляющее часть убранства соборов. Гаргульи 

прикрывают стоки готических соборов. 

ГАРДЕРО́Б, а, м. [франц. garderobe < garder хранить + robe платье]. 1. 

Совокупность принадлежащих кому-л. предметов одежды. Летний, зимний 

гардероб. Новый гардероб актрисы. Обновить, пополнить гардероб. 2. Шкаф 

для одежды. Вместительный, массивный гардероб. Полированный гардероб. 

Гардероб из бука, дуба. 3. Помещение в каком-л. учреждении, предназначенное 

для временного хранения верхней одежды посетителей. Театральный, 

институтский гардероб. Отдельные гардеробы для студентов и 

преподавателей. Сдать в гардероб плащ. 



ГАРДЕРО́БНАЯ, ой, ж. Специально оборудованная комната, 

предназначенная для хранения одежды, обуви. Дизайн гардеробной. 

Раздвижные двери гардеробной. 

ГАРДЕРО́БНЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для гардероба (1 зн.). 

Гардеробный шкаф. 2. Относящийся к гардеробу (2 зн.). Гардеробная полка. 3. 

Относящийся к гардеробу (3 зн.). Гардеробный номерок. Гардеробное 

оборудование. 

ГАРДЕРО́БЩИК, а, м. Работник гардероба (3 зн.), обслуживающий 

посетителей. Гардеробщики театра, музея, поликлиники. 

ГАРДИ́НА, ы, ж. [нем. Gardine < франц. courtine, ср.-лат. cortina полог, 

занавесь]. Занавеска из плотной ткани, закрывающая все окно. Шелковая 

гардина. Задернуть гардины. Окна зашторены тяжелыми гардинами. 

ГАРЕ́М, а, м. [франц. harem < араб. haram букв. запретный; запретное 

место]. 1. Женская половина дома у мусульман, в которой жили жены и 

наложницы хозяина. Обитательницы гарема. 2. Группа, все множество жен и 

наложниц богатого мусульманина. Гарем шаха. Самая красивая жена из 

гарема султана. 3. В зоологии — группа самок по отношению к самцу. Гаремы 

диких кабанов. Тюлень охраняет свой небольшой гарем. 

ГАРЕ́МНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гарему (1 и 2 зн.), связанный с 

ним. Гаремные женщины. Гаремный танец. 2. Характерный для гарема (1 и 

2 зн.). Гаремный образ жизни восточного двора. Гаремные интриги. 3. В 

зоологии — относящийся к гарему (3 зн.). Гаремное лежбище сивучей. 

ГАРМОНИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. В музыке — построение аккордов, 

сопровождающих мелодию музыкального произведения, по правилам гармонии 

(1 зн.); само такое музыкальное сопровождение. Гармонизация древних 

церковных распевов. Великорусские песни в гармонизации. 2. Приведение чего-

л. в состояние гармонии (2 зн.). Гармонизация отношений. Гармонизация тела 

и сознания человека. 

ГАРМОНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Осуществлять 

гармонизацию (1 зн.); гармонизовать (1 зн.). Гармонизировать русские 

народные песни. 2. Осуществлять гармонизацию (2 зн.); гармонизовать (2 зн.). 

Эфирные масла прекрасно гармонизируют нервную систему. Гармонизировать 

отношения внутри общества. 

ГАРМОНИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв; что. 1. То же, что 

гармонизировать (1 зн.). Гармонизовать мелодию Гайдна. Гармонизовать 

татарские песни. 2. То же, что гармонизировать (2 зн.). Искусство 

гармонизует душу. Гармонизовать отношения в обществе. 



ГАРМО́НИКА, и, ж. [< греч. harmonikos созвучный, гармоничный]. 1. 

Музыкальный инструмент, состоящий из двух дек, снабженных сквозными 

металлическими язычками и клавиатурой к ним и соединенных складчатыми 

раздвижными мехами. Двухрядная гармоника. Тульская, саратовская, вятская 

гармоники. Ремень гармоники. Меха у гармоники приводятся в действие 

вручную. Губная гармоника (музыкальный инструмент в виде небольшой 

продолговатой коробочки с отверстиями для вдувания воздуха). 2. обычно мн. 

Колебание (электромагнитное, звуковое, световое и т. п.), являющееся частью 

сложного колебания, частота которого кратна основной частоте; простейшая 

периодическая функция, характеризующая такое колебание. Оптические 

гармоники. Гармоники гравитационного поля Земли. Измерение гармоник. 

График гармоники. 

ГАРМОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Соответствовать чему- л.; 

согласовываться, сочетаться с чем-л. Галстук должен гармонировать с цветом 

костюма. Новые дома не гармонируют со старой застройкой. 

Величественный пейзаж гармонировал с нашим приподнятым настроением. 

ГАРМОНИ́СТ, а, м. 1. Музыкант, играющий на гармонике; человек, 

играющий на гармонике. Дуэт гармонистов. Соло гармониста. Клуб 

гармонистов. 2. Специалист в области гармонии (1 зн.). Аранжировки 

гармониста. 

ГАРМОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гармонисту, гармонистам; 

состоящий из гармонистов. Гармонистские наигрыши. Гармонистский 

коллектив. 

ГАРМОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к выразительным средствам 

музыки, связанным с объединением тонов в созвучия и с композицией 

созвучий. Гармонические построения созвучий. Гармонический 

аккомпанемент. Гармонический звукоряд. 2. Связанный с гармониками (2 зн.), 

их использованием. Гармонический анализатор. 3. Демонстрирующий 

взаимное согласие предметов, явлений, свойств; характеризующийся 

соразмерностью частей и целого. Гармонические пропорции. Гармоническая 

красота стиха. Гармоническое сочетание нравственных и умственных 

достоинств человека. 

ГАРМОНИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Стройность, взаимное согласие (в 

сочетании предметов, явлений, свойств); соразмерность, согласованность 

частей и целого. Гармоничность существования. Гармоничность 

взаимоотношений. Степень гармоничности личности. Оценка гармоничности 

развития ребенка. Гармоничность пропорций здания. Гармоничность 

телосложения. 2. Благозвучность, стройность звучания. Гармоничность 

аккордов. 



ГАРМОНИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. [< греч. harmonikos]. 1. 

Благозвучный, приятный на слух. Гармоничные звуки. Гармоничное звучание 

стихов. 2. Исполненный гармонии (2 зн.), согласованный, упорядоченный. 

Гармоничные отношения в семье, на работе. Гармоничные краски. Создание 

гармоничного имиджа. Архитектурный ансамбль гармоничен. 

ГАРМО́НИЯ, и, ж. [< греч. harmonia букв. соединение, сочетание; гамма; 

музыка]. 1. В музыке — выразительные средства музыки, связанные с 

объединением тонов в созвучия и с композицией созвучий; исследующий такие 

средства раздел в теории музыки и учебный предмет. Гармония многоголосия. 

Тенденции современной гармонии. Задание по гармонии. 2. Согласованность в 

сочетании чего-л., неконфликтное соединение (предметов, явлений, свойств 

и т. п.); соразмерность частей и целого. Душевная, физическая гармония. 

Гармония личности. Гармония развития. Семейная гармония. Гармония в 

коллективе. Законы гармонии. Композиционная, структурная гармония. 

ГАРНИЗО́Н, а, м. [франц. garnison < garnir снаряжать; первоначально 

защищать]. 1. Воинские части, расположенные постоянно или временно в 

каком-л. населенном пункте, районе. Дежурный по гарнизону. Командующий 

гарнизоном. Начальник гарнизона. Штаб гарнизона. Служить в гарнизоне. 2. 

Войска (войсковое подразделение), обороняющие какой-л. объект, опорный 

пункт. Гарнизон крепости. 

ГАРНИЗО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к гарнизону. Гарнизонная 

артиллерия. Гарнизонная служба. Гарнизонные школы. 

ГАРНИ́Р, а, м. [< франц. garnir снабжать; украшать]. Овощи, картофель, 

макароны, каша и т. п., добавляемые к мясным и рыбным блюдам. Овощной 

гарнир. Беф-строганов с гарниром из лапши. На гарнир отварить рис. В 

качестве гарнира подать пюре.  

ГАРНИ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Приготовляемый в качестве гарнира (1 зн.), 

являющийся им; предназначенный для гарнира. Гарнирный картофель, рис. 

Гарнирная морковь, свекла. Гарнирная тарелка. 2. Предназначенный для 

гарнировки блюд. Гарнирная ложка. Гарнирные соусницы из нержавейки. 

Выложить овощи в гарнирное кольцо. 

ГАРНИТУ́Р, а, м. [нем. Garnitur < франц. garniture]. Полный набор, 

комплект предметов (обычно мебели, белья, украшений). Кухонный гарнитур. 

Мебельный гарнитур. Гарнитур красного дерева. Гарнитур постельного белья. 

Изысканный гарнитур — серьги и колье. 

ГАРНИТУ́РА, ы, ж. [франц. garniture < garnir украшать, отделывать]. 1. В 

полиграфии — совокупность всех размеров и начертаний шрифта 

определенного дизайна. Журнальная гарнитура. Гарнитуры с графическими 

символами. Выбрать гарнитуру и кегль шрифта для оформления заголовков. 2. 



Совокупность деталей, устройств, обеспечивающих работу какого-л. 

механизма, прибора. Гарнитура котла. Телефон с беспроводной гарнитурой. 

Головная гарнитура рации. 

ГАРНИТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гарнитуру. Гарнитурная 

мебель. Гарнитурные стулья. Гарнитурные чемоданы. 2. В полиграфии — 

относящийся к гарнитуре (1 зн.). Гарнитурные шрифты. 3. Относящийся к 

гарнитуре (2 зн.), предназначенный для нее. Гарнитурные наушники. 

Гарнитурная сумка. Гарнитурный микрофон. 

ГАРПУ́Н, а́, м. [англ. harpoon < франц. harpon < harpe коготь, крюк < греч. 

harpē серп]. Метательное орудие в виде металлической стрелы с 

раскрывающимися лапками (первоначально — копье с зазубренным 

наконечником) на длинном ремне, тросе и т. п., используемое при охоте на 

морских животных и крупную рыбу. Китобойный гарпун. Метатель гарпуна. 

Поразить нерпу гарпуном. 

ГАРПУНЁР, а, м. То же, что гарпунщик. Гарпунеры китобойной 

флотилии. Гарпунер убил акулу. 

ГАРПУ́НИТЬ, ню, нишь, нсв; кого. Охотиться с помощью гарпуна (на 

морских животных, рыб). Гарпунить нерпу. Гарпунить моржей. Гарпунить 

рыбу на мелководье. 

ГАРПУ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к гарпуну. Гарпунный наконечник. 

Гарпунный трос. 

ГАРПУ́НЩИК, а, м. Охотник, использующий гарпун; гарпунер. 

Гарпунщики северных морей. Убитый гарпунщиком кит. 

ГАРСО́Н1, а, м. [< франц. garçon подмастерье, слуга]. Официант (обычно 

во Франции). Гарсон в длинном фартуке. Подозвать гарсона. Гарсон принес 

карточку меню. 

ГАРСО́Н2, неизм. [< франц. garçon мальчик]. Женская короткая стрижка 

под мальчика. Гарсон не требует сложной укладки. В 1957 году стилист Жак 

Дессанж предложил миру новую прическу «гарсон». 

ГА́РУС, а, м. [< нем. Harras, Arras по назв. города Аррас во Франции]. 

только ед. Мягкая крученая шерстяная пряжа. Клубок гаруса. Вязанные из 

гаруса вещи. 

ГА́РУСНЫЙ, ая, ое. Изготовленный из гаруса. Гарусная нить. Юбка с 

гарусной полоской. 



ГАСПА́ЧО, нескл., м. [исп. gazpacho]. Холодный томатный суп, обычно с 

добавлением огурцов, красного перца, хлебного мякиша; любой холодный суп 

из сырых, не требующих приготовления продуктов. Добавить сухарики в 

гаспачо. Заправить гаспачо оливковым маслом. Традиционный испанский 

гаспачо. Смешать ингредиенты для гаспачо в блендере.  

ГАСТРИ́Т, а, м. [< греч. gaster (род. gastros) желудок]. Воспалительное 

заболевание слизистой оболочки желудка. Хронический гастрит. Язвенный 

гастрит. Аллергический гастрит. Алкогольный гастрит.  

ГАСТРИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гастриту, связанный c ним. 

Гастритный симптом. Гастритные явления. 

ГАСТРОЛЁР, а, м. Артист, выступающий на гастролях; приезжий артист. 

Афиши западных гастролеров. Пригласить на праздник гастролеров. В театре 

выступили зарубежные гастролеры.  

ГАСТРО́ЛИ, ей, мн. [нем. Gastrolle < Gast гость + Rolle роль]. 

Выступления, даваемые приезжими артистами. Гастроли Большого театра в 

Америке. Российские гастроли японского театра. Выступать на гастролях в 

Европе. Ездить, приехать на гастроли. 

ГАСТРОЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Выступать на гастролях. 

Гастролировать за рубежом. Гастролировать с новой программой. 

Столичный оркестр гастролирует по стране.  

ГАСТРО... [< греч. gastēr, gastros желудок]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение связанный с желудком, пищеварением. 

ГАСТРО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист в области гастрологии (1 зн.). 

Конгресс гастрологов. Наблюдение у гастролога. 

ГАСТРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с гастрологией (1 зн.). 

Гастрологический институт. Гастрологическая ассоциация России. 2. 

Связанный с гастрологией (2 зн.); предназначенный для диагностики и лечения 

заболеваний желудка. Гастрологическое обследование. Гастрологический 

центр, санаторий. Гастрологическое отделение. Гастрологический препарат 

обладает спазмолитическим действием. 3. Разг. Связанный с желудком и 

нарушениями его функционирования; страдающий заболеванием 

пищеварительной системы. Гастрологическое заболевание. Гастрологическая 

диета. Гастрологические симптомы. При лечении гастрологических больных в 

клиниках широко применяется эндоскопическая хирургия. 

ГАСТРОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел гастроэнтерологии, изучающий 

причины возникновения, механизмы развития и клинические проявления 

заболеваний желудка и разрабатывающий методы их диагностики, 



профилактики и лечения. Лекции по гастрологии. Современные исследования в 

области гастрологии. 2. Совокупность методов диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний желудка. Получить у специалиста консультацию в 

области гастрологии. Проведение ультразвуковых исследований в гастрологии. 

В гастрологии различают хронические и острые эрозии желудка. 3. Разг. 

Отделение в больнице, занимающееся диагностикой и лечением болезней 

желудка. Лежать в гастрологии с гастритом. Больного перевели из 

гастрологии в хирургию. 

ГАСТРО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гастролям; участвующий в 

гастролях. Гастрольный концерт. Гастрольная поездка. Гастрольная 

деятельность. Гастрольное турне. Гастрольное выступление. 

ГАСТРОНО́М, а, м. [франц. gastronome < греч. gaster (род. gastros) 

желудок + nomos закон]. 1. Продовольственный магазин с широким 

ассортиментом продуктов. Мясной, рыбный, фруктовый отдел гастронома. 

Сходить в гастроном за сыром, колбасой, вином. Деликатесы из большого 

гастронома. 2. Устар. Любитель и знаток изысканных блюд. Гастроном и 

знаток дорогих вин. 

ГАСТРОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гастрономии (1 зн.), 

являющийся гастрономией; торгующий гастрономией. Гастрономические 

продукты. Гастрономический отдел магазина. 2. Относящийся к гастрономии 

(2 зн.), предлагающий изысканную пищу. Гастрономический фестиваль, 

конкурс. Дорогой гастрономический ресторан. 

ГАСТРОНО́МИЯ, и, ж. 1. Собир. Пищевые продукты, преимущественно 

употребляемые в качестве закуски, закусок. Мясная, молочная гастрономия. 

Отдел гастрономии в супермаркете. 2. Искусство приготовления изысканной 

пищи. Секреты гастрономии. Международный конкурс гастрономии с 

участием лучших поваров. Использование редких специй в гастрономии.  

ГАСТРОСКО́П, а, м. Эндоскоп для осмотра полости и внутренней 

поверхности желудка и выполнения различных манипуляций в полости 

желудка под визуальным контролем. Применить гастроскоп для биопсии. 

ГАСТРОСКОПИ́Я, и, ж. Исследование состояния слизистой оболочки 

желудка с помощью гастроскопа. Провести гастроскопию. Диагноз на 

основании результатов гастроскопии. 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

гастроэнтерологии (1 зн.), связанный с ней. Гастроэнтерологическая 

конференция. 2. Относящийся к гастроэнтерологии (2 зн.), связанный с ней. 

Детский гастроэнтерологический центр. Гастроэнтерологическая помощь. 



ГАСТРОЭНТЕРОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий 

болезни желудочно-кишечного тракта и разрабатывающий методы их 

диагностики, лечения и профилактики. Лекции по гастроэнтерологии. 2. 

Диагностика, лечение и профилактика болезней желудочно-кишечного тракта. 

Отделение гастроэнтерологии в больнице. 

ГА́УБИЦА, ы, ж. [нем. Haubitze < древнечешский яз. haufnicě < houfný 

кучный]. Артиллерийское орудие, способное вести огонь как под большим, так 

и под малым углом и предназначенное для навесной стрельбы по укрытым 

целям. Самоходные гаубицы. Штурмовые гаубицы. Калибр, скорострельность 

гаубицы. Обстрелять противника из гаубиц. 

ГАУДЕА́МУС, а и нескл., м. [лат. Gaudeamus igitur итак, возрадуемся, 

будем веселиться, по первым строкам гимна]. Средневековый студенческий 

гимн на латинском языке. Университетский хор исполнил Гаудеамус. 

Торжество закончилось пением Гаудеамуса. 

ГАУПТВА́ХТА, ы, ж. [< нем. Hauptwache, Hauptwacht букв. главный 

караул]. Помещение для содержания под арестом военнослужащих. 

Гарнизонная гауптвахта. Посадить на гауптвахту. Сидеть на гауптвахте 

четверо суток. 

ГАШИ́Ш, а, м. [< араб. hashish букв. сухая трава]. Наркотик, 

изготовленный из спрессованной смолы, получаемой из соцветий конопли, в 

сочетании с пыльцой и измельченной и высушенной травой этого растения. 

Курить гашиш. Нелегальная торговля гашишем. Арестовать партию гашиша. 

ГАШИ́ШНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гашишу; изготовленный из 

гашиша. Гашишная масса. Гашишное масло. 2. Наступающий в результате 

употребления гашиша; формирующийся, развивающийся в результате 

длительного употребления гашиша. Гашишное опьянение. Гашишный психоз. 

Гашишная наркомания. 

ГВАРДЕ́ЕЦ, е́йца, м. Военнослужащий гвардии (1 и 3 зн.). Подвиг 

гвардейцев. Обелиск в честь павших гвардейцев. Гвардейцы сражались 

достойно. Гвардеец-десантник. Летчик-гвардеец. 

ГВАРДЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гвардии (1 и 3 зн.), гвардейцу. 

Гвардейская мотострелковая дивизия. Гвардейская часть. Гвардейское знамя. 

Воины клянутся не посрамить гвардейской чести. 2. Свойственный гвардейцу, 

такой, как у гвардейца. Гвардейская выправка. Парень гвардейского роста. 

ГВА́РДИЯ, и, ж. [польск. gwardja < итал. guardia стража < англ. to guard 

сторожить < др.-англ. weard охрана, стража]. 1. Отборная и привилегированная 

часть войск. Боевые традиции русской гвардии. Честь служить в гвардии. 

Гвардии майор. 2. Перен. Лучшая, испытанная часть какой-л. социальной 



группы, какого-л. коллектива. Проверенная гвардия. В работе начальство 

рассчитывает на старую гвардию. 3. В некоторых странах — военное или 

военизированное формирование; личная охрана главы государства. 

Национальная гвардия США. Королевский полк британской конной гвардии. 

Папская гвардия в Ватикане. 

ГЕБРАИ́ЗМ, а, м. [< греч. hebraios еврей < арамейский яз.]. Слово или 

выражение, заимствованное из древнееврейского языка. Гебраизмы в 

древнерусских текстах. 

ГЕБРАИ́СТ, а, м. Специалист по гебраистике. Библейские переводы 

известного гебраиста. 

ГЕБРАИ́СТИКА, и, ж. [< греч. hebraios еврей < арамейский яз.]. Наука, 

изучающая древнееврейский язык и памятники древнееврейской письменности. 

Профессор гебраистики. Заниматься гебраистикой в университете. 

ГЕГЕМО́Н, а, м. [< греч. hēgemōn предводитель < hēgeisthai вести, идти 

впереди]. 1. Политическая партия (социальная группа, страна и т. п.), 

обладающие гегемонией. Роль гегемона в азиатском регионе. 2. В советское 

время: о рабочем классе как наиболее передовой группе людей, занимающей 

главенствующее и руководящее положение в обществе. После революции 

пролетариат стал гегемоном. 

ГЕГЕМОНИ́ЗМ, а, м. Осуществление, проявление гегемонии в чем-л. 

Торговый, религиозный гегемонизм. Политика гегемонизма. Противостоять 

гегемонизму сильной державы. Стремление государства к гегемонизму. 

ГЕГЕМОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гегемонизму, основанный 

на нем; являющийся им. Гегемонистские планы, устремления. Гегемонистская 

внешняя политика. 

ГЕГЕМО́НИЯ, и, ж. [греч. hēgemonïa предводительство]. 

Господствующее положение, превосходство в силе, влиянии над другими. 

Политическая, экономическая гегемония. Борьба за гегемонию в Европе. 

Установление мировой гегемонии. 

ГЕДОНИ́ЗМ, а, м. [< греч. hedone наслаждение]. Этическое направление, 

считающее наслаждение высшей целью жизни; стремление к комфорту, 

удовольствиям. Философский гедонизм. Гедонизм западного общества. 

ГЕДОНИ́СТ, а, м. Сторонник гедонизма; любитель удовольствий, 

наслаждений. Гедонист срывает цветы удовольствий. 

ГЕДОНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гедонизму, основанный 

на нем. Гедонистическая теория. Гедонистическое восприятие жизни. 



ГЕЕ́ННА, ы, ж. [евр. ge-hinnom долина Хинном]. Одно из обозначений 

ада (в иудаизме и христианстве). Геенна огненная. 

ГЕ́ЙЗЕР, а, м. [нем. Geyser < исл. Geysir назв. горячего источника в 

долине Хаукадалур в Исландии]. 1. Источник вулканического происхождения, 

время от времени выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара. Кипящая 

струя гейзера. Долина гейзеров. Использовать для отопления жилищ тепло 

гейзеров. 2. какой, чего, из чего. Масса чего-л., высоко взлетающая, с силой 

вырывающаяся откуда-л. Гейзер искр из печной трубы. Из пробитой 

водопроводной трубы бил настоящий гейзер. 

ГЕ́ЙЗЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гейзеру, гейзерам. Гейзерная струя. 

ГЕЙМ, а, м. [англ. game]. В теннисе — одна часть сета. Выиграть гейм. 

Перевес в два гейма. Хорошо провести первый гейм. Седьмой гейм стал 

решающим. 

ГЕ́ЙМЕР, а, м. Разг. Игрок в компьютерной игре. Чемпионат геймеров. 

Клуб для серьезных геймеров. Заядлый геймер. 

ГЕ́ЙША, и, ж. [яп.]. В Японии: профессиональная танцовщица, певица, 

музыкантша, развлекающая гостей на приемах, банкетах и т. п. Гейша в 

нарядном кимоно. Танцующая гейша. Искусство гейш. 

ГЕКЗА́МЕТР, а, м. [< греч. hexametros букв. состоящий из шести мер]. 1. 

В античном стихосложении: шестистопный дактиль с цезурой на третьей стопе 

и усечением на последней стопе; стихотворное произведение, написанное 

таким размером. Поэмы Гомера написаны гекзаметром. Гекзаметры Гесиода. 

2. В русском стихосложении: шестистопный дактиль с хореическим 

окончанием; стихотворное произведение, написанное таким размером. 

Гекзаметр в стихах Пушкина. Читать гекзаметры Гнедича. 

ГЕКЗАМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гекзаметру, написанный 

им. Гекзаметрические стихи. Гекзаметрическая строка. 

ГЕКСАГЕ́Н, а, м. Мощное бризантное взрывчатое вещество в виде белого 

кристаллического порошка, используемое в боеприпасах, детонаторах, в 

составах для кумулятивных зарядов и т. п. Пары гексагена. Смесь тротила с 

гексагеном. Террористы применили ггексаген. 

ГЕКСАГЕ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к гексагену, изготовленный с 

применением гексагена. Гексагеновый взрыв. Гексагеновый заряд. Гексагеновые 

шашки от авиабомб. 



ГЕКСА́ЭДР, а, м. [< греч. hex шесть + hedra грань]. Шестигранник 

(обычно правильный, то есть куб). Из каждой вершины гексаэдра выходит три 

ребра. Усеченный гексаэдр. Разбиение объемной фигуры на гексаэдры. 

ГЕКТА́Р, а, мн. гекта́ры, род. гекта́ров, м. [< греч. hekaton сто + лат. area 

площадь]. Единица земельной площади в метрической системе, равная 10 000 

квадратных метров. Поле площадью в десять гектаров. Урожайность 

зерновых составляет 15 центнеров с гектара. 

ГЕКТА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Площадью в один гектар. Гектарный сад. 

Гектарный участок для дачи. 2. В слож. с указанием числа: имеющий площадь 

из указанного числом количества гектаров, занимающий, использующий 

указанное число гектаров. 25-гектарный тропический сад. 6-гектарный 

участок. 

ГЕКТО… [< греч. hekaton сто]. Десятичная кратная приставка, 

означающая стократное увеличение исходной физической величины. 

Гектоватт равен 100 ваттам. Один гектопаскаль — это сто паскалей. 

ГЕКТО́ГРАФ, а, м. Простейший копировальный аппарат для 

размножения оттисков с рукописного или машинописного текста. Печатать на 

гектографе. На гектографе получали до 100 копий оригинала. 

ГЕКТОГРАФИ́РОВАНИЕ, я, ср. Действие по глаголу гектографировать. 

Гектографирование с использованием желатиновой массы. 

Гектографирование листовок. Заниматься гектографированием учебной 

литературы. 

ГЕКТОГРАФИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Напечатанный на гектографе. 

Гектографированное объявление. Гектографированные копии текста. 

ГЕКТОГРАФИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Напечатать/печатать 

копии, оттиски при помощи гектографа. Гектографировать экземпляр книги. 

Гектографировать прокламации. Гектографированная рукопись. 

ГЕКТОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с гектографированием; 

предназначенный для гектографирования. Гектографический способ печати. 

Гектографические чернила. Гектографическая бумага. 2. Сделанный с 

помощью гектографа. Гектографический журнал. Гектографическое издание 

книги. 

ГЕ́ЛЕВЫЙ, ая, ое. 1. Изготовленный из геля, с использованием геля. 

Гелевый материал. Гелевая ручка. Синий гелевый стержень. 2. Связанный с 

использованием геля. Гелевая технология наращивания ногтей. 



ГЕ́ЛИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к гелию, содержащий его. Гелиевая 

смесь. Гелиевый баллон. Гелиевый шар, шарик (взлетающий вверх воздушный 

шарик, наполненный газом, содержащим гелий). 

ГЕ́ЛИЙ, я, м. [нов.-лат. helium < греч. hēlios солнце]. Химический элемент 

(Не), легкий инертный негорючий газ, без цвета, вкуса и запаха, используемый 

для заполнения дирижаблей и аэростатов, а также в металлургии. Гелий в 

составе искусственного воздуха для водолазов. Использование гелия при 

перекачивании ракетного топлива. Жидкий гелий — самая холодная жидкость 

на Земле и уникальный хладоген. 

ГЕЛИКО́Н, а, м. [по назв. Геликона, горы в Греции, посвященной 

Аполлону и музам; также по ассоциации с греч. helix, helikos извилина, извив]. 

Басовый медный духовой музыкальный инструмент, разновидность большой 

тубы. Играть на геликоне в духовом оркестре. 

ГЕЛИКО́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к геликону, связанный с ним. 

Геликолновый звук. Геликоновая партия в оркестре. 

ГЕЛИО… [< греч. hēlios солнце]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к Солнцу, солнечной радиации. 

ГЕЛЬ, я, м. [< лат. gelare замораживать, сковывать]. 1. Студенистая масса, 

способная сохранять форму и обладающая упругостью и эластичностью, в 

которой частицы дисперсной фазы образуют пространственную структурную 

сетку; неплавкий и нерастворимый продукт поликонденсации или 

полимеризации. Большинство гелей термодинамически неустойчиво и 

подвержено старению. Гидроксиды железа и алюминия, кремниевые кислоты 

образуют гели. 2. Желеобразное косметическое средство для ухода за кожей 

лица и тела, фиксации прически и т. п. Гель для кожи вокруг глаз. Очищающий 

гель для лица. Гель с экстрактом чайного дерева. Гель для бритья. Гель от 

морщин. Антицеллюлитный гель. 

ГЕЛЬМИНТО́З, а, м. Заболевания человека, животных и растений, 

вызываемые проникновением в организм и размножением в нем гельминтов. 

Возбудители гельминтоза. Диета при гельнинтозе. Гельминтоз печени и 

поджелудочной железы. 

ГЕЛЬМИНТО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист по гельминтологии. 

Назначения гельминтолога при лечении аскаридоза. 

ГЕЛЬМИНТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с изучением 

гельминтологии. Гельминтологическая конференция. Гельминтологические 

исследования. 2. Связанный с диагностикой, лечением и профилактикой 

гельминтозов человека. Гельминтологический анализ. Гельминтологический 

стационар. Гельминтологические показатели. 



ГЕЛЬМИНТОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел паразитологии, изучающий 

гельминтов и гельминтозы. Медицинская гельминтология (изучающая 

гельминтозы человека и разрабатывающая методы их диагностики, лечения и 

профилактики). Общая, частная гельминтология. Ветеринарная, 

агрономическая гельминтология. 

ГЕЛЬМИ́НТЫ, ов, мн. (ед. гельми́нт, а, м.) [< греч. helmins, helminthos 

кишечный червь]. Черви, паразитирующие в различных тканях и органах 

человека, животных и растений и вызывающие гельминтоз. Заражение 

гельминтами. Круглые гельминты. Яйца гельминтов. 

ГЕМАНГИО́МА, ы, ж. [< греч. haima кровь + angeion сосуд]. 

Доброкачественная опухоль, развивающаяся из кровеносных сосудов. 

Венозная, артериальная гемангиома. Развитие гемангиом в старческом 

возрасте. 

ГЕМАТИ́Т, а, м. [< греч. haimatitēs (lithos) (камень) цвета крови < haima, 

haimatos кровь]. Непрозрачный минерал оксида железа черного, темно-серого 

или темно-вишневого цвета с полуметаллическим блеском, ювелирный и 

поделочный камень. Слабые магнитные свойства, проявляемые гематитом. 

Применение гематита для изготовления чугуна, эмалей, пигментов. 

Наскальные изображения животных в пещерах были сделаны краской из 

гематита. Серебряные серьги с гематитом. 

ГЕМАТИ́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гематиту; состоящий из 

гематита, содержащий его. Гематитовые залежи. Гематитовые кристаллы. 

Гематитовые жилы Терского побережья Белого моря. Крупные гематитовые 

месторождения находятся на Украине, в Карелии, на Урале, в Швейцарии, 

Австрии и Бразилии. 2. Сделанный из гематита, с гематитом, украшенный им. 

Гематитовые серьги. Гематитовое колье. Краситель из гематитового 

порошка. Гематитовый браслет регулирует артериальное давление. 3. 

Связанный с добычей, обработкой и использованием гематита. Гематитовые 

рудники в Карелии. 4. Серо-черный. Гематитовый блеск реки. Браслет из 

гематитового бисера. 

ГЕМАТОГЕ́Н, а, м. [< греч. haima, haimatos кровь + …ген]. 

Лекарственный препарат, изготовляемый из крови крупного рогатого скота с 

добавлением сахарного сиропа и применяемый при малокровии. Жевательный 

гематоген. Гематогены в виде сладкого батончика. Плитка гематогена. 

ГЕМАТОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. [< греч. haima (род. haimatos) кровь + genos 

род; происхождение]. 1. Возникающий вследствие попадания возбудителя 

инфекции в орган, ткань с током крови (о болезни). Гематогенный перитонит, 

плеврит. 2. Способствующий образованию и развитию клеток крови. 

Использовать гематогенное средство. 3. Изготавливаемый из крови животных. 

Гематогенный батончик. 



ГЕМАТО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист по гематологии. Детский 

гематолог. Консультация гематолога. 

ГЕМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гематологии (1 зн.), 

связанный с ней. Гематологический научный центр. 2. Относящийся к 

гематологии (2 зн.), связанный с ней; используемый при диагностике и лечении 

заболеваний крови. Гематологическое отделение больницы. Гематологический 

анализатор. 

ГЕМАТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. haima (род. haimatos) кровь + ...логия]. 1. 

Раздел медицины, изучающий состав и свойства крови, а также ее заболевания. 

Экзамен по гематологии. 2. В медицине — диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний крови. Клиника гематологии. 

ГЕМАТО́МА, ы, ж. [< греч. haima (род. haimatos) кровь]. Болезненное 

образование в виде кровяного сгустка, возникшее при кровоизлиянии, 

повреждении кровеносных сосудов. Внутричерепная гематома. Гематомы, 

вызванные травмой. 

ГЕ́МБЛИНГ, а, м. [< англ. gambling азартная игра]. 1. Болезненное 

пристрастие к азартным играм; лудомания. Симптомы гемблинга. Способы 

лечения гемблинга. 2. Игорный бизнес. Прибыль мирового гемблинга. 

Развивающийся сетевой гемблинг. 

ГЕ́ММА, ы, ж. [< лат. gemma букв. почка, глазок; драгоценный камень]. 

Драгоценный или полудрагоценный камень с вырезанным на нем углубленным 

или выпуклым изображением, надписью и т. п. Античная гемма. Гемма с 

женским профилем. Перстень с геммой. 

ГЕМО… [< греч. haima кровь]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение связанный с кровью. 

ГЕМОГЛОБИ́Н, а, м. [сокр. гем(ато)глоб(ул)ин < гемо… + лат. globulus 

шарик]. Сложный белок, обусловливающий красный цвет крови и входящий в 

состав эритроцитов. Низкий, высокий, нормальный уровень гемоглобина в крови. 

Анализ крови на содержание гемоглобина. Процент гемоглобина понизился, 

повысился. 

ГЕМОГЛОБИ́ННЫЙ, ая, ое. То же, что гемоглобиновый (1 зн.). 

Гемоглобинный метаболизм. Гемоглобинная недостаточность. 

ГЕМОГЛОБИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гемоглобину, связанный 

с повышением его уровня; гемоглобинный. Гемоглобиновый заменитель. 

Гемоглобиновый анализ, тест. Гемоглобиновые молекулы. 2. В спорте — 

связанный с искусственным повышением уровня гемоглобина в крови в 

качестве допинга. Гемоглобиновый скандал. Гемоглобиновая дисквалификация. 



ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Сопровождающийся кровотечением; 

возникающий в результате сильной геморрагии. Геморрагический цистит. 

Геморрагическая анемия. Геморрагический инсульт (кровоизлияние в 

головной мозг или под его оболочки; апоплексический удар). 

ГЕМОРРАГИ́Я, и, ж. [< греч. haima кровь + rhegnumi ломать, разрывать]. 

1. Скопление крови, излившейся из кровеносных сосудов или полостей сердца 

в полости или ткани тела, кровоизлияние. Язвенная геморрагия. 

Внутричерепная геморрагия. Множественные геморрагии. 2. Истечение крови 

из поврежденных кровеносных сосудов, кровотечение. Носовая геморрагия. 

ГЕМОРРОИДА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к геморрою, связанный с 

ним; вызванный геморроем; свойственный страдающему геморроем. Острый 

геморроидальный приступ. Выпадение геморроидальных узлов. 

Геморроидальное кровотечение. Геморроидальный цвет лица. 

ГЕМОРРО́Й, я, м. [< греч. haima кровь + rheo течь]. Заболевание, 

состоящее в расширении вен нижней части прямой кишки. Кровотечение при 

геморрое. Нехирургическое лечение геморроя. Геморроем обычно болеют люди 

среднего и пожилого возраста. 

ГЕМОРРО́ЙНЫЙ, ая, ое. Разг. Геморроидальный. Геморройная кровь. 

Геморройные шишки. 

ГЕМОСТА́З, а, м. 1. Комплекс реакций организма, направленных на 

предупреждение и остановку кровотечений. Коагуляционный гемостаз. 

Активация системы гемостаза. Механизмы гемостаза. 2. Лечебные 

мероприятия, способствующие купированию кровотечений. Эффективность 

гемостаза определяется состоянием свертывающей системы крови. 

ГЕМОСТАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Способствующий остановке 

кровотечения; антигеморрагический; кровоостанавливающий. 

Гемостатическое действие. Гемостатические средства. Наложить 

гемостатическую повязку. 

ГЕМОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гемотерапии, 

связанный с ней; предназначенный для гемотерапии. Гемотерапевтические 

процедуры. Гемотерапевтические препараты. 

ГЕМОТЕРАПИ́Я, и, ж. В медицине — метод лечения, основанный на 

использовании крови, ее компонентов или изготовленных из нее препаратов. 

Гемотерапия при анемии. Квантовая гемотерапия (использование лечебного 

эффекта от кратковременного воздействия ультрафиолетовыми лучами на 

небольшой объем крови). Магнитная гемотерапия (использование 

дозированного воздействия магнитных полей на кровь). 



ГЕМОТРАНСФУЗИОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. То же, что трансфузиология 

(1 зн.). Научные работы по гемотрансфузиологии. 2. То же, что 

трансфузиология (2 зн.). Гемотрансфузиология в военно-полевой хирургии. 

Новые кровезаменители в гемотрансфузиологии. 

ГЕМОТРАНСФУЗИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к гемотрансфузии, 

связанный с ней; вызванный гемотрансфузией. Гемотрансфузионный 

препарат, раствор. Гемотрансфузионная терапия. Гемотрансфузионная 

реакция. Гемотрансфузионный шок (шок, возникающий при переливании 

несовместимой крови и вызывающий гемолиз, полиорганную недостаточность, 

нарушение дыхания, падение артериального давления, резкие боли в 

поясничной области и т. п). 

ГЕМОТРАНСФУ́ЗИЯ, и, ж. То же, что трансфузия (1 зн.). Перенести 

гемотрансфузию. Заражение вирусом произошло в результате 

гемотрансфузии. 

ГЕМОФИЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гемофилии, связанный с 

ней; обусловленный гемофилией; страдающий гемофилией. Гемофилический 

ген. Гемофилический центр. Гемофилический артрит. Гемофилический 

больной. 

ГЕМОФИЛИ́Я, и, ж. Заболевание, обусловленное недостаточностью 

факторов свертывания крови. Наследственная гемофилия. Лечение гемофилии. 

ГЕН, а, м. [нем. Gen < греч. genos происхождение, род]. 1. Материальный 

носитель наследственности, обеспечивающий преемственность в поколениях 

того или иного признака, свойства организма, способный к воспроизведению и 

расположенный в определенном участке хромосомы. Гены сахарного диабета, 

сердечной недостаточности, шизофрении. Ген, отвечающий за комплекцию 

человека. Открытие гена атеросклероза. Технологии переноса генов в клетку. 

Рецепторы, способные детектировать гены мутаций. Экспрессия генов 

(процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в 

РНК или белок). 2. Перен. О том, что заложено в человеке от рождения, 

свойственно ему от природы. Культурные гены. Ген любви к ближним передан 

родителями. 

…ГЕН [греч. ...genes рождающийся, рожденный]. Вторая часть сложных 

слов, вносящая значение происходящий от того или образующий то, что 

указано в первой части. 

ГЕНАЦВА́ЛЕ, нескл., м. [груз. ɡʲɪnɐˈt͡ svalʲɪ]. Уважительное обращение, 

принятое у грузин. Генацвале, проходите, пожалуйста. 

ГЕ́НДЕР, а, м. [< англ. gender род, пол < ст.-франц. gendre < лат. genus род, 

происхождение; категория, класс]. Совокупность социальных и культурных 



норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их 

биологического пола. Основы теории гендера. Проблема гендера в 

гуманитарных исследованиях. Биологические аспекты гендера. 

ГЕ́НДЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к половым различиям, половой 

специфике. Гендерные исследования. Гендерные особенности коммуникации. 

Гендерные различия проявляются в ведении бизнеса. Расстройство гендерной 

идентичности. 

…ГЕНЕЗ [греч. ...genes рождающийся, рожденный]. Вторая часть 

сложных слов, вносящая значение связанный с происхождением, образованием 

и последующим развитием того, что указано в первой части. 

ГЕНЕ́ЗИС, а, м. [греч. genesis]. Происхождение, возникновение чего-л.; 

процесс образования и становления развивающегося явления. Генезис 

шумерской цивилизации. Генезис нефтегазовых месторождений. Генезис и 

развитие личности в детском возрасте. 

ГЕНЕРА́Л, а, м. [нем. General < франц. général букв. общий, главный 

< лат. generalis общий]. 1. Лицо, имеющее воинский чин высшего командного и 

начальствующего состава в сухопутных и военно-воздушных силах, службах 

обеспечения безопасности государства. Генерал полиции Российской 

федерации. Получить звание генерала. Отставка генерала. Парадная форма 

генерала. Прадед дослужился до генерала. Генерал Шарль Де Голль стал 

символом французского сопротивления. 2. Глава ордена2 (1 зн.). Генерал 

францисканцев. Генерал находится в прямом подчинении Папы Римского. 

Иезуиты избрали нового генерала. 

ГЕНЕРА́Л-БА́С, а, м. [нем. Generalbaß < General… общий + Bass бас]. В 

музыке — упрощенный способ записи аккомпанемента цифрами, 

обозначающими созвучия — интервалы и аккорды, на основе которых 

исполнитель строит аккомпанемент; бассо континуо (1 зн.). Расшифровка 

генерал-баса. Теория генерал-баса. В генерал-басе аккорды обозначаются при 

помощи арабских цифр над или под басовым голосом.  

ГЕНЕРА́Л-БА́СНЫЙ, ая, ое. Относящийся к генерал-басу; являющийся 

генерал-басом. Генерал-басная нотация органного и клавесинного 

сопровождения. Генерал-басная партия струнного концерта.  

ГЕНЕРАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Действие и состояние по глаголу 

генерализовать (1 и 2 зн.) и генерализоваться (1 зн.); логическое обобщение; 

переход от частного к общему. Генерализация чувственных представлений. 

Приступить к генерализации собранных фактов. Свойственные писателю 

тонкость анализа и широта генерализации. 2. В картографировании: отбор 

данных и обобщение их при составлении географической карты (с учетом ее 

тематики, назначения); укрупнение масштаба (географической карты). 



Принципы генерализации картографической информации. 3. В медицине — 

распространение болезненного процесса по всему организму или органу. 

Генерализация вируса, инфекции. Генерализация рака. 4. В биологии — 

распространение возбуждения по центральной нервной системе животных и 

человека. Генерализация условного рефлекса (возникновение реакции не только 

на данный стимул, но и на сходные с ним другие раздражители). 

ГЕНЕРАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. То же, что 

генерализовать (1 зн.). Генерализовать полученные научные данные. 

Генерализирующий метод естествознания в противоположность 

индивидуализирующему подходу исторической науки. 2. То же, что 

генерализовать (2 зн.). Желание генерализовать успешный опыт зарубежных 

коллег. Генерализовать передовую технологию в смежные области 

деятельности. 3. В географии — то же, что генерализовать (3 зн.). 

Генерализовать и масштабировать карту области. 

ГЕНЕРАЛИЗО́ВАННЫЙ, ая, ое. 1. Представленный в виде общего 

вывода, положения, без деталей. Генерализованная концепция, теория. 2. В 

географии — полученный в результате генерализации (о географической 

карте). Генерализованная карта горных рельефов. Генерализованное 

изображение земной коры. 3. В медицине — поражающее весь организм, весь 

орган (о заболевании). Генерализованная инфекция. Генерализованное 

воспаление. 

ГЕНЕРАЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв; что. 1. Подчинить/подчинять 

частные явления какому-л. общему принципу; сделать/делать общий вывод; 

генерализировать (1 зн.). Генерализовать отрывочные сведения в 

соответствии с выбранной гипотезой. 2. Придать/придавать общее значение 

(чему-л. частному, единичному); расширить круг действия чего-л.; 

генерализировать (2 зн.). Не стоит генерализовать отдельный факт. 

Генерализовать методы биологии на социальную сферу. 3. В географии — 

существить/осуществлять генерализацию (3 зн.); генерализировать (3 зн.). 

Генерализовать отдельные фрагменты карты. Карта генерализована к 

масштабу 1:500000. 

ГЕНЕРАЛИ́ССИМУС, а, м. [нем. Generalissimus < лат. generalissimus — 

самый главный]. Высшее воинское звание, присваимое за особо выдающиеся 

военные заслуги; лицо, имеющее такое звание. Генералиссимус Суворов. 

Сталин в форме генералиссимуса. 

ГЕНЕРАЛИТЕ́Т, а, м. [нем. Generalität]. Высший командный состав 

армии. Российский генералитет. Высшие чины генералитета. Влияние 

генералитета на политику государства. Встреча президента с 

генералитетом. Совещание генералитета. 



ГЕНЕРА́Л-ЛЕЙТЕНА́НТ, а, м. Лицо, имеющее в сухопутных и военно-

воздушных силах, службах обеспечения безопасности государства воинский 

чин высшего офицерского состава рангом выше генерал-майора и ниже 

генерал-полковника. Генерал-лейтенант запаса. На погонах генерал-

лейтенанта Российской армии две звезды. 

ГЕНЕРА́Л-МАЙО́Р, а, м. Лицо, имеющее в сухопутных и военно-

воздушных силах, службах обеспечения безопасности государства воинский 

чин высшего офицерского состава рангом ниже генерал-лейтенанта. Генерал-

майор железнодорожных войск. На погонах генерал-майора Российской армии 

одна звезда. 

ГЕНЕРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. generalis общий]. 1. Главный, основной, 

ведущий. Генеральный спонсор, партнер. Генеральная линия развития. 

Генеральная ассамблея ООН. Генеральная инспекция труда Союза профсоюзов 

России. Генеральное сражение (сражение главных сил воюющих стран, 

создающее перелом в ходе войны). Генеральная репетиция (последняя 

репетиция перед премьерой). Генеральный план города (перспективный план, 

содержащий комплексное решение вопросов строительства, реконструкции, 

благоустройства города и являющийся главным градостроительным 

документом). 2. Общий, всеобщий, максимально полный. Генеральный полис 

страхования. Генеральная уборка, стирка. Генеральное проектирование. 

Генеральный подрядчик (организация, заключившая договор на выполнение 

всего объема строительных работ). Генеральный каталог (каталог всех книг и 

изданий, хранящихся в данной библиотеке). Генеральная карта (общая карта 

целой страны, целого государства, моря и т. п.). Генеральная доверенность 

(дающая право совершать любые законные действия от имени доверителя). 3. 

Возглавляющий какую-л. отрасль, систему учреждений, организаций и т. п. 

Генеральный секретарь партии. Генеральный продюсер телекомпании. 

Генеральный менеджер, дистрибьютор. Генеральный директор (директор 

производственного объединения, фирмы). Генеральный консул (консул высшего 

ранга). Генеральный прокурор (высшее должностное лицо в системе российской 

прокуратуры). Генеральный штаб (высший орган военного управления, 

руководящий работой всех центральных и местных военных органов). 

ГЕНЕРА́ЛЬСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к генералу (1 зн.), генералам; 

принадлежащий генералу. Генеральское звание. Генеральские звезды на 

погонах. Генеральские лампасы. Водитель генеральского автомобиля. 

Дослужиться до генеральского чина. Генеральская дача. 2. Свойственный 

генералу (1 зн.), характерный для него. Генеральское стратегическое 

мышление. В любых условиях сохранять бравый генеральский вид. 3. Перен. 

Властный, командирский, связанный со стремлением подчинить чьи-л. 

действия своей воле. Проявлять генеральский характер. Раздавать указания 

генеральским тоном. Говорить с генеральскими нотками в голосе. 



ГЕНЕРА́ЛЬСТВО, а, ср. 1. Разг. Звание генерала (1 зн.); пребывание в 

звании генерала. Юный кадет мечтает о генеральстве. Офицер, 

дослужившийся до генеральства. 2. Перен. Властность, высокомерие, 

стремление подчинять чьи-л. действия своей воле. Жертвы чиновного 

генеральства. Критик, чуждый педантизма и литературного генеральства. 

Манеры у начальника были простые, лишенные всякой претенциозности и 

генеральства.  

ГЕНЕРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [< ср.-лат. generativus производящий < лат. 

generare порождать, производить]. 1. В биологии — связанный с производством 

потомства, продолжением рода. Генеративный возраст. Генеративные клетки, 

органы. Генеративный метод размножения цветов. Генеративная мутация 

(происходящая в половых клетках или зиготе, передающаяся по наследству). 2. 

В лингвистике — относящийся к лингвистическому направлению, 

описывающему правила производства, порождения высказывания. 

Генеративная теория. Генеративная фонетика, грамматика. 

ГЕНЕРА́ТОР, а, м. [< лат. generator букв. прародитель, родитель 

< generare порождать, производить]. 1. Устройство для производства какого-л. 

вещества, выработки энергии или преобразования одного вида энергии в 

другой. Генератор электромагнитного излучения. Генератор постоянного 

тока. Дизельный генератор. Звуковой генератор. Движок для питания сети в 

случае отказа генератора. Мощность генератора. Квантовый генератор 

(источник когерентных электромагнитных волн, действие которого основано на 

явлении стимулированного излучения). Тактовый генератор (микросхема на 

системной плате, с высокой частотой генерирующая сигналы для 

синхронизации всех операций, осуществляемых процессором). 2. Источник, 

создатель чего-л. Леса служат генератором кислорода. Программа — 

генератор компьютерных паролей. Генератор идей. Творческие люди — 

генераторы всего нового. 

ГЕНЕРА́ЦИЯ1, и, ж. [< лат. generatio букв. порождение]. 1. Совокупность 

особей одного биологического вида, одновременно появившихся на свет. Новая 

генерация тигров, морских котиков. Третья генерация мух. 2. В социологии — 

совокупность людей близкого возраста, живущих в одно время. Генерация 

участников Великой Отечественной войны. 3. Перен. Совокупность людей 

разного возраста, объединенных общей сферой деятельности, осуществляемой 

в соответствии с требованиями времени. Генерация новых политиков. 

Генерация деловых женщин. Театральные генерации. 

ГЕНЕРА́ЦИЯ2, и, ж. [< лат. generatio букв. порождение]. Создание, 

произведение чего-л. (обычно в соответствии с набором правил, программой 

и т. п.). Трехмерная генерация ландшафтов. Генерация и передача энергии. 

Генерация кода программы. Генерация случайных чисел. Генерация 

акустических колебаний. 



ГЕНЕРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что. [< лат. generare порождать, 

создавать]. Производить, создавать (обычно в соответствии с набором правил, 

программой и т. п.). Генерировать код. Генерировать электрический ток. 

Генерировать акустические колебания. 

ГЕНЕ́ТИК, а, м. Специалист по генетике. Консультация генетика. Анализ 

ДНК проведен генетиком. 

ГЕНЕ́ТИКА, и, ж. [< греч. genetikos относящийся к рождению, 

происхождению genos]. 1. Наука, изучающая законы наследственности и 

изменчивости организмов; учебный предмет, изучающий эту дисциплину. 2. 

Законы наследственности и изменчивости организмов. Генетика окрасов 

кошек. Особенности генетики бахчевых культур. 

ГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ1, ая, ое. Относящийся к генезису; связанный с 

происхождением, возникновением чего-л. Генетические классификации. 

Генетический анализ лексики. Генетический метод — способ исследования 

социальных явлений и процессов, основанный на анализе их происхождения и 

развития. 

ГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ2, ая, ое. 1. Относящийся к генетике; связанный с 

генами. Генетическое загрязнение продуктов питания. Генетический тест 

кожи. Генетический уровень биологических структур. Генетические 

исследования. Генетический код (набор и последовательность генов, 

установленный порядок чередования структурных элементов ДНК в клетке). 

Генетический материал (любой материал растительного, животного, 

микробного или иного происхождения, содержащий функциональные единицы 

наследственности). 2. Наследственный, врожденный; связанный с генетическим 

кодом. Генетические болезни. Генетические особенности личности. 

Генетический сбой. 3. Исконно присущий, передающийся из поколения в 

поколение. Генетическое пристрастие к коллективизму. Генетическая 

музыкальность итальянцев. 

ГЕНИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [нем. genial < Genie гений < лат. 

genius букв. гений, дух семьи, человека; талант, дарование]. 1. Обладающий 

гением (1 зн.). Гениальный художник, математик. Гениальная актриса, 

балерина. Эйзенштейн был гениален. 2. Свойственный гению (2 зн.); созданный 

гением. Гениальное мышление шахматиста. Гениальное мастерство великого 

композитора. Гениальное изобретение, произведение. Гениальная музыка, 

картина. Книга классика гениальна. 3. Разг. Очень хороший, исключительно 

удачный. Гениальная идея провести вечер у друзей. Гениальное оправдание, 

срабатывающие в девяти случаях из десяти. 4. Разг. В совершенстве 

владеющий чем-л., достигший высочайшего мастерства в каком-л. деле. 

Гениальный визажист, финансист. 



ГЕ́НИЙ, я, м. [< лат. genius букв. гений, дух семьи, человека; талант, 

дарование]. 1. Высшая творческая способность человека, связанная с созданием 

уникальных творений, совершением великих открытий. Величайшие 

достижения человеческого гения. Гений Шекспира, Циолковского. Технический 

гений изобретателя. Военный гений Наполеона. 2. Человек, обладающий такой 

способностью. Гений Возрождения. Национальный гений. Великие гении 

литературы. Этого живописца многие считают гением. 3. Разг. Человек, в 

совершенстве владеющий чем-л., достигший высочайшего мастерства в каком-

л. деле. Гений гастрономического искусства. Гений в хирургии. Гений 

махинаций. Обратиться за помощью к компьютерному гению. 4. Разг. 

Способность, умение, проявляющиеся в чем-л. Административный гений 

министра. Организационный гений политика. Предпринимательский гений 

местного населения. 5. В древнеримской мифологии — дух, покровитель 

человека, рода, местности и т. п.; изображение (скульптурное или живописное) 

такого духа в виде крылатого существа. Гений жизни. Бессмертные гении. 

Мраморный гений из античного святилища. 6. Олицетворение, воплощение 

чего-л. Гений красоты, вдохновения. Образ любимой женщины как светлого 

гения гармонии. 

ГЕНИТА́ЛИИ, ий, мн. [лат. мн. genitalia < genitalis относящийся к 

рождению]. Наружные половые органы. Мужские, женские гениталии. 

Гениталии самца, самки. 

ГЕНИТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гениталиям, связанный с ними. 

Генитальные мышцы. Генитальная инфекция. 

ГЕНИТИ́В, а, м. [< лат. (casus) genetivus родительный (падеж); букв. 

относящийся к рождению]. В лингвистике — родительный падеж. Как 

образовать генетив множественного числа существительного «кочерга»? 

ГЕНИТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к генитиву. Генитивная 

конструкция. 

ГЕ́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с геном (1 зн.), генами. Генная мутация. 

Генная диагностика. Генная инженерия (наука, создающая новые комбинации 

генов в молекуле ДНК). Генная терапия1 (то же, что генотерапия 1 зн.). 

Генная терапия2 (то же, что генотерапия 2 зн.). 

ГЕНОКО́Д, а, м. Сокр. Генетический код. Генокод мышей, собак, 

человека. Мутации меняют генокод. Вмешательство в генокод. 

ГЕНО́М, а, м. [нем. Genom < Gen ген + (Chromos)om хромосома]. 

Совокупность всех генов и межгенных участков ДНК в клетке живого 

организма, его полный хромосомный набор и внехромосомные элементы. 

Геном растения. Исследование генома человека. Общие принципы построения 



геномов. Скорость эволюции отдельных генов и генома в целом. Методы 

внедрения чужеродной ДНК в геном клетки. 

ГЕНО́МИКА, и, ж. Научная дисциплина, занимающаяся исследованием 

генома. Вычислительная геномика. Гномика использает большие объемы 

данных. 

ГЕНО́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к геному. Геномная информация. 

Геномный анализ хромосом. Геномные исследования. Геномный атлас человека. 

Геномная дактилоскопия (идентификация личности на основе молекулярного 

генотипирования гипервариабельных участков генома). Геномная ДНК 

(тотальная ДНК, выделенная из любого типа клеток, хромосом или их 

фрагментов). 

ГЕНОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к генотерапии 

(1 зн.), связанный с ней. Генотерапевтический медицинский проект. 2. 

Относящийся к генотерапии (2 зн.), связанный с ней; предназначенный для 

генотерапии. Генотерапевтические методики. Генотерапевтический аппарат. 

ГЕНОТЕРАПИ́Я, и, ж. 1. Раздел медицины, разрабатывающий методы 

лечения наследственных болезней путем исправления генетических дефектов; 

генная терапия1. Конференция по генотерапии. 2. Лечение, основанное на 

полной или частичной замене дефектного гена либо на введении активного 

аналога поврежденного гена в клетки организма; генная терапия2. Генотерапия 

онкологических заболеваний. Подходы к генотерапии наследственных болезней. 

ГЕНОТИ́П, а, м. Совокупность генов как наследственная основа 

организма. Разнообразие генотипов в человеческих популяциях. Улучшение 

генотипа. 

ГЕНОТИПИ́РОВАНИЕ, я, ср. Действие по глаголу генотипировать. 

Генотипирование вируса гепатита С. Генотипирование бактериальных 

менингитов. Генотипирование лимфоцитов. Генотипирование ДНК. 

ГЕНОТИПИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 

Определить/определять генотип. Генотипировать животных. 

Генотипировать население по этносам. Генотипированные образцы. 

Наследственно генотипированная патология. Генотипирующий анализ. 

ГЕНОФО́НД, а, м. 1. Совокупность генов в популяциях того или иного 

вида организмов. Генофонд хвойных растений. Влияние техногенных 

воздействий на генофонд человечества. 2. Перен. Совокупность наиболее 

характерных качеств, свойств общественной группы, общества, нации, 

обеспечивающих их устойчивость и самобытность. Возможности улучшения 

генофонда. Угроза утраты генофонда в результате войн и социальных 

потрясений. 



ГЕНОЦИ́Д, а, м. [< греч. genos род, происхождение + лат. caedo убивать]. 

Признанные международным преступлением действия, направленные на 

полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой, 

религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого 

вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, 

насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, 

рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. Экономический, 

политический геноцид. Политика геноцида. Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него. 

ГЕО… [< греч. gē земля]. Первая часть сложных слов, вносящая значения: 

1. Относящийся к Земле, связанный с изучением процессов, протекающих в ее 

природных оболочках (атмосфере, гидросфере и т. п.). 2. Связанный с 

положением того или иного объекта на поверхности Земли или относительно ее 

поверхности (центра). 

ГЕОАКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Характеризующийся активными процессами, 

протекающими в земной коре. Геоактивное излучение. Геоактивные регионы. 

Геоактивная зона. 

ГЕОБИОСФЕ́РА, ы, ж. Часть биосферы в пределах суши. Промышленное 

освоение геобиосферы. Ресурсы геобиосферы. Миграция химических элементов 

в геобиосфере. Вещества, формирующие геобиосферу. 

ГЕОБИОСФЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к геобисофере; связанный с 

изучением и использованием ресурсов геобиосферы. Геобиосферные процессы. 

Геобиосферные аномалии. Адаптация к изменяющимся геобиосферным 

условиям. 

ГЕОБОТА́НИК, а, м. Специалист в области геоботаники. Экспедиция 

геоботаников в Среднюю Азию. Согласно выводам геоботаников, только 

затопляемые саванны имеют естественное происхождение. 

ГЕОБОТА́НИКА, и, ж. Раздел ботаники, изучающий растительный 

покров Земли как совокупность образующих его растительных сообществ; 

фитоценология. Геоботаника болот, лесов. Лаборатория биологии растений и 

геоботаники. 

ГЕОБОТАНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к геоботанике, связанный с 

ней. Геоботаническая карта. Геоботаническое описание местности. 

ГЕО́ГРАФ, а, м. 1. Специалист в области географии (1 зн.). Научное 

заседание географов. Исследование известного географа. 2. Разг. Учитель 

географии. Географ поставил ученику пятерку. 



ГЕОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к географии (1 зн.), 

связанный с ней. Географическая карта. Российское географическое общество. 

Географическое описание местности. Эпоха великих географических 

открытий. Географическая олимпиада школьников.. Рассматриваемый с точки 

зрения расположения на местности; связанный с природными, социальными и 

экономическими условиями данной местности. Географические координаты. 

Географические границы. Географическая структура экспорта и импорта. 

Выгодное географическое положение.  

ГЕОГРА́ФИЯ, и, ж. 1. только ед. Комплекс наук, изучающих характер и 

территориальные особенности природных условий Земли, распределение 

населения и экономических ресурсов; учебный предмет, изучающий эту 

дисциплину. 2. Расположение, распространение на местности; территория, на 

которой располагается, происходит, осуществляется что-л. География угольной 

промышленности. География поставок отечественной продукции. Изменения в 

географии предлагаемых товаров и услуг. Расширить географию авиарейсов. 

ГЕОДЕЗИ́СТ, а, м. Специалист в области геодезии. Оборудование для 

геодезистов. Техник-геодезист. 

ГЕОДЕЗИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к геодезии, связанный с ней. 

Геодезические приборы. Геодезическая исследовательская партия. 

Геодезическая карта района. Геодезическая съемка. Геодезическая отметка на 

местности. 

ГЕОДЕ́ЗИЯ, и, ж. [< греч. ge земля + daio делить]. Наука, изучающая 

формы, размеры Земли и методы измерения земельных площадей для 

отображения их на планах и картах. Главное управление геодезии и 

картографии. Высшая геодезия. Космическая геодезия. 

ГЕО́ЛОГ, а, м. Специалист в области геологии. Поисковая партия 

геологов. 

ГЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к геологии (1 зн.), связанный 

с ней. Геологический факультет. Геологические исследования. Геологический 

срез (графическое изображение в вертикальной плоскости строения земной 

коры местности). 2. Относящийся к геологу, геологам; состоящий из геологов. 

Геологическое снаряжение. Геологическая экспедиция. Начальник 

геологической партии. 3. Связанный с процессами, происходящими в недрах 

Земли, являющийся результатом этих процессов. Геологический сдвиг. 

Геологическая катастрофа. Геологическое видоизменение поверхности 

планеты. Геологический разлом (нарушение целостности горных пород в 

результате движений земной коры). Геологическая разведка (геологическое 

обследование местности с целью обнаружения полезных ископаемых). 



ГЕОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. только ед. Наука о составе, строении и истории 

развития земной коры, а также о методах поиска полезных ископаемых. 2. 

Строение земной коры в какой-л. местности. Геология дна океана. Геология 

Урала. Проблемы геологии рудных месторождений. 

ГЕОМАГНЕТИ́ЗМ, а, м. 1. Магнитное поле Земли, задерживающее 

частицы высоких энергий, приходящие из Космоса; геомагнитное поле; 

геомагнитосфера. Методы исследований геомагнетизма и высоких слоев 

атмосферы. К. Гаусс внес большой вклад в развитие знаний о геомагнетизме. 

Датчик геомагнетизма. 2. Раздел геофизики, изучающий распределение в 

пространстве и изменения во времени магнитного поля Земли, а также 

связанные с ним геофизические процессы. Отдел геомагнетизма в научно-

исследовательском институте. 

ГЕОМАГНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с геомагнитным полем, 

распределением в пространстве и изменением во времени магнитного поля 

Земли, обусловленными им геофизическими процессами. Геомагнетический 

компас птиц. Геомагнетические сенсоры. Геомагнетические меридианы. 2. 

Относящийся к геомагнетизму (2 зн.). Геомагнетические способы датировки. 

Геомагнетические исследования черепа питекантропа. 

ГЕОМАГНИ́ТНЫЙ, ая, ое. Связанный с магнитным полем Земли, 

свойственный ему; магнитный (2 зн.). Колебания геомагнитного фона. 

Благоприятное сочетание природных и геомагнитных факторов. 

Геомагнитное обследование местности. Геомагнитное поле (то же, что 

геомагнетизм 1 зн.). 

ГЕОМАГНИТОСФЕ́РА, ы, ж. То же, что геомагнетизм (1 зн.). 

Солнечный ветер взаимодействует с геомагнитосферой планеты. Изучение 

динамики геомагнитосферы для решения задач космонавтики, радиосвязи, 

метеорологии. 

ГЕОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к геометрии (1 зн.), 

связанный с ней. Геометрический чертеж. Геометрическое тело. 

Геометрические знаки. Геометрические пропорции. Геометрические свойства 

фигуры. Построение геометрической фигуры. Геометрическая прогрессия 

(ряд чисел, в котором каждое последующее получается путем умножения 

предыдущего на постоянное число). 2. Состоящий из линий, точек и 

схематических фигур (треугольников, конусов и т. п.). Геометрический 

орнамент, рисунок. Геометрический узор обоев. 3. Отличающийся четкостью 

линий и форм, пропорциональностью. Высокая геометрическая точность 

изображения. 

ГЕОМЕ́ТРИЯ, и, ж. 1. только ед. Раздел математики, изучающий 

пространственные формы и способы их измерения; учебный предмет, 

излагающий эту дисциплину. Аналитическая геометрия (см. Аналитический 



1 зн.). Евклидова геометрия (система теорем о форме и положении в 

пространстве тел, последовательно выводимых из основных понятий и аксиом). 

2. Форма, внешние очертания объектов, предметов, рассматриваемых с точки 

зрения их сходства с геометрическими фигурами. Коллекция женской обуви 

выдержана в стиле строгой геометрии. Геометрия кварталов Петербурга. 

ГЕОПАТОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. Оказывающий вредное воздействие на 

здоровье человека, вызывающий изменения в геосферах. Геопатогенные лучи. 

Геопатогенный фактор. Геопатогенное влияние. Геопатогенная зона. 

ГЕОПЛА́СТИКА, и, ж. В ландшафтном дизайне — формирование 

искусственного рельефа (террас, руин, холмов и т. п.) на озеленяемой 

территории. Геопластика парка, сада, детской площадки. 

ГЕОПОЛИ́ТИК, а, м. 1. Специалист в области геополитики (1 и 2 зн.). 

Российские, американские геополитики. Выдающийся, авторитетный 

геополитик. 2. Сторонник, последователь геополитики (3 зн.). Нацистские 

геополитики. 

ГЕОПОЛИ́ТИКА, и, ж. 1. Научная дисциплина, исследующая 

функционирование политической системы в условиях определенного 

географического ландшафта. Основные законы геополитики. 

Методологические проблемы геополитики. 2. Внешняя политика государства, 

опирающаяся на учет географических факторов, в том числе природных 

ресурсов. Геополитика ближнего зарубежья. Комитет Госдумы по вопросам 

геополитики. 3. Политологическая концепция, согласно которой внешняя 

политика государства определяется географическими факторами, используемая 

преимущественно для обоснования агрессивной внешней политики и 

захватнических войн. Сторонники геополитики. Критика геополитики. 

Высказывать возражения против геополитики. 

ГЕОПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к геополитике (1 зн.). 

Геополитические задачи. Геополитические исследования. 2. Относящийся к 

геополитике (2 зн.), связанный с ней; происходящий в сфере геополитики. 

Геополитические проблемы. Геополитическое сотрудничество крупных 

держав.  

ГЕОПОЛИТО́ЛОГ, а, м. Специалист в области геополитики (1 зн.). 

Российские, европейские, американские геополитологи. 

ГЕОСИСТЕ́МА, ы, ж. Совокупность взаимодействующих компонентов 

географической оболочки, образующих определенную целостность, единство. 

Природные геосистемы (состоящие только из элементов природы). 

Интегральные геосистемы (состоящие из элементов природы, населения и 

хозяйства). Геосистемы Карелии. Географический ландшафт и 



территориально-производственный комплекс являются геосистемами. 

Влияние человека на функционирование геосистем. 

ГЕОСФЕ́РА, ы, ж. Одна из геологических концентрических, сплошных 

или прерывистых оболочек Земли (магнитосфера, атмосфера, гидросфера, 

литосфера и т. п.). Геосферы мантии Земли. Границы глубинных геосфер. 

Взаимодействие геосфер. Геодинамический режим в геосферах. 

ГЕОСФЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к геосфере, геосферам, связанный с 

изучением геосферы, геосфер. Геосферные процессы. Движение геосферных 

масс. Вещество геосферных оболочек Земли. Геосферный мониторинг. 

ГЕОТЕРМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к происходящим в недрах 

Земли тепловым процессам, связанный с их изучением и использованием; 

геотермический. Геотермальные источники. Геотермальная аномалия. 

Геотермальные ресурсы Земли. Геотермальная электростанция 

(преобразующая тепло подземных горячих источников в электрическую 

энергию). Геотермальная энергетика (получение тепловой или электрической 

энергии за счет земных глубин, один из вариантов нетрадиционной 

энергетики). 

ГЕОТЕРМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что геотермальный. Геотермические 

измерения. Геотермическая скважина. Геотермическая установка. 

Геотермический градиент (величина повышения температуры в земных 

недрах с углублением на единицу длины). 

ГЕОТЕРМИ́Я, и, ж. 1. Раздел геофизики, изучающий тепловые явления и 

процессы в недрах Земли; геотермика (1 зн.). Геотермия изучает законы 

возникновения тепла в земной коре. 2. Тепловые явления и процессы в недрах 

Земли; геотермика (2 зн.). Вырабатывать электричество за счет геотермии. 

ГЕОФИ́ЗИКА, и, ж. Комплекс наук, исследующих физическими 

методами строение, физические свойства Земли и процессы, происходящие в ее 

оболочках. Исследования в области геофизики. Анализ данных по геофизике. 

ГЕОФИЗИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к геофизике. Геофизические 

исследования. Геофизическая разведка. 2. Связанный с физическими 

процессами, происходящими на Земле, являющийся следствием таких 

процессов. Геофизические явления. Геофизическая аномалия. Связь 

геофизических процессов с солнечной активностью. 

ГЕОХИМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к геохимии. Геохимические 

методы поиска нефти. 2. Связанный с химическими процессами, 

протекающими в оболочках Земли; являющийся следствием таких процессов. 

Результаты геохимической деятельности человека. Нарушение природного 

геохимического баланса. Геохимическая аномалия.  



ГЕОХИ́МИЯ, и, ж. Наука о химическом составе Земли, законах 

распространения и распределения в ней химических элементов. Институт 

геохимии. Геохимия магматических процессов. Геохимия ландшафта (раздел 

геохимии, изучающий закономерности распределения и миграции химических 

элементов в ландшафтах разного происхождения). 

ГЕОЦЕНТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. В астрономии — имеющий центр, 

совпадающий с центром Земли. Геоцентрическая орбита. 2. Рассматривающий 

Землю как центр Вселенной. Геоцентрическая карта Солнечной системы. 

Геоцентрическая астрология. Геоцентрическая модель, система мироздания 

(существовавшее в древности представление о Земле как центре Вселенной, 

вокруг которого вращается Солнце и другие небесные светила). 

ГЕОЭКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к геоэкологии, связанный 

с ней. Геоэкологический мониторинг. Геоэкологический анализ региона. 

Геоэкологический словарь. 

ГЕОЭКОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел экологии, изучающий пространственное 

распределение экосистем различных уровней. Высокогорная геоэкология. 

Полевая практика по геоэкологии. 

ГЕПАРИ́Н, а, м. [< греч. hēpar печень]. В биологии и медицине — 

вещество, вырабатываемое клетками печени и препятствующее свертыванию 

крови; препарат, применяемый против тромбов. Молекулярная формула 

гепарина. Вводить гепарин внутривенно. 

ГЕПАРИ́НОВЫЙ, ая, ое. В биологии и медицине — относящийся к 

гепарину, содержащий его. Гепариновый показатель. Гепариновая мазь. 

ГЕПАТИ́Т, а, ж. [< греч. hepar (род. hepatos) печень]. Воспалительное 

заболевание печени. Аллергический гепатит. Вирусный гепатит. Возбудители 

гепатита. Распространение гепатита В и С. Желтуха при гепатите. 

ГЕПАТИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гепатиту, связанный с лечением 

гепатита; болеющий гепатитом. Городской гепатитный центр. Гепатитная 

больная. 

ГЕРА́ЛЬДИКА, и, ж. [< ср.-лат. heraldus глашатай < герм.]. 1. 

Составление, истолкование и изучение гербов. Государственная геральдика. В 

геральдике яблоко означает мир. 2. Вспомогательная историческая 

дисциплина, изучающая гербы. Европейская геральдика. Специалисты в 

области геральдики и генеалогии. 

ГЕРАЛЬДИ́СТ, а, м. Специалист в области геральдики. Союз 

геральдистов России. Художник-геральдист. 



ГЕРАЛЬДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к геральдике, связанный с 

ней. Геральдическое общество. Геральдический сборник. Русская национальная 

геральдическая символика. 2. Изображенный на гербе, свойственный гербу. 

Геральдические обозначения. Геральдические цвета дома Романовых. 

Геральдическое изображение орла. 

ГЕРБ, герба́, мн. гербы́, род. гербо́в, м. [< Польск. herb > cp.-в.-нем. Erbe 

наследство]. Условное изображение, являющееся символом и отличительным 

знаком государства, города, сословия, рода или отдельного лица, 

изображаемый на знаменах, печатях, денежных знаках и т. п. Государственный 

герб. Российский герб. Фамильный герб. Герб дворянского рода. Герб города, 

области. Надпись на гербе. Утвердить, учредить герб. 

ГЕРБА́РИЙ, я, м. [нов.-лат., нем. Herbarium < ср.-лат. herbarium огород, 

сад целебных трав < лат. herba трава, растение]. 1. Коллекция специально 

собранных и засушенных растений. Гербарий из полевых растений. Собирать 

цветы для гербария. 2. Учреждение, занимающееся изучением, хранением и 

систематизацией таких коллекций. Гербарий Ботанического сада. 

ГЕРБА́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гербарию. Сбор гербарного 

материала. Гербарные образцы. 

ГЕРБИЦИ́Д, а, м. [< лат. herba трава + caedere убивать]. Химическое 

вещество, используемое для уничтожения нежелательной растительности 

(обычно сорняков, трав). Биологически активный гербицид. Селективные 

гербициды для томатов, моркови. Распыление гербицидов. Отравление почвы 

гербицидами. гербицидами. Устойчивые к гербицидам растения. 

ГЕ́РБОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гербу, гербам. Гербовый зал музея. 

Гербовые цвета. 2. Содержащий изображение герба, гербов; связанный с 

оплатой бланков или марок с таким изображением. Гербовая печать. Гербовая 

марка (знак оплаты государственного сбора при оформлении документов). 

Гербовая бумага (бумага, имеющая водяной знак — изображение 

государственного герба, применяемая для официальных документов). Гербовый 

сбор (государственная пошлина, взимаемая при оформлении документов). 

ГЕРИА́ТР, а, м. Врач, специалист в области гериатрии. Пойти на прием к 

гериатру. 

ГЕРИАТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гериатрии, связанный с ней. 

Гериатрический стационар. Программа гериатрической помощи населению. 

Гериатрическая реабилитация. 

ГЕРИАТРИ́Я, и, ж. [< греч. geron старец + iatreia лечение]. 1. Раздел 

медицины, изучающий болезни людей пожилого и старческого возраста и 

методы их лечения и предупреждения. Конференция по гериатрии. 2. 



Диагностика, лечение и профилактика болезней людей пожилого и старческого 

возраста. Городская служба гериатрии. 

ГЕ́РМА, ы, ж. [< греч. herma подпора, столб]. 1. В античности: 

четырехгранный столб, завершенный скульптурной головой или бюстом 

какого-л. бога (первоначально — бога Гермеса), служивший культовым 

сооружением на перекрестке дорог, пограничным знаком и т. п. Греческие 

гермы. 2. Скульптурное изображение в виде головы или бюста на 

четырехгранной опоре в парках и садах c XVI в. Гермы регулярного 

французского парка. 

ГЕРМАФРОДИ́Т, а, м. [< греч. Hermaphroditos по имени 

мифологического персонажа Гермафродита, сына Гермеса и Афродиты]. 1. 

Человек, обладающий признаками мужского и женского пола. Натуральный 

гермафродит. Искусственный гермафродит. 2. Живой организм, 

соединяющий в себе признаки мужского и женского полов. Древнейшие 

гермафродиты на Земле. 

ГЕРМАФРОДИТИ́ЗМ, а, м. В биологии — наличие признаков мужского 

и женского пола у одного и того же организма. Мужской, женский 

гермафродитизм. Истинный, ложный гермафродитизм. Гермафродитизм как 

примитивная форма полового размножения. 

ГЕРМАФРОДИ́ТНЫЙ, ая, ое. В биологии — сочетающий в себе 

признаки мужского и женского пола. Гермафродитные половые железы. 

Гермафродитные животные. Гермафродитные сорта растений. 

ГЕРМЕНЕ́ВТИКА, и, ж. [< греч. hermeneutike [techne] истолковательное 

искусство]. 1. Философское учение о постижении смысла, понимании как 

методологической основе гуманитарных наук. Социокультурная герменевтика. 

Психологическая герменевтика. Философская герменевтика. 2. 

Лингвистическая теория и практика интерпретации текстов. Теоретическая, 

практическая герменевтика. Библейская герменевтика. Герменевтика 

древнерусских письменных текстов. 

ГЕРМЕНЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к герменевтике (1 зн.), 

свойственный ей. Герменевтическая философия. Герменевтическое познание. 

Герменевтические технологии школьного образования. 2. В лингвистике — 

использующий герменевтику (2 зн.). Герменевтические приемы исследования 

рукописи. 

ГЕРМЕТИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Обеспечение герметичности. Сплошная 

герметизация. Герметизация окон. Герметизация панельных швов, стыков, 

трещин. Герметизация труб. 2. То же, что герметичность. Хорошая 

герметизация. Нарушить герметизацию. 



ГЕРМЕТИЗИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Подвергнутый герметизации (1 зн.). 

Герметизированный кабель. Прибор в герметизированном корпусе.  

ГЕРМЕТИЗИ́РОВАТЬ, рую, решь, св и нсв; что. Сделать/делать 

герметичным1. Герметизировать кабину. Герметизирующие материалы, 

составы. 

ГЕРМЕТИ́ЗМ, а, м. [< нов.-лат. hermeticus относящийся к Гермесу, 

который считался основателем алхимии и астрологии]. Синкретическое 

религиозно-философское и магико-оккультное течение эпохи эллинизма, 

признающее наличие скрытой, непознаваемой сущности вещей, понимание 

которой доступно лишь посвященным. Идеи герметизма. Внехристианский 

герметизм. 

ГЕРМЕ́ТИК, а, м. [< позднелат. алхим. hermeticus по имени древнего 

египетского мудреца Гермеса Трисмегиста]. Синтетический полимер, 

применяемый для обеспечения непроницаемости соединений (стыков, швов 

и т. п.) в строительстве. Акриловый, силиконовый герметик. Промазать, 

заполнить стык герметиком. Клей-герметик. 

ГЕРМЕТИ́ЧЕСКИЙ1, ая, ое. То же, что герметичный1. Герметический 

клапан. Герметический корпус. Герметическая дверь. 

ГЕРМЕТИ́ЧЕСКИЙ2, ая, ое. Относящийся к герметизму; герметичный2. 

Герметическая философия. Герметическая традиция. Герметические книги. 

ГЕРМЕТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Непроницаемость для жидкостей и газов; 

герметизация (2 зн.). Обеспечение герметичности окон. Нарушение 

герметичности изделия. 

ГЕРМЕТИ́ЧНЫЙ1, ая, ое; чен, чна, чно. [< нов.-лат. hermeticus, 

первоначально о тайном, закрытом знании герметизма]. Обладающий 

герметичностью; предусматривающий непроницаемость для жидкостей и газов; 

герметический1. Герметичный чехол. Герметичная тара. Герметичные 

стеклопакеты. Герметичный насос, компрессор. 

ГЕРМЕТИ́ЧНЫЙ2, ая, ое. То же, что герметический2. Герметичное 

знание масонов. 

ГЕРОИ́ЗМ, а, м. Храбрость, решительность, самопожертвование в 

критической обстановке; геройство (1 зн.). Героизм первых исследователей 

Севера. Солдаты проявили героизм. 

ГЕРО́ИКА, и, ж. 1. Героическое содержание, героическая сторона чего-л. 

Патриотическая героика. Героика Великой Отечественной войны. Воспевать 



героику прошлого. 2. Высокопарный, напыщенный стиль, язык. Героика 

соцреализма. 

ГЕРОИ́Н, а, м. [нем. Heroin < лат. heros герой, из-за соответствующего 

влияния героина на самооценку]. Сильнодействующий наркотик, получаемый 

из опийного мака. Стоимость грамма героина.  

ГЕРОИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к героину; вызываемый 

героином. Перекрыть героиновый поток. Героиновые галлюцинации. 2. 

Употребляющий героин. Героиновый наркоман. 

ГЕРОИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Отличающийся величайшим мужеством, 

бесстрашием, героизмом; геройский (2 зн.); героичный (1 зн.). Героическая 

борьба против оккупантов. Совершить героический подвиг, поступок. 2. 

Совершающий или совершивший подвиг; готовый пожертвовать собой ради 

какой-л. высокой цели; героичный (2 зн.). Героическая армия. Героические 

защитники города. Героическая личность, натура. 3. Характеризующийся 

проявлениями героизма (о времени, эпохе). Героическое прошлое. Героические 

страницы истории страны. 4. Относящийся к герою, героям (1 зн.), связанный 

с их изображением в произведениях литературы и искусства. Героическая 

баллада. Народный героический эпос (собрание устных поэтических или 

прозаических повествований о прошлом, о героике народа, его воинов, 

богатырей). 5. Относящийся к героям (6 зн.), повествующий об их подвигах. 

Героические мифы Древней Греции. 6. Перен. Требующий максимального 

напряжения. Героические усилия, попытки. Проявить героическое упорство. 

ГЕРОИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. То же, что героический (1 зн.). 

Героичная деятельность. Его самоотверженность героична. 2. То же, что 

героический (2 зн.). Героичный человек. 

ГЕРО́Й, я, м. [франц. héros < лат. heros < греч. hērōs герой, местное 

божество]. 1. Человек, исключительный по своей храбрости, отваге, готовности 

к самопожертвованию, совершивший подвиг; человек, выделяющийся своими 

выдающимися достижениями в какой-л. области. Народный, национальный 

герой. Пасть смертью героя. Памятник героям. Увековечить память героя. 

Герой Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги перед государством, 

связанные с совершением подвига). 2. Действующее лицо романа, пьесы, 

фильма и т. п.; образ, созданный актером. Положительный, отрицательный 

герой. Сказочные герои. Герои Пушкина, Гоголя. Вымышленные имена героев. 

Герои Андрея Миронова. Лирический герой (персонаж поэтического 

произведения, воплощающий характер, чувства и настроения автора). 3. чего. 

Человек, воплощающий в себе типичные черты эпохи, социальной среды, 

общественного явления. Герой наших дней. Герои минувших лет. 4. чего. 

Человек, привлекший к себе внимание, вызвавший интерес, удивление и т. п. 

Герой торжественной церемонии, презентации. Герои телеэфира. Стать 



героем дня. 5. кого, чего, чей. Человек, являющийся для кого-л. объектом 

поклонения, сильной привязанности. Этот футболист был героем нашего 

детства. Возрождающейся стране нужны новые герои. Девушка ждет своего 

героя. 6. В античной литературе: человек (обычно божественного 

происхождения), одаренный необычайной силой и способностями. Мифический 

герой Геракл. Герои Троянской войны. 

ГЕРО́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к герою (1 зн.); свойственный герою, 

характерный для него. Геройский подвиг. Геройское участие в защите 

Отечества. 

ГЕРО́ЙСТВО, а, ср. 1. То же, что героизм. Летчики проявили геройство, 

спасая самолет. 2. Поступок, поведение героя (1 зн.). Офицер получил награду 

за геройство при выполнении военной операции. 

ГЕРО́ЙСТВОВАТЬ, твую, твуешь, нсв. Разг. 1. Проявлять геройство 

(1 зн.), совершать подвиги. 2. Проявлять ненужную, показную смелость, 

бесшабашность, неоправданно рискуя, подвергая себя опасности. Геройствуя, 

кататься на мотоцикле не держась за руль. 

ГЕРОНТО… [< греч. gerōn, gerontos старик]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение: связанный со старостью. 

ГЕРОНТОКРА́Т, и, ж. Представитель геронтократии (2 зн.). 

Держащийся за власть геронтократы. Геронтократы старой партийной 

гвардии. 

ГЕРОНТОКРА́ТИЯ, и, ж. 1. Социальная организация при 

первобытнообщинном строе (у некоторых народов), основанная на власти 

старших по возрасту членов общины. Древняя Спарта была геронтократией. 

Геронтократия у австралийских аборигенов. 2. Правящая элита, состоящая из 

косных, бездеятельных лиц преклонного возраста; главенствующее положение 

(в правительстве, руководстве и т. п.) стареющих лидеров. Застойные времена 

советской геронтократии. 

ГЕРОНТО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист по геронтологии. Обратиться за 

консультацией к геронтологу. 

ГЕРОНТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

геронтологии, связанный с ней. Геронтологический центр. Геронтологические 

исследования. 

ГЕРОНТОЛО́ГИЯ, и, ж. Наука, изучающая процессы старения живых 

организмов. Геронтология изучает физические и психологические аспекты 

старения. Составлной частью геронтологии является гериатрия. Социальная 



геронтология (раздел геронтологии, изучающий демографические, социально-

экономические и социально-психологические аспекты старения и старости). 

ГЕРОНТОПСИХОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

геронтопсихологии. Геронтопсихологический центр. 2. Связанный с 

особенностями психических процессов и поведения лиц пожилого и 

старческого возрастов. Геронтопсихологические проблемы личности. 

ГЕРОНТОПСИХОЛО́ГИЯ, и, ж. Наука, изучающая особенности 

психических процессов и поведения лиц пожилого и старческого возрастов. 

ГЕ́РПЕС, а, м. [< греч. herpes опоясывающий лишай]. Вирусное 

заболевание, характеризующееся высыпанием пузырьков на коже, слизистых 

оболочках. Герпес глаз. На губах выступил герпес. 

ГЕ́РПЕСНЫЙ, ая, ое. То же, что герпетический. Герпесная инфекция. 

Герпесное поражение организма. 

ГЕРПЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к герпесу, связанный с ним; 

герпесный. Герпетические высыпания на слизистой оболочке губ. 

ГЕРР, а, м. [Нем. Herr]. Форма вежливого обращения или упоминания при 

фамилии, звании и т. п., принятая у немцев; господин. Герр Якоби, просим вас 

приехать к трем часам. 

ГЕРЦ, а, мн. ге́рцы, род. ге́рцев и герц, м. [по имени немецкого физика 

Г. Р. Герца (Hertz: 1857–1894)]. Единица измерения частоты периодических 

колебаний, равная одному колебанию в секунду. Ширина полосы пропускания 

канала для аналоговых сигналов измеряется в герцах. Частота обновления 

монитора составляет 80–100 герц. Частота кадров меньше 60 герц. 

ГЕ́РЦОГ, а, м. [нем. Herzog букв. предводитель войска]. 1. В странах 

Западной Европы: лицо, имеющее в дворянской иерархии высший ранг. 

Герцоги Сассекские. Принц Уильям, герцог Кембриджский. Художник получил 

заказ от английского герцога. 2. В средние века в Западной Европе: крупный 

феодал (первоначально — военный вождь племени у древних германцев). 

Вассалы герцога. Рыцарский турнир при дворе герцога. Междоусобная война 

между герцогами. 

ГЕРЦОГИ́НЯ, и, ж. 1. Жена герцога (1 зн.). Вдовствующая герцогиня. 

Супруга принца Гарри — герцогиня Сассекская. Герцогиня является 

патронессой благотворительной организации. 2. В средние века в Западной 

Европе: жена или (реже) дочь герцога (2 зн.). Герцогиня Аквитанская Алиенора 

стала одной из влиятельнейших женщин средневековой Европы. 



ГЕ́РЦОГСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к герцогу (1 зн.), герцогам; 

принадлежащий герцогу, герцогам. Герцогские титулы Великобритании. 

Члены герцогского дома Люксембурга. 2. В средние века в Западной Европе: 

относящийся к герцогу (2 зн.). Борьба за герцогский престол в Курляндии. 

Ослабление герцогской власти в Нормандии при Вильгельме II. 

ГЕ́РЦОГСТВО, а, ср. 1. Титул герцога (1 зн.). Принц Эндрю является 

герцогом Йоркским. 2. Монархическое государство, наследственный правитель 

которого носит титул герцога (1 зн.). Великое герцогство Люксембург. 3. В 

Средние века в Западной Европе: феодальное наследственное владение во главе 

с герцогом (2 зн.). Герцогства Гасконь, Бретань, Саксония. Курляндское 

герцогство на территории Латвии являлось вассалом Польско-Литовского 

государства. 

ГЕСТА́ПО, нескл., ср. [нем. Gestapo < сокр. Ge(heime) Sta(ats)po(lizei) 

тайная государственная полиция]. Тайная государственная полиция в 

фашистской Германии. Агентура гестапо. Концлагеря гестапо. 

ГЕТЕРО… [< греч. heteros другой, иной]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение иной, другой. 

ГЕТЕРОГЕ́ННОСТЬ, и, ж. Свойство гетерогенного. Генетическая 

гетерогенность вируса. Гетерогенность данных. 

ГЕТЕРОГЕ́ННЫЙ, ая, ое; ге́нен, ге́нна, ге́нно. 1. Неоднородный по 

своему составу или происхождению. Гетерогенный материал. Гетерогенная 

жидкость. Гетерогенные взрывчатые вещества. Гетерогенная 

информационно-аналитическая система предприятия. 2. Связанный с 

гетерогенной системой, приводящий к ее образованию. Процессы 

гетерогенного превращения. Гетерогенные реакции. Гетерогенный катализ. 

ГЕТЕРОСЕКСУА́Л, а, м. [< гетеро... + лат. sexualis относящийся к полу 

< sexus биологический пол]. Лицо, проявляющее половое влечение к лицам 

противоположного пола. Сексуальные расстройства у взрослых 

гетеросексуалов. 

ГЕТЕРОСЕКСУАЛИ́ЗМ, а, м. Половые отношения с лицами 

противоположного пола, гетеросексуальность. Гетеросексуализм как половая 

норма. 

ГЕТЕРОСЕКСУА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Свойство гетеросексуального. Актер 

подчеркивает свою гетеросексуальность. 

ГЕТЕРОСЕКСУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Относящийся к 

гетеросексуалу, гетеросексуалам, гетеросексуализму. Гетеросексуальный секс. 

Гетеросексуальная женщина. Гетеросексуальные отношения. 



ГЕТЕРОСТРУКТУ́РА, ы, ж. В технике и физике — комбинация 

контактов между разными по химическому составу или структуре 

полупроводниками (применяемая в современных электронных устройствах). 

Тонкослойные гетероструктуры. Физика гетероструктур. Лазеры на основе 

гетероструктур. Полупроводниковая гетероструктура. (искусственная 

структура, изготовленная из двух или более различных полупроводниковых 

материалов, в которой важная роль принадлежит границе раздела этих 

материалов). 

ГЕТЕРОСТРУКТУ́РНЫЙ, ая, ое. Основанный на использовании 

гетероструктур, связанный с их использованием. Гетероструктурный 

транзистор на квантовых точках. Гетероструктурные нанопокрытия. 

Гетероструктурные солнечные батареи. Современные гетероструктурные 

технологии. 

ГЕТЕРОТРО́ФНОСТЬ, и, ж. В биологии — свойство гетеротрофного; 

неспособность организма к самостоятельному синтезу органических веществ; 

противоп. автотрофность. Гетеротрофность животных. У культурных 

дрожжей наблюдается постепенно усиливающаяся гетеротрофность. 

Гетеротрофность грибов связана с отсутствием хлорофилла. 

ГЕТЕРОТРО́ФНЫЙ, ая, ое. В биологии — связанный с неспособностью 

организма к самостоятельному синтезу органических веществ; являющийся 

гетеротрофом; противоп. автотрофный. Гетеротрофная клетка. 

Гетеротрофное питание. Гетеротрофные простейшие. Зародыш семени на 

ранних этапах прорастания гетеротрофен. 

ГЕТЕРОТРО́ФЫ, ов, мн. (ед. гетеротро́ф, а, м.). [гетеро… + греч. trophē 

питание]. В биологии — организмы, использующие для питания 

исключительно или преимущественно органические вещества, произведенные 

другими видами, и неспособные синтезировать их из неорганических; 

консументы (1 зн.); противоп. автотрофы. Бактериальные гетеротрофы. 

Человек как биологический вид — гетеротроф. Роль гетеротрофов в биосфере. 

ГЕ́ТРЫ, гетр, мн. (ед. ге́тра, ы, ж.). [франц. guêtre]. Теплые гольфы, 

обычно без ступни, закрывающие ноги от щиколотки до колена. Шерстяная 

гетра. Футбольные гетры (часть футбольной формы). 

ГЕ́ТТО, нескл., ср. [итал. ghetto]. 1. В некоторых странах: городской 

квартал, в котором проживают люди, дискриминируемые по расовым, 

религиозным, экономическим признакам. Афроамериканские гетто. 

Пакистанское гетто в Лондоне. Неприглядное рабочее гетто. 2. В Европе при 

фашизме: часть города, выделенная фашистами для изолированного 

проживания евреев с целью их уничтожения (первоначально — в 

средневековой Европе). Еврейские гетто. Узники, жертвы гетто. 



ГЕШЕ́ФТ, а, м. [< нем. Geshäft дело; сделка, торговая операция]. Разг. 

Коммерческая деятельность; коммерческая сделка, обычно совершаемая с 

нарушением закона; доход, получаемый от такой деятельности, сделки. 

Удачный гешефт. Спекулятивный гешефт. Подробности сомнительного 

гешефта. Получить, извлечь гешефт. 

ГЕШТА́ЛЬТ, а, м. [< нем. Gestalt форма, образ]. В психологии — 

целостный образ, целостная структура, формирующиеся в сознании человека 

при зрительном восприятии объектов, при представлении о них. Возникновение, 

образование гештальта. Преобразование предметов внешней среды в 

гештальты. Гештальт-терапия. Гештальт-тренинг. Гештальт-теория. 

ГЕШТАЛЬТПСИХОЛО́ГИЯ, и, ж. Школа зарубежной психологии 

начала XX в., выдвинувшая принцип целостности при исследовании 

психических явлений. Теория прототипов в рамках гештальтпсихологии. 

ГИ См. Гхи. 

ГИАЛУРО́НОВЫЙ, ая, ое. [< греч. hyalos стекловидный + ouron моча]. 1. 

Гиалуроновая кислота (природный полисахарид, связывающий воду с 

коллагеном и оказывающий увлажняющее и смазывающее действие на сустав, 

кожу, волосы, глаза). 2. Содержащий гиалуроновую кислоту. Гиалуроновый 

крем, гель. Гиалуроновая коллекция косметики. 

ГИАЦИ́НТ1, а, м. [< греч. huakinthos по имени легендарного лаконского 

юноши, возлюбленного Аполлона, которого тот убил неудачным броском 

диска]. Многолетнее травянистое луковичное растение семейства лилейных с 

ароматными цветками разнообразной окраски, собранными в стрельчатое 

соцветие; цветок такого растения; такое растение как декоративное. Гиацинт 

восточный. Гиацинт закаспийский. Срок вегетации гиацинта длится четыре 

месяца. Гиацинты можно выращивать в горшках и в открытом грунте. 

ГИАЦИ́НТ2, а, м. [греч. huakinthos]. Прозрачный минерал, разновидность 

циркона розового, оранжевого или темно-красного цвета с сильным алмазным 

блеском, ювелирный камень. Кристаллы гиацинта имеют вид четырехгранных 

призм. Кольцо с гиацинтом. 

ГИАЦИ́НТОВЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к гиацинту1, гиацинтам. 

Гиацинтовый аромат. Гиацинтовая луковица. 2. Полученный при переработке 

цветков гиацинта1. Гиацинтовое масло. Гиацинтовая вода. 3. В названиях 

растений и животных, имеющих сине-фиолетовую окраску. Гиацинтовый ара. 

Гиацинтовые бобы. 4. Нежно-сиреневый. Гиацинтовый лак для ногтей. 

Гиацинтовый палантин. 

ГИАЦИ́НТОВЫЙ2, ая, ое. 1. Относящийся к гиацинту2. Гиацинтовые 

месторождения. Гиацинтовые кристаллы. 2. Сделанный из гиацинта2, с 



гиацинтом, украшенный им. Гиацинтовые серьги. Гиацинтовое колье. 3. 

Связанный с добычей, обработкой и использованием гиацинта2. Гиацинтовая 

копь на Южном Урале. 4. Золотисто-оранжевый (о минералах). Гиацинтовый 

топаз. 

ГИБИ́СКУС, а, м. [нов.-лат. Hibiscus < лат. hibiscum алтей, просвирняк]. 

1. Травянистое, кустарниковое или древесное растение семейства мальвовых с 

яркими одиночными, преимущественно крупными цветками; такое растение 

как комнатное. Гибискус сирийский. Гибискус китайский. Гибискус, или 

суданская роза. 2. Напиток из высушенных цветков этого растения, каркаде. 

Гибискус — ярко-красный напиток из лепестков суданской розы. Кому нельзя 

пить гибискус? 

ГИБРИ́Д, а, м. [< лат. hibrida]. 1. Особь, происшедшая от родителей, 

принадлежащих к различным породам, сортам, видам животных или растений. 

Наследственные признаки гибрида второго поколения. Гибриды, у которых 

происходит удвоение числа хромосом. Пониженная плодовитость гибридов. 

Выведение гибридов сельскохозяйственных культур. Современные породы и 

гибриды тутового шелкопряда. 2. Перен. Объект, совмещающий в себе 

признаки, свойства различных предметов, явлений. Создан гибрид химического 

аккумулятора и конденсатора. Миниатюрный гибрид сотового телефона и 

портативного компьютера. Фильм — гибрид триллера с комедией. 

Автомобильный рынок завоевывают гибриды. 

ГИБРИДИЗА́ЦИЯ, и, ж. Получение помесей между разными породами 

(сортами), видами или родами животных или растений. Вегетативная 

гибридизация. Внутривидовая гибридизация. Гибридизация растений.  

ГИБРИ́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гибриду (1 зн.), гибридам; 

происшедший от родителей, принадлежащих к различным породам, сортам, 

видам или родам животных или растений. Гибридное потомство. Гибридная 

зерновая культура. 2. Перен. Совмещающий в себе признаки, свойства 

различных предметов, явлений; являющийся объектом, совмещающим в себе 

свойства различных предметов, явлений. Гибридные строительные 

материалы. Новые гибридные технологии. Автомобили с гибридным приводом 

совмещают использование электричества с бензином или дизелем. Гибридный 

белок.  

ГИГА... [< греч. gigas гигантский]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение в миллиард раз больше единицы, указанной во второй части слова (в 

названиях кратных единиц измерения). 

ГИГАБА́ЙТ, а, мн. гигаба́йты, род. гигаба́йтов и (разг.) гигаба́йт, м. [англ. 

gigabyte < греч. gigas гигантский + byte байт]. Единица количества информации 

или памяти в компьютере, равная 230 байтам. Карта памяти объемом 64 

гигабайта. Ежедневно получать гигабайты информации из сети. 



ГИГАБА́ЙТНЫЙ, ая, ое. 1. Измеряемый гигабайтами, занимающий 

гигабайт, гигабайты памяти компьютера; гигабайтовый. Гигабайтный архив. 2. 

В слож. с указанием числа: состоящий из указанного числом количества 

гигабайтов, занимающий, использующий указанное число гигабайтов. 4-

гигабайтное адресное пространство. 20-гигабайтный диск. 

ГИГАБА́ЙТОВЫЙ, ая, ое. То же, что гигабайтный (1 зн.). Гигабайтовый 

банк данных. Гигабайтовые приложения. 

ГИГАБИ́Т, а, мн. гигаби́ты, род. гигаби́тов и (разг.) гигаби́т, м. [англ. 

gigabit < греч. gigas гигантский + bit бит1]. Единица количества информации 

или памяти в компьютере, равная 230 битам1. Передача гигабитов информации 

за секунду. 

ГИГАБИ́ТНЫЙ, ая, ое. Измеряемый гигабитами, занимающий гигабит, 

гигабиты памяти компьютера; гигабитовый. Гигабитный адаптер для 

качественного приема фильма. 

ГИГАБИ́ТОВЫЙ, ая, ое. То же, что гигабитный. Гигабитовое 

оптоволоконное сетевое соединение. 

ГИГА́НТ, а, м. [греч. gigas, gigantos]. 1. Человек необычайно высокого 

роста и могучего телосложения. Двухметровый гигант. Крепкий, широкоплечий 

гигант. 2. Перен. О человеке, выдающемся в какой-л. сфере деятельности. 

Гигант мысли. Гиганты науки. Романы гиганта литературы. 3. Предмет 

чрезвычайно большого размера; объект, занимающий лидирующее место в 

какой-л. области. Гиганты растительного царства. Индустриальные гиганты. 

4. В астрономии — звезда высокой светимости с радиусом, в десятки или сотни 

раз превосходящим радиус Солнца. Гиганты имеют малую среднюю 

плотность. Звезда обычно становится гигантом после того, как выработает 

весь запас водорода. Красный гигант (звезда, находящаяся на позднем этапе 

эволюции, имеющая огромный радиус и низкую температуру поверхности). 

Голубой гигант (молодая массивная звезда, светимость которой в тысячи раз 

превосходит солнечную). 5. В древнегреческой мифологии: чудовищный 

великан, один из сыновей Геи и Урана. Борьба гигантов с богами.  

ГИГАНТИ́ЗМ, а, м. В медицине — чрезмерный рост человека или 

животного или отдельных частей организма. Гигантизм внутренних органов. 

При частичном гигантизме увеличены пальцы, кисти, стопы.  

ГИГАНТОМА́НИЯ, и, ж. Неоправданное стремление к созданию чего-л. 

в огромных, грандиозных размерах. Гигантомания в архитектуре, скульптуре, 

живописи. Склонность к гигантомании. 

ГИГА́НТСКИЙ, ая, ое. 1. Имеющий необычайно большие размеры. 

Гигантская акула. Гигантская скала. Гигантская плотина. Гигантские травы. 



Гигантская тыква. Человек гигантского роста. Гигантские шаги (качели в 

виде столба с вертушкой наверху, к которой прикреплены длинные веревки). 2. 

Перен. Исключительный по силе, значению и т. п. Гигантские задачи, усилия. 

Гигантские замыслы. Гигантские успехи. 

ГИГИЕ́НА, ы, ж. [< греч. hygieinos целебный, приносящий здоровье]. 1. 

Наука, изучающая влияние различных факторов внешней среды на организм 

человека и разрабатывающая меры сохранения здоровья. Лекции по гигиене. 2. 

Совокупность практических мер, обеспечивающих сохранение здоровья. 

Гигиена жилищ. Гигиена труда. Личная гигиена. 

ГИГИЕНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с гигиеной. Гигиенический 

контроль. Гигиенические правила. Гигиенические нормы. 

ГИГИЕНИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Основанный на правилах 

гигиены, соответствующий требованиям гигиены. Плитка — красивый и 

гигиеничный материал. Рабочая одежда должна быть удобна и гигиенична. 

ГИГРО… [< греч. hugros жидкий, влажный]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение относящийся к влаге, влажности. 

ГИГРОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что гигроскопичный. 

Гигроскопический грунт. Гигроскопический фильтр. Гигроскопическая вата. 

ГИГРОСКОПИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Свойство вещества, материала 

поглощать влагу из окружающей среды. Гигроскопичность древесины. 

Гигроскопичность теплоизоляционных материалов. 

ГИГРОСКОПИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. [< греч. hygros влажный 

+ skopeo смотрю, наблюдаю]. Обладающий гигроскопичностью; 

гигроскопический. Гигроскопичный порошок. Гигроскопичное белье. 

ГИГРОСТА́Т, а, м. [< греч. hygros влажный + statos стоящий]. Устройство 

для контроля влажности воздуха. Программируемый, электронный гигростат. 

Устанавливать в квартирах гигростаты. 

ГИД, а, м. [франц. guide < итал., прованс. guida букв. ведущий, 

указывающий дорогу]. Специалист в области туризма, совмещающий функции 

экскурсовода и руководителя туристской группы. Лицензированный, 

квалифицированный гид. Русскоговорящий гид. Аттестация гидов.  

ГИ́ДОВСКИЙ, ая, ое. Разг. Относящийся к гиду, гидам. Гидовская 

практика. Гидовские байки о туристах. Гидовское удостоверение. 

ГИДРА́ВЛИКА, и, ж. [< греч. hydor вода + aulos флейта, полая трубка]. 1. 

Раздел физики, изучающий законы движения и равновесия жидкостей и их 



практическое применение. Объяснять гидравлику. Кафедра гидравлики. 2. 

Собир. Гидравлические механизмы и устройства. Применять гидравлику. 

Поставить гидравлику на трактор. 

ГИДРАВЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гидравлике (1 зн.), 

связанный с ней. Гидравлическая теория. 2. Связанный с преобразованием 

энергии жидкости в механическую работу, основанный на использовании 

давления жидкости. Гидравлический амортизатор, пресс, насос. 

Гидравлическая система. Гидравлический тормоз. Гидравлическая жидкость 

(жидкость, применяемая в гидравлических устройствах для передачи усилий). 

Гидравлический прыжок (резкое повышение уровня воды в открытом водоеме 

при переходе потока из бурного состояния в спокойное). Гидравлический удар 

(внезапное повышение давления в жидкости, вызванное резким изменением 

скорости ее течения в трубах или насосах). Гидравлический таран 

(техническое сооружение для подъема воды). 3. Связанный с перемещением 

твердых полезных ископаемых с помощью водного потока. Гидравлическая 

добыча угля. Использование гидравлического транспорта в горном деле. 

ГИДРА́НТ, а, м. [< греч. hydor вода]. Колонка или кран, подключенные к 

водопроводу и служащие для тушения пожаров, поливки улиц и т. п. 

Пожарный гидрант. 

ГИДРИ́РОВАНИЕ, я, ср. В химии — присоединение водорода к каким-л. 

веществам, обычно осуществляющееся в присутствии катализаторов; 

гидрогенизация. Гидрирование ацетона в изопропиловый спирт. Получение 

маргарина в результате гидрирования жиров. Процесс гидрирования азота. 

ГИДРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [< греч. hydor вода]. В 

химии — подвергнуть/подвергать гидрированию; гидрогенизировать. 

Гидрировать этилен. Гидрированный каучук. Гидрированные жиры. 

ГИДРО… [< греч. hydor вода]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значения: 1. Относящийся к воде, водным пространствам. 2. Связанный с 

использованием водной энергии. 

ГИДРОАЭРО́БИКА, и, ж. То же, что аквааэробика. Ходить в бассейн на 

гидроаэробику. Оздоровительная группа гидроаэробики. 

ГИДРОГЕ́ЛЬ, я, м. Гель, в котором в качестве дисперсионной среды 

выступает вода. Биоклеточный гидрогель. Гидрогель, используемый для 

комнатных растений вместо обычной почвы. 

ГИДРОГЕНИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< ср.-лат. hydrogenium водород]. В химии — 

то же, что гидрирование. Гидрогенизация жиров. Процесс гидрогенизации угля. 



ГИДРОГЕНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. В химии — то же, 

что гидрировать. Гидрогенизировать кислоты. Гидрогенизировав уголь. 

Гидрогенизированное растительное масло. 

ГИДРОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гидрографии, связанный 

с ней. Гидрографическая экспедиция. Гидрографическая карта бассейна реки. 

Гидрографическая сеть (совокупность рек, а также озер, болот, каналов, 

водохранилищ и т. п. какой-л. территории). 

ГИДРОГРА́ФИЯ, и, ж. 1. Раздел гидрологии, изучающий и 

описывающий океаны, моря, реки, водохранилища и т. п., а также условия их 

использования в качестве судоходных путей. Институт гидрографии. 2. чего. 

Состояние водоемов (озер, рек, болот и т. п.) какой-л. территории. Изучать 

гидрографию России. Благоприятная для строительства гидрография 

участка. 

ГИДРОДИНА́МИКА, и, ж. Раздел гидромеханики, изучающий движение 

жидкостей или газов и их воздействие на обтекаемые ими тела. Лаборатория 

гидродинамики. 

ГИДРОДИНАМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гидродинамике, 

связанный с ней. Гидродинамические измерения, исследования. 

Гидродинамический расчет трубопровода. Гидродинамическое сопротивление 

(в физике — сила, возникающая при движении тела в жидкости или газе). 

ГИДРОИЗОЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Обеспечить/обеспечивать гидроизоляцию (1 зн.) чего-л. Гидроизолировать 

погреб с помощью цементного раствора, жидкой резины. Плитный 

фундамент рекомендуется гидроизолировать. 

ГИДРОИЗОЛЯ́ТОР, а, м. Материал, предназначенный для гидроизоляции 

(1 зн.), или изделие, конструкция из такого материала. Гидроизоляторы на 

основе полиэтилена. Обмазочные гидроизоляторы для стен. Укладка 

гидроизолятора. 

ГИДРОИЗОЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с гидроизоляцией (1 зн.), 

предназначенный для нее. Гидроизоляционные смеси, составы. 

Гидроизоляционные строительные материалы. Гидроизоляционные работы. 

ГИДРОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. 1. Изоляция (2 зн.) конструкций, зданий и 

сооружений от проникновения, воздействия воды. Гидроизоляция стенок 

бассейна. Пропитка для гидроизоляции фасадов. 2. Устройство, конструкция, 

материал и т. п., предназначенные для такой изоляции. Рулонная, напыляемая 

гидроизоляция. Укладка гидроизоляции под кровлю. Обработать поверхности 

гидроизоляцией. 



ГИДРОКАРБОНА́Т, а, м. В химии — кислая соль угольной кислоты. 

Водный раствор гидрокарбоната калия. Реакции разложения 

гидрокарбонатов. Гидрокарбонат натрия (питьевая сода — растворимый в 

воде кристаллический порошок белого цвета, применяющийся при выпечке 

кондитерских изделий и хлеба, в производстве напитков, искусственных 

минеральных вод, огнетушащих составов, как лекарственный препарат). 

ГИДРОКОСТЮ́М, а, м. Специальный костюм, предохраняющий тело 

человека от переохлаждения, травм во время пребывания под водой, в воде; 

гидрокомбинезон. Герметичный гидрокостюм водолаза. 

ГИДРО́ЛОГ, а, м. Специалист по гидрологии. Участие известного 

гидролога в проектировании дамбы. Обнаруженный гидрологами огромный 

плывун. 

ГИДРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гидрологии. 

Гидрологический прогноз. Гидрологический пост на озере. Гидрологическая 

станция. 2. Связанный с закономерностями протекающих в природных 

поверхностных водах явлений и процессов. Гидрологический год включает 

период накопления и период расходования влаги в речном бассейне.  

ГИДРОЛО́ГИЯ, и, ж. Наука, занимающаяся изучением природных 

поверхностных вод и закономерностей протекающих в них явлений и 

процессов. Гидрология подземных вод. Гидрология океана. 

ГИДРОМАССА́Ж, а, м. 1. Массаж, использующий для воздействия на 

тело струи воды. Сеанс гидромассажа. Гидромассаж спины. 2. Устройство, 

состоящее из нескольких форсунок, обеспечивающее распыление, циркуляцию 

воды (используемое в бассейнах, ваннах). Джакузи с гидромассажем. 

Гидромассажи для джакузи. 

ГИДРОМАССА́ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гидромассажу (1 зн.), 

вызванный им. Оздоравливающий гидромассажный эффект. Гидромассажные 

процедуры. 2. Оборудованный гидромассажем (2 зн.). Гидромассажный 

бассейн. Гидромассажная ванна. 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

гидрометеорологии; предназначенный для исследований в области 

гидрометеорологии. Гидрометеорологическая станция. 

Гидрометеорологический исследовательский баллон. Гидрометеорологическое 

оборудование. Гидрометеорологическое образование. Гидрометеорологический 

центр. 

ГИДРОМЕТЕОРОЛО́ГИЯ, и, ж. Научная дисциплина, изучающая 

процессы, происходящие в атмосфере и гидросфере Земли, обобщающая 

данные метеорологии и гидрологии. Прослушать курс гидрометеорологии. 



ГИДРОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гидрометрии. 

Гидрометрические приборы. Гидрометрические наблюдения. 

Гидрометрическая съемка (метод изучения речного стока и подземного 

питания рек путем эпизодических измерений расходов воды в системе 

специально выбранных гидрометрических створов). 

ГИДРОМЕТЕОСТА́НЦИЯ, и, ж. Сокр. Гидрометеорологическая 

станция. Дрейфующая гидрометеостанция. Постоянная гидрометеостанция. 

ГИДРОМЕТЕОЦЕ́НТР, а, м. Сокр. Гидрометеорологический центр; 

гидрометцентр. Пресс-секретарь гидрометеоцентра. По сообщениям 

Гидрометцентра России в Москве ожидается теплая, солнечная погода. 

ГИДРОМЕ́ТРИЯ, и, ж. Раздел гидрологии суши, рассматривающий 

методы наблюдений за режимом водных объектов, применяемые при этом 

устройства и приборы, а также способы обработки результатов наблюдений. 

Гидрометрия занимается измерением стоячих и текучих вод. 

ГИДРОМЕТЦЕ́НТР, а, м. То же, что гидрометеоцентр. Данные 

Гидрометцентра. Вопреки прогнозу Гидрометцентра, утро было серым. 

ГИДРОПО́НИКА, и, ж. [< гидро… + греч. ponos труд, по модели греч. 

geōponikos относящийся к земледелию]. Выращивание растений в воде с 

помощью питательных растворов; общее название методов выращивания 

растений без почвы (в слое минерального субстрата, в воде или во влажном 

воздухе). Использование гидропоники в овощеводстве и цветоводстве. В 

условиях гидропоники не возникает проблемы борьбы с сорняками. 

ГИДРОПОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что гидропонный. 

Гидропонические установки. Гидропонический огурец. 

ГИДРОПО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к гидропонике, предназначенный 

для нее; выращенный методом гидропоники; гидропонический. Гидропонный 

способ выращивания растений. Гидропонная культура. 

ГИДРОСФЕ́РА, ы, ж. Водная оболочка Земли. Гидросфера включает 

воды океанов, морей, подземные воды и поверхностные воды суши. Химический 

состав гидросферы. 

ГИДРОСФЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гидросфере, изучению 

гидросферы. Колебания гидросферного давления. Неизученные гидросферные 

явления. Гидросферный заповедник. 

ГИДРОТЕ́ХНИК, а, м. Специалист по гидротехнике. Гидротехники 

закрывают водопропускные сооружения дамбы. Проектировщик-гидротехник. 



ГИДРОТЕ́ХНИКА, и, ж. Область науки и техники, занимающаяся 

изучением водных ресурсов, их использованием в практических целях и 

контролем природных вод с помощью специальных сооружений. По правилам 

гидротехники плотину выгибают навстречу потоку. Морская гидротехника. 

ГИДРОТЕХНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с использованием водных 

ресурсов в хозяйственной деятельности и контролем над ними при помощи 

специальных технических средств. Гидротехнический способ тушения лесных 

пожаров. Гидротехнические работы. Гидротехническая мелиорация. 

Гидротехническое сооружение (сооружение, предназначенное для 

использования природных вод или для защиты от их разрушающего действия). 

ГИДРОЦЕФА́ЛИЯ, и, ж. [< лат. hydrocephalus < греч. hydor вода 

+ kephalē голова]. В медицине — повышенное скопление жидкости в 

желудочковой системе головного мозга; водянка головного мозга. 

Гидроцефалия чаще встречается в раннем детском возрасте. Эндоскопические 

хирургические вмешательства при гидроцефалии. 

ГИДРОЦИ́КЛ, а, м. [< гидро… + (мото)цикл]. То же, что аквабайк (1 зн.). 

Прокат гидроциклов на пляже. Кататься в бухте на гидроцикле. 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТА́НЦИЯ, и, ж. Электростанция, преобразующая 

механическую энергию движущейся воды в электроэнергию; гидростанция; 

гидроэлектрическая станция. Водные ресурсы гидроэлектростанции. 

Затопление обширных территорий при строительстве гидроэлектростанций. 

ГИДРОЭНЕРГЕ́ТИКА, и, ж. Отрасль науки и техники, охватывающая 

вопросы получения электрической энергии за счет энергии движения воды. 

Приливная, волновая гидроэнергетика. Перспективы развития 

гидроэнергетики. Малая гидроэнергетика. 

ГИДРОЭНЕРГЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гидроэнергии; 

связанный с ее выработкой и использованием. Гидроэнергетический потенциал 

сибирских рек. Гидроэнергетическая установка. 2. Относящийся к 

гидроэнергетике. Гидроэнергетические разработки. Гидроэнергетические 

расчеты. 

ГИДРОЭНЕ́РГИЯ, и, ж. Механическая энергия потока воды. 

Производство гидроэнергии. Богатые гидроэнергией реки. 

ГИ́ЛЬДИЯ, и, ж. [нем. Gilde]. 1. Организация, объединяющая людей 

одного рода занятий. Гильдия адвокатов. Актерские гильдии. Вступить в 

гильдию предпринимателей. 2. В средневековой Европе — объединение купцов 

или ремесленников, защищавшее интересы и права своих членов. Гильдия 

знатных купцов. Гильдия мастеров золотых дел. 3. В России до 1917 г. — один 



из разрядов, на которое делилось купечество в зависимости от имущественного 

положения. Купец первой, второй гильдии. 

ГИ́ЛЬЗА, ы, ж. [< нем. Hülse кожура; оболочка, гильза]. 1. Трубка для 

пули, заряда, имеющая дно, в отверстие которого вставляется капсюль.  

Стреляная гильза. Артиллерийская гильза. Картонная гильза охотничьего 

патрона. 2. Бумажный патрон папиросы, набиваемый табаком. Самокрутки 

менее удобны, чем гильзы. Туго набить гильзу табаком.  

ГИЛЬОТИ́НА, ы, ж. [< франц. guillotine по имени врача ж. Гильотена 

(Guillotin: 1738–1814), рекомендовавшего этот способ казни как 

безболезненный]. 1. Орудие казни: механизм для обезглавливания, имеющий 

тяжелый нож, свободно движущийся вдоль вертикальных направляющих. 

Лезвие гильотины. Смерть на гильотине. 2. Смертная казнь через 

обезглавливание. Грозившая преступнику гильотина. Послать, отправить на 

гильотину. 3. Станок для резки листового металла. Промышленная гильотина с 

электрическим приводом. Рубка листа на гильотине. 4. Приспособление для 

обрезания кончика сигары; гильотинка. Сигарная гильотина. 

ГИЛЬОТИНИ́РОВАНИЕ, я, ср. Обезглавливание при помощи 

гильотины. Казнь через гильотинирование. Приговорить к гильотинированию. 

ГИЛЬОТИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв и св; кого. Казнить на гильотине 

(1 зн.). Во время французской революции гильотинировали короля. Публично 

гильотинированный преступник. 

ГИЛЬОТИ́НКА, и, ж. То же, что гильотина (4 зн.). Подарочная 

гильотинка в наборе для курильщика. Обрезать кончик гаваны гильотинкой. 

ГИЛЬОТИ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гильотине (1 зн.). 

Гильотинный нож. Гильотинный помост. 2. Являющийся гильотиной (3 зн.). 

Гильотинный резак. Гильотинные ножницы. 

ГИМН, а, м. [греч. hymnos]. 1. Торжественная песнь, восхваляющая 

определенную страну или нацию, исполняемая во всех официальных случаях.  

Национальный гимн. Гимн России. Знать слова гимна. Перед каждым матчем 

чемпионата мира звучат гимны. 2. Музыкальное произведение или его часть 

(обычно финал) торжественного характера, прославляющее кого-, что-л.; 

торжественная хвалебная песнь. Гимн университета, школы. Гимн великому 

городу Р. Глиэра. 3. Перен. Восторженная хвала, прославление кого-, чего-л. 

Книга поэта — вдохновенный гимн возлюбленной. Величественный гимн любви 

в картинах художника. Творчество как гимн красоте и вдохновению. 4. В 

христианстве — торжественное песнопение, восхваляющее Бога, Богородицу 

или святых. Православные гимны святого Амвросия. Лютеранские гимны и 

хоралы. 5. В Древней Греции — торжественная хвалебная песня в честь богов и 

героев. Гимн Зевсу. 



ГИМНАЗИ́СТ, а, м. Учащийся гимназии. Гимназист выпускного класса. 

Отчет об успеваемости гимназистов. 

ГИМНАЗИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гимназии; существующий, 

принятый в гимназии; предназначенный для гимназии. Гимназический класс. 

Гимназический курс латыни. Гимназическое образование. Гимназические 

программы. Гимназические учебники. 

ГИМНАЗ́ИЯ, и, ж. [< греч. gymnasia упражнение, практическое учение]. 

Общеобразовательное среднее учебное заведение с углубленным 

преподаванием ряда предметов преимущественно гуманитарного цикла. 

Гимназия при Государственном Русском музее. Изучение иностранных языков в 

гимназии. Отдать ребенка в престижную гимназию. Классическая гимназия 

(среднее учебное заведение с обязательным изучением античных языков и 

литературы). 

ГИМНА́СТ, а, м. [< греч. gymnazomai тренироваться, заниматься 

гимнатикой < gymnos обнаженный]. Спортсмен, занимающийся спортивной 

гимнастикой. Ловкий гимнаст. Величайший гимнаст в истории спорта. 

ГИМНА́СТИКА, и, ж. [< греч. gumnastikē (technē) гимнастическое 

(искусство)]. 1. Совокупность специально подобранных физических 

упражнений для укрепления мышц, улучшения работы различных органов, 

общего развития и оздоровления организма; систематическая тренировка, 

регулярные занятия такими упражнениями. Дыхательная гимнастика. 

Гимнастика для рук, ног, спины. Лечебная гимнастика на надувных 

эластичных мячах. Занятия гимнастикой для беременных. Водить детей на 

гимнастику. Ритмическая гимнастика (система физических упражнений, 

совершаемых под музыку, имеющая целью воспитание чувства ритма; 

ритмика). 2. В названиях видов спорта. Художественная гимнастика 

(олимпийский вид спорта: соревнования женщин в выполнении под музыку 

комбинаций из различных пластичных и динамичных гимнастических и 

танцевальных упражнений со специальным предметом — лентой, мячом, 

обручем, скакалкой, булавами — или без него). Спортивная гимнастика 

(олимпийский вид спорта: выполнение различных комбинаций на 

гимнастических снарядах — брусьях, перекладине, бревне, коне, кольцах, в 

опорных прыжках и в вольных упражнениях). 3. Вид циркового искусства, 

заключающийся в выполнении сложных упражнений на специальных 

снарядах — кольце, трапеции и т. п. Освоить жанр воздушной гимнастики в 

цирке. 

ГИМНАСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гимнастике; 

предназначенный для занятий гимнастикой. Гимнастические упражнения. 

Гимнастический купальник. Гимнастические снаряды. 



ГИМНА́СТКА, и, мн. гимна́стки, род. гимна́сток, дат. гимна́сткам, ж. 

Спортсменка, занимающаяся спортивной или художественной гимнастикой. 

Гимнастки завоевали бронзу. Юные гимнастки соревновались в упражнениях с 

мячом. 

ГИМНОГРА́ФИЯ, и, ж. Тексты молитв, церковная поэзия. Генезис 

христианской гимнографии. 

ГИНЕКО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист в области гинекологии (1 зн.). 

Консультация гинеколога. Гинеколог назначил прием гормональных 

препаратов. 

ГИНЕКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гинекологии (1 зн.), 

связанный с ней. Гинекологическая конференция. Специализации врачей 

гинекологического направления. 2. Относящийся к гинекологии (2 зн.), 

связанный с ней; предназначенный для гинекологии. Гинекологический 

кабинет. Гинекологическая помощь. Гинекологическое кресло (механическое 

устройство в форме кресла, снабженное приспособлениями для создания и 

поддержания необходимого положения туловища и ног). 3. Разг. Связанный с 

женской половой системой и нарушениями ее функционирования; страдающий 

заболеванием женской половой системы. Гинекологические боли. Выявить 

гинекологическую патологию на ранней стадии. Гинекологическая больная. 

ГИНЕКОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. gunē, gunaikos женщина + …логия]. 1. 

Раздел медицины, изучающий физиологию женской половой системы, ее 

заболевания и разрабатывающий методы их диагностики, лечения и 

профилактики. Общая, частная гинекология. Институт акушерства и 

гинекологии. 2. Совокупность методов диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний женской половой системы. Отделение гинекологии в больнице. 

Применение лазерных технологий в гинекологии. 3. Разг. Отделение в больнице, 

занимающееся диагностикой и лечением заболеваний женской половой 

системы. Дежурный врач гинекологии. Часы приема посетителей в 

гинекологии. 

ГИПЕР… [< греч. huper над, сверх]. Приставка, вносящая значение 

чрезмерный, превышающий норму; противоп. гипо… (1 зн.). 

ГИПЕ́РБОЛА1, ы, ж. [< греч. hyperbole чрезмерность; гипербола]. 1. 

Стилистический прием, состоящий в образном преувеличении (какого-л. 

качества, свойства, явления и т. п.) для усиления выразительности. 

Художественная гипербола. Склонный к гиперболам поэт. 2. Чрезмерное, 

доведенное до крайности преувеличение. Без всякой гиперболы можно 

сказать, что певец пользуется огромной популярностью. 

ГИПЕ́РБОЛА2, ы, ж. [< греч. hyperbole пересечение, переход]. В 

математике — состоящая из двух ветвей незамкнутая кривая, образующаяся 



при пересечении конической поверхности плоскостью; геометрическое место 

точек плоскости, разность расстояний которых от двух определенных точек, 

называемых фокусами, является постоянной. Уравнение гиперболы. Построить 

гиперболу. 

ГИПЕРБОЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Использовать 

гиперболу1 (1 зн.) для усиления впечатления, выразительности. 

Гиперболизировать комедийные характеры. Гиперболизировать 

отрицательные явления жизни в сатире. 2. Крайне, чрезмерно 

преувеличить/преувеличивать. Необоснованно гиперболизировать 

возможность банкротства. 

ГИПЕРБОЛИ́ЗМ, а, м. Способ выражения или изображения чего-л., 

построенный на гиперболе1 (1 зн.). Гиперболизм героических поэм. Гиперболизм 

Маяковского. 

ГИПЕРБОЛИ́ЧЕСКИЙ1, ая, ое. 1. Являющийся гиперболой1 (1 зн.), 

построенный на ней; насыщенный гиперболами. Гиперболический оборот. 

Гиперболическое сравнение. Гиперболический стиль поэмы. 2. Чрезмерно, 

крайне преувеличенный; гиперболичный. Гиперболическая оценка 

происшедшего. Расточать гиперболические похвалы. 

ГИПЕРБОЛИ́ЧЕСКИЙ2, ая, ое. В математике — относящийся к 

гиперболе2, гиперболам. Гиперболические функции. Гиперболическая геометрия 

(другое название геометрии Лобачевского). 

ГИПЕРБОЛИ́ЧНЫЙ, ая, ое. То же, что гиперболический1 (2 зн.). Нелепое 

гиперболичное обвинение. Его наивный оптимизм гиперболичен. 

ГИПЕРБОЛО́ИД, а, м. [< гипербола + греч. eidos вид]. В математике — 

поверхность, образуемая вращением гиперболы вокруг одной из ее осей, а 

также поверхность, получаемая из предыдущей посредством растяжения 

относительно плоскости, проходящей через ось вращения. Двуполостный, 

однополостный гиперболоид. 

ГИПЕРДАКТИЛИ́Я, и, ж. [< гипер… + греч. daktulos палец]. В медицине 

и физиологии — аномалия развития: наличие большего, чем в норме, 

количества пальцев на кисти или стопе; полидактилия. Гипердактилия 

является одной из наиболее распространенных наследственных аномалий 

конечностей. 

ГИПЕРМА́РКЕТ, а, м. [< греч. hyper над, сверх + англ. market рынок]. 

Магазин самообслуживания с большой торговой площадью, широким 

ассортиментом продовольственных и промышленных товаров, высокой 

степенью автоматизации. Ассортимент гипермаркета. Сеть гипермаркетов 

«Окей». 



ГИПЕРО́Н, а, м. [< гипер… + (и)он]. В физике — элементарная частица, 

нестабильный барион, распадающийся благодаря слабому или 

электромагнитному взаимодействию и имеющая вследствие этого время жизни, 

на много порядков превышающие характерное время сильного взаимодействия. 

Гиперон состоит из трех легких кварков. Получение гиперонов на ускорителях 

заряженных частиц высокой энергии. 

ГИПЕРО́НИМ, а, м. [< греч. huper над, сверх + onoma имя]. В 

лингвистике — слово с общим абстрактным значением, называющее родовое 

понятие, которое обозначает класс предметов, свойств, явлений. Слово «обувь» 

является гиперонимом к слову «сапоги». 

ГИПЕРССЫ́ЛКА, и, ж. [англ. hyperlink < hyper относящийся к 

гипертексту + link ссылка (на страницу в интернете)]. В информатике — 

ссылка, устанавливающая связь между фрагментами документов (текстами, 

изображениями и т. п.), документами, веб-страницами; снабженный такой 

ссылкой объект, нажатие на который мышью вызывает переход к другому 

объекту; гипертекстовая ссылка. Просмотренные гиперссылки. Активная 

гиперссылка. Сайты, связанные гиперссылками. Вставить в текст 

гиперссылку. Нажать на гиперссылку. Перейти по гиперссылке на 

музыкальный сайт. 

ГИПЕРССЫ́ЛОЧНЫЙ, ая, ое. В информатике — относящийся к 

гиперссылке, связанный с гиперссылкой, гиперссылками; содержащий 

гиперссылки. Гиперссылочные области указывают на разделы сайта. 

Электронное гиперссылочное учебное пособие. 

ГИПЕРТЕ́КСТ, а, м. В информатике — компьютерное представление 

информации с помощью автоматически поддерживаемых смысловых связей 

между электронными документами; множество отдельных документов с 

мультимедийными компонентами, связанных гиперссылками друг с другом.  

Редакторы гипертекста. Использовать принцип гипертекста в справочной 

базе. Язык разметки гипертекста (способ описания отображаемых с помощью 

браузера документов, определяющий части документа, его разделы, абзацы, 

рисунки, таблицы, списки, содержание и т. п.).  

ГИПЕРТЕ́КСТОВЫЙ, ая, ое. В информатике — связанный с 

представлением информации в виде гипертекста, содержащий гипертекст; 

являющийся гипертекстом. Гипертекстовая информация. Гипертекстовые 

системы поиска информации. Страница с гипертекстовой разметкой. 

Гипертекстовая ссылка (то же, что гиперссылка). 

ГИПЕРТЕНЗИ́Я, и, ж. [< греч. hyper над, сверх + лат. tensio напряжение]. 

Повышенное артериальное давление. Длительная гипертензия приводит к 

гипертонии. 



ГИПЕРТО́НИК, а, м. Человек, страдающий гипертонией (1 зн.). 

Гипертоникам трудно переносить резкие изменения климата. Криз у 

гипертоника. 

ГИПЕРТОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с повышением кровяного 

давления; являющийся гипертонией (1 зн.). Вегето-сосудистая дистония 

гипертонического типа. Гипертоническая болезнь. 2. Вызванный гипертонией 

(2 зн.), обусловленный гипертонией. Гипертоническая дегидратация. 

Мышечный гипертонический синдром. Гипертонический криз (внезапное 

повышение артериального давления, при котором нарушается состояние 

мозгового кровообращения и увеличивается внутричерепное давление). 

ГИПЕРТОНИ́Я, и, ж. [< гипер… + греч. tonos букв. натяжение, 

напряжение]. 1. Повышение кровяного давления; заболевание сердечно-

сосудистой системы, характеризующееся повышением кровяного давления; 

противоп. гипотония. Артериальная, легочная гипертония. Гипертония второй 

степени. Наследственная предрасположенность к гипертонии. 2. Повышение 

тонуса тканей, какого-л. органа; гипертонус. Мышечная гипертония 

сопровождается повышением сухожильных рефлексов, избыточными 

движениями. 

ГИПЕРТО́НУС, а, м. [< гипер… + лат. tonus напряжение < греч. tonos]. То 

же, что гипертония (2 зн.). Гипертонус матки. Лечение гипертонуса у 

новорожденных. Массаж для снятия гипертонуса мышц. 

ГИПЕРТРОФИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. 1. В медицине — являющийся 

результатом гипертрофии (1 зн.). Гипертрофированные рубцы. 2. Перен. 

Развившийся в чрезмерной степени, избыточный. Гипертрофированное 

чувство ответственности. 

ГИПЕРТРОФИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Чрезмерно 

усложнить/усложнять. Гипертрофировать проблему. Гипертрофировать 

политическую ситуацию. 

ГИПЕРТРОФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

гипертрофии (1 зн.), сопровождающийся гипертрофией. Гипертрофический 

гастрит. Гипертрофический насморк. Гипертрофическое изменение кожи. 

ГИПЕРТРОФИ́Я, и, ж. [< греч. hyper над, сверх + trophe питание]. 1. В 

медицине — чрезмерное увеличение объема какого-л. органа или ткани тела. 

Физиологическая, патологическая гипертрофия. Мышечная гипертрофия. 2. 

Перен. Чрезмерное развитие, избыток каких-л. свойств, качеств. Гипертрофия 

тщеславия. 

ГИПНО́З, а, м. [< греч. hypnos сон]. 1. Искусственно вызываемое 

состояние человека и высших животных, похожее на сон, характеризующееся 



высокой внушаемостью спящего. Глубокий гипноз. Погружение в гипноз. 2. 

Воздействие внушением на человека, находящегося в таком состоянии (с 

лечебными или исследовательскими целями). Медицинский гипноз. Сеанс 

массового гипноза. Лечение гипнозом. 3. кого, чего. Перен. Сильное влияние, 

оказываемое кем-, чем-л. на волю, сознание кого-л. Гипноз красивых слов. 

Поддаться гипнозу общественного мнения. 

ГИПНОТИЗЁР, а, м. [франц. hypnotiseur]. Специалист по гипнозу (2 зн.). 

Избавляющий от головных болей гипнотизер. Монотонно-усыпляющий голос 

гипнотизера. 

ГИПНОТИЗЁРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гипнотизеру, гипнотизерам. 

Гипнотизерский дар. Гипнотизерские приемы. 

ГИПНОТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; кого. 1. Вызывать гипноз (1 зн.). 

Гипнотизировать испытуемых животных. 2. Подвергать кого-л. гипнозу 

(2 зн.). Гипнотизировать пациентов. Гипнотизировать детей при лечении 

заикания. 3. Перен. Оказывать сильное воздействие, производить большое 

впечатление, подчиняя себе, своему влиянию; приводить в оцепенение. 

Гипнотизировать собеседника неотступным взглядом. Красивые вещи 

гипнотизируют покупателей. 

ГИПНОТИЗИ́РУЮЩИЙ, ая, ее. Оказывающий сильное воздействие, 

привлекающий внимание, всецело подчиняющий себе, своему влиянию; 

завораживающий, очень пристальный (о взгляде). Гипнотизирующая тишина 

коридоров. Гипнотизирующая музыка стихов. 

ГИПНОТИ́ЗМ, а, м. 1. Учение о гипнозе (1 зн.). Влияние гипнотизма на 

развитие психотерапии. Основанная Месмером в XVIII веке школа гипнотизма. 

2. Перен. Способность оказывать сильное воздействие, производить большое 

впечатление, подчиняя себе, своему влиянию. Гипнотизм великого имени. 

Гипнотизм глаз, взгляда. 

ГИПНОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гипнозу (1 и 2 зн.), к 

гипнотизму (1 зн.). Гипнотический сон, транс. Гипнотическое состояние, 

внушение. Гипнотические сеансы у врача. Изучать гипнотические явления. 2. 

Перен. Оказывающий сильное воздействие, привлекающий к себе. 

Гипнотическая власть над окружающими. Обладать гипнотическим 

обаянием. Произвести гипнотическое впечатление. 

ГИПО… [< греч. hupo внизу; под]. Приставка, вносящая значения: 1. 

Понижение, уменьшение чего-л. по отношению к какой-л. норме; противоп. 

гипер… 2. Расположение ниже какого-л. уровня, точки и т. п. 



ГИПОАЛЛЕРГЕ́ННЫЙ, ая, ое. Не содержащий аллергенов. 

Гипоаллергенный крем, лак для ногтей. Гипоаллергенный пластырь. 

Гипоаллергенный наполнитель для подушек. 

ГИПОГЛИКЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гипогликемии, 

вызванный гипогликемией. Гипогликемический криз. Гипогликемическая кома. 

Гипогликемический синдром (вегетативные, нервные и психические 

расстройства, обусловленные уменьшением концентрации глюкозы в крови). 2. 

Нормализующий концентрацию глюкозы в крови и применяемый для лечения 

сахарного диабета, противодиабетический. Гипогликемический эффект. 

Гипогликемическое средство. 

ГИПОГЛИКЕМИ́Я, и, ж. В медицине — пониженное содержание 

глюкозы в крови. Диагностировать гипогликемию. 

ГИПОДАКТИЛИ́Я, и, ж. [< гипо… + греч. daktulos палец]. В медицине и 

физиологии — аномалия развития: отсутствие одного или нескольких пальцев 

на кисти или стопе; олигодактилия. Гиподактилия обеих ног. 

ГИПОДИНАМИ́Я, и, ж. [франц. hypodynamie < греч. hypo внизу, снизу 

+ dynamis сила]. В медицине —  нарушение функций организма при 

ограничении двигательной активности и снижении нагрузки на мышцы. 

Гиподинамия обусловлена сидячим образом жизни. Следствием гиподинамии 

может стать ожирение. Гиподинамия сердца (уменьшение мощности 

сердечных сокращений). 

ГИПОДОНТИ́Я, и, ж. [< гипо… + греч. odus, odontos зуб]. В медицине и 

физиологии — аномалия развития: уменьшенное по сравнению с нормой 

количество зубов; олигодонтия. Частичная гиподонтия. Гиподонтия третьих 

моляров. 

ГИПОКСИ́Я, и, ж. [< греч. hypo внизу, снизу + ср.-лат. oxygenium 

кислород]. В медицине —  недостаточное содержание кислорода в тканях 

организма. Кровяная гипоксия. Дыхательная гипоксия. Острая гипоксия. 

Хроническая гипоксия. Гипоксия плода (комплекс изменений в организме плода 

из-за недостаточного снабжения кислородом). 

ГИПО́ТЕЗА, ы, ж. [< греч. hypothesis предложение, предположение]. 1. 

Научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-л. явления и 

требующее проверки на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы 

стать достоверной научной теорией. Гипотеза образования туманностей. 

Современные космологические гипотезы. Гипотезы происхождения японского 

языка. 2. Один из элементов нормы права, указывающий на условия ее 

действия. Гипотеза виновности, невиновности подозреваемого. Гипотезы, 

возникшие в процессе экспертного исследования. Гипотеза совершения 

преступления (метод криминалистического мышления, применяемый при 



раскрытии уголовно наказуемого деяния: соединение достоверных, но 

недостаточных сведений с временными экспериментальными 

предположениями, которые еще должны быть доказаны). 

ГИПОТЕНЗИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с гипотензией, вызываемый 

ею. Гипотензивный синдром. Гипотензивный тип вегетососудистой дистонии. 

2. Связанный с понижением артериального давления; понижающий 

артериальное давление; противоп. гипертензивный. Гипотензивная терапия. 

Гипотензивное лечение глаукомы. Гипотензивные средства, вещества. 

ГИПОТЕ́НЗИЯ, и, ж. [нем. Hypotension < греч. hypo внизу, снизу + лат. 

tensio напряжение]. В медицине —  пониженное артериальное давление. 

Гипотензия как следствие переутомления. 

ГИПОТЕНУ́ЗА, ы, ж. [греч. hypoteinusa противолежащая (прямому 

углу)]. В математике — сторона прямоугольного треугольника, лежащая 

против прямого угла. Точка на гипотенузе. Длина гипотенузы прямоугольного 

треугольника. 

ГИПОТЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Основанный на гипотезе, являющийся 

гипотезой, предположительный; гипотетичный. Гипотетическое рассуждение. 

Гипотетические положения. 

ГИПОТЕТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. То же, что гипотетический. Гипотетичное 

построение. Прогнозы ученых гипотетичны. 

ГИПОТОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гипотонии (1 зн.), 

связанный с ней. Гипотоническое кровотечение. Гипотоническое состояние. 

Гипотонический криз (внезапное понижение артериального давления, 

сопровождающееся недостаточным кровоснабжением головного мозга и 

проявляющееся слабостью, головокружением и обморочным состоянием). 2. 

Относящийся к гипотонии (2 зн.), характеризующийся наличием гипотонии. 

Гипотонические мышцы. 

ГИПОТО́НИК, и, ж. Человек, страдающий гипотонией (1 зн.). Для 

гипотоников характерны вялость и сонливость. Гипотоникам рекомендуется 

принимать контрастный душ. 

ГИПОТОНИ́Я, и, ж. [< греч. hypo внизу, снизу + tonos напряжение]. 1. 

Понижение кровяного давления; заболевание сердечно-сосудистой системы, 

характеризующееся понижением кровяного давления. Артериальная, венозная 

гипотония. Внутричерепная гипотония. Головокружение при гипотонии. 2. 

Снижение тонуса мышцы или мышечного слоя какого-л. органа. Мозжечковая 

гипотония (возникающая на стороне пораженного полушария мозжечка). 



ГИПОТРИХИ́Я, и, ж. В медицине и физиологии — то же, что 

гипотрихоз. Гипотрихия нижних конечностей. 

ГИПОТРИХО́З, а, м. [< гипо… + греч. thrix, trichos волос]. В медицине и 

физиологии — недостаточное развитие волосяного покрова на всех или 

отдельных участках тела; гипотрихия; олиготрихоз; олиготрихия. Гипотрихоз 

рук. Страдать гипотрихозом. 

ГИПРО́К, а, м. [< англ. Gyproc < gypsum гипс + rock горная порода, 

минерал]. То же, что гипсокартон. Жаростойкий, влагостойкий гипрок. 

Перегородки из гипрока. Выровнять стену, потолок гипроком. 

ГИПРО́ЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гипроку, изготовленный из него. 

Гипрочная панель. Гипрочный профиль. Установка гипрочных перегородок. 

Монтаж гипрочного потолка. 

ГИПС, а, м. [< греч. gupsos мел, известь]. 1. Осадочный минерал из класса 

сульфатов белого или желтовато-розового цвета, поделочный камень. 

Волокнистая, зернистая разновидность гипса. Область залегания гипсов. 

Добыча гипса. Вырезать фигурку из гипса. 2. Белый порошкообразный продукт 

обжига и размельчения этого минерала, применяемый в строительстве, 

медицине, скульптуре; водный раствор такого продукта. Хирургический гипс. 

Развести гипс в правильных пропорциях. Гипсы для отливки барельефов. 

Слепки из гипса. Полимерный гипс для ремонтных работ. Акриловый гипс. 3. 

Разг. Повязка, применяемая для иммобилизации конечности, области туловища 

при переломах костей, ушибах, растяжениях и т. п., изготовляемая с 

использованием этого продукта. Рука в гипсе. Наложить гипс на сломанную 

ногу. Мне снимут гипс через неделю. 

ГИПСОВА́НИЕ, я, ср. 1. Наложение гипсовой повязки. Стол для 

гипсования. Гипсование тазовой части тела. 2. Способ устранения избыточной 

щелочности почвы путем удобрения ее гипсом (1 зн.). Гипсование солонцов. 

ГИПСОВА́ТЬ, су́ю, су́ешь, нсв; что. 1. Накладывать гипсовую повязку. 

Гипсовать сломанную ногу. 2. Удобрять гипсом (1 зн.) почву для устранения 

избыточной щелочности. Гипсовать поле. 

ГИ́ПСОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гипсу (1 зн.); состоящий из гипса, 

содержащий его; являющийся гипсом. Гипсовые месторождения. Гипсовые 

породы включают примеси глины. Гипсовые пески. 2. Связанный с добычей и 

переработкой гипса (1 зн.). Гипсовый карьер. Гипсовый рудник. 3. Состоящий из 

гипса (2 зн.), содержащий его; сделанный из гипса, с гипсом; связанный с 

производством гипса. Гипсовая штукатурка. Сухие гипсовые смеси. Гипсовая 

маска, статуя. Гипсовые цеха. 4. Связанный с использованием гипса (2 зн.); 

изготовленный из гипса, с гипсом. Методы гипсовой фиксации перелома. 



Гипсовая повязка. Наложение гипсового фиксатора. Гипсовый бинт 

(пропитанный раствором гипса). 

ГИПСОКАРТО́Н, а, м. Отделочный материал в виде листа, состоящего из 

двух слоев строительной бумаги (картона) и гипсового сердечника; гипрок. 

Влагостойкий гипсокартон. Стены, перегородки из гипсокартона. Лист 

гипсокартона. Крепеж для гипсокартона. 

ГИПСОКАРТО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к гипсокартону; сделанный 

из гипсокартона; связанный с производством гипсокартона. Гипсокартонное 

производство. Гипсокартонный потолок, профиль. Гипсокартонная плитка, 

стена, конструкция. 

ГИПСОКАРТО́НОВЫЙ, ая, ое. Разг. Гипсокартонный. 

Гипсокартоновые работы. Установка гипсокартоновых стен, потолков. 

ГИ́ПФЕЛЬ, я, м. [нем. Gipfel]. Выпечное слоеное кондитерское изделие 

четырехугольной формы с начинкой. Гипфель к чаю. Гипфель с фруктами, с 

вишней. 

ГИПЮ́Р, а, м. [франц. guipure < guiper покрывать, обматывать]. Кружево с 

выпуклым узорным рисунком. Плетеный гипюр. Юбка из гипюра. 

ГИПЮ́РОВЫЙ, ая, ое. Сшитый из гипюра, украшенный им. Гипюровые 

занавески. Просвечивающее гипюровое платье. 

ГИРЛЯ́НДА, ы, ж. [итал. ghirlanda]. 1. Декоративное украшение из 

сплетенных или соединенных в виде цепи цветов, листьев, флажков и т. п.; 

узор, орнамент такой формы. Цветочная гирлянда. Гирлянда роз. Гирлянды из 

бумажных фонариков. 2. Устройство, состоящее из соединенных 

электрическим проводом разноцветных лампочек, предназначенное для 

иллюминации чего-л. Новогодняя гирлянда. Лампочки елочной гирлянды. 3. 

Цепь из посаженных вьющихся растений или цветов, прикрепленных к опоре, 

используемая в ландшафтном дизайне. Цветущие гирлянды. Садик, 

огороженный гирляндой. 4. чего. Перен. О ряде однородных предметов, 

образующих такую цепь. Свисающие с крыш гирлянды сосулек. 

ГИРЛЯ́НДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гирлянде (2 зн.), основанный на 

использовании гирлянды, гирлянд. Мигающие гирляндные лампочки. 

Гирляндное освещение. 2. Используемый в гирлянде (3 зн.). Гирляндный плющ. 

Гирляндная бегония. 

ГИРОКО́МПАС, а, м. [< гиро(скопический) + компас]. Компас, 

работающий на основе принципа гироскопа; гироскопический компас. Ротор 

гирокомпаса. Гирокомпасы для морских и речных судов. 



ГИРОПЛА́Н, а, м. [< греч. guros круг + франц. planer парить, планировать, 

по аналогии с аэроплан < франц. aéroplane]. То же, что автожир. Трехместный 

гироплан. Высокая маневренность гироплана. Использование гиропланов для 

аэрофотосъемки. 

ГИРОСКО́П, а, м. [< греч. gyros круг + skopeo смотреть, наблюдать]. 

Быстро вращающееся твердое тело, ось вращения которого может изменять 

свое направление в пространстве; основной элемент устройств, применяемых 

для автоматического управления движением, стабилизации положения в 

пространстве, для измерения скорости движущихся объектов. Вибрационные 

гироскопы. Уравновешенный гироскоп (центр тяжести которого совпадает с 

точкой подвеса). 

ГИРОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гироскопии. 

Физические принципы, позволяющие решать гироскопические задачи. 2. 

Относящийся к гироскопу; содержащий гироскоп, использующий принцип 

гороскопа для определения параметров движения или положения объекта и его 

стабилизации. Гироскопический ротор. Силовые гироскопические приборы. 

Спортивный гироскопический тренажер. Гироскопический компас (то же, 

что гирокомпас). 3. Связанный с применением гироскопов, использующих 

принцип гороскопа приборов. Гироскопический метод ориентирования. 

Гироскопические исследования в геологических скважинах. 

ГИРОСКОПИ́Я, и, ж. Раздел приборостроения, занимающийся 

построением приборов ориентации, стабилизации и навигации. Лазерная 

гироскопия. Принципы волоконно-оптической гироскопии. Теоретические 

основы гироскопии. 

ГИРОСКУ́ТЕР, а, м. [< греч. gyros круг + скутер]. Уличное электрическое 

транспортное средство в виде двух соединенных поперечных площадок для 

ступней с колесами по бокам. Шоу на гироскутерах. Гироскутер способен 

развивать скорость до 12 км/ч. 

ГИСТАМИ́Н, а, м. [< гист(идин) + амин]. В химии и биологии — 

вещество, образующееся из гистидина и усиливающее секреторную 

деятельность желез. Стимулирующий выработку желудочного сока гистамин. 

Выделение гистамина при аллергических реакциях. 

ГИСТАМИ́ННЫЙ, ая, ое. То же, что гистаминовый. Гистаминное 

действие аллергенов. 

ГИСТАМИ́НОВЫЙ, ая, ое. В химии и биологии — относящийся к 

гистамину; гистаминный. Гистаминовая стимуляция. Гистаминовые 

рецепторы. 



ГИСТЕРЕ́ЗИС, а, м. [< греч. hysteros поздний]. В физике — различная 

реакция физических тел на некоторые внешние воздействия в зависимости от 

того, подвергалось ли это тело ранее тем же воздействиям или подвергается им 

впервые, обусловленная необратимыми изменениями, проявляющимися в 

различном течении прямых и обратных процессов. Упругий гистерезис. 

Явление магнитного гистерезиса. Гистерезис перехода в сверхпроводящее 

состояние. 

ГИСТО… [< греч. histos ткань]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к тканям тела. 

ГИСТОГРА́ММА, ы, ж. [< греч. histos стоящий прямо + gramma рисунок, 

буква]. Столбчатая диаграмма. Представить данные за разные годы в виде 

гистограммы. Объемная гистограмма. Гистограммы с несколькими 

показателями. 

ГИСТО́ЛОГ, а, м. Специалист по гистологии. Консультация гистолога. 

Всероссийское научное общество анатомов, гистологов и эмбриологов. 

ГИСТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гистологии (1 зн.). 

Гистологическая конференция. 2. В биологии и медицине — связанный с 

изучением строения и состава ткани. Гистологический препарат, срез. 

Гистологическое исследование. Гистологический анализ. Гистологическая 

оценка изменений в кожной ткани. 

ГИСТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. histos ткань + logos наука]. 1. Наука, 

изучающая развитие, строение и функции тканей человека и многоклеточных 

животных. Гистология изучает естественные ткани. Заведующая кафедрой 

гистологии. 2. В биологии и медицине — гистологическое исследование. 

Отправить кусочек ткани печени в лабораторию на гистологию. Гистология 

подтвердила диагноз. 

ГИТ, а, м. [англ. heat]. 1. В велоспорте и мотоспорте — одиночный заезд 

на определенную дистанцию. Гит на 1 км. В программу чемпионата входит 

гит с места — 500 метров (женщины) и 1000 метров (мужчины). 2. В конном 

спорте — пробег лошади на короткую дистанцию. Соревнования проходили в 

один гит. Переходить в следующий гит. Первый гит включает от 4 до 6 

одиночных препятствий. 

ГИТА́РА, ы, ж. [< греч. kithara кифара]. Струнно-щипковый музыкальный 

инструмент с длинным грифом и корпусом в форме восьмерки. 

Шестиструнная, семиструнная, гитара. Пьесы для классической гитары. 

Петь под гитару. 



ГИТАРИ́СТ, а, м. Музыкант, а также любой человек, играющий на гитаре. 

Блюзовый гитарист. Гитарист из поп-группы. Трио гитаристов. Гитарист-

самоучка. 

ГИТАРИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гитаристу, гитаристам, 

связанный с ними. Гитаристский фестиваль. Гитаристский состав группы. 

ГИТА́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гитаре; связанный с игрой на гитаре. 

Гитарные струны. Гитарный аккомпанемент. Гитарный дуэт. 

ГИЮ́Р, а, м. [евр. giyur]. Обряд обращения человека нееврейской 

национальности в иудаизм. Принять иудаизм, пройдя гиюр. 

ГЛАЗЕ́Т, а, м. [< франц. glacé букв. ледяной; глазированный, блестящий]. 

Ткань с шелковой основой и вытканным на ней золотым или серебряным 

узорным рисунком. Глазет с позументами. Крест из белого глазета. 

ГЛАЗЕ́ТОВЫЙ, ая, ое. Сшитый из глазета; обтянутый глазетом. 

Священник в глазетовой ризе. Глазетовый гроб. 

ГЛАЗИРО́ВАННЫЙ, ая, ое. 1. Залитый глазурью (2 зн.). Глазированное 

печенье. Глазированные творожные сырки (покрытые тонким слоем 

шоколада). Торт, украшенный глазированными вишнями. 2. Покрытый 

глазурью (3 зн.). Глазированные креветки. Глазированное рыбное филе в 

вакуумной упаковке. 3. Имеющий глянец (1 зн.), глянцевитый (о бумаге). 

Глазированный картон. Глазированная бумага. 

ГЛАЗИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв; что. [нем. glasieren < франц. glace 

блестящий]. 1. Залить/заливать глазурью (2 зн.). Глазировать конфеты 

порошком какао. Глазировать персики в сахарном сиропе. Печенье глазировано 

шоколадом. 2. Покрыть/покрывать глазурью (3 зн.). Глазировать 

замороженные морепродукты. Глазировать мясные полуфабрикаты. 3. 

Придать/придавать глянец (1 зн.), сделать/делать глянцевитым (о бумаге). 

Глазировать бумагу, картон. 

ГЛАЗУ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к глазури (1 зн.), сделанный из нее. 

Глазурная суспензия. Цветное глазурное покрытие фарфора. Фасад, 

облицованный глазурной плиткой. 

ГЛАЗУРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св. и нсв; что. Покрыть/покрывать 

глазурью (1 зн.). Глазуровать глиняные горшки. Изделия из керамики 

глазурованы в специальной камере. 

ГЛАЗУ́РЬ, и, ж. [нем. Glasur]. 1. Глянцевитый стеклообразный сплав для 

покрытия керамических изделий, закрепляемый обжигом. Прозрачные глазури. 

Декоративные плитки из обожженной глины, покрытые цветной глазурью. 2. 



Густой сладкий сироп для украшения кондитерских изделий, для 

приготовления цукатов. Сахарная глазурь. Шоколадная глазурь. Торт, политый 

белой глазурью. 3. Тонкий слой льда или другого отвердевающего вещества, 

которым покрывают замороженные продукты в целях продления сроков их 

хранения. Доля глазури от массы рыбы не должна превышать 20 процентов. 

ГЛАМУ́Р, а, м. [англ. glamour]. Эстетический феномен, основанный на 

роскошном стиле жизни; шик, лоск, внешний блеск (в одежде, украшениях, 

обстановке и т. п.). Гламур 50-х годов в модной коллекции. Голливудский гламур. 

Светский гламур. 

ГЛАМУ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гламуру; отличающийся внешним 

лоском, эффектный, роскошный; отражающий такие качества. Гламурный 

макияж. Гламурный костюм. Публика в клубе гламурна.  

ГЛА́НДЫ, гланд, мн. (ед. гла́нда, ы, ж.). [франц. ед. glande < лат. glandula 

шейная железа < glans, glandis желудь]. Небные миндалины (2 зн.). Удалить 

гланды. Воспаление гланд. 

ГЛАУКО́МА, ы, ж. [< греч. glaukos голубой, серый, часто о цвете глаз]. 

Заболевание глаз, характеризующееся повышением внутриглазного давления. 

При отсутствии лечения глаукома ведет к слепоте. 

ГЛАУКО́МНЫЙ, ая, ое. Связанный с глаукомой; вызываемый глаукомой. 

Глаукомный синдром. Глаукомные головные боли. 

ГЛЕ́ТЧЕР, а, м. [нем. Gletscher < позднелат. glaciarium < glacia лед]. 

Естественное скопление льда атмосферного происхождения в горных или 

полярных областях. Трещины в глетчере. Образование глетчеров в горных 

районах. 

ГЛЕ́ТЧЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к глетчеру. Глетчерный лед. 

Глетчерный склон.  

ГЛИКЕМИ́Я, и, ж. [< франц. glucose глюкоза + haima кровь]. Содержание 

глюкозы в крови. Измерить гликемию до еды. Понижение гликемии. 

Контролировать гликемию. 

ГЛИНТВЕ́ЙН, а, м. [< нем. glühend Wein букв. раскаленное вино]. 

Горячий напиток из красного вина с сахаром и пряностями. Классический 

глинтвейн. Глинтвейн незаменим в холодное время. Рецепты глинтвейнов. 

Добавить гвоздику в глинтвейн. 

ГЛИ́ПТИКА, и, ж. [< греч. gluptikē (technē) (искусство) резьбы < glyphein 

вырезать, гравировать]. Искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных 

камнях. Античная глиптика. Современные мастера глиптики. 



ГЛИССА́ДА, ы, ж. [франц. glissade < glisser скользить]. Траектория 

полета самолета, вертолета, планера и т. п. при снижении. Посадочная 

глиссада. Спуск по крутой глиссаде. 

ГЛИ́ССЕР, а, мн. гли́ссеры, ов и глиссера́, о́в, м. [франц. glisseur < glisser 

скользить]. Небольшое быстроходное плоскодонное судно с малой осадкой, 

при движении скользящее по поверхности воды. Подпрыгивающий на волнах 

глиссер. Глиссер несся по глади озера. Речной глиссер. Спасательный глиссер. 

ГЛИ́ССЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к глиссеру. Глиссерный мотор. 

Глиссерное оборудование. 

ГЛИЦЕРИ́Н, а, м. [франц. glycérine < греч. glukeros сладкий]. 

Трехатомный спирт, густая бесцветная жидкость, получаемая путем 

химической обработки жиров и применяемая для медицинских и технических 

целей. Применение глицерина в кожевенном производстве. Щелочь разлагает 

жир, образуя глицерин. 

ГЛИЦЕРИ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к глицерину; полученный из 

глицерина; содержащий глицерин. Глицериновое производство. Глицериновая 

вытяжка. Смягчающее кожу глицериновое мыло. 

ГЛОБАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. globus шар]. 1. Внешняя политика 

государства, заключающаяся в навязывании своей воли другим странам, в 

установлении мирового господства. Глобализация как форма мирового 

лидерства. 2. Распространение действия определенного фактора (деятельности 

какой-л. организации, влияния какой-л. идеи и т. п.) за пределами того или 

иного государства, во всемирном (глобальном) масштабе. Масштабы 

глобализации. Процессы глобализации. Глобализация национальных 

конфликтов. Проблемы глобализации мировой экономики. 3. Постепенное 

стирание экономических, политических, информационных, культурных и т. п. 

границ между государствами, народами; глобализм (3 зн.). Международное 

сообщество признает глобализацию ведущей тенденцией мирового развития. 

ГЛОБАЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. globus шар]. 1. Идеология, отражающая 

стремление кого- или чего-л. (обычно одного конкретного государства) к 

навязыванию своей воли другим странам и их жителям, к установлению 

мирового господства. Глобализм — официальная идеология государства. 2. 

Принцип подхода к формированию, организации, функционированию и 

развитию мира как целостной политической, экономической, социокультурной 

системы; идея построения единого мирового порядка без преобладания роли 

какой-л. одной страны. Идеологи глобализма. Приверженцы глобализма. 

Критика глобализма. Политика глобализма. 3. То же, что глобализация (3 зн.). 

Информационный глобализм. Культурный глобализм. 



ГЛОБАЛИ́СТ, а, м. Сторонник глобализации; государство, 

поддерживающее процессы экономического и политического объединения. 

Умеренный, радикальный глобалист. Концепция глобалистов. 

ГЛОБАЛИ́СТИКА, и, ж. Научное направление, изучающее глобальные 

проблемы человечества и практические пути их разрешения. Политическая, 

экономическая, информационная глобалистика. Технократическая 

глобалистика. Место экологических проблем в глобалистике. 

ГЛОБА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. globus шар]. 1. Охватывающий весь 

земной шар, всемирный. Глобальное потепление климата. Хронология 

глобальных геологических процессов. 2. Полный, универсальный, всесторонний. 

Глобальная компьютеризация общества. Глобальные изменения научно-

технической отрасли. Глобальные вопросы политического строительства. 3. 

Относящийся ко всему мировому сообществу; связанный с процессами 

глобализации, сложившийся в результате глобализации. Глобальная 

интеграция. 

ГЛОБУЛИ́НЫ, ов, мн. (ед. глобули́н, а, м.). [< лат. globulus шарик]. 

Белки, наиболее распространенные в живой природе, участвующие в переносе 

биологически важных веществ, выполняющие защитные функции в организме. 

Иммунные глобулины. Глобулин сыворотки крови. Инъекции гамма-глобулина. 

ГЛОКАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [англ. glocalization < global localization 

глобальная локализация]. Процесс сложного взаимодействия глобальных (3 зн.) 

и локальных (1 зн.) тенденций, проявляющийся в возрастании роли 

национальных и этнических культур на фоне глобализации. Концепция 

глокализации. Феномен глокализации. Ежегодная конференция по глокализации. 

ГЛОКАЛИ́ЗМ, а, м. [англ. glocal < global глобальный + local локальный]. 

Сочетание глобальных (3 зн.) и локальных (1 зн.) интересов и ориентаций, 

приспособление глобальных целей и перспектив к местным условиям (в 

политике, экономике, культуре и т. п.). Применять стратегию глокализма во 

внешней политике. Использовать тактику глокализма при производстве 

различных товаров. 

ГЛОКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [англ. glocal < global localization глобальная 

локализация]. 1. Сочетающий черты глобального (3 зн.) и локального (1 зн.), 

связывающий, сближающий всемирное и местное. Глокальные процессы. 

Глокальный подход в сфере бизнес-управления. Глокальный акцент в подаче 

новостей. 2. Выходящий за рамки региона, но не являющийся общемировым. 

Глокальные войны. Глокальные политические события. 

ГЛОССА́РИЙ, я, м. [< лат. glossarium < греч. glotta язык]. Толковый 

словарь специальных, редких, устарелых и т. п. слов (обычно прилагаемый к 



какому-л. тексту или в конце книги). Глоссарий терминов по поисковым 

системам. Учебник снабжен глоссарием и библиографией. 

ГЛО́ССИ, нескл., м. [< англ. glossy букв. блестящий, глянцевый]. 

Иллюстрированный журнал на глянцевой бумаге (обычно об изданиях 

развлекательного характера). Женские, мужские глосси. Ежемесячный глосси. 

Рынок глосси. 

ГЛОТТОГЕНЕ́З, а, м. [< греч. glotta язык + genesis происхождение]. 

Происхождение и формирование человеческого естественного языка (в отличие 

от других систем знаков). Начальная стадия глоттогенеза. Проблема 

глоттогенеза славян. 

ГЛЮКО́ЗА, ы, ж. [франц. glucose < греч. gleukos сусло, сладкое молодое 

вино < glukus сладкий, приятный]. Углевод, содержащийся во всех зеленых 

растениях, тканях человека и животных, виноградный сахар. Раствор глюкозы. 

Расщепление сахарозы на глюкозу и фруктозу. Определение содержания 

глюкозы в крови. 

ГЛЮТЕ́Н, а, м. [< лат. gluten клей]. Белковое вещество, содержащееся в 

зернах пшеницы, ржи, ячменя и некоторых других злаков. Повышенная 

чувствительность к глютену. Дискуссии среди диетологов о вреде глютена. 

Тестирование продуктов на содержание глютена. 

ГЛЮТЕ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к глютену; содержащий глютен; 

являющийся глютеном. Глютеновая недостаточность. Глютеновая 

непереносимость. К глютеновым злакам относятся рожь, пшеница и ячмень. 

2. Вызываемый глютеном. Глютеновая энтеропатия. Глютеновая болезнь 

(целиакия). 3. Определяющий реакцию на глютен. Глютеновый индекс. 

Глютеновая проба. 

ГЛЯ́НЕЦ, нца, м. [нем. Glanz]. 1. Блеск начищенной, отполированной или 

покрытой специальным составом поверхности. Бумага с глянцем. Полированная 

мебель со временем теряет глянец. Лаковый глянец. 2. Отсвет, отблеск на 

какой-л. гладкой поверхности в природе. Черный гглянец реки. Розовый от 

заката глянец снежной равнины. 3. Перен. Показная пышность, внешний 

блеск; идеализированное, приукрашенное представление, мнение о ком-, чем-л. 

Что скрывается за глянцем красивой жизни? 4. Собир. Глянцевые журналы. 

Издания женского, мужского глянца. Присутствие западного глянца на рынке 

российской периодики. 

ГЛЯНЦЕВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для глянцевания чего-л. 

Глянцевальная машина. Глянцевальный барабан для фотопленки. 

ГЛЯНЦЕВА́ТЫЙ, ая, ое. 1. Слегка глянцевый (1 зн.). Красивые 

глянцеватые волосы. Поверхность пластика глянцевата. 2. Перен. Несколько 



приукрашенный, слегка идеализированный. Женский роман с глянцеватым 

финалом. 

ГЛЯНЦЕВА́ТЬ, цу́ю, цу́ешь, нсв; что. Делать глянцевым, придавать 

блеск; полировать. Глянцевать картон, кожу. Глянцевать фотографии. 

Мастер глянцует оштукатуренные стены. 

ГЛЯНЦЕВИ́ТЫЙ, ая, ое. То же, что глянцевый (1 зн.). Глянцевитая 

мелованная бумага. Глянцевитые листья кустарников. 

ГЛЯ́НЦЕВЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий глянец (1 зн.); блестящий, 

лоснящийся; глянцевитый. Глянцевая поверхность. Высококачественная 

глянцевая бумага. Лицо стало глянцевым от пота. Глянцевый журнал 

(дорогой иллюстрированный журнал развлекательного характера, содержащий 

яркие фотографии, статьи о знаменитостях, рекламу престижных товаров 

и т. п.). 2. Перен. Внешне привлекательный, эффектный; идеализированный, 

приукрашенный. Глянцевый мир Голливуда. Глянцевая жизнь популярных звезд. 

ГЛЯСЕ́1, нескл., ср. [< франц. glacé ледяной, замороженный < лат. glacio 

замораживать]. Черный кофе с мороженым или со взбитыми сливками. Вкусное 

глясе. 

ГЛЯСЕ́2, неизм. О кофе — с мороженым или со взбитыми сливками. Кофе 

глясе. 

ГЛЯЦИО́ЛОГ, а, м. Специалист в области гляциологии. Российские 

гляциологи. Экспедиция гляциологов в Гималаи. 

ГЛЯЦИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гляциологии, 

гляциологам. Гляциологическая станция. Материалы гляциологического 

исследования. 

ГЛЯЦИОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. glacies лед + греч. logos слово, учение]. 

Наука о природных системах, свойства и динамика которых определяются 

льдом. Проблема движения — наиболее сложная часть в гляциологии. 

ГНЕЙС, а, м. [нем. Gneis искра]. Горная кристаллическая порода, по 

составу близкая граниту, используемая в строительстве, как сырье для щебня 

и т. п. Слоистый гнейс. Глыбы серого гнейса. 

ГНЕ́ЙСОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к гнейсу, состоящий из него, 

являющийся гнейсом. Гнейсовый массив. Гнейсовая порода. Структура 

гнейсовых отложений. 

ГНО́ЗИС, а, м. [греч. gnosis (род. gnoseos) знание, познание]. В 

философии — высшее знание особого рода, раскрывающее тайны бытия и 



доступное только для посвященных, центральная категория гностицизма. 

Мистический, рациональный гнозис. Этический гнозис. Культурологические 

аспекты гнозиса. 

ГНОМ, а, м. [< нов.-лат. gnomus дух земли или воздуха]. 1. В 

западноевропейской мифологии: фантастическое существо, человекоподобный 

коренастый карлик, обычно бородатый, обитающий под землей и охраняющий 

подземные сокровища. Лесной гном. Пещера гнома. Сказки о гномах. 2. Перен. 

О человеке очень маленького роста. Он такой низенький, настоящий гном! 3. 

Изображение (игрушка, фигурка, рисунок и т. п.) этого существа, обычно в 

виде пухлого низкорослого человечка с бородой, большим носом, в колпаке и 

башмаках. Украсить сад ярко раскрашенными гномами. Купить ребенку 

забавного гнома. Обои для детской с зайчиками и гномами. 

ГНОСЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гносеологии, связанный 

с ней. Гносеологическое понятие. Гносеологическая функция языка. 

Гносеологическая проблема отношения мышления к бытию. 

ГНОСЕОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. gnosis (род. gnoseos) знание, познание 

+ logos наука, учение]. Раздел философии, изучающий формы и методы 

познания, критерии его истинности, структуру познавательного процесса 

и т. п.; эпистемология. Историософская гносеология. Гносеология субъекта. 

ГНО́СТИК, а, м. Последователь гностицизма. Александрийские гностики. 

Отрицание связи между миром и Богом в сочинениях гностиков. 

ГНОСТИЦИ́ЗМ, а, м. [< греч. gnosis знание, познание]. Религиозно-

философское течение II–III вв. н. э., сочетавшее в себе элементы греческой 

идеалистической философии, восточных религий и христианского вероучения, 

положившее в свою основу учение о гносисе. Христианский, языческий 

гностицизм. Мистические традиции гностицизма. Теологическая система 

гностицизма. 

ГНОСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гностицизму, гностикам. 

Гностическая традиция. Гностическое учение о перевоплощении. 

ГО, нескл., ср. [яп. го]. Японский национальный вид спорта — игра 

черными и белыми кружками на доске, пересеченной горизонтальными и 

вертикальными линиями в 361 точке. Соревнования по го. Правила, задачи и 

стратегии го. 

ГОБЕЛЕ́Н, а, м. [< франц. gobelin первоначально применительно к 

произведениям мануфактуры братьев Гобеленов (XVII в.)]. 1. Вытканный 

вручную стенной ковер-картина. Фламандский антикварный гобелен со 

сценами из рыцарской жизни. Музейная коллекция старинных французских 



гобеленов. 2. только ед. Плотная декоративная ткань с вытканными узорами. 

Скатерть из гобелена с бабочками. Мебель, обитая гобеленом. 

ГОБЕЛЕ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Сделанный из гобелена, обтянутый 

гобеленом; являющийся гобеленом. Гобеленовые портьеры. Гобеленовая 

ткань. Гобеленовый диван. 2. Предназначенный для изготовления гобеленов. 

Гобеленовые фабрики. 

ГОБОИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на гобое. Выдающийся гобоист. 

Конкурс юных гобоистов. 

ГОБО́Й, я, м. [нем. Hoboe < франц. hautbois букв. высоко (звучащее) 

дерево]. Деревянный духовой музыкальный инструмент в виде конической 

трубки с небольшим раструбом, по высоте звука средний между флейтой и 

кларнетом. Альтовый гобой. Теноровый гобой. Концерт для гобоя с валторной. 

ГОБО́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гобою, связанный с ним; связанный с 

игрой на гобое. Гобойный звук. Гобойная партия. Гобойный концерт Баха (в 

котором солирует гобой). Гобойное мастерство. 

ГОЙ, я, м. [евр. goy]. В иудаизме — иноверец. В современном иврите 

слово «гой» считается некорректным. 

ГОЛ, а, м. [англ. goal букв. цель]. В командных играх — очко, 

выигрываемое после попадания мяча или шайбы в ворота соперника; само 

такое попадание. Исход игры решил единственный гол. Гол был забит с 

пенальти. Девять пропущенных голов. 

ГОЛБО́Л, а, м. [англ. goalball < goal ворота + ball мяч]. Паралимпийский 

вид спорта — игра для слепых и слабовидящих людей, проводимая в зале, цель 

которой — забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. 

Сборная страны по голболу. Команда школы-интерната по голболу. В голболе 

мяч должен катиться по полу. 

ГОЛБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся голболом. Подготовка 

юных голболистов. Для того, чтобы голболисты слышали передвижения мяча, 

необходима полная тишина. 

ГОЛБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для голбола. Голбольная 

площадка. Голбольные ворота. Голбольный мяч гораздо тяжелее футбольного. 

ГОЛГО́ФА, ы, ж. [евр. golgolta место черепа, лобное место]. 1. Холм 

недалеко от Иерусалима — место казней, где был распят Иисус Христос. Путь 

Христа на Голгофу. 2. Символ страданий и казни Иисуса Христа. В Голгофе 

сосредоточены все мыслимые страдания. 3. В иконографии и церковной 

скульптуре — гора у подножия креста или ее символическое изображение в 



виде нескольких ступеней, расходящихся по обе стороны его оконечности. В 

качестве материала для изготовления малой голгофы используется древесина 

ценных пород. 

ГОЛЕАДО́Р, а, м. [исп. goleador]. В футболе, хоккее — нападающий, 

забивший наибольшее количество голов. Голеадор клуба. Голеадоры 

чемпионата России. 

ГОЛЕВО́Й, а́я, о́е. Относящийся к голу, связанный с ним. Голевая 

передача. Пополнять голевой счет. Сделать отличный голевой пас. Голевые 

моменты. 

ГОЛКИ́ПЕР, а, м. [англ. goalkeeper]. В футболе, хоккее — игрок, 

защищающий ворота. Опытный голкипер. Ошибка голкипера. Голкипер ловко 

отбил мяч. 

ГОЛОГРА́ММА, ы, ж. [< греч. holos весь + gramma рисунок, буква]. 

Зарегистрированная на фотопластинке интерференционная картина, 

образованная двумя когерентными пучками света — опорным, идущим от 

источника, и предметным, отраженным от объекта, освещенного тем же 

источником света; фотопластинка с такой интерференционной картиной. 

Голограммы с полной передачей цвета. Использование голограмм для защиты 

продукции. 

ГОЛОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к голографии, полученный 

с помощью голографии. Голографическая запись. Голографическая пленка, 

фольга. Голографическое изображение. 

ГОЛОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. holos весь + grapho писать]. Метод 

получения объемных изображений предметов, основанный на регистрации и 

последующем восстановлении фронта волны, отраженной этими предметами; 

получение голограммы основано на интерференции света, а восстановление 

изображения — на дифракции света. Художественная голография. 

Исследование структуры костных тканей методами голографии. 

ГОЛОЦЕ́Н, а, м. [< греч. holon вполне, совершенно + kainos новый]. В 

геологии — современная эпоха (2 зн.), составляющая последний отрезок 

антропогена и продолжающаяся двенадцать тысяч лет; соответствующие этой 

эпохе отложения горных пород. Ранний голоцен. Средний голоцен. 

Климатические фазы голоцена. Изменение уровня моря в голоцене. 

ГОЛОЦЕ́НОВЫЙ, ая, ое. В геологии — относящийся к голоцену, 

связанный с ним по времени образования, происхождения и т. п.; являющийся 

голоценом. Голоценовые тектонические нарушения. Голоценовые отложения. 

Голоценовые вулканические образования. Голоценовое время. 



ГОЛЬФ, а, м. [англ. golf]. Вид спорта: игра с мячом, который гонят 

клюшкой по дорожкам размеченного поля, стремясь попасть во все лунки; 

такая игра как вид развлечения. Соревнования по гольфу. Клюшки для гольфа. 

Помощники игрока в гольф. Поля для гольфа. 

ГОЛЬФИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся гольфом1. Экипировка 

гольфиста. Ассоциация профессиональных гольфистов России. 

ГОЛЬФИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гольфисту, гольфистам, 

связанный с ними; предназначенный для гольфиста. Престижный 

гольфистский турнир. Гольфистское снаряжение. 

ГО́ЛЬФОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к гольфу1, связанный с ним; 

предназначенный для игры в гольф; гольф2. Гольфовый клуб. Стремительно 

развивается гольфовый спорт. Гольфовые площадки. Новое гольфовое поле. 

Гольфовый мяч имеет специальные углубления. 

ГО́ЛЬФЫ, ов, мн. (ед. гольф3, а, м.). Длинные (до колен) носки. Детские 

гольфы. Плотные, тонкие гольфы. Гольфы повышенной эластичности. 

ГОМЕО… [< греч. homoios похожий, подобный]. Первая часть сложных 

слов, вносящая значение сходный, подобный. 

ГОМЕОПА́Т, а, м. Врач, специалист в области гомеопатии. Симпозиум 

проводится обществом гомеопатов. Обратиться к гомеопату с жалобами на 

пониженное давление. 

ГОМЕОПАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

гомеопатии, связанный с ней; предназначенный для лечения методами 

гомеопатии. Гомеопатические принципы лечения. Гомеопатическая аптека. 

Гомеопатические дозы. 

ГОМЕОПА́ТИЯ, и, ж. [< греч. homoios подобный + pathos болезнь, 

страдание]. В медицине — применение микроскопических доз веществ (только 

природного происхождения), которые в обычных дозах вызывают в организме 

здорового человека симптомы данного заболевания. Теория и практика 

гомеопатии. 

ГОМЕОСТА́З и ГОМЕОСТА́ЗИС, а, м. [< греч. homoios подобный 

+ stasis стояние, положение]. Способность открытой системы сохранять 

динамическое равновесие, противодействуя нарушающим его внешним и 

внутренним факторам; состояние внутреннего динамического равновесия 

открытой системы. Экологический гомеостазис. Биологический гомеостазис. 

Общественный гомеостазис. Нервно-психический гомеостазис 

(обеспечивающий сохранение и поддержание оптимальных условий 



функционирования нервной системы в процессе реализации разнообразных 

форм деятельности). Гомеостазис Вселенной. Гомеостазис сахара в крови.  

ГОМЕОСТА́ЗИС. См. Гомеостаз. 

ГОМО... [< греч. homos равный; общий]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение сходный, равный, подобный. 

ГОМОГЕ́ННОСТЬ, и, ж. Свойство гомогенного. Гомогенность 

раствора. Гомогенность оценок параметров распределения. 

ГОМОГЕ́ННЫЙ, ая, ое; нен, нна, нно. [< греч. homos тот же, общий 

+ genos род, происхождение]. 1. Однородный по составу или происхождению. 

Гомогенная газовая смесь. Гомогенный раствор. Растительность гомогенна. 

Гомогенная система (в физике — термодинамическая система, внутри которой 

нет поверхностей раздела, отделяющих друг от друга макроскопические части 

системы с разными свойствами и составом). 2. Связанный с гомогенной 

системой, приводящий к ее образованию. Гомогенные реакции. Гомогенный 

катализ. 

ГОМОСЕКСУАЛИ́ЗМ, а, м. [< гомо… + лат. sexualis относящийся к 

полу]. Нетрадиционная сексуальная ориентация — половое влечение к лицам 

своего же пола. Женский, мужской гомосексуализм. Движение за признание 

законности гомосексуализма. 

ГОМОСЕКСУАЛИ́СТ, а, м. Мужчина, проявляющий половое влечение к 

представителям своего же пола, нетрадиционную половую ориентацию; 

гомосексуал. Борьба гомосексуалистов за свои права. 

ГОМОСЕКСУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Относящийся к 

гомосексуалисту, гомосексуалистам, гомосексуализму. Гомосексуальная связь. 

Гомосексуальное поведение. 

ГОНГ, а, м. [малайск. gong]. Ударный музыкальный инструмент в виде 

металлического диска с загнутыми краями, издающего звуки от удара молотка, 

колотушки и т. п. Храмовый гонг. Гонги в составе индонезийского народного 

оркестра. Объявить начало боксерского поединка ударом в гонг. 

ГОНДО́ЛА, ы, ж. [итал. gondola < греч. kondu чаша, кубок]. 1. 

Одновесельная плоскодонная венецианская лодка с приподнятыми фигурными 

носом и кормой. Черная гондола с сиденьями, обитыми красным бархатом. 

Покататься на гондоле по каналам Венеции. 2. Элемент конструкции самолета, 

вертолета, имеющий обтекаемую форму, для размещения двигателя, шасси и 

других устройств. Моторная гондола. Подкрыльная гондола. 3. Кабина 

аэростата, дирижабля. Подвесная двухместная гондола. 



ГОНДОЛЬЕ́Р, а, м. [итал. gondoliere]. Гребец, стоя управляющий 

гондолой (1 зн.). Катающие туристов гондольеры. На корме стоял гондольер. 

ГО́НОР, а, м. [< лат. honor честь, почет]. Высокомерие, надменность. 

Держаться с большим гонором. Слишком много гонора по отношению к 

окружающим. 

ГОНОРА́Р, а, м. [< лат. honorarium букв. добровольное пожертвование (в 

казну); плата за профессиональную деятельность < honorarius добровольный, 

бесплатный < honor честь, почет]. Денежное вознаграждение, выплачиваемое 

по договору людям творческого труда. Высокий, низкий гонорар. Гонорар 

консультанта, врача. Сумма авторского гонорара. 

ГОНТ, а, м. [< нем. ganter, kanter подставка для бочек, строительное 

дерево < лат. cantherius жердь, стропила]. Собир. Узкие и тонкие клиновидные 

дощечки с пазами, соединяемые одна с другой, используемые для устройства 

кровли. Кровельный гонт. Покрыть крышу гонтом. 

ГОНТИ́НА, ы, ж. Одна из дощечек гонта. Клинообразное сечение 

гонтины. Ряд гонтин. 

ГОНТОВО́Й, а́я, о́е. Относящийся к гонту, сделанный из него. Гонтовый 

завод. Гонтовая кровля, крыша. 

ГОРЕЛЬЕ́Ф, а, м. [< франц. haut-relief букв. высокий рельеф]. 

Скульптурное изображение на плоскости, выступающее над поверхностью 

более чем на половину своего объема. Мраморный горельеф. Лепной горельеф. 

Мемориальная доска с горельефом. 

ГОРЕЛЬЕ́ФНЫЙ, ая, ое. Являющийся горельефом. Горельефное 

изображение. Горельефные фигуры. 

ГОРИЗО́НТ, а, м. [< греч. horizōn (kuklos) букв. разделяющий, 

разграничивающий (круг)]. 1. Видимая граница кажущегося соприкосновения 

неба с земной или водной поверхностью; пространство неба над этой границей. 

Линия горизонта. До самого горизонта тянутся леса. Корабль скрылся за 

горизонтом. Истинный горизонт (в астрономии — круг небесной сферы, 

плоскость которого перпендикулярна отвесной линии в точке наблюдения). 2. 

Все видимое пространство до конечных его пределов. С горы открывался 

широкий горизонт. 3. Перен. Круг знаний, идей, сведений. Умственный, 

культурный горизонт. Чтение книг с раннего детства сильно 

расширяет горизонт. 4. только мн. Перен. Круг будущих действий, 

возможностей. Новые горизонты в науке. 5. только ед. Перен. Совокупность 

событий, обстоятельств. Политический горизонт. Горизонт планирования 

(срок, на который составляется план или программа).  



ГОРИЗОНТА́ЛЬ, и, ж. 1. Горизонтальная линия; горизонтальная 

плоскость. Провести горизонталь. Полет ракеты по горизонтали. В таблице 

по горизонтали расположены фамилии авторов книг. 2. Перен. Отношения 

(должностных лиц, организаций, структур, данных и т. п.) одного уровня. 

Производственная горизонталь. Тесные связи по горизонтали. 3. В 

географии — линия на географической карте, соединяющая точки с одинаковой 

высотой над уровнем моря, изогипса. Совокупность горизонталей 

отображает рельеф местности. 

ГОРИЗОНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. Параллельный линии 

горизонта; расположенный, осуществляемый параллельно линии горизонта. 

Горизонтальная линия. Горизонтальная балка. Горизонтальное движение. 

Скорость горизонтального полета аппарата. Принять горизонтальное 

положение. Горизонтальная плоскость (плоскость, проходящая через 

горизонтальную линию). 2. Связанный с отношениями различных должностных 

лиц, организаций, структур, данных и т. п. одного уровня. Горизонтальная 

неправительственная структура. Развитие горизонтального партнерства. 

Горизонтальное сообщество (в биологии — экологическая открытая система, 

определенная отношениями конкуренции, независимости, содружества между 

организмами различных видов, обеспечивающими их устойчивое 

сосуществование на определенном пространственно-временном интервале). 3. 

В экономике — отражающий взаимодействие структур внутри предприятия, 

предприятий внутри какой-л. сферы производства. Горизонтальные связи 

между отделами компании. Горизонтальное разделение труда на 

производстве. Горизонтальное объединение (группа предприятий, 

осуществляющих одни и те же стадии производства). 

ГОРМОНОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

гормонотерапии, связанный с ней; предназначенный для гормонотерапии. 

Гормонотерапевтический метод. Гормонотерапевтические препараты. 

ГОРМОНОТЕРАПИ́Я, и, ж. В медицине — применение природных 

гормонов или их синтетических аналогов с лечебными целями. 

Гормонотерапия рака груди. Заместительная гормонотерапия (основанная на 

компенсации недостаточной функции желез внутренней секреции). Тормозящая 

гормонотерапия (основанная на подавлении функции желез внутренней 

секреции). 

ГОРМО́НЫ, ов, мн. (ед. гормо́н, а, м.). [< греч. hormao приводить в 

движение, побуждать]. Биологически активные вещества, вырабатываемые 

специальными органами внутренней секреции и выделяемые в кровь и 

тканевую жидкость, регулирующие важнейшие функции организма человека и 

животных (обмен веществ, рост, развитие и т. п.). Стероидные гормоны. 

Секреция гормона. Химическая природа гормонов. 



ГОРН, а, м. [< нем. Horn букв. рог]. Медный духовой музыкальный 

инструмент, применяемый для подачи сигналов. Маршировать под звуки горна. 

Сыграть на горне сигнал к отбою. 

ГОРНИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на горне; человек, подающий 

сигналы на горне. Горнисты кадетского корпуса. Трубят горнисты. 

ГОРОСКО́П, а, м. [греч. horoskopos < hora время + skopos наблюдатель]. 

1. Составленная астрологом таблица взаимного расположения планет и звезд, 

служащая для определения характера человека, предсказаний его судьбы, 

исхода какого-л. события и т. п.; такое предсказание. Солнечный гороскоп. 

Лунный гороскоп. Брачный гороскоп. Узнать свой гороскоп. Составить 

гороскоп на будущий год. 2. Система соответствий между характером, 

личностью, судьбой человека (в зависимости от даты его рождения) и 

определенным природным объектом. Цветочный гороскоп. По гороскопу мой 

камень — аметист. 

ГОРОСКО́ПНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гороскопу; связанный с 

составлением гороскопов; соответствующий гороскопу. Животные, 

составляющие гороскопный цикл. Гороскопная астрология. 

ГО́СПЕЛ, а, м. [< англ. Gospel Евангелие]. Жанр сольных евангелических 

песен, обычно сочиняемых профессиональными авторами, имеющий общие 

черты с балладой, блюзом; песня в таком жанре. Художественное значение 

госпела. Исполнять госпелы под аккомпанемент фортепиано. 

ГОСПИТАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Помещение в больницу, госпиталь для 

лечения или медицинского обследования. Плановая, срочная госпитализация. 

Госпитализация инфекционных больных. Получить направление на 

госпитализацию. 

ГОСПИТАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого. 

Поместить/помещать в больницу, госпиталь для лечения или медицинского 

обследования. Госпитализировать в больницу по месту жительства. 

Пострадавший госпитализирован. 

ГОСПИТАЛИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. Разг. 

Лечь/ложиться в больницу, госпиталь для лечения или медицинского 

обследования. Госпитализироваться для повторного обследования. 

ГО́СПИТАЛЬ, я, мн. го́спитали, род. го́спитали и госпитале́й, м. [франц. 

hôpital < лат. (domus) hospitalis дом для приема гостей, постояльцев]. 1. 

Лечебное учреждение, больница для военнослужащих. Полевой госпиталь. 

Госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны. Отправить раненого 

из медсанбата в госпиталь. Пройти в госпитале медкомиссию. 2. Лечебное 

учреждение, предназначенное для оказания медицинской помощи гражданским 



лицам в чрезвычайных ситуациях (при катастрофах, эпидемиях и т. п.). 

Автономные выездные медицинские госпитали для оказания помощи в очагах 

катастроф. Подвижной инфекционный госпиталь. 

ГОСПИТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к госпиталю, госпиталям; 

находящийся на излечении в госпитале; осуществляемый в госпитале. 

Госпитальная база страны. Госпитальная хирургия. Госпитальные больные, 

раненые. Пройти госпитальное лечение. 2. Служащий, работающий в 

госпитале. Госпитальная сиделка, медсестра. Госпитальный фельдшер. 

Выписавшихся сопровождал госпитальный старшина. 

ГО́СТИЯ, и, ж. [лат. hostia жертва]. В католицизме и некоторых 

протестантских церквях — евхаристический хлеб. Гостия признается 

воплощением тела Христова. Гостии выпекаются из пресного теста. 

ГО́ТИКА, и, ж. [< лат. gothicus готский, относящийся к германскому 

племени готов; затем неклассический, средневековый]. 1. Стиль средневекового 

западноевропейского искусства (в основном архитектуры), характеризующийся 

остроконечными сооружениями, стрельчатыми сводами, обилием каменной 

резьбы и скульптурных украшений. Французская, английская готики. 

Элементы готики в декоративных изделиях. Дворец построен в стиле поздней 

готики. 2. Подростково-молодежная субкультура, сформировавшаяся под 

влиянием панков, хиппи, вдохновленная культом смерти, эстетикой 

вампиризма; стиль (в одежде, прическах, украшениях и т. п.) как часть этой 

субкультуры. Музыкальная основа готики. Сапоги на шнуровке, аксессуары в 

стиле готики. 

ГОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к готике (1 зн.), связанный с ней; 

являющийся готикой. Готическая архитектура. Готический собор. 

Готический стиль. 2. Связанный с обращением к эстетике средневековья, с 

использованием загадочного, зловещего колорита. Готические сюжеты в 

прозе, поэзии. Готическая литература. Готический роман (жанр английской 

литературы XVIII–XIX веков с элементами мистики, ужасов, с представлением 

о мире как о вечной борьбе добра и зла; произведение этого жанра). 3. 

Относящийся к готике (2 зн.), готам; предназначенный для них. Готическая 

одежда. Готическая культура. Готический макияж. 

ГОТОВА́ЛЬНЯ, и, ж. [первоначально коробка, ящичек (с туалетными 

принадлежностьями) < польск. gotowalnia туалетный столик < gotować sie 

готовиться, приготовляться]. Набор чертежных инструментов, размещенный в 

специальном футляре. Школьная готовальня на пять предметов. Готовальня 

для выполнения точных чертежных работ. 

ГО́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к готам, предназначенный для них. 

Готская субкультура. Готская тематика в молодежной моде. Готские клубы. 



ГО́ТЫ, ов, мн. (ед. гот, а, м.; го́тка, и, ж.). [нем. Gote, лат. мн. Gothi]. 

Представители, приверженцы готики (2 зн.). Готы с ирокезами, выкрашенными 

в черный цвет. Стили различных исторических эпох в костюмах готов. 

ГОФРЕ́1, нескл., ср. [франц. gaufre]. Ткань с расходящимися книзу 

веерообразными складками, изделия из такой ткани. Платье из гофре. Гофре 

костюмное. 

ГОФРЕ́2, неизм. [франц. gaufre]. С параллельными или расходящимися 

книзу зубчатыми складками (о ткани, швейных изделиях). Шелк гофре. Юбка 

гофре. 

ГОФРИРОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Служащий для гофрирования. 

Гофрировальная машина. Настройка гофрировальных агрегатов. 

ГОФРИРОВА́НИЕ, я, ср. Действие по глаголу гофрировать. 

Гофрирование листового металла. Плиссирование и гофрирование ткани 

вручную. 

ГОФРИРО́ВАННЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий после специальной обработки 

ряды параллельных волнообразных складок (о ткани, бумаге, металле и т. п.); 

сделанный из такого материала. Гофрированная бумага. Гофрированное 

стекло. Гофрированная юбка. 2. Перен. Имеющий волнистую складчатую 

поверхность. Гофрированные шляпки лисичек. Гофрированный хобот слона. 

ГОФРИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв; что. [франц. gaufrer]. Делать ряды 

параллельных, волнообразных складок (на ткани, бумаге, металле и т. п.). 

Гофрировать лист железа. Гофрировать шелк. 

ГОФРИРО́ВКА, и, ж. 1. Действие по глаголу гофрировать. Бумага 

подвергается горфировке. 2. Мелкие параллельные, волнообразные складки (на 

ткани, металле, бумаге и т. п.). Серебряная гофрировка на фюзеляже самолета. 

Гофрировка на юбке разошлась. 

ГРАВЁР, а, м. [франц. graveur < graver гравировать, вырезать]. 1. 

Квалифицированный рабочий, выполняющий на гравировальных станках и 

вручную рельефный рисунок на различных материалах; гравировальщик; 

гравировщик (1 зн.). Вакансия гравера. Требуется гравер с опытом работы. 2. 

Художник, создающий гравюры (1 зн.). Гравер по мрамору и граниту. Гравер 

может работать по своему или чужому рисунку. 3. Инструмент, 

предназначенный для вырезания отверстий, шлифования и полирования 

поверхности, сверления и т. п. изделий из разных материалов: дерева, металла, 

оргстекла, пластмассы; гравировщик (2 зн.). Ультразвуковой гравер. 

Электрический гравер. 



ГРАВЁРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гравированию. Граверная 

мастерская. Граверные работы. 

ГРАВЁРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к граверу (1 и 2 зн.), граверам, 

принадлежащий им. Граверская работа. Граверский молоточек. 

ГРА́ВИЙ, я, м. [франц. gravier]. Округлые мелкие камушки, 

образовавшиеся в результате естественного выветривания твердых горных 

пород; такие камушки, полученные из искусственных материалов. Горный, 

речной, морской гравий. Дорожки сквера посыпаны мелким гравием. 

Керамзитовый гравий. 

ГРАВИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гравию, связанный с производством 

гравия; покрытый гравием. Гравийное месторождение. Гравийный отсев. 

Гравийные дороги, аллеи. 

ГРАВИ́РОВАНИЕ, я, ср. Засыпка гравием. Гравирование сельских улиц. 

Местные жители сами занимаются асфальтированием и гравированием 

дорожек в поселке. 

ГРАВИРОВА́НИЕ, я, ср. То же, что гравировка (1 зн.). Гравирование 

табличек из металла. Лазерное гравирование. 

ГРАВИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. гравиро́ванный, ая, ое, 

ван, вана, вано, св и нсв; что и без доп. [< франц. graver гравировать; первонач. 

делать пробор в волосах]. Нанести/наносить на гладкую поверхность твердого 

материала (металла, железа, стекла и т. п.) рисунок или надпись при помощи 

режущих инструментов или химических средств; вы́резать/выреза́ть клише для 

гравюры. Гравировать гербы. Гравировать надписи. Гравированные 

металлические пластины. Гравировать имена на кубках. 

ГРАВИРО́ВКА, и, ж. 1. Действие по глаголу гравировать; гравирование. 

Процесс лазерной гравировки. 2. Выгравированное изображение или надпись. 

Гравировки на часах и кольцах. Нанесение гравировки на сувениры. 

ГРАВИРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гравированию; 

предназначенный для гравирования. Гравировочный цех. Гравировочная 

насадка. Гравировочный аппарат. 

ГРАВИРО́ВЩИК, а, м. 1. То же, что гравёр (1 зн.). Гравировщик стекла. 

Гравировщик по камню. 2. То же, что гравёр (3 зн.). Лазерный гравировщик. 

ГРАВИТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гравитации. 

Гравитационные силы. Гравитационное поле. Гравитационные волны. Сфера 

гравитационного влияния Солнца. Гравитационная постоянная 

(фундаментальная физическая константа, определяющая силу гравитационного 



взаимодействия двух материальных точек массой в один килограмм на 

расстоянии одного метра). Гравитационная линза (массивное космическое 

тело, искривляющее своим гравитационным полем проходящее мимо него 

излучение). Гравитационная масса (пропорциональная инертной массе 

величина, входящая в выражение закона всемирного тяготения и 

характеризующая способность тел к участию в гравитационных 

взаимодействиях). Гравитационный коллапс (катастрофически быстрое 

неограниченное сжатие звезды под действием сил тяготения после 

прекращения в ее центральной области термоядерных реакций). 2. Основанный 

на действии гравитации (1 зн.). Гравитационный способ разделения эмульсии. 

Гравитационное отстаивание. 

ГРАВИТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. gravitas тяжесть]. 1. Взаимное притяжение, 

тяготение, существующее между двумя любыми телами и определяемое их 

массами. Законы гравитации. Силы гравитации. Волновая природа гравитации. 

2. Притяжение космическим телом всех объектов, находящихся вблизи него. 

Отсутствие гравитации в межзвездном пространстве. 

ГРАВЮ́РА, ы, ж. [франц. gravure < graver гравировать]. 1. 

Художественный отпечаток на бумаге с рисунка, награвированного на дереве, 

меди или стали. Альбом гравюр. Цветная гравюра. Вставить гравюру в рамку. 

2. Выгравированный рисунок. Гравюры на холодном оружии. Выпуклая 

гравюра на стали. 3. только ед. Вид графики, включающий произведения, 

выполненные таким способом. Заниматься изучением гравюры. 

ГРАДА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. gradatio постепенное повышение < gradus шаг, 

ступень]. Постепенный, последовательный переход от одного показателя, 

признака, свойства и т. п. к другому; разделение кого-, чего-л. на группы, 

классы по возрастанию или убыванию какого-л. показателя, усилению или 

ослаблению какого-л. признака; разновидность чего-л., отличающаяся большей 

или меньшей степенью проявления какого-л. признака. Тоновые градации. 

Градация цвета от темного к светлому. Возрастная градация. Градация 

доказательств по степени убедительности. 

ГРАДИЕ́НТ, а, м. [< лат. gradiens (род. gradientis) шагающий, идущий]. 1. 

В математике и физике — вектор, показывающий направление наискорейшего 

изменения данного скалярного поля или функции нескольких переменных. 

Градиент скалярной функции. Выбор пути по методу наименьшего градиента. 

2. В компьютерной графике — средство создания заливки, реализующей 

плавный цветовой переход. Наложение цветов градиента. Залить 

изображение черно-белым градиентом. Образцы, шаблоны градиентов. 3. 

Плавный цветовой переход. Цветок красивой окраски с градиентом от 

насыщенного сиреневого к светлому. 4. Мера возрастания или убывания какой-

л. переменной величины, свойства или показателя. Градиент температуры. 

Гравитационный градиент.  



ГРАДИЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к градиенту (1 зн.), связанный с 

ним. Градиентное поле скалярной функции. Градиентный алгоритм для 

отыскания корня уравнения. 2. В компьютерной графике — связанный с 

формированием градиента (2 зн.), содержащий градиент. Создание тени с 

градиентным изменением цвета. Градиентные оттенки. 3. Связанный с 

градиентом (4 зн.); вызываемый изменением градиента, его взаимодействием с 

другими физическими силами. Градиентный анализ экосистемы. Градиентные 

течения. Градиентный ветер. 

ГРАДИ́РНЯ, и, ж. [< нем. Gradierhaus высокое сооружение, в котором 

добывают соль из соленой воды]. 1. Сооружение в виде башни для воздушного 

охлаждения горячей воды в системе оборотного водоснабжения на 

промышленных предприятиях. Вентиляторная градирня. Сухая градирня. 

Подача воздуха в градирню. 2. Применявшееся в прошлом устройство для 

выпаривания соляного раствора. Соляные градирни. 

ГРА́ДУС, а, м. [< лат. gradus шаг, ступень]. 1. В математике и физике — 

внесистемная единица плоского угла, равная 1/90 части прямого угла. 

Аргумент тригонометрической функции задан в градусах. Разворот тела на 90 

градусов. 2. Условная единица различных величин — температуры, вязкости, 

жесткости воды, концентрации и т. п. Градус температурной шкалы Реомюра. 

Тепловая нагрузка выражается в градусах разогрева. 3. Единица процентного 

содержания спирта в винных изделиях. Джин крепостью 45 градусов. 4. 

обычно чего, какой. Перен. Степень, мера. Возбуждение достигло высшего 

градуса. 

ГРА́ДУСНИК, а, м. [< лат. gradus шаг, ступень]. Прибор в виде 

стеклянной запаянной трубки со шкалой для измерения температуры; 

термометр. Поставить градусник. Градусник показал высокую температуру. 

ГРА́ДУСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к градусу (1 зн.), выраженный в 

градусах. Градусная мера угла. Круговая градусная шкала. Градусная сеть, 

сетка (система взаимно пересекающихся линий меридианов и параллелей на 

глобусе, карте, служащая для отсчета географических координат точек земной 

поверхности; географическая сетка). 2. Связанный с градусом (2 зн.). 

Градусные единицы измерения вязкости и плотности жидкостей. 

Терморегулятор отопления поможет проконтролировать градусные 

показатели. 

…ГРАММА [< греч. gramma письменный знак, буква]. Вторая часть 

сложных слов, вносящая значения: 1. Информация, переданная в письменном 

виде (обычно на бумаге). 2. Изображение и/или звук, зафиксированные на 

носителе информации. 

ГРАММА́ТИКА, и, ж. [< греч. grammatikē]. 1. только ед. Система 

способов словообразования, морфологических категорий и синтаксических 



конструкций какого-л. языка; образование и употребление языковых форм и 

конструкций, правильность их образования и употребления. Французская, 

немецкая грамматика. Правила грамматики. Поправить в письме грамматику 

и пунктуацию. Стиль и грамматика текста безупречны. 2. только ед. Раздел 

лингвистики, изучающий и описывающий такую систему. Историческая, 

формальная грамматика. Очерк сравнительной грамматики славянских 

языков. 3. Книга, описывающая такую систему. Школьная грамматика. 

Академическая грамматика. 

ГРАММАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к грамматике (1 и 2 зн.), 

связанный с ней. Грамматический строй языка. Грамматические правила. 

Грамматические формы. Грамматические ошибки. Грамматическое значение 

слова (характеристика слова с точки зрения принадлежности к определенной 

части речи и грамматической формы). 

ГРАММОФО́Н, а, м. [< греч. gramma запись, письменный знак + phōnē 

звук]. Вышедший из употребления музыкальный аппарат с рупором, 

воспроизводящий звуки, записанные на виниловые пластинки. Старый 

граммофон. Принцип устройства граммофона.  

ГРАММОФО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к граммофону. 

Граммофонный звукосниматель. Граммофонный ящик. Граммофонная игла. 2. 

Предназначенный для воспроизведения на граммофоне. Граммофонный диск. 

Граммофонная пластинка.  

ГРА́МОТА, ы, ж. [< греч. grammata мн. буквы, письмо]. 1. Начальные 

правила чтения и письма; умение читать и писать. Выучиться грамоте. Знать 

грамоту. 2. Элементарные начальные сведения из какой-л. области знания. 

Политическая грамота. Освоить музыкальную грамоту. 3. Официальный 

письменный акт, устанавливающий или удостоверяющий что-л. Дарственная 

грамота. Издание охранной грамоты для редких животных. Получение 

изобретателем патентной грамоты. 4. Документ, выдаваемый в награду за 

успехи в каком-л. деле. Почетная грамота. Призерам конкурса вручены 

грамоты. 5. Устар. Письменный акт официального или частного 

происхождения. Собрание Новгородских грамот. Уставная грамота. 

ГРА́МОТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Умеющий читать и писать. 

Грамотное население. 2. Умеющий правильно, в соответствии с нормами 

литературного языка писать и говорить. Ученик не слишком грамотен: делает в 

диктантах ошибки. 3. Соответствующий нормам литературного языка, не 

содержащий грамматических и стилистических ошибок. Грамотный текст. 

Письмо написано грамотным языком. 4. Обладающий необходимыми 

знаниями, компетентный в какой-л. области. Экономически, юридически 

грамотное общество. Сотрудник грамотен, хорошо выполняет работу. 5. 

Осуществляемый, выполняемый или выполненный без ошибок, умело, в 



соответствии с требованиями данной области. Грамотный план. Политически 

грамотное решение. Грамотное использование ресурсов. 

ГРАМПЛАСТИ́НКА, и, ж. Носитель аудиоинформации в виде диска из 

синтетического материала (обычно винила), на поверхности которого по 

спирали расположены звуковые дорожки с записью музыки, речи; музыка. 

Стереофонические, монофонические грампластинки. 

ГРАНА́Т1, а, м. [< ср.-лат. (pomum) granatum, лат. (malum) granatum букв. 

(яблоко) со множеством зерен < granatus зернистый]. 1. Южное дерево или 

кустарник семейства дербенниковых с круглыми плодами, наполненными 

многочисленными семенами, покрытыми сочной темно-красной мякотью; 

такой кустарник как комнатное растение. Гранаты цветут с мая по август. 

Карликовый гранат. 2. Плод такого дерева или кустарника. Спелые гранаты 

имеют буро-красную окраску. Кожура граната. Сок граната. 

ГРАНА́Т2, а, м. Прозрачный минерал класса силикатов темно-красного, 

ярко-красного, реже оранжевого или зеленого цвета, ювелирный камень. 

Кольцо, серьги с гранатом. В гранате содержится железо. Гранат считался 

символом страсти. 

ГРАНА́ТА, ы, ж. [итал. granata < лат. granatus зернистый]. 1. Разрывной 

снаряд, наполненный пулями и порохом или другим взрывчатым веществом. 

Боевая граната. Противопехотная граната. Осколки гранаты. 2. Спортивный 

снаряд для метания в форме такого боеприпаса. Приобрести гранату для 

занятий легкой атлетикой. Метнуть гранату. 

ГРАНА́ТОВЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к гранату1 (1 зн.); являющийся 

гранатом; состоящий из гранатов. Гранатовые листья. Гранатовые цветы. 

Гранатовые сады. 2. Относящийся к гранату1(2 зн.); приготовленный из 

граната1. Гранатовая кожура. Гранатовый сок. Десертные гранатовые вина. 

ГРАНА́ТОВЫЙ2, ая, ое. 1. Относящийся к гранату2; состоящий из 

граната, содержащий его. Гранатовые кристаллы. Гранатовая руда. 2. 

Сделанный, изготовленный из граната2, с гранатом. Гранатовый браслет. 

Гранатовые бусы. Гранатовый порошок. 3. Связанный с добычей и 

переработкой граната2. Гранатовые прииски. Гранатовая копь. 4. Темно-

красный. Гранатовые губы. Гранатовое платье. 

ГРАНДИО́ЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна, зно. [итал. grandioso < grande большой]. 

Поражающий своими размерами, величественный; необычный по своему 

размаху, масштабам. Грандиозное сооружение. Грандиозные горы. Вид, 

открывающийся на море, грандиозен. Грандиозное мероприятие. Грандиозный 

успех. 



ГРАНИ́Т, а, м. [< итал. granito зернистый < лат. granum зерно]. 1. 

Плотный, твердый, прочный зернистый минерал, состоящий из кварца, 

полевого шпата, слюды. Красный, серый гранит. Шлифовка, полировка 

гранита. Фундамент, колонны из гранита. 2. только ед. Строительный 

материал, изготовленный из такого минерала. Облицовка набережных 

гранитом. 

ГРАНИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к граниту (1 зн.); состоящий из 

гранита, сделанный из него. Гранитное производство. Гранитная крошка. 

Гранитный щебень. Гранитная плитка. 2. Сделанный из гранита (2 зн.) 

Гранитный монумент. Гранитная набережная. 

ГРАН-ПРИ́, нескл., м. [франц. grand prix]. Высшая награда, первая премия 

в конкурсе, соревновании и т. п. Получить гран-при на кинофестивале. 

ГРАНТ, гра́нта, м. [англ. grant дар; субсидия < лат. credo доверять]. Форма 

дополнительного финансирования учреждений и деятелей культуры, а также 

научных исследований в виде определенных дотаций, субсидий, стипендий, 

предоставляемых на конкурсной основе. Грант научного фонда. 

Правительственные, международные гранты. Получить грант. Объявить 

конкурс грантов. 

ГРА́НТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к гранту; являющийся грантом. 

Грантовое финансирование науки. Общий грантовый фонд конкурса молодых 

талантов. 

ГРА́НУЛА, ы, ж. [< лат. granulum зернышко]. 1. Мелкий, плотный комок 

какого-л. вещества в виде зерна. Кофе в гранулах. Отшелушивающий гель с 

гранулами жожоба. Гомеопатические гранулы. 2. В биологии — зернистое 

включение в цитоплазме животной или растительной клетки. Выход 

содержимого гранулы в окружающую среду. 

ГРАНУЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. То же, что грануляция (1 зн.). Установка для 

гранулирования отходов. Гранулирование минеральных удобрений. 

ГРАНУЛИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Имеющий форму гранул (1 зн.). 

Гранулированный чай, кофе. Гранулированные корма. Гранулированный 

наполнитель для кошачьего туалета. 

ГРАНУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Обработать/обрабатывать 

какое-л. вещество, придавая ему форму гранул (1 зн.). Гранулировать корма 

для животных. Гранулировать химические удобрения. 

ГРА́НУЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к грануле (1 зн.), гранулам; 

имеющий форму гранулы, гранул. Гранульное производство. Порошкообразные 

и гранульные материалы. 



ГРАНУЛЯ́Т, а, м. Продукт грануляции. Металлический, пластиковый 

гранулят. Гранулят полимерного сырья. 

ГРАНУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [нем. Granulation]. 1. Получение гранул (1 зн.) 

заданной формы, размеров и прочности с уплотнением структуры исходного 

вещества; гранулирование. Оборудование для грануляции. Грануляция сырья из 

твердой, жидкой, газообразной фазы. Грануляция отходов пластмасс. 

Грануляция минеральных удобрений. 2. В медицине — процесс постепенного 

зарастания раны новыми тканями; нарастающая ткань, имеющая зернистую 

поверхность. Новое лекарство способствует быстрой грануляции. 3. В 

астрономии — явление видимой зернистости поверхностного слоя Солнца; 

такой слой. Солнечная грануляция объясняется конвективными потоками 

вещества. Наблюдать грануляцию в телескоп. 

ГРА́ППА, ы, ж. [< итал. grappa виноград; первоначально крюк (для сбора 

винограда)]. Алкогольный напиток из перебродивших отходов виноделия: 

виноградных косточек, кожицы от ягод, остатков мякоти и т. п., первоначально 

производимый в Италии. Молодая, выдержанная, старая граппа. 

Выдерживать граппу в бочках. 

ГРАССИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [франц. grasseyer < gras жирный, 

тучный < лат. crassus толстый]. Произносить звук «р» картавя, подобно его 

произношению во французском языке. Актер приятно грассировал. Слегка 

грассирующая речь. 

ГРАФ1, а, м. [нем. Graf]. В Западной Европе и дореволюционной России: 

лицо, имеющее дворянский титул ниже герцогского или княжеского. Герб 

графов Габсбургов. Граф Шереметьев. 

ГРАФ2, а, м. [< греч. grapho писать]. Математическая структура, заданная 

множеством вершин, соответствующих каким-л. объектам, и наборами ребер и 

дуг (ребро задается неупорядоченной парой вершин, которые оно соединяет, 

дуга — упорядоченной парой). Направленный, упорядоченный граф. Узлы 

графа, ребра графа. Граф информационных потоков. 

…ГРАФ [< греч. grapho пишу]. Вторая часть сложных слов, вносящая 

значения: 1. Занимающийся изучением, описанием предмета, указанного в 

первой части. 2. Занимающийся графическим воспроизведением чего-л. при 

помощи средства, указанного в первой части. 3. Являющийся прибором, 

записывающим, регистрирующим то, что указано в первой части. 

ГРАФА́, ы́, мн. гра́фы, род. граф, ж. [< греч. grapheion письменный стол]. 

1. Столбец между двумя вертикальными линиями в таблице. Ширина графы. 

Разносить данные расчетов по графам. Перенести цифры в другую графу. 2. 

Раздел текста, рубрика. Графа документа. Заполнить графы анкеты. 



ГРА́ФИК1, а, м. [< греч. graphikos относящийся к письму, рисованию]. 1. 

Диаграмма, наглядно представляющая зависимость какой-л. величины от 

другой; кривая на плоскости, изображающая зависимость функции от 

аргумента. График линейной зависимости. График функции. Точки графика. 

Начертить график. 2. План работ с точными показателями норм и срока 

исполнения чего-л. График исполнения проекта. Отставать от графика. 

Работать по свободному графику. 

ГРА́ФИК2, а, м. Художник, работающий в области графики (1 зн.). В 

выставке участвуют живописцы и графики. Работа известного графика 

выставлена на аукцион. 

ГРА́ФИКА, и, ж. [< греч. graphikos относящийся к письму, рисованию]. 1. 

Вид изобразительного искусства, основой которого является рисунок с 

использованием контурных линий, штрихов, тонов и пятен в контрасте с 

поверхностью бумаги. Произведения графики. Книжная, газетно-журнальная 

графика. Работать в жанре прикладной графики. Кафедра промышленной 

графики. Передача образа языком графики. 2. Совокупность произведений 

этого вида искусства (рисунки, гравюры, литографии и т. п.). Коллекция 

графики начала века. Фотографии, стилизованные под графику. На экспозиции 

представлена печатная графика. Графика художника известна меньше, чем 

его акварели. 3. В информатике — изображения, создаваемые, хранящиеся или 

обрабатываемые с помощью компьютера; связанное с созданием и обработкой 

таких изображений программное обеспечение и его разработка. Компьютерная 

графика. Цветная, черно-белая графика. Трехмерная графика. Экранная 

графика операционной системы. Программа просмотра графики. 

Оптимизация графики для Интернета. 4. Совокупность средств какой-л. 

письменности, системы знаков; начертание букв, знаков. Инженерная графика. 

Русская графика. Печатная, письменная графика. Почерковед и знаток 

пушкинской графики. 5. Часть учения о письме, исследующая соотношения 

между буквами и звуками. Учебник по графике и орфографии. 

ГРАФИ́Н, а, м. [< итал. саraffina, caraffa < араб.]. Стеклянный или 

хрустальный сосуд с узким высоким горлом для напитков. Графин с вином, 

соком. Налить воду из графина. 

ГРАФИ́НЯ, и, ж. [нем. Gräfin < Graf граф]. Жена или дочь графа1. 

Благотворительная деятельность графини. Портрет графини Самойловой 

К. Брюллова. 

ГРАФИ́Т, а, м. [нем. Graphit < греч. grapho писать]. 1. Самый мягкий 

минерал (модификация углерода) темно-серого, черного цвета, слоистой 

структуры. Порошкообразный графит. Использование графита в литейном 

деле. Препараты графита в гомеопатии. 2. То же, что грифель (2 зн.). Писать 

графитом на бумаге. 



ГРАФИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к графиту (1 зн.); содержащий 

графит; изготовленный из графита, с его применением; графитовый. 

Графитный завод. Графитный карандаш. Графитный порошок. 

ГРАФИ́ТОВЫЙ, ая, ое. То же, что графитный. Графитовая фабрика. 

Графитовые смеси. Графитовые электроды. Графитовая бомба. 

ГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к графике (1 и 2 зн.), связанный 

с ней. Графические работы. Графические иллюстрации в книге. Графическое 

искусство. 2. Относящийся к компьютерной графике (3 зн.), содержащий 

компьютерную графику; предназначенный для работы с компьютерной 

графикой. Кодирование графической информации. Распространенные 

графические форматы. Графический редактор (программа, обеспечивающая 

редактирование изображений). 3. Относящийся к графике (4 зн.). Графические 

символы. Графическая структура языка.  

…ГРАФИЯ [< греч. graphein писать, рисовать]. Вторая часть сложных 

слов, вносящая значения: 1. Способ графического воспроизведения чего-л. 2. 

Методы графического изображения; наука, изучающая такие методы. 

ГРАФЛЕ́НИЕ, я, ср. Действие по глаголу графить. Использовать линейку 

для графления. Заниматься графлением таблиц. 

ГРАФЛЁНЫЙ, ая, ое. Расчерченный на графы (1 зн.). Лист графленой 

бумаги. Записывать расчеты на графленые карточки. 

ГРАФО́ЛОГ, а, м. Специалист по графологии. Графолог по почерку 

определяет характер пишущего. Графологи быстро определили автора 

анонимки. 

ГРАФОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к графологии, связанный с 

ней. Графологические методы. Графологический анализ. Графологическая 

экспертиза. 

ГРАФОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. graphein писать + …логия]. Учение о 

почерке, исследование его особенностей, отражающих свойства и психические 

состояния пишущего. Использование методов графологии при проведении 

судебной экспертизы документов. 

ГРАФОМА́Н, а, м. 1. Человек, страдающий графоманией. Методы 

лечения графоманов. 2. Разг. Бездарный писатель. Прослыть графоманом в 

писательской среде. 

ГРАФОМА́НИЯ, и, ж. [< греч. graphein писать + …мания]. 1. 

Патологическое пристрастие к писанию, сочинительству. Страдать 



графоманией. 2. Разг. Сочинительство низкопробных произведений в больших 

количествах. Заниматься графоманией. 

ГРАФОМА́НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к графомании, связанный с 

ней. Графоманские наклонности. 2. Разг. Созданный графоманом (2 зн.). 

Графоманские произведения. 

ГРА́ФСКИЙ, ая, ое. Относящийся к графу1, графам; принадлежащий 

графу, графам. Графский титул. Старшая графская ветвь Толстых. Графский 

замок. Графский герб. 

ГРА́ФСТВО, а, ср. 1. Титул графа1. Король жаловал графство своему 

приближенному за военные заслуги. 2. Административно-территориальной 

единица в Великобритании, Ирландии, США и ряде других англоязычных 

стран. Честер — столица английского графства Чешир. Канадские провинции 

делятся на графства. 3. В Западной Европе: феодальное наследственное 

владение во главе с графом. Графства эпохи Карла Великого. Графства 

средневековой Германии. 

ГРАФФИ́ТИ, нескл., мн. [итал. graffiti мн. от graffito нацарапанный, 

начерченный]. Собир. Надписи, рисунки, знаки на поверхностях зданий, 

сооружений, нанесенные на них специальными красками. Химические составы 

для очистки фасадов от граффити. Граффити на бетонных ограждениях 

стройки. 

ГРАЦИО́ЗНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство грациозного. Грациозность 

движений. Любоваться грациозностью молодого тела. 2. То же, что грация 

(1 зн.). Грациозность в исполнении танца. Эта фигуристка — образец 

грациозности. 

ГРАЦИО́ЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна, зно. [итал. grazioso]. Исполненный 

грации (1 зн.), стройный. Грациозная осанка. Грациозная девушка. Акробат 

был гибок, подвижен и грациозен. 

ГРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. gratia привлекательность, прелесть]. 1. только ед. 

Изящество, красота в движениях, осанке, манере держаться и т. п.; 

грациозность (2 зн.). Врожденная, естественная грация. Кошачья грация. 

Отличаться грацией движений. 2. Длинный корсет (2 зн.), охватывающий торс. 

Носить грацию. Грация из тонкой кружевной ткани. 

ГРЕ́ЙДЕР, а, мн. гре́йдеры, род. гре́йдеров, м. [англ. grader < grade 

ровнять, разравнивать < лат. gradus шаг, уровень]. 1. Прицепная землеройная 

машина с отвалом, снабженным ножом для вырезания, перемещения и 

разравнивания грунтов, снега и строительных материалов при дорожных 

работах. Крепление грейдера к трактору. Разравнивание аэродромного 



покрытия грейдером. 2. Разг. Грейдерная дорога. Ехать по грейдеру. Хорошо 

накатанный грейдер. 

ГРЕ́ЙДЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к грейдеру; связанный с 

использованием грейдера, грейдеров. Грейдерный нож, отвал. Грейдерные 

услуги, работы. Грейдерная дорога (накатанная грунтовая дорога). 

ГРЕЙПФРУ́Т, а, м. [англ. grapefruit < grape виноград + fruit плод]. 1. 

Цитрусовое дерево с сочными ароматными горьковато-сладкими плодами с 

толстой желтой или красноватой кожурой и мякотью, состоящей из долек. 

Грейпфруты выращиваются в субтропических странах. Посадить грейпфрут. 

2. Плод такого дерева. Салат с грейпфрутом и миндалем. Зеленый чай с 

кусочками грейпфрута. 

ГРЕЙПФРУ́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к грейпфруту (1 зн.); 

состоящий из деревьев грейпфрута. Грейпфрутовые семена. Грейпфрутовые 

сады. 2. Относящийся к грейпфруту (2 зн.); приготовленный из плодов 

грейпфрута. Грейпфрутовые корки. Грейпфрутовый сок. Грейпфрутовое 

масло. 

ГРЕНАДИ́Н, а, м. [франц. grenadine гранатовый]. 1. Гранатовый сироп, 

используемый для приготовления десертов, алкогольных и безалкогольных 

напитков и т. п. Коктейль с гренадином. Мороженое с гренадином. 2. Напиток 

с таким сиропом. Потягивать гренадин. Кофе с гренадином. 

ГРИЗА́ЙЛЬ, я, м. [франц. grisaille < gris серый]. Декоративная живопись, 

выполняемая в разных оттенках одного цвета, обычно серого. Приемами 

гризайля создается эффект рельефности изображения. 

ГРИЛЬ, я, м. [< франц. gril букв. решетка < лат. craticula]. 1. Печь, обычно 

электрическая, для жарения или выпечки, чаще с инфракрасным нагревом. 

Запечь мясо в гриле. Решетки для гриля. Разогреть пирожки в гриле. 2. Блюдо, 

обычно мясное, приготовленное в такой печи. Курица-гриль. 

ГРИЛЬЯ́Ж, а, только ед., м. [< франц. grillage жарение, обжаривание]. 

Шоколадные конфеты с начинкой из поджаренных дробленых орехов в сахаре; 

масса из поджаренных дробленых орехов в сахаре, использующаяся при 

приготовлении выпечных и кондитерских изделий, а также как десерт. 

Миндальный грильяж. Украсить торт грильяжем. 

ГРИМ, а, м. [< франц. grime < итал. grimo букв. морщинистый]. 1. Собир. 

Косметические средства (специальные краски, а также наклейки, накладки 

и т. п.), применяемые главным образом актерами. Театральный грим. 

Маскировочный грим разведчиков. Снять грим после выступления. 2. 

Соответствующий исполняемой роли вид, приданный лицу актера при помощи 



специальных средств (красок, наклеек, накладок и т. п.). Играть в гриме. 

Выступать без грима. Артиста не узнать в гриме. 

ГРИМА́СА, ы, ж. [франц. grimace]. 1. Намеренное или невольное 

искажение черт лица. Презрительная гримаса. Гримаса ужаса, боли. Смешные 

гримасы. 2. Перен. Уродливое проявление чего-л. Гримасы истории. Очередная 

гримаса судьбы. Счет — скорее гримаса фортуны, чем закономерный 

результат матча. 

ГРИМЁР, а, м. Специалист, занимающийся накладыванием грима (1 зн.). 

Работать гримером в театре. Гример подготовил актера для съемок. 

ГРИМЁРКА, и, ж. Разг. Гримерная. Персональная гримерка артиста. 

Предоставить одну гримерку нескольким актерам. 

ГРИМЁРНАЯ, ой, ж. Комната для гримирования артистов в театре, 

цирке, на съемочной площадке. Театральная гримерная. Личная гримерная 

актера с его именем на двери. 

ГРИМЁРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гримированию; предназначенный, 

служащий для гримирования. Гримерное искусство. Гримерный карандаш. 

Гримерный столик. 

ГРИМЁРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гримеру, принадлежащий ему. 

Гримерская техника. Гримерские принадлежности. Гримерский реквизит. 

ГРИМИРОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный, служащий для 

гримирования. Гримировальный стол. Гримировальный лак. Гримировальные 

принадлежности актера. 

ГРИМИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. гримиро́ванный, ая, ое, 

ван, вана, вано, нсв; кого, что. 1. кого, что. Накладывать грим (1 зн.) на кого-, 

что-л. Гримировать киноактера. Гримировать балерину. Искусно 

гримированное лицо. 2. кого. Придавать кому-л. с помощью грима (1 зн.) 

внешность кого-л. Гримировать молодого артиста стариком. В этом 

спектакле актрису гримировали под нищую. 3. что. С помощью косметических 

средств делать незаметным, менее заметным. Гримировать кровоподтек на 

лице. 

ГРИНМЕ́ЙЛ, а, м. [англ. greenmail]. В финансовом деле — продажа 

компании ее собственных акций по превышающей их рыночный курс цене под 

угрозой поглощения; корпоративный шантаж. Объект гринмейла. Технология 

классического гринмейла. Предприниматель, специализирующийся на 

гринмейле. 



ГРИНМЕ́ЙЛЕР, а, м. Физическое или юридическое лицо, занимающееся 

гринмейлом. Компании и лица, являющиеся профессиональными 

гринмейлерами. Сопротивляться действиям гринмейлера. Владелец пакета 

акций стал гринмейлером. 

ГРИПП, а, м. [франц. grippe < франк. gripan хватать]. Острое вирусное 

заболевание, характеризующееся воспалением дыхательных путей и 

лихорадочным состоянием. Симптомы гриппа. Тяжелая форма гриппа. 

Осложнения гриппа. Вирус гриппа. Профилактические прививки от гриппа. 

ГРИППОВА́ТЬ, пу́ю, пу́ешь, нсв. Разг. Болеть гриппом. Ребенок 

грипповал целую неделю. Друг лежит дома, гриппует. 

ГРИППО́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гриппу, связанный с гриппом; 

являющийся гриппом. Гриппозные явления. Гриппозная эпидемия. Гриппозная 

инфекция. 2. Вызванный гриппом. Гриппозное состояние. Гриппозные 

осложнения. Гриппозное воспаление легких. 3. Болеющий гриппом. Гриппозный 

больной. 4. Разг. Противогриппозный. Гриппозная вакцина. 5. Перен. Сырой, 

дождливый, несущий грипп, простуду (о погоде, времени года). Гриппозная 

погода. Гриппозная осень. Гриппозное межсезонье. 

ГРИФ1, а, м. [нем. Griff букв. схватывание]. 1. Длинная узкая часть 

струнных смычковых и щипковых музыкальных инструментов, вдоль которой 

натянуты струны. Гриф гитары. Точки на грифе. 2. Стальной стержень 

спортивной штанги. Изогнутый гриф для жима лежа. Надеть на гриф 

дополнительные диски. 3. Рукоятка холодного оружия. Гриф сабли, шпаги. 

Массивный гриф старинного меча. 

ГРИФ2, а, м. [< лат. gryphus < греч. gryps]. 1. Крупная хищная птица с 

покрытыми короткой редкой шерстью головой и шеей, питающаяся падалью, 

отбросами. Черный гриф. Крючковатый клюв грифа. Грифы, слетевшиеся на 

труп павшего животного. 2. только мн. Род крупных хищных птиц семейства 

ястребиных. Американские грифы. Стервятники относятся к настоящим 

грифам. 3. То же, что грифон1. Грифы на страже кладов. Старинная мебель с 

грифами. 

ГРИФ3, а, м. [франц. griffe]. 1. Распорядительная надпись на документе 

или печатном издании, определяющая условия и правила пользования им. Гриф 

секретности. Материалы, помеченные грифом «конфиденциально». 2. Печать с 

изображением подписи или каким-л. рукописным текстом; оттиск такой печати 

на документе. Гриф организации. Официальная бумага с грифом института. 

ГРИ́ФЕЛЬ, я, м. [нем. Griffel < лат. graphium палочка для письма < греч. 

grapheion]. 1. Палочка из особой породы сланца для письма на специальной 

доске. Обломки грифеля. Стучать грифелем по доске. Крошить грифель. 2. 



Графитовый стержень в карандаше, циркуле и т. п.; графит (2 зн.). Сменный 

грифель для циркуля. Затупившийся грифель карандаша. 

ГРИФО́Н, а, м. [франц. griffon < лат. gryphus < греч. gryps]. В 

древневосточной мифологии — фантастическое крылатое животное с 

туловищем льва и головой орла или льва; скульптурное, живописное и т. п. 

изображение такого существа; гриф2 (3 зн.). Грифоны, стерегущие сокровища. 

Бронзовый грифон. Мост с грифонами. 

ГРОГ, а, м. [< англ. grog, по прозвищу адмирала Э. Вернона (1684-1757), 

который ввел употребление рома моряками, Old Grog букв. старый фай < англ. 

grog фай: одежду из этого материала носил Вернон]. Крепкий напиток, 

приготовленный из рома или коньяка и горячей воды с сахаром. Пинта грога. 

Согреться грогом. Использовать в приготовлении грога сладкий чай. 

ГРОССМЕ́ЙСТЕР, а, м. [нем. Groβmeister]. Высшее спортивное звание в 

шахматах и шашках; человек, имеющий это звание. Сильный гроссмейстер. 

Стать международным гроссмейстером. Поставить шах гроссмейстеру. 

ГРОССМЕ́ЙСТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гроссмейстеру, 

гроссмейстерам. Гроссмейстерское звание. Гроссмейстерский турнир. 

Гроссмейстерская Лига чемпионов. 

ГРОТ, а, м. [франц. grotte < итал. grotta < лат. crypta < греч. krypte 

подземелье]. Неглубокая пещера с широким входом; парковое сооружение, 

имитирующее такую пещеру. Грот естественного происхождения. 

Искусственные гроты и пещеры английских парков. 

ГРОТЕ́СК, а, м. [< франц. grotesque < итал. (pittura) grottesca (пещерная) 

живопись, то есть напоминающая римские изображения из дворца Нерона, 

раскопанные в конце XV в.]. 1. Художественный прием, основанный на 

чрезмерном преувеличении, сочетании неожиданных, резких контрастов; 

изображение чего-л. в фантастическом, уродливо-комическом виде. Мастер 

гротеска. Приемы гротеска присущи комедиям Аристофана. Гротеск в 

костюмах, декорациях спектакля. Скульптурные гротески в готическом 

соборе. 2. Типографский шрифт с равномерной толщиной штрихов. 

Геометрические гротески. В гротесках применяются наклонные начертания. 

ГРОТЕ́СКНЫЙ, ая, ое. То же, что гротесковый (1 зн.). Гротескный 

стиль. Гротескные мотивы в рассказах. Гротескная эстетика. 

ГРОТЕ́СКОВЫЙ, ая, ое. 1. Характеризующийся гротеском (1 зн.); 

гротескный. Гротесковые миниатюры. Гротесковые образы в литературе, 

музыке. Гротесковый театральный капустник. 2. Являющийся гротеском 

(2 зн.). Гротесковый шрифт. 



ГРУНТ, а, м. [< нем. Grund основание, почва]. 1. Верхний слой земли, 

почва. Рыхлый грунт. Скальный грунт. Свойства грунтов. Мелиорация 

грунтов. Высадить цветы в открытый грунт. 2. Почва, образующая дно 

водоема, водного потока; само дно. Галечный грунт реки. Илистый грунт 

пруда. Танкер сел на грунт. 3. Первый нижний слой краски, которым покрыт 

холст, предназначенный для живописи, или какая-л. поверхность, 

подготовляемая для окраски; состав, которым покрывают поверхность, 

подготовляя ее для живописи или окраски; грунтовка (2 зн.). Наложить грунт. 

Клеевой грунт. 

ГРУНТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, прич. страд. прош. грунто́ванный, ая, ое, ван, 

вана, вано, св и нсв; что. Нанести/наносить грунт (3 зн.) на поверхность чего-л. 

Грунтовать стену перед наклеиванием обоев. Грунтовать поверхность под 

окраску. Грунтованный картон. 

ГРУНТОВЕ́ДЕНИЕ, я, ср. Раздел инженерной геологии, изучающий 

грунты (1 зн.) с точки зрения возможности строительства на них различных 

сооружений. Генетическое грунтоведение. 

ГРУНТО́ВКА, и, мн. грунто́вки, род. грунто́вок, дат. грунто́вкам, ж. 1. 

Действие по глаголу грунтовать. Грунтовка поверхностей стен. 2. То же, что 

грунт (3 зн.). Акриловая грунтовка. Битумная грунтовка. Грунтовка для 

бетона. 

ГРУНТОВО́Й, а́я, о́е и ГРУНТО́ВЫЙ, ая, ое. 1. Свойственный грунту, 

характерный для него; состоящий, сделанный из грунта. Грунтовая влага. 

Грунтовые воды (подпочвенные воды). Грунтовая дорога (немощеная). 

Грунтовые теплообменники. Грунтовые подушки котлована. 2. Высаживаемый 

в грунт (1 зн.), растущий в грунте (2 зн.). Грунтовые цветы. Грунтовые 

растения водоемов. 3. Предназначенный для работы с грунтом (1 и 2 зн.). 

Грунтовый каток. Грунтовой насос (насос, предназначенный для выемки 

разжиженного водой грунта со дна водоемов и перекачки его по 

трубопроводам). 4. Применяемый для наложения грунта (3 зн.). Грунтовые 

краски. 

ГРУНТО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Использующийся при нанесении грунта 

(3 зн.). Грунтовочный состав. Грунтовочный лак. Грунтовочные материалы. 

ГРУ́ППА, ы, ж. [< итал. gruppo букв. узел, ком]. 1. Несколько предметов, 

растений, животных, людей, находящихся вместе, близко друг от друга. Группа 

строений. Группа островов. Народ в вестибюле собирается группами. 2. 

Совокупность лиц, объединенных общностью интересов, профессии, 

деятельности; объединение нескольких лиц для совместных занятий. 

Социальные группы. Съемочная группа. Независимая группа экспертов. 

Воспитанник младшей группы детского сада. 3. Совокупность веществ, 

предметов или явлений, объединенных общностью признаков, свойств; 



определенное подразделение внутри какого-л. разряда, множества. Группа 

азотсодержащих химических соединений. Группа товаров первой 

необходимости. Разрабатывать все группы мышц. 4. Ансамбль, исполняющий 

современную молодежную музыку. Вокальная группа. Солист, клавишник 

группы. Дискография группы. 

ГРУППИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. группиро́ванный, ая, 

ое, ван, вана, вано, св и нсв; кого, что. 1. Расположить/располагать кого-, что-л. 

группой (2 зн.), группами, объединять в группы. Группировать вокруг себя 

талантливую молодежь. 2. Разделить/разделять что-л. на группы (3 зн.) по 

каким-л. признакам, классифицировать. Группировать найденный материал. 

Группировать факты по значимости. Группировать сведения в таблице. 

ГРУППИРОВА́ТЬСЯ, ру́юсь, ру́ешься, св и нсв. 1. Собраться/собираться 

в группу (1 и 2 зн.), группы. Небольшие отряды группировались на флангах. 

Дети в кружке группировались по интересам. 2. Принять/принимать особое 

положение тела, при котором тазобедренные и коленные суставы максимально 

согнуты, руки зажимают голени, а голова прижата к груди. Группироваться 

перед кувырком. Во избежание травм во время падения нужно уметь 

группироваться. 

ГРУППИРО́ВКА, и, мн. группиро́вки, род. группиро́вок, дат. 

группиро́вкам, ж. 1. только ед. Действие по глаголу группировать (2 зн.). 

Закончить группировку данных. Выполнить группировку объектов. 2. 

Расположение, сочетание чего-л. в виде групп (3 зн.). Структурные 

статистические группировки. Орнаментальная группировка геометрических 

фигур. 3. Сообщество, объединение людей, отстаивающих общие интересы, 

цели, взгляды и т. п. Националистическая группировка. Разрозненные 

террористические группировки. Члены группировки. Бандитская группировка 

(см. Бандитский 1 зн.). 4. Военное формирование, образующееся в результате 

соединения различных воинских частей, дивизий и т. п. Основные группировки 

сухопутных войск. Штаб группировки. Окружить, разбить вражескую 

группировку. 5. Совокупность космических аппаратов, входящих в 

навигационную систему. Техническое переоснащение группировки ракетных 

комплексов. 6. Особое положение тела, при котором тазобедренные и коленные 

суставы максимально согнуты, руки зажимают голени, а голова прижата к 

груди; принятие такого положения. Группировка для прыжка, кувырка. При 

падении нужно помнить правила группировки. 

ГХИ и ГИ, нескл., ср. Разновидность очищенного топленого масла, 

которое широко используется в Южной Азии для приготовления пищи, лечения 

и т. п. Гхи — популярный продукт в индийской кухне. Прием ги внутрь при 

простуде. 



ГУА́ВА, ы, ж. [лат. Psidium guajava]. 1. Небольшое вечнозеленое дерево 

семейства миртовые, произрастающее в тропиках. Гуава растет в тропических 

странах. Карликовая гуава. 2. Плод этого дерева грушевидной или округлой 

формы, обладающий сладким вкусом и богатый витамином С. По вкусу гуава 

напоминает ананас, айву и клубнику. Джем из гуавы. 

ГУА́ВОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гуаве (1 зн.); состоящий из гуав. 

Гуавовые листья. Гуавовый сад. 2. Относящийся к гауве (2 зн.); 

приготовленный из гуавы, с гуавой. Гуавовые косточки. Гуавовый сок. 

Гуавовое варенье. 

ГУАКОМО́ЛЕ, нескл., ср. [исп. guacamole > āhuacatl авокадо и mōlli соус]. 

Холодная закуска или густой соус из мякоти авокадо с добавлением помидоров, 

кинзы, сока лайма и других овощей и приправ. Гуакамоле можно намазывать 

на хлеб. Фахитас с курицей и гуакамоле. 

ГУА́НО, а, ср. [исп. guano < яз. кечуа wánu удобрение]. 1. Разложившийся 

в условиях сухого климата помет морских птиц, применяемый как азотно-

фосфорное удобрение. Залежи гуана на островах Тихого океана. 2. Удобрение 

из отходов рыбного и зверобойного промыслов. Рыбное гуано. 

ГУА́ШЬ, и, ж. [франц. gouache < итал. guazzo водяная краска < лат. 

aquatio орошение < aqua вода]. 1. Краска, растертая на воде с клеем и примесью 

белил, дающая непрозрачный слой. Дети любят рисовать гуашью. Набор 

гуаши. Расписать гуашью разделочную доску. 2. Картина, написанная такой 

краской. Гуаши знаменитого мастера. Собрание акварелей и гуашей. 

ГУВЕРНА́НТКА, и, ж. [франц. gouvernante < gouverner править, 

управлять < лат. gubernare]. Домашняя воспитательница, учительница детей 

дошкольного возраста. Курсы гувернанток. Почасовая оплата гувернантки. 

Нанять гувернантку для сына. 

ГУВЕРНА́НТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гувернантке, гувернанткам. 

Рынок гувернантских услуг. Гувернантская подготовка к школе. 

ГУВЕРНЁР, а, м. [франц. gouverneur воспитатель < gouverner править, 

управлять < лат. gubernare]. Домашний воспитатель, учитель детей 

дошкольного возраста. Сертификат гувернера. Закончить курсы гувернеров. 

Требуется гувернер для мальчика шести лет. 

ГУВЕРНЁРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гувернеру, гувернерам. 

Гувернерские обязанности. Кандидаты на гувернерскую должность. 

ГУДРО́Н, а, м. [франц. goudron < араб. qatran]. 1. Вязкая черная смолистая 

масса из отходов перегонки нефти. Кровельный гудрон. Гудрон для дорожного 



покрытия. 2. Разг. Дорога, покрытая такой массой. Выехать с гудрона на 

проселочную дорогу. 

ГУЛЯ́Ш, а́, м. [нем. goulasch, франц. goulache < венгерский яз. gulyás 

< gulyás hús мясо (сваренное) пастухом, первоначально название супа]. Блюдо 

из мелких кусочков мяса, тушеного в соусе с пряностями; полуфабрикат для 

такого блюда. Жирный гуляш. Гуляш из говядины. Купить килограмм гуляша. 

ГУМАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Распространение в общественной, 

политической, международной и т. п. жизни взглядов, идей, проникнутых 

гуманизмом (1 зн.). Гуманизация общественных институтов. Гуманизация 

психиатрии. Проблема гуманизации права. 2. В биологии — искусственная 

модификация генома какого-л. организма (кроме человеческого), в результате 

которой он становится способным осуществлять синтез белка, специфичного 

для человека. Гуманизация антител против возбудителей чумы и бешенства. 

Гуманизация иммуноглобулинов. 

ГУМАНИ́ЗМ, а, м. [нем. Humanismus < лат. humanus человеческий; 

человечный, человеколюбивый]. 1. Система воззрений на общество и человека, 

проникнутых уважением к личности, один из принципов права в 

демократическом государстве. Утверждение гуманизма в 

межгосударственных отношениях. 2. В уголовном праве — принцип, 

означающий, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к совершившему преступление лицу, не могут причинять 

физические страдания или унижать человеческое достоинство. Наказание 

преступника обеспечивается с учетом гуманизма, соразмерности и 

эффективности. 3. То же, что гуманность. Герой фильма демонстрирует 

гуманизм. 4. Прогрессивное движение эпохи Возрождения, отстаивавшее 

принципы свободного развития человеческой личности. Флоренцию считают 

родиной гуманизма. 

ГУМАНИ́СТ, а, м. 1. Последователь гуманизма, человек, проявляющий 

гуманизм (1 зн.). Гуманисты считают благо человека критерием оценки 

общественных отношений. Современные гуманисты призывают к бережному 

отношению к человеку. 2. Представитель, последователь гуманизма (4 зн.). 

Первым итальянским гуманистом считается Петрарка. Великие гуманисты 

Данте, Бокаччо, Леонардо да Винчи, Эразм Роттердамский, Рабле, Ф. Бэкон. 

ГУМАНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с гуманизмом (1 зн.). 

Гуманистическая культура. Гуманистические идеи. 

ГУМАНИТА́РИЙ, я, м. Разг. Человек, занимающийся гуманитарными 

науками, имеющий склонность к ним. Стопроцентный гуманитарий. 

Разделение на гуманитариев и технарей. 



ГУМАНИТА́РНЫЙ, ая, ое. [франц. humanitaire < лат. humanitas 

человеколюбие, образованность]. 1. Связанный с науками, изучающими 

экономическую, социальную, духовную жизнь человека и общества (в 

противоположность естественным и техническим наукам). Гуманитарная 

гимназия. Гуманитарный колледж, лицей, класс (с углубленным изучением 

дисциплин такого цикла). Гуманитарная академия. 2. Обращенный к 

человеческой личности, связанный с правами, свободами и интересами 

человека. Гуманитарное сотрудничество. Гуманитарные нормы. 

Международное гуманитарное право (право, защищающее общечеловеческие 

демократические права и свободы человека; совокупность международных 

норм ведения войны, регулирующих отношения между воюющими 

государствами, а также между ними и нейтральными государствами). 3. 

Проводимый, осуществляемый из гуманных соображений, бескорыстно. 

Гуманитарная помощь (оказываемая слаборазвитым и развивающимся странам 

продовольственными и промышленными товарами). 

ГУМА́ННОСТЬ, и, ж. Любовь к человеку, уважение к человеческой 

личности; гуманное отношение; гуманизм (3 зн.). Гуманность обращения. 

Ростки гуманности в обществе. Проявить гуманность. 

ГУМА́ННЫЙ, ая, ое; нен, нна, нно. [< лат. humanus человеческий; 

человечный, человеколюбивый]. Проникнутый любовью к человеку, 

уважением к личности. Гуманное отношение к преступнику. Гуманное 

обращение с животными. 

ГУМАНО́ИД, а, м. [< лат. humanus человеческий + греч. eidos вид]. В 

фантастической литературе, в уфологии — гипотетическое человекоподобное 

существо инопланетного происхождения. Контакт с гуманоидами. Поиски 

гуманоидов. 

ГУМА́Т, а, м. В химии — соль гуминовой кислоты, органическое 

соединение высокой молекулярной массы и нерегулярного строения, 

образующееся на промежуточных стадиях процесса минерализации вещества 

отмирающих организмов; препарат, изготовленный из легкорастворимой соли 

гуминовой кислоты. Гумат калия. Гумат натрия. Синтетические гуматы 

Производство гуматов из торфа. 

ГУ́МУС, а, м. [лат. humus земля, почва]. Органическое вещество почвы, 

образующееся в результате разложения растительных и животных остатков и 

продуктов жизнедеятельности организмов. Почвы, богатые гумусом. 

Минерализация гумуса. 

ГУ́МУСОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к гумусу; образующийся при 

гумификации; характеризующийся высоким содержанием разложившихся 

органических остатков. Гумусовые вещества. Гумусовый препарат для 

ускорения роста растений. Гумусовые кислоты. Гумусовая земля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


ГУРМА́Н, а, м. [< франц. gourmand первоначально прожорливый]. 

Любитель и знаток тонких, изысканных блюд, напитков. Смакующий вино 

гурман. Деликатесы для гурманов. 

ГУРМА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гурману, гурманам. Гурманские 

изыски. 

ГУРМА́НСТВО, а, ср. Пристрастие к изысканной пище. Предаваться 

гурманству в лучших столичных ресторанах. 

ГУРТ, а́, мн. гурты́, о́в, м. [< польск. hurt стадо, загон для овец < ср.-в.-нем. 

hurt загон из сплетенных прутьев для ночлега овец]. Стадо скота, перегоняемое 

с одного места на другое. Гурт овец. Гурт крупного рогатого скота. Гнать 

гурты на новые пастбища. 

ГУ́РУ, нескл., м. [санскр. guru наставник, букв. тяжелый, важный]. 1. В 

буддизме — духовный наставник, учитель. Ученик почитает своего гуру. Гуру 

не только дает ученикам ответы, но и помогает им правильно формулировать 

вопросы. 2. Перен. Об учителе, наставнике. Настоящий гуру современных школ 

бизнеса. 

ГУТТАПЕ́РЧА, и, ж. [англ. gutta-percha < малайск. getah камедь, смола 

+ percha дерево, источающее эту смолу]. Твердое, водонепроницаемое, сходное 

с каучуком вещество белого или светло-желтого цвета, получаемое из млечного 

сока некоторых растений и применяемое для изготовления клея, изоляции 

подводных и подземных кабелей. Кабель с изоляцией из гуттаперчи. 

Гуттаперча относится к природным полимерам. 

ГУТТАПЕ́РЧЕВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гуттаперче, сделанный из 

нее. Гуттаперчевый мячик. Гуттаперчевые куклы театра марионеток. 

Гуттаперчевое дерево (общее название тропических деревьев, из млечного 

сока которых получают гуттаперчу). 2. Перен. Уклончивый, допускающий 

различное понимание. Подразумевающие все что угодно гуттаперчевые 

формулировки. 

ГУЦИ́НЬ, я, м. [кит. gǔqín < gǔ древний + qín цитра]. Традиционный 

китайский струнно-щипковый музыкальный инструмент, родственный цитре, 

имеющий продолговатый деревянный корпус фигурных очертаний с семью 

шелковыми или нейлоновыми струнами; цинь. Тягучее, густое звучание гуциня. 

Использование гуциня в музыке к фильмам, в качестве сопровождения на 

праздниках. Искусство игры на гуцине. 

ГЮВЕ́Ч, а, м. [рум. ghiveci, болг. гювеч, тур. güveç]. 1. Распространенное 

в южной Европе блюдо из овощей и мяса, приготовленное в специальной 

глиняной посуде. Гювеч в горшочке. Гювеч из рыбы. Монастырский гювеч. 2. 



Глиняный горшок с крышкой, используемый для приготовления этого блюда. 

Запечь помидоры в гювече. 

Д 

ДАБЛ-ТРА́П. См. Дубль-трап. 

ДАДАИ́ЗМ, а, м. [франц. dadaïsme < dada лошадка в детской речи]. 

Направление в искусстве начала XX века, отрицающее все существовавшие 

ранее художественные концепции, ориентированное на эпатаж и умышленно 

антиэстетичные образы. Основные идеи дадаизма. Произведение в духе 

дадаизма. На смену импрессионизму пришли кубизм и дадаизм. Впоследствии 

дадаизм влился в сюрреализм. 

ДАДАИ́СТ, а, м. Представитель дадаизма. Выставка дадаистов. 

Эпатирующие полотна дадаистов. 

ДА́ЙВЕР, а, м. [англ. diver]. Спортсмен, занимающийся дайвингом. 

Дайверу с международным сертификатом разрешено погружение под воду в 

любой стране мира. 

ДА́ЙВИНГ, а, м. [англ. diving <  to dive нырять]. Вид спорта — подводное 

плавание с аквалангом или без него. Заниматься дайвингом. Инструктор по 

дайвингу. Защитные костюмы для любителей серфинга и дайвинга. 

ДА́ЙВИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к дайвингу, связанный с ним; 

предназначенный для дайвинга. Дайвинговый центр. Дайвинговые туры. 

Дайвинговое оборудование. Дайвинговые фонари. 

ДА́ЙДЖЕСТ, а, м. [англ. digest < лат. мн. digesta от digerere разделять; 

распределять, упорядочивать]. 1. Краткое адаптированное изложение 

содержания художественного произведения; издание, содержащее такое 

изложение. Дайджест романа в Книжном обозрении. Редакция подготовила 

дайджест книги. 2. Периодическое издание, перепечатывающее в сокращенном 

виде или в виде обзора материалы из других изданий. Экономический 

дайджест. Информационные дайджесты. Дайджесты российской прессы. 3. 

Теле- или радиопередача, повторяющая интересные записи с общей тематикой. 

Дайджест лучших выпусков программы за год. 4. Драматическое произведение, 

составленное из отрывков других произведений. Сценический дайджест. 

Музыкальный спектакль-дайджест по мотивам известных бродвейских 

мюзиклов. 

ДАЙДЖЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Сокращение и упрощение текста; 

составление краткого изложения, резюме. Дайджестирование книги. 



ДАЙДЖЕСТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Подготовить/подготавливать дайджест. Дайджестировать литературные 

журналы. 

ДА́ЙДЖЕСТНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для дайджеста; являющийся 

дайджестом. Дайджестная подборка. Дайджестный выпуск. Дайджестный 

вариант телесериала. 

ДАЙКИ́РИ, нескл., м. [< исп. daiquirí первоначально кубинский топоним 

аравакского происхождения]. Коктейль на основе белого рома, обычно с соком 

лимона. Ананасовый дайкири. Дайкири со льдом. Заказать дайкири. Смешать 

дайкири. 

ДАЙКО́Н, а, м. [яп. букв. большой корень]. Редька с удлиненным 

корнеплодом, отличающимся нежным вкусом и сочностью. Выращивать 

дайкон. Салат с дайконом. Полезные свойства дайкона. 

ДАКРО́Н, а, м. [англ. dacron]. Международное торговое название 

полиэфирного волокна; ткань из такого волокна. Армированный дакрон. Плащ 

из дакрона. Стропы парашюта из дакрона. Использование дакрона в хирургии. 

ДАКРО́НОВЫЙ, ая, ое. Изготовленный, сшитый из дакрона. Дакроновая 

куртка. Дакроновая леска. Дакроновые паруса. 

ДАКТИЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что и без доп. Передавать текст 

при помощи дактильной азбуки. Дактилируемые слова разделяются паузой. 

Дактилируют имена, географические названия, редкие и незнакомые слова. 

ДАКТИЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к дактилю; написанный 

дактилем. Дактилический стих. Дактилическая рифма (рифма с ударением на 

третьем от конца слова слоге). Дактилический размер (то же, что да́ктиль). 

ДАКТИЛОКА́РТА, ы, ж. Сокр. Дактилоскопическая карта. Составить 

дактилокарту. Фоторепродукция дактилокарты. Расположить 

дактилокарты по десятипальцевой системе. 

ДАКТИЛОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к дактилологии, 

связанный с ней; основанный на дактилологии. Дактилологический алфавит. 

Дактилологические средства общения. Дактилологический перевод. 

ДАКТИЛОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. daktulos палец + ...логия]. Язык 

общения на основе дактильной азбуки. Дактилология и мимика — 

специфические средства общения глухих. 

ДАКТИЛОСКОПИ́РОВАНИЕ, я, ср. Снятие отпечатков пальцев рук 

человека с целью создания его дактилоскопической карты. 



Дактилоскопирование задержанного, обвиняемого, осужденного. Произвести 

дактилоскопирование арестованных. 

ДАКТИЛОСКОПИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого. Взять/брать у 

кого-л. отпечатки пальцев для идентификации личности, регистрации. 

Дактилоскопировать подозреваемых. Задержанный дактилоскопирован. 

ДАКТИЛОСКОПИ́СТ, а, м. Эксперт по идентификации личности при 

помощи отпечатков пальцев; специалист, занимающийся 

дактилоскопированием. Профессия дактилоскописта. Дактилоскописты 

исследуют выявленные следы пальцев рук. 

ДАКТИЛОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к дактилоскопии, 

связанный с ней; основанный на дактилоскопии. Дактилоскопический анализ 

отпечатков пальцев. Дактилоскопический учет арестованных. 

Дактилоскопическая экспертиза, идентификация. Дактилоскопическое 

исследование. Дактилоскопическая карта, формула (набор отпечатков 

кожных узоров пальцев рук, применяемый для идентификации личности, 

регистрации). 

ДАКТИЛОСКОПИ́Я, и, ж. [< греч. daktulos палец + skopein наблюдать, 

рассматривать]. 1. Раздел криминалистики, изучающий строение кожных 

узоров пальцев рук для идентификации личности, регистрации по отпечаткам 

пальцев. Данные дактилоскопии. Новейшие методы дактилоскопии. 2. 

Изучение, описание отпечатков пальцев рук людей в криминалистических 

целях; соответствующий метод установления личности человека. 

Использование молекулярной дактилоскопии. Лаборатория геномной 

дактилоскопии. 3. Разг. Дактилоскопирование. Внедрение дактилоскопии в 

повседневную практику. Выступать против поголовной дактилоскопии 

населения. 

ДА́КТИЛО-ХОРЕИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Состоящий из чередования 

дактилей и хореев. Дактило-хореический стих. 

ДА́КТИЛЬ, я, м. [< греч. daktulos букв. палец, так как в греческой метрике 

так называлась стопа, состоящая из долгого и двух кратких слогов, 

напоминающая последовательность фаланг пальца]. В силлабо-тоническом 

стихосложении — трехсложная стихотворная стопа с ударением на первом 

слоге, например: «Ту́чки небе́сные, ве́чные стра́нники!» (Лермонтов); 

дактилический размер. 

ДАКТИ́ЛЬ, я, м. Разг. 1. Дактильная азбука (см.). Дети легко запоминают 

дактиль. 2. Дактилология. Программа, преобразующая текст в дактиль. 

Процесс общения на дактиле. 



ДАКТИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< греч. daktulos палец]. 1. Связанный с 

использованием пальцев, осуществляемый при их помощи. Знаки дактильного 

алфавита. Дактильная азбука (совокупность комбинаций пальцев рук, каждая 

из которых соответствует определенной букве алфавита, используемая 

глухонемыми людьми при общении). 2. Связанный с дактильной азбукой; 

осуществляемый при ее помощи. Дактильный букварь. Дактильное общение. 

Задать вопрос в дактильной форме. Дактильный шрифт (набор значков в 

виде схематичного изображения кисти). 

ДАЛА́Й-ЛА́МА, ы, м. [тиб. tala’i blama букв. великий учитель < монг. 

dalai море + тиб. blama лама, учитель]. Титул первосвященника в ламаистской 

церкви в Тибете; первосвященник, носящий этот титул и почитаемый в 

качестве живого бога в образе человека. Официальный визит далай-ламы в 

Россию. Далай-лама считается воплощением Будды. В Тибете далай-ламу 

почитают как живого бога. 

ДАЛЬТОНИ́ЗМ, а, м. [по имени англ. химика и физика Дж. Дальтона 

(Dalton), 1766–1844]. 1. Врожденное отклонение от нормального цветового 

зрения — неспособность различать некоторые цвета (главным образом красный 

и зеленый). Страдать дальтонизмом. Проверять водителей на дальтонизм. 2. 

какой, в чем. Перен. Неумение замечать происходящее вокруг, правильно 

судить о чем-л. Эстетический дальтонизм. Политический дальтонизм. 

Страдать нравственным дальтонизмом. Проявлять выборочный дальтонизм 

в национальном вопросе. 

ДАЛЬТО́НИК, а, м. Разг. Человек, страдающий дальтонизмом. На 

химический факультет не принимают дальтоников. Дальтоник не может 

быть водителем, машинистом. Общество дальтоников. 

ДА́МБА, да́мбы, ж. [< нидерл. dam]. Гидротехническое сооружение в виде 

вала (из земли, камня и бетона), предохраняющее берег от затопления и 

размывания, удерживающее воду в водохранилище, регулирующее русло реки 

или соединяющее сооружения гидроузла с берегами. Защитная дамба. 

Земляная дамба. Проблемы строительства дамбы в Финском заливе. 

Автодорога проходит по дамбе. Искусственная, естественная дамба. Прорыв 

дамбы водохранилища. Реконструкция дамбы. Подъем дамбы. 

ДАММА́РА, ы, ж. [< малайск. damar смола некоторых деревьев]. Смола, 

получаемая от этого дерева и используемая для изготовления лаков, линолеума 

и т. п. Батавийский, сингапурский даммар. Черный даммар. Даммара тверже 

канифоли, но мягче мастики. Некоторые типы даммара получаются от 

повреждения дерева насекомыми. 

ДАММА́РОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к даммаре; содержащий даммару, 

изготовленный с использованием даммары. Даммаровый запах. Даммаровая 

эмаль. Даммаровые лаки. 



ДАМП, а, м. [англ. dump < to dump сваливать, сбрасывать]. В информатике 

— копия содержимого области памяти (создаваемая обычно при выполнении 

операций, отладке программы, для выяснения причины зависания компьютера 

и т. п.). Аварийный дамп. Дамп зараженной вирусом программы. Прекращение 

работы процессора с сохранением дампа памяти. Выгрузка дампа. 

ДА́МПИНГ, а, м. [англ. dumping < to dump выбрасывать; сбрасывать, 

хоронить (отходы)]. Технология захоронения отходов производства; 

захоронение отходов производства. Дампинг как угроза экологии региона. Зона 

дампинга. 

ДАМПИ́РОВАНИЕ, я, ср. Процесс получения дампа. Данные, полученные 

в результате дампирования.  

ДАМПИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Осуществить/осуществлять, 

произвести/производить операции с дампом. Дампировать систему файлов и 

папок. 

ДАН, а, м. [яп. дан букв. уровень]. В некоторых видах восточных 

единоборств — высший квалификационный разряд. Пятый дан. Обладатель 

второго дана. Некоторые даны даются только за особые заслуги. В карате и 

дзюдо дан имеет десять уровней, а в тхэквондо — девять. 

ДАНТИ́СТ, а, м. [франц. Dentist < dent зуб< лат. dens, dentis]. Зубной врач, 

специалист по протезированию зубов, обычно не имеющий высшего 

специального образования. Посетить дантиста. Кабинет дантиста. 

ДАНТОФО́БИЯ, и, ж. [< франц. dent зуб < лат. dens, dentis + …фобия]. 

Патологическая непреодолимая боязнь лечения зубов. Страдать 

дантофобией. При лечении пациента с дентофобией используют наркоз. 

ДА́О, нескл., ср. [кит. dào букв. путь]. Одна из основных категорий 

китайской философии: в конфуцианстве — путь нравственного 

совершенствования, совокупность морально-этических норм; в даосизме — 

закономерность сущего, его порождающее и организующее начало. Мир — 

воплощение дао. 

ДАО́С, а, м. Последователь даосизма. Ассоциация даосов КНР. 

ДАОСИ́ЗМ, а, м. Одна из основных (наряду с конфуцианством и 

буддизмом) религий Китая; направление древнекитайской философии, из 

которого возникла эта религия, ставившее своей целью достичь единства с 

первопричиной мира — дао. Адепты даосизма. Учителя даосизма. В основе 

даосизма — поиски вечного счастья, достигаемого десятью добродетелями и 

соблюдением заповедей. Даосизм как религия оформился в начале нашей эры. 



ДАОСИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к даосизму, характерный для него. 

Даосические воззрения, взгляды. Даосическое представление о 

мироустройстве. 

ДАО́ССКИЙ, ая, ое. Связанный с даосизмом, даосами, характерный для 

них. Даосская проповедь созерцания. Даосский трактат. Даосские поиски 

бессмертия. Даосские божества. Известный даосский целитель. 

ДАРВИНИ́ЗМ, а, м. [по имени английского натуралиста Ч. Дарвина 

(1809–1882)]. Учение о происхождении и развитии видов животных и растений 

путем естественного отбора, о законах развития живой природы под влиянием 

законов наследственности и изменчивости видов. Теория дарвинизма. Спор 

между последователями дарвинизма и креационизма. 

ДАРКНЕ́Т, а, м. [англ. Darknet < dark темный + (Inter)net сеть]. 

Совокупность скрытых веб-сайтов, доступная только через 

специализированные браузеры и используемая в целях сохранения 

анонимности участников интернет-коммуникации; теневой интернет. 

Принципы работы даркнета. Основное преимущество даркнета — 

анонимность и оторванность от всемирной сети. Даркнет используется 

преступниками как площадка для нелегальной деятельности. 

ДАРСОНВАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [по имени французского физиолога ж. 

А. Д’Арсонваля (1851–1940)]. Метод электротерапии — применение 

импульсного тока высокой частоты, высокого напряжения и малой силы для 

лечения неврозов, местных нарушений питания тканей. Дарсонвализация 

головы и шейно-затылочной области. Аппарат для местной дарсонвализации. 

ДАРТС, а, м. [англ. darts]. 1. только ед. Вид спорта: игра, состоящая в 

метании специальных дротиков в круглую мишень, поделенную на сектора с 

целью набора очков. Электронный, магнитный дартс. Мишень для дартса. 

Чемпионат мира по дартсу. 2. Разг. Набор принадлежностей для такой игры. 

Дартс для детей. В магазине представлен широкий выбор дартсов. 

ДАРТСМЕ́Н, а, м. [< англ. darts дартс + man человек, мужчина]. 

Спортсмен, играющий в дартс; человек, увлекающийся игрой в дартс. 

Начинающие дартсмены. Форум дартсменов. Профессиональные дартсмены 

играют своими личными дротиками. 

ДАСТАРХА́Н, а, м. [< перс. dastārkhwān, тадж. дасторхон, узбек. 

дасторхан]. У среднеазиатских народов — сервированный стол с угощением, 

обычно небольшой высоты. Круглый дастархан на низких ножках. Гости 

сидели за дастарханом. 

ДАТАГРА́ММА. См. Дейтаграмма. 



ДАТИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Указание, обозначение даты на каком-л. 

документе, тексте и т. п. Обязательное датирование официальных бумаг. 

Произвести датирование дарственной записи. 2. Определение, установление 

времени совершения какого-л. события, создания какого-л. текста, 

произведения искусства и т. п. Верное, неверное датирование. Эксперты, 

занимающиеся датированием исторических документов. 

ДАТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Обозначить/обозначать, 

надписать/надписывать дату на чем-л. Датировать заявление, акт купли-

продажи. Секретарь датирует входящую корреспонденцию. 2. 

Определить/определять, установить/устанавливать время совершения какого-л. 

события, написания какого-л. текста, создания какого-л. произведения 

искусства и т. п. Датировать автограф писателя 1834 годом. Эту картину 

трудно датировать. 

ДАТИ́РОВАТЬСЯ, руется, нсв. Относиться к какому-л. времени, 

определяться какой-л. датой. Икона датируется четырнадцатым веком. 

Археологические находки приблизительно датируются началом нашей эры. 

ДА́ТО-ВЕ́КСЕЛЬ, я, м. [ср.-лат. dato со дня выдачи, от сегодняшнего дня 

< лат. dare давать, вручать + вексель]. Вексель, срок платежа по которому 

исчисляется со дня его оформления или отсчитывается от какой-л. даты. 

Погасить дато-вексель. 

ДА́УН, а, м. [по имени английского ученого Д. Л. Х. Дауна (1828–1896), 

впервые описавшего этот синдром]. 1. Болезнь, синдром Дауна (одна из форм 

олигофрении, обусловленная аномалией хромосомного набора, 

характеризующаяся задержкой умственного и физического развития и 

определенными внешними чертами у больных — особой формой черепа, 

плоским лицом, косым разрезом глаз). 2. Разг. Человек, страдающий болезнью 

Дауна. Программа адаптации даунов. Дауны нередко рождаются у 

престарелых родителей. 

ДАЦА́Н, м. [< монг., калм. dastan храм]. В буддизме — ламаистский храм, 

монастырь. Центр буддизма в Росси — Иволгинский дацан в Бурятии. Санкт-

Петербургский дацан — самый северный буддийский храм в мире. 

ДЕ… и (перед гласными) ДЕЗ… [< лат. de…, франц. dé(s)… приставка со 

значением отрицания, устранения]. Приставка, вносящая значение 

противоположности или отмены результата. 

ДЕАЭРА́ЦИЯ, и, ж. Удаление газов из жидкости или залежей полезных 

ископаемых; дегазация. Вакуумная деаэрация. Деаэрация воды. Бак для 

деаэрации прядильного раствора. 



ДЕБАРКА́ДЕР, а, м. [франц. débarcadère < dé… приставка со значением 

устранения, удаления + исп. barca лодка, барка]. 1. Плавучая пристань, судно 

или понтон, служащие для стоянки грузовых и пассажирских судов. 

Пришвартованная к дебаркадеру яхта. Гостиница на дебаркадере. 2. Место 

для посадки пассажиров на пароходной пристани. Деревянный дебаркадер 

речного вокзала. Пассажиры парохода спустились по трапу на дебаркадер. 3. 

Крытая платформа железнодорожной станции. Ожидающие электрички 

пассажиры толпились на дебаркадере. Поезд отошел от дебаркадера вокзала. 

ДЕБАТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; нсв; что и без доп. [нем. Debattieren, 

франц. débattre]. Обсуждать какой-л. общественный, политический, научный 

и т. п. вопрос, вести по нему дебаты. Дебатировать спорный вопрос. 

Дебатировать новый культурный проект. Дебатировать по поводу 

предложенного законопроекта. 

ДЕБА́ТЫ, ов, мн. [франц. débat, мн. débats < débattre первоначально 

сильно бить, взбивать]. Обсуждение какого-л. общественного, политического, 

научного и т. п. вопроса на собрании, заседании. Шумные дебаты. Дебаты в 

парламенте. Дебаты о реформе системы образования. Участник дебатов. 

Проводить предвыборные дебаты. 

ДЕ́БЕТ, а, м. [франц. débet < лат. debet (он) должен]. Левая сторона 

бухгалтерских счетов, в счетах актива представляющая собой приходную часть, 

а в счетах пассива — расходную часть. Запись в дебете счета. Каждая 

операция в бухгалтерском учете в одинаковых суммах записывается дважды: 

в дебете одного счета и кредите другого. 

ДЕБЕТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, прич. страд. прош. дебето́ванный, ая, ое, ван, 

вана, вано; св и нсв; что. Внести/вносить записи в дебет счета. Дебетуемый 

счет. Заказчик дебетует субсчет. 

ДЕБЕТО́ВЫЙ, ая, ое. Относящийся к дебету бухгалтерского счета. 

Дебетовый остаток. Дебетовая сторона счета. Дебетовое сальдо. Дебетовая 

банковская карта Дебетовые проценты (компенсация, получаемая банком от 

клиентов за ссуду). 

ДЕБИ́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Легкая степень олигофрении, характеризующаяся 

низким уровнем познавательных процессов. Легкая, средняя, тяжелая степень 

дебильности. При дебильности часто встречаются нарушения речи. Среди 

больных дебильностью иногда встречаются люди с частичной одаренностью. 

ДЕБИ́Т, а, м. [франц. debit расход; подача, поступление < лат. debitum 

долг]. Объем жидкости или газа, поступающих в единицу времени из 

естественного или искусственного источника (колодца, буровой скважины и 

др.). Дебит нефти в литрах. Дебит скважины. 



ДЕБИТО́Р, а, м. [< лат. debitor]. Юридическое или физическое лицо, 

имеющее денежную или имущественную задолженность. Отсрочка платежа 

дебитора. Взыскание налогов с дебиторов. Расчеты с дебиторами. 

ДЕБИТО́РСКИЙ, ая, ое. Относящийся к дебитору. Дебиторская 

задолженность (сумма долгов, причитающихся предприятию, организации или 

учреждению от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных 

взаимоотношений с ними). 

ДЕБЮ́Т, а, м. [франц. début < débuter первоначально перемещать; (в 

играх) совершать первый удар, определяющий, кто начинает игру < dé… 

приставка со значением удаления, устранения + but цель]. 1. Первое 

выступление, первая работа на сцене, в кинематографе. Дебют в театре. 

Дебют в фильме. Поздравить актрису с дебютом. 2. Первое или пробное 

выступление на каком-л. поприще; первое выступление в новом временном 

отрезке, в новом статусе. Дебют молодого поэта. Дебют команды в высшей 

лиге не удался. 3. В шахматах и шашках — начальная часть партии. Разыграть 

дебют. Книги по теории дебютов. 4. Начальная стадия болезни, первые ее 

проявления. Дебют симптомов гриппа. 5. Разг. Начальный отрезок, этап чего-

л. Хоккеисты открыли счет уже в дебюте матча. 

ДЕБЮТА́НТ, а, м. [франц. débutant]. 1. Артист, режиссер и т. п., впервые 

выступающий в театре, в кинематографе. Молодой дебютант на оперной сцене. 

Дебютанты музыкального фестиваля. 2. Человек, организация и т. п., впервые 

выступающий на каком-л. поприще. Литературный дебютант. Футбольный 

клуб из Томска является дебютантом нынешнего чемпионата. 

ДЕБЮТА́НТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дебютанту, 

принадлежащий, свойственный ему; состоящий из дебютантов. Дебютантский 

этап фестиваля. Дебютантские годы. Дебютантский статус художника на 

выставке. Дебютантская музыкальная группа. 2. Перен. Непрофессиональный, 

дилетантский. Огорчила прямо-таки дебютантская работа певца. Давно наша 

команда не показывала такой дебютантской игры. Дебютантская статья 

маститого автора не понравилась критике. 

ДЕБЮТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< франц. débuter делать первый 

шаг, начинать]. 1. Впервые выступить/выступать на сцене, в кинематографе. 

Артист дебютировал в роли Хлестакова. Актриса дебютирует в клипе. 2. 

Впервые выступить/выступать публично на каком-л. поприще; впервые 

появиться/появляться где-л., в каком-л. статусе. Дебютирующий хоккеист. 

Российские спортсменки дебютировали на чемпионате Европы. На первом 

канале дебютирует передача о здоровье. Новая модель автомобиля 

дебютирует в конце года. Компания дебютировала с новым ноутбуком. 

ДЕБЮ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дебюту (1 и 2 зн.), являющийся 

дебютом. Дебютный выход актера. Дебютное выступление на оперной сцене. 



Дебютный матч. Дебютный проект. 2. Относящийся к дебюту (3 зн.), 

являющийся дебютом. Дебютный ход в шахматной партии. 3. Относящийся к 

дебюту (4 зн.), являющийся дебютом. Дебютные признаки заболевания. 4. 

Начальный, происходящий, осуществляемый впервые. Дебютный выпуск 

облигаций банка. Пилот выиграл дебютную в этом году гонку. Дебютный 

запуск спутника прошел успешно. 

ДЕВАЛЬВА́ЦИЯ, и, ж. [франц. dévaluation < dé… приставка со 

значением отрицания + value цена, стоимость]. 1. Обесценивание национальной 

валюты, выражающееся в снижении ее курса по отношению к иностранным 

валютам и к золотому эквиваленту. Неуправляемая обвальная девальвация. 

Девальвация рубля, доллара. Эффект от девальвации для экономики страны. 2. 

Перен. Утрата ценностей, значимости понятия, явления и т. п., обесценивание. 

Девальвация кино как искусства. Девальвация демократических лозунгов. 

Подвергнуть историю девальвации. 

ДЕВАЛЬВИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 1. 

Осуществить/осуществлять девальвацию (1 зн.). Девальвировать рубль по 

отношению к доллару и евро. Национальная валюта девальвирована. 2. Перен. 

Лишить/лишать ценности, значимости. Девальвировать человеческую жизнь. 

Девальвировать истинную ценность искусства. Высокие слова 

девальвированы. 

ДЕВАЛЬВИ́РОВАТЬСЯ, руется, нсв. 1. Подвергнуться/подвергаться 

девальвации (1 зн.). Денежные единицы резко девальвировались. 2. Перен. 

Утратить/утрачивать ценность, значимость. Ценность личности 

девальвируется. Девальвируются успехи, достижения. 

ДЕВАСТА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Devastation < лат. devastatio опустошение]. 

Комплекс мероприятий, направленный на полное истребление в данной 

местности возбудителей инфекционных заболеваний человека, животных и 

растений. Девастация включает дезинсекцию, дезинфекцию, химиотерапию. 

ДЕВЕ́ЛОПЕР, а, м. [англ. developer]. 1. Лицо или фирма, 

профессионально занимающиеся девелопментом; фирма, находящая 

финансирование и строительных подрядчиков и доводящая проект до 

завершения, частично вкладывая в него свои средства. Частные девелоперы. 

Большинство подмосковных девелоперов привязаны к своим районам. 2. В 

копировальной технике — носитель с красящим веществом (тонером). 

Девелоперы к копировальным аппаратам. 

ДЕВЕ́ЛОПЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к девелоперу (1 зн.), 

девелоперам, девелопменту. Лучший реализованный девелоперский проект. 

Крупная девелоперская структура. 



ДЕВЕ́ЛОПМЕНТ, а, м. . [англ. development < to develop развивать; букв. 

развертывать, разворачивать]. Развитие и качественное преобразование 

коммерческой недвижимости, обеспечивающее возрастание ее стоимости 

(выполнение строительных, инженерных, земляных и иных работ на 

поверхности, над или под землей, осуществление каких-л. материальных 

изменений в использовании зданий или участков земли). Директор по 

девелопменту. Фирма специализируется на девелопменте. 

ДЕВИА́НТ, а, м. [< лат. devians, deviantis прич. наст. от deviare уклоняться, 

сбиваться с пути]. Индивид, поведение которого отличается от поведения 

основной массы ему подобных. Явный, скрытый девиант. Анализ личности 

девианта. Позитивный девиант (поведение которого поощряется обществом). 

Негативный девиант (поведение которого осуждается обществом). 

ДЕВИА́НТНОСТЬ, и, ж. Свойство девиантного (1 зн.); социальное 

явление, выражающееся в наличии относительно устойчивых форм 

человеческой деятельности, не соответствующих системе норм, принятой в 

данном обществе. Девиантность поведения. Девиантность субкультуры. 

Детская девиантность. Социальный контроль над девиантностью. 

Преступность — одна из форм девиантности. 

ДЕВИА́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Выходящий за рамки 

общепринятых в данном обществе норм, не соответствующий этим нормам. 

Девиантный поступок. Девиантное поведение. Девиантное сообщество. 

Девиантные явления в среде подростков. 2. Являющийся девиантом. 

Девиантный школьник. Девиантная личность. 

ДЕВИА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. deviatio отклонение, букв. удаление от пути]. 1. 

Отклонение какого-л. предмета от заданной траектории, курса, направления 

движения. Ликвидация причин девиации судна. Девиация траектории пули в 

сторону вращения. Девиация компаса. Учитывать девиацию. 2. Нарушение 

нормального развития какого-л. органа на средней стадии формирования, 

приводящее к изменению его строения у взрослого организма по сравнению с 

предками. Вертикальная девиация глазных яблок. Девиация локтевых суставов. 

3. Отклонение от форм поведения, принятых в данном обществе. Сексуальные 

девиации. Поведенческие девиации. Социальные девиации. 4. В физике — 

отклонение от среднего значения частоты электрических колебаний при 

частотной модуляции. Девиация частоты передатчика. 5. В финансовом 

деле — резкое изменение курса ценных бумаг под действием непредвиденных 

событий, обстоятельств. Стандартная девиация портфеля инвестиций. 

ДЕВИ́З, а, м. [франц. devise]. 1. Краткое изречение, обычно выражающее 

руководящую идею поведения или деятельности. Рыцарский девиз. Девиз 

Французской революции. Наш девиз — забота о человеке. 2. Краткое изречение 



или слово, которое на конкурсах автор произведения сообщает вместо своего 

имени. Фотоработы на конкурс принимаются под девизом. 

ДЕВИ́ЗЫ, деви́з, мн. (ед. деви́за, ы, ж.) [< франц. dévises валюта]. 

Платежные средства, обычно в иностранной валюте, при помощи которых 

осуществляются международные расчеты. К девизам относятся аккредитивы, 

иностранные банкноты, векселя, чеки. 

ДЕВО́Н, а, м. [по назв. английского графства Девоншир (Devonshire, сокр. 

Devon)]. Четвертый период палеозоя продолжительностью около 60 миллионов 

лет, характеризующийся появлением наземных позвоночных, размножением 

видов растений, приведшим к накоплению огромной толщи осадочных пород; 

соответствующие этому периоду отложения горных пород. Вулканические 

системы девона. Отложения девона. Развитие рыб в девоне. Карбонатные 

породы в верхней части девона. 

ДЕВО́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к девону, связанный с ним по 

времени образования, происхождения и т. п.; являющийся девоном. Девонская 

фауна. Девонские известняки. Добыча нефти в девонских отложениях. 

Девонский период характеризовался относительным тектоническим покоем. 

ДЕГАЗА́ЦИЯ, и, ж. Удаление газа откуда-л. Глубинная дегазация. 

Дегазация помещения. Дегазация зараженной местности. Дегазация 

жидкости. 

ДЕГЕЛЬМИНТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Комплекс мероприятий, направленный 

на оздоровление животных и людей от гельминтов. Дегельминтизация овец-

мериносов. 

ДЕГЕНЕРА́Т, а, м. Человек с признаками дегенерации (2 зн.). Личность 

дегенерата. В семьях алкоголиков часто рождаются дегенераты. 

ДЕГЕНЕРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Относящийся к 

дегенерации, связанный с ней; вызванный дегенерацией Дегенеративные 

изменения. Дегенеративные процессы в эволюции. 2. С признаками дегенерации 

(2 зн.); такой, как у дегенерата. Дегенеративная внешность. Дегенеративный 

юноша. 

ДЕГЕНЕРА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Degeneration < франц. dégénération < лат. 

dēgenerātio вырождение]. 1. Уменьшение или исчезновение органов в ходе 

нормального индивидуального развития или при болезненных изменениях, а 

также в ходе эволюции при изменении условий существования организмов. 

Дегенерация хвоста у головастиков. Дегенерация конечностей у ящериц. 2. 

Ухудшение ценных биологических или психических свойств организма в 

каждом последующем поколении. Общие признаки дегенерации нервной 

системы. Дегенерация сельскохозяйственных культур. 



ДЕГИДРАТА́ЦИЯ, и, ж. 1. В химии — реакция отщепления воды от 

химических соединений. Дегидратация органических, неорганических 

соединений. Дегидратация может быть осуществлена термически или 

химически. 2. В биологии — уменьшение содержания воды в организме. 

Внеклеточная, внутриклеточная дегидратация. 3. В медицине — метод 

уменьшения объема головного мозга при нейрохирургических операциях. 

Дегидратация заключается в применении препаратов, способствующих 

выведению жидкости из межклеточных пространств мозга. 

ДЕГРАДА́ЦИЯ, и, ж. [лат. degradatio < de… приставка со значением 

отделения, движения вниз + gradus ступень, уровень]. 1. Постепенное 

ухудшение, упадок, вырождение. Экологическая деградация. Моральная 

деградация и падение нравов. Деградация экономической системы. Общим для 

всех видов психической деградации является снижение интеллектуального 

уровня. 2. В естественных науках — упрощение строения и функции чего-л.; 

распад, разложение на более простые вещества, обычно протекающие с 

высвобождением энергии. Процессы деградации у растений. Деградация 

высокотемпературных сверхпроводников. Деградация протеинов в клетке 

живого организма. Реакция термической деградации. Деградация природы (в 

экологии — процесс нарушения экологического равновесия, вызываемый 

естественными и антропогенными причинами). 

ДЕГРАДИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что и без доп. 1. Постепенно 

ухудшаясь, прийти/приходить в упадок, выродиться/вырождаться. Сорт начал 

быстро деградировать под воздействием грибка. Душа деградирует от лени. 

Деградировавший телевизионный проект. Восстановление деградирующих 

водных экосистем. 2. Подвергнуться/подвергаться деградации (2 зн.). 

Холестерин деградирует до желчных кислот. Деградированные препараты 

нуклеина. 3. Вызвать/вызывать деградацию (2 зн.) чего-л. Бактерии, способные 

деградировать минеральные сульфиды. 

ДЕГУСТА́ТОР, а, м. Специалист по дегустации (1 зн.). Дегустатор вин. 

Дегустатор чая. Дегустатор ароматов. Уникальное обоняние дегустатора. 

ДЕГУСТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Занимающийся дегустацией (1 зн.); 

предназначенный для дегустации; являющийся дегустацией. Дегустационная 

комиссия. Дегустационный бокал. Дегустационное помещение на табачной 

фабрике. Дегустационный анализ молочной продукции. 2. Предназначенный для 

дегустации (2 зн.); являющийся дегустацией. Дегустационная стойка в 

магазине. Представленные в супермаркете дегустационные образцы продукта. 

Проведение дегустационной акции крупным производителем мясной продукции. 

ДЕГУСТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. degustatio отведывание, проба (на вкус)]. 1. 

Определение качества какого-л. продукта при его изготовлении по виду, вкусу, 

запаху и т. п. Дегустация сортов кофе, табака. Правила дегустации вин. 



Эксперты, занимающиеся дегустацией пищевых продуктов. 2. Рекламное 

мероприятие, в ходе которого потенциальным покупателям предоставляется 

возможность бесплатно ознакомиться со вкусовыми и эстетическими 

свойствами товара. Продукты, представленные на дегустации. Организация 

дегустаций в сетях розничной торговли. В универсаме проводится дегустация 

шоколада. 

ДЕГУСТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 1. 

Произвести/производить дегустацию (1 зн.). Специалисты дегустируют 

образцы коньяка. 2. Разг. Попробовать/пробовать что-л. на вкус. Покупателям 

предоставлена возможность дегустировать чай перед покупкой. Экскурсанты 

с удовольствием дегустировали местные вина. 

ДЕДОЛЛАРИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. de… от, раз… + доллар]. 

Освобождение (российской экономики, финансовой системы и т. п.) от доллара, 

иностранной валюты как неформальной расчетной единицы при совершении 

сделок. Процесс дедолларизации. Юань как инструмент дедолларизации 

российской экономики. 

ДЕДУКТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. Относящийся к дедукции; 

основанный на дедукции, связанный с логическим умозаключением от общего 

к частному; являющийся дедукцией. Дедуктивный метод. Дедуктивное 

мышление. Дедуктивная аргументация. Дедуктивная математика. 

Построение дедуктивных теорий. Дедуктивное умозаключение. 

ДЕДУ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. deductio букв. отведение; выведение]. 

Логическое умозаключение от общего к частному, от обобщений к конкретным 

утверждениям; такое умозаключение как способ доказательства в естественных 

науках. Следствие дедукции. Дедукция — основное средство доказательства в 

математике. При использовании дедукции новое знание о предмете выводится 

на основании знания класса, к которому принадлежит предмет, и правила, 

действующего в пределах класса. 

ДЕЖАВЮ́, нескл., ср. [франц. dejá vu]. Психологический эффект, 

заключающийся в восприятии какой-л. новой ситуации как уже случавшейся в 

прошлом. Отчетливое ощущение дежавю. Пребывать в состоянии дежавю. 

ДЕЗ… См. Де… 

ДЕЗАБИЛЬЕ́1, нескл., ср. [франц. déshabillé < déshabiller раздевать < dés… 

приставка со значением отрицания + habiller одевать]. Легкая домашняя, 

обычно женская одежда, надеваемая утром и не носимая при посторонних. 

Изящное дезабилье. Дама в дезабилье полулежала на кушетке и пила чай. 

Соседка выскочила на улицу в дезабилье. 



ДЕЗАБИЛЬЕ́2, неизм. Не вполне одетый. Девушка была дезабилье и не 

могла выйти к гостям. 

ДЕЗАВУИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Объявление о несогласии со своим 

представителем, единомышленником, коллегой и т. п. или с его мнением, а 

также со своим прежним мнением; лишение кого-л. права действовать от 

своего имени. Дезавуирование опубликованной статьи может произойти в 

случае плагиата, фальсификации данных, присвоения авторства. Принять 

решение о дезавуировании деятельности регионального комитета. 2. В 

международном праве — опровержение действий своего дипломатического 

представителя или иного официально уполномоченного лица правительством, 

другим компетентным органом государства. При дезавуировании заявляется, 

что дипломатический представитель действовал без поручения или в 

нарушение данных ему полномочий. 

ДЕЗАВУИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; кого, что. [< франц. désavouer 

отказываться, выражать неодобрение < dés… приставка со значением 

отрицания + avouer признавать, одобрять]. 1. Объявить/объявлять о своем 

несогласии со своим представителем, единомышленником, коллегой и т. п. или 

с его мнением, а также со своим прежним мнением, снять/снимать с себя 

ответственность за чьи-л. действия. Фирма дезавуирует действия своего 

агента. Депутат попросил дезавуировать часть своего интервью. Права 

пользователя дезавуированы администратором сети. Статьи дезавуированы 

или удалены редактором из онлайн-версий изданий. 2. В международном 

праве — опровергнуть/опровергать действия своего дипломатического 

представителя или иного официально уполномоченного лица (о правительстве, 

другом компетентном органе государства). Правительство дезавуировало ноту 

своего посла. Генеральный секретарь ООН дезавуировал выступление своего 

первого заместителя. 

ДЕЗАКТИВАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к дезактивации (2 зн.), 

связанный с ней; предназначенный для дезактивации. Дезактивационное 

оборудование. Обработать одежду дезактивационным раствором. 

ДЕЗАКТИВА́ЦИЯ, и, ж. 1. Прекращение действия чего-л. Дезактивация 

компьютерных вирусов. Кондиционер с механизмом дезактивации вредных 

бактерий. 2. Удаление ядовитых веществ или радиоактивных загрязнений 

откуда-л. Дезактивация местности. Дезактивация оружия. Д. одежды. 

ДЕЗАКТИВИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Прекратить/прекращать 

действие чего-л.; ослабить/ослаблять силу, функциональную активность чего-л. 

Дезактивировать компьютерный вирус. Долгое сидение перед телевизором 

дезактивирует мышцы спины. 2. Удалить/удалять ядовитые вещества или 

радиоактивные загрязнения откуда-л. Дезактивировать зараженную почву. 

Дезактивирующий шампунь. 



ДЕЗЕРТИ́Р, а, м. [франц. déserteur < deserter оставлять, бросать]. 1. 

Военнослужащий, совершивший дезертирство (1 зн.). Вооруженный дезертир. 

Вернуть в часть дезертира. Патруль задержал дезертира. Дезертира ждет 

трибунал. 2. Перен. О человеке, уклонившемся от исполнения долга, 

служебных или общественных обязанностей. Только дезертир мог бросить 

свой коллектив в трудный момент. 

ДЕЗЕРТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Совершить/совершать 

дезертирство (1 зн.). Дезертировать с фронта. Из воинской части 

дезертировал вооруженный солдат. Дезертировавший военнослужащий 

объявлен в розыск. 2. Перен. Уклониться/уклоняться от исполнения долга, 

служебных или общественных обязанностей. Политик дезертировал, предав 

своих сторонников и примкнув к конкурирующему лагерю. 

ДЕЗЕРТИ́РСКИЙ, ая, ое. Относящийся к дезертиру (1 зн.), дезертирам; 

свойственный им; состоящий из дезертиров. Дезертирские настроения в части. 

Дезертирская банда. 

ДЕЗЕРТИ́РСТВО, а, м. 1. Самовольное оставление воинской части с 

целью уклонения от службы в армии. Дезертирство в военное время. Массовое 

дезертирство с поля боя. Подстрекать солдат к дезертирству. Офицера 

судили военным судом за дезертирство. 2. Перен. Уклонение от исполнения 

долга, служебных или общественных обязанностей. После дезертирства 

режиссера съемки фильма прекратились. 

ДЕЗЕ́РТЫ, ов, мн. (ед. дезе́рт, а, м.) [< англ. desert пустыня]. Замшевые 

полуботинки с закругленным носком, обычно на тонкой каучуковой подошве и 

с двумя-тремя отверстиями для шнурков. Мужские, женские модели дезертов. 

Дезерты хорошо сочетаются с пиджаком. На дезерте появилась потертость. 

Благодаря легкости и прочности, д. стали популярными во время Второй 

мировой войны среди британских солдат, находившихся в Египте. 

ДЕЗИДЕРА́ТЫ, а́т, мн. [лат. desideratum желаемое, требуемое]. Предметы, 

книги, необходимые для пополнения какой-л. коллекции, библиотеки и т. п. 

Дезидераты Российской национальной библиотеки. Список дезидерат. 

ДЕЗИНСЕКТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 

Уничтожить/уничтожать вредных насекомых специальными средствами. 

Дезинсектировать птичью клетку. Дезинсектировать деревья. 

ДЕЗИНСЕ́КТОР, а, м. 1. Работник, производящий дезинсекцию. Бригада 

дезинсекторов. Спецодежда дезинсектора. Дезинсектор уничтожил клопов в 

квартире. 2. Устройство или вещество, предназначенное для уничтожения 

насекомых. Электропаровой дезинсектор для защиты растений от 

вредителей и болезней. Купить жидкий дезинсектор для уничтожения 

муравьев. 



ДЕЗИНCЕ́КЦИЯ, и, ж. [< дез… + лат. insectum насекомое]. Уничтожение 

насекомых специальными средствами (главным образом тех, которые являются 

переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний). Профилактическая 

дезинсекция. Дезинсекция помещений. Физические, химические, биологические 

методы дезинсекции. Оборудование, препараты для дезинсекции. 

ДЕЗИНТЕГРА́ТОР, а, м. 1. Устройство для расчленения, мелкого 

дробления материалов на составные части. Вибрационный, ультразвуковой 

дезинтегратор. Лабораторные дезинтеграторы микроорганизмов. 2. Перен. 

Разрушающий фактор, способствующий распадению, расчленению чего-л. на 

части. Клетка может играть роль дезинтегратора по отношению к другой 

живой клетке. Безразличие является основным дезинтегратором 

человечества. 

ДЕЗИНТЕГРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дезинтеграции. 

Дезинтеграционные процессы в регионе. Чередование интеграционных и 

дезинтеграционных циклов в развитии мировой экономики. Мощный 

дезинтеграционный импульс, вызванный гражданской войной. 2. Основанный 

на использовании дезинтегратора (1 зн.). Дезинтеграционный метод дробления 

угля. 

ДЕЗИНТЕГРА́ЦИЯ, и, ж. Распадение, расчленение целого на составные 

части. Социальная дезинтеграция. Дезинтеграция единого экономического 

пространства страны. Дезинтеграция клеток микробов. Психическое 

расстройство, характеризующееся дезинтеграцией личности. 

ДЕЗИНТЕГРИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; кого, что. 

Расчленить/расчленять целое на составные части, заставить/заставлять 

распасться, утратить целостность. Устройство, способное дезинтегрировать 

микроскопические материальные объекты. Применение дезинтегрирующих 

химических факторов в микробиологии. 

ДЕЗИНФЕ́КТОР, а, м. 1. Специалист по дезинфекции (1 зн.). Работать 

дезинфектором в больнице. 2. В информатике — антивирусная программа с 

функцией восстанавления бывших инфицированными файлов и секторов диска. 

Популярность дезинфекторов по сравнению с другими видами антивирусных 

программ. 

ДЕЗИНФЕКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к дезинфекции (1 зн.); 

предназначенный для дезинфекции. Дезинфекционная станция. 

Профилактические дезинфекционные мероприятия. Дезинфекционное 

оборудование. 

ДЕЗИНФЕ́КЦИЯ, и, ж. 1. Уничтожение болезнетворных микробов при 

помощи специальных средств, обеззараживание чего-л. Профилактическая 

дезинфекция помещений для животных. Дезинфекция белья больного. 



Дезинфекция оборудования. Дезинфекция семян. Химические средства 

дезинфекции. Дезинфекция ультразвуком. 2. В информатике — борьба с 

вирусами (3 зн.). Технологии дезинфекции. 

ДЕЗИНФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 

Произвести/производить дезинфекцию (1 зн.). Дезинфицировать одежду. 

Дезинфицировать общественный транспорт. Дезинфицировать иглы и 

шприцы. Дезинфицирующее средство. 

ДЕЗИНФОРМАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся дезинформацией 

(1 зн.). Дезинформационные материалы. Распространение дезинформационных 

сведений. 2. Направленный на дезинформацию (2 зн.). Дезинформационные 

мероприятия. Развернутая противником дезинформационная кампания. 

ДЕЗИНФОРМА́ЦИЯ, и, ж. 1. Искаженная или заведомо ложная 

информация. Новость о падении цен на жилье оказалась дезинформацией. 

Выдать откровенную дезинформацию. 2. То же, что дезинформирование. 

Целенаправленная дезинформация. Заниматься дезинформацией. Кампания по 

дезинформации конкурентов. 

ДЕЗИНФОРМИ́РОВАНИЕ, я, ср. Действие по глаголу 

дезинформировать; дезинформация (2 зн.). Объект дезинформирования. 

Технические средства дезинформирования противника. 

ДЕЗИНФОРМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [франц. 

désinformer, нем. desinformieren]. Ввести/вводить в заблуждение, сообщая 

дезинформацию (1 зн.). Дезинформировать публику. Намеренно 

дезинформировать собеседника. Фирма дезинформировала заказчиков, 

сообщив неверные сроки доставки товара. 

ДЕЗОДОРА́НТ, а, м. [< франц. désodor(is)ant устраняющий запах < dés… 

раз…, от… + лат. odor запах]. 1. Средство для маскировки или уничтожения 

неприятного запаха; деодорант (1 зн.). Автомобильный дезодорант. 

Дезодорант для обуви, для мебели. 2. Косметическое средство для маскировки 

или уничтожения запаха пота на теле; деодорант (2 зн.). Твердый, жидкий 

дезодорант. Дезодорант обычно наносят на область подмышек. 

Кристаллический дезодорант перед применением необходимо намочить. 

Действие дезодоранта может продолжаться до 24 часов. Вещества, 

входящие в состав дезодоранта, подавляют жизнедеятельность бактерий в 

потовых железах. 

ДЕЗОДОРА́ТОР, а, м. 1. Средство для дезодорации. Кошачий 

наполнитель с дезодоратором. Салон автомобиля обработан дезодоратором. 

2. Устройство для дезодорации. Дезодоратор молока и сливок. Холодильник с 

дезодоратором. Чистка фильтра дезодоратора. 



ДЕЗОДОРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. de… от… + odor запах, дурной запах]. 

Уничтожение неприятного запаха путем физической или химической 

обработки чего-л., распыления дезодоранта и т. п. Дезодорация растительных 

масел. Дезодорация одежды. Дезодорация помещений. Обеззараживание и 

дезодорация воздуха. Установка непрерывной дезодорации. 

ДЕЗОДОРИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Лишенный посторонних запахов. 

Дезодорированное подсолнечное масло. Дезодорированная соевая мука.  

ДЕЗОДОРИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. Произвести/производить 

дезодорацию. Дезодорировать нефтепродукты. Дезодорировать помещение, 

обработав озонированной водой. Крем дезодорирует и дезинфицирует кожу. 

ДЕЗОРГАНИЗА́ТОР, а, м. Человек, коллектив, нарушающий правильный 

ход какой-л. деятельности. Дезорганизатор производства. Банк оказался 

дезорганизатором финансовой системы страны. 

ДЕЗОРГАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Нарушение порядка, нормального хода 

какой-л. деятельности, работы. Дезорганизация общества, власти. 

Дезорганизация производственного процесса. Период дезорганизации в 

промышленности. 

ДЕЗОРГАНИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. 

дезорганизо́ванный, ая, ое, ван, вана, вано; св; ДЕЗОРГАНИЗО́ВЫВАТЬ, аю, 

аешь, нсв; кого, что. Вызвать дезорганизацию, нарушить нормальный ход 

какой-л. деятельности. Дезорганизовать экономические связи между 

регионами. Атакующие действия врага были дезорганизованы. 

ДЕЗОРИЕНТА́ЦИЯ, и, ж. 1. Действие по глаголу дезориентировать 

(1 зн.) и состояние по глаголу дезориентироваться (1 зн.). Дезориентация 

противника при помощи передатчика помех. Дезориентация водителя во время 

движения. 2. Перен. Лишение или утрата правильного представления о чем-л. 

Социальная дезориентация подростков. Полная дезориентация относительно 

своего будущего. 

ДЕЗОРИЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв. 1. Лишить/лишать 

правильной ориентации в пространстве. Дезориентировать систему наведения 

ракеты. Сильный туман дезориентировал пилота при посадке. 2. Перен. 

Ввести/вводить в заблуждение, лишить/лишать правильного представления о 

чем-л. Дезориентирующие слухи. Дезориентировать общественное мнение. 

Противоречивая информация дезориентировала население. 

ДЕЗОРИЕНТИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 1. 

Лишиться/лишаться правильной ориентации в пространстве. Благодаря 

радиолокаторам авиация противника дезориентировалась. Водитель 

дезориентировался из-за слепящего света фар встречного автомобиля. 2. 



Перен. Лишиться/лишаться правильного представления о чем-л.; 

прийти/приходить в растерянность. Молодежь дезориентируется в условиях 

господства массовой культуры. От услышанного он совершенно 

дезориентировался. 

ДЕИДЕОЛОГИЗА́ЦИЯ, и, ж. Устранение из различных сфер 

общественной жизни преобладания одной определенной идеологии. 

Деидеологизация общества. Деидеологизация школы, образования, науки. 

Деидеологизация российской политики. 

ДЕИНСТАЛЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. В информатике — 

осуществить/осуществлять полное удаление установленного программного 

приложения из системы. Деинсталлировать графический редактор. 

Программа успешно деинсталлирована. 

ДЕИНСТАЛЛЯ́ЦИЯ, и, ж. В информатике — полное удаление 

установленного программного приложения из системы. Деинсталляция 

средствами операционной системы. Специальная утилита для корректной 

деинсталляции программ. 

ДЕ́ИСУС, а, м. [греч. deesis молитва]. В православии — композиция икон, 

в центре которой изображение Иисуса Христа, справа и слева — обращенных к 

Нему в молитвенных позах Богоматери и Иоанна Предтечи. Деисус 

представляет собой ядро иконостаса. Деисусом называют также весь 

третий ряд иконостаса с изображением апостолов и других святых. 

ДЕ́ЙКСИС, а, м. [греч. deixis указание]. В лингвистике — функция слов и 

грамматических категорий, которые позволяют указывать на лицо, предмет, 

место или отрезок времени через их отношение к участникам данного 

высказывания или к его пространственно-временному контексту. Персональный 

дейксис. Пространственный дейксис. Местоименный дейксис. 

ДЕЙКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к дейксису, участвующий в его 

реализации. Дейктические языковые элементы. 

ДЕЙТАГРА́ММА и ДАТАГРА́ММА, ы, ж. [англ. datagram < data 

данные, информация + …gram …грамма]. Пакет данных, содержащий адрес 

доставки и передаваемый по сети независимо от предыдущих и последующих 

сообщений. Фрагментирование дейтаграммы на пакеты меньшего размера. 

Обмен узлов датаграммами с подтверждениями. 

ДЕЙТЕ́РИЙ, я, м. [< греч. deuteros второй]. Стабильный изотоп водорода 

с атомной массой, равной двум, ядро которого состоит из протона и нейтрона. 

Двухатомная молекула дейтерия. Дейтерий как ядерное топливо для 

энергетики будущего. Промышленное обогащение воды дейтерием. 



ДЕ́КА, и, ж. [нем. Decke]. Часть корпуса струнного музыкального 

инструмента, служащая для отражения и усиления звука. Дека балалайки, 

гитары. От материала деки, в первую очередь, зависит качество звука. 

ДЕКА… [греч. deka десять]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение в десять раз больше единицы, названной во второй части слова (в 

названиях единиц измерения). 

ДЕКА́ДА, ы, ж. [франц. décade < греч. deka (dekados) десяток]. 1. 

Промежуток времени в десять дней, третья часть месяца. Текущая декада. 

Праздничные дни первой декады января. 2. Десятидневная серия мероприятий, 

посвященная какому-л. общественному событию, явлению. Декада 

французского кино. Декада индийской культуры в Москве. 

ДЕКАДА́НС, а, м. [франц. décadence < лат. dēcadentia падение]. 1. Упадок, 

регресс. Европейский декаданс. Социальный декаданс. Эпоха декаданса. 2. То 

же, что декадентство. Литература декаданса. Элементы декаданса в 

творчестве писателя. Проявления декаданса в искусстве. 

ДЕКАДЕ́НТ, а, м. Представитель декадентства. Английский декадент 

Бруммель. Сборник поэзии декадентов. 

ДЕКАДЕ́НТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к декаденту, декадентству, 

характерный для декадентства. Декадентские идеи. Декадентское начало в 

искусстве. 2. Созданный декадентами; организованный для декадентов. 

Декадентский журнал. Декадентская поэзия. Декадентский салон. 3. 

Праздный, упаднический, аморальный. Декадентский образ жизни. 4. 

Депрессивный, мрачный (о внешнем виде, одежде и т. п.). Декадентский стиль. 

Декадентская внешность. 

ДЕКАДЕ́НТСТВО, а, ср. Антиреалистическое направление в литературе и 

искусстве конца XIX — начала XX в., предшествовавшее символизму, 

отличавшееся упадочничеством, формализмом, индивидуалистическим 

пессимизмом, эстетизацией падения и небытия; декаданс (2 зн.). Лейтмотивы 

декадентства получили воплощение в литературе, живописи, музыке. 

ДЕКАЛО́Г, а, м. [лат. decalogus < греч. deka десять + logos слово]. В 

христианстве и иудаизме — десять заповедей, данные Богом через пророка 

Моисея и начертанные на двух скрижалях. Изучать Декалог. Требования 

Декалога. 

ДЕКА́Н, а, м. [< лат. decanus букв. предводитель десятка (воинов, 

монахов); глава гильдии, старший епископ < decem десять]. 1. Руководитель 

факультета в высшем учебном заведении. Выборы декана. Должностная 

инструкция декана. Обращение декана к первокурсникам. 2. В католичестве и 

англиканстве — глава капитула. Декан выполняет административные и 



пастырские функции по координации деятельности приходов. Декан 

назначается епископом. 3. Глава Коллегии кардиналов Римско-католической 

церкви; кардинал Римско-католической церкви епископского сана. Декан не 

имеет права управлять другими кардиналами и считается «первым среди 

равных». 

ДЕКАНА́Т, а, м. 1. Административно-учебное управление факультета, 

возглавляемое деканом1 (1 зн.). Деканат факультета журналистики. Деканат 

очного, заочного, вечернего отделений. Сотрудники деканата ведут учет 

успеваемости. 2. В католичестве и англиканстве — округ в составе епархии, в 

приходах которого административные и пастырские функции выполняет один 

декан1 (2 зн.). Общая встреча священников деканата. Петропавловский 

деканат епархии Пресвятой Девы Марии. 

ДЕКА́НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к декану (1 зн.), деканам; 

осуществляемый, проводимый деканом. Деканский кабинет. Деканские 

полномочия. Проект выполняется под деканским контролем. 2. Связанный с 

деканом1 (2 зн.), такой, в котором служит декан. Деканский монастырь. 

Деканский собор Вознесения Девы Марии. 

ДЕКА́НСТВО, а, ср. 1. Должность декана (1 зн.); пребывание в этой 

должности, исполнение обязанностей декана. Отстранить от деканства. 

Совмещать деканство с преподаванием. Его деканство ознаменовалось 

расширением факультета. 2. Здание (при монастыре, храме), предназначенное 

для капитула и декана (2 зн.). Деканство после реконструкции в стиле барокко 

не перестраивалось. Парк деканства. 

ДЕКАТЛО́Н, а, м. [< греч. deka десять + athlon состязание]. Спортивные 

соревнования по десяти видам легкой атлетики. Установить рекорд в мужском 

декатлоне. 

ДЕКА́ЭДР, а, м. [< греч. deka десять +hedra сторона, основание]. 

Многогранник с десятью гранями. Декаэдр ограничен десятью плоскостями. 

ДЕКЛАМА́ТОР, а, м. [нем. Deklamator < франц. déclamateur]. Артист, 

декламирующий какое-л. художественное произведение. Выступление 

декламатора. Отрывок из классического художественного произведения в 

исполнении профессионального декламатора. 

ДЕКЛАМАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к декламации (1 и 2 зн.). 

Декламационный канон. Декламационная манера. Декламационное искусство. 

ДЕКЛАМА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Deklamation < франц. déclamation < лат. 

declamatio упражнение в произнесении речей, в красноречии]. 1. Действие по 

глаголу декламировать. Декламация поэтических произведений. При 

декламации полностью реализуется мелодика стиха. 2. Искусство 



выразительного чтения. Принципы декламации. Урок декламации в 

театральной студии. 3. Перен. Неестественная, напыщенная манера речи, 

изложения, ложный пафос. Пустая декламация. В словах оратора никакого 

содержания, одна декламация. 

ДЕКЛАМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что и без доп. [нем. deklamieren 

< франц. déclamer < лат. dēclāmāre]. Выразительно читать вслух 

(художественное произведение). Декламировать стихи. Декламировать прозу. 

Наизусть декламировать Маяковского. Актер декламировал с большим 

вдохновением. 

ДЕКЛАРА́НТ, а, м. Лицо, предъявляющее декларацию (2 зн.). Налоговый 

декларант. 

ДЕКЛАРАТИ́ВНОСТЬ, и, ж. Отсутствие достаточного обоснования, 

подкрепленности доказательствами. Правовой акт отличается 

декларативностью. К сожалению, заявление руководителя является примером 

декларативности. 

ДЕКЛАРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. только полн. ф. 

Относящийся к декларации (1 зн.). Объявленный декларативным порядком 

суверенитет республик. 2. Имеющий характер декларации (3 зн.), не 

подкрепленный доказательствами, обоснованием. Декларативный характер 

документа. Заявление декларативно. 

ДЕКЛАРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к декларации (2 зн.), 

заполнению декларации. Декларационный период. Декларационная кампания. 

ДЕКЛАРА́ЦИЯ, и, ж. [франц. déclaration < лат. dēclarātion заявление, 

объявление]. 1. Официальное провозглашение каких-л. принципов, положений 

от лица государства, партии, организации, а также документ, в котором они 

изложены. Декларация государственного суверенитета. Всеобщая декларация 

прав человека. 2. Официальный документ с сообщением требуемых сведений. 

Имущественная декларация. Декларация о доходах. Заполнить декларацию. 

Налоговая декларация (заявление лица, привлекаемого к уплате налога, о 

размерах его дохода, имущества и т. п.). Таможенная декларация (заявление, 

представляемое таможне при провозе через государственную границу 

ценностей или товаров с указанием их наименований, количества, цены, рода 

упаковки и т. п.). 3. Провозглашение каких-л. принципов, программы действий, 

заявление о проведении законодательных мероприятий и т. п. при нежелании 

или невозможности их выполнения, а также без достаточного основания для 

этого. Пустые декларации. Митинговые декларации. Политические 

декларации. Построить бизнес под декларации о благотворительности. 

ДЕКЛАРИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв. 1. Заявить/заявлять в 

декларации (1 и 2 зн.). Положения, декларированные в Конституции. 



Таможенный посредник, декларирующий товары от собственного имени. Цель 

закона декларирована в его преамбуле. 2. Провозгласить/провозглашать 

принципы, объявить/объявлять программу действий, мероприятий и т. п.; 

заявить/заявлять что-л. Руководство команды декларировало перед сезоном 

борьбу за выход в финал. 

ДЕКЛАССИ́РОВАННЫЙ, ая, ое; ван, вана, вано. [франц. déclassé]. 

Утративший всякую связь со своим классом, не принимающий никакого 

участия в общественном производстве; морально опустившийся и 

разложившийся (о человеке). Деклассированный элемент. Деклассированные 

слои населения. 

ДЕКО́ДЕР, а, м. [англ. decoder]. В информатике 1. То же, что дешифратор. 

Схема декодера. 2. Программное или аппаратное обеспечение, преобразующее 

закодированные данные в их исходную форму. Декодер для подключения 

компьютера к телевизору во время презентации. 3. Программа, 

осуществляющая преобразование форматов, перекодировку файлов. Увеличение 

количества распознаваемых форматов файлов в новой версии свободно 

распространяемого декодера. 

ДЕКОДИ́РОВАНИЕ, я, ср. В информатике — преобразование данных в 

исходную форму. Алгоритм декодирования. Блок декодирования команд 

центрального процессора. 

ДЕКОДИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. В информатике — 

осуществить/осуществлять преобразование данных в исходную форму. 

Декодировать и воспроизвести голосовой трафик, переданный по Интернету. 

ДЕКОЛЬТЕ́, нескл., ср. [франц. dékolleté]. Вырез в женской одежде, 

открывающий верхнюю часть груди, спину, плечи. Глубокое декольте. 

Прямоугольное, овальное, круглое д. Платье с декольте.  

ДЕКОЛЬТИ́РОВАННЫЙ, ая, ое; ван, вана, вано. Имеющий декольте 

(1 зн.). Декольтированное платье. Блуза сильно декольтирована (имеет 

большое декольте).  

ДЕКОМПЕНСА́ЦИЯ, и, ж. [франц. décompensation < лат. dē… раз…, 

от… + compensātio уравнивание, возмещение]. В медицине — нарушение 

деятельности органа, системы органов или всего организма в целом вследствие 

истощения или срыва его приспособительных механизмов. Острая 

декомпенсация обмена веществ при сахарном диабете. Декомпенсация 

сердечной деятельности (сердечная недостаточность). 

ДЕКОМПЕНСИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Сопровождающийся 

декомпенсацией. Декомпенсированный сахарный диабет. Декомпенсированное 

состояние сердечно-сосудистой системы. 



ДЕКОМПИЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. В информатике — 

выполнить/выполнять восстановление исполняемой программы в исходный 

текст на языке высокого уровня, на котором она была написана. 

Декомпилировать программу с помощью отладчика и получить ее текст на 

языке ассемблера. 

ДЕКОМПИЛЯ́ЦИЯ, и, ж. В информатике — восстановление исходного 

текста программы на языке высокого уровня из ее исполняемого кода или 

объектных модулей. Выполнить декомпиляцию программы. 

ДЕКОМПРЕССИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к декомпрессии (1 и 

2 зн.), связанный с ней. Декомпрессионная болезнь. Декомпрессионная камера. 

ДЕКОМПРЕ́ССИЯ, и, ж. [франц. décompression]. 1. Резкое снижение 

давления окружающей среды. Взрывная декомпрессия. Влияние декомпрессии 

на живые организмы. 2. Болезненное состояние, возникающее при таком 

снижении давления. Симптом декомпрессии. Водолаз погиб от декомпрессии. 

3. В информатике — распаковка, восстановление сжатых данных. Программа 

декомпрессии. Декомпрессия полученного по сети звукового сообщения. 

Декомпрессия видеоданных при воспроизведении. 

ДЕКОНСТРУКТИВИ́ЗМ, а, м. 1. Направление в современной 

архитектуре, характеризующееся созданием визуально усложненных проектов с 

неожиданными изломанными формами. Строение в стиле деконструктивизма. 

Библиотека Сиэтла является шедевром американского деконструктивизма. 2. 

Направление в дизайне одежды, нарушающее общепринятые нормы, 

пародирующее или свободно трансформирующее традиционные формы. Для 

деконструктивизма характерны асимметрия, потертости, наружные швы, 

рваный крой. 3. Литературно-критическая практика постструктурализма, 

основанная на применении метода деконструкции. Деконструктивизм 

отрицает возможность единственно правильной интерпретации 

художественного текста. 

ДЕКОНСТРУКТИВИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Выполненный в стиле 

деконструктивизма (1 зн.). Деконструктивистское здание. 

Деконструктивистские интерьеры. 2. Относящийся к деконструктивизму 

(2 зн.); скроенный, сшитый в стиле деконструктивизма. Деконструктивистские 

тенденции в моде. Деконструктивистская одежда. 3. Характерный для 

деконструктивизма (3 зн.); основанный на принципах деконструктивизма. 

Деконструктивистский подход к тексту. Принципы деконструктивистской 

критики. Деконструктивистская философия. 

ДЕКОНСТРУ́КЦИЯ, и, ж. Метод анализа литературного текста, 

состоящий в выявлении его внутренней противоречивости, обнаружении 

скрытых смыслов. Деконструкция — ключевое понятие постструктурализма и 

деконструктивизма. 



ДЕКО́Р, а, м. [франц. décor]. Совокупность украшений какого-л. 

сооружения, его части или отдельного изделия. Лепной декор потолка. Декор 

дворца. Резной декор крыльца. Декор вазы. 

ДЕКОРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Предназначенный для 

украшения. Декоративная ложка. Декоративная ограда. Декоративные кусты 

и деревья. Декоративное панно. Панели для декоративной отделки здания. 

Декоративная косметика (средства для придания красоты, свежести лицу, 

телу). Декоративное искусство (искусство создания художественных 

произведений, формирующих окружающую человека бытовую материальную 

среду и вносящих в нее эстетическое идейно-образное начало). 2. Выведенный 

с эстетическими целями (о породах животных, рыб, птиц необычных форм, 

оригинальной окраски и т. п.). Собаки, кошки декоративных пород. 

Энциклопедия декоративных и экзотических птиц. Разводить декоративных 

рыбок для аквариума. 3. Живописный, красивый. Декоративный пейзаж. 

Декоративные горы, ущелья. 

ДЕКОРА́ТОР, а, м. [франц. décorateur]. 1. Художник, пишущий 

театральные декорации. Декоратор драматического театра. 2. Специалист по 

украшению жилых и служебных помещений. Курсы флористов и декораторов. 

ДЕКОРА́ЦИЯ, и, ж. [франц. décoration < лат. decorāre украшать]. 1. 

Живописное, объемное или архитектурное изображение места и обстановки 

действия, устанавливаемое на сцене, съемочной площадке, павильоне 

киностудии. Театральные декорации. Декорации к спектаклю. 2. Перен. 

Явление, событие, действие и т. п., являющиеся показным, эффектным, но 

лишь внешним прикрытием недостатков, непривлекательной сущности чего-л. 

Превращение демократических выборов в декорацию. Местное самоуправление 

может стать реальной властью или ее декорацией. 

ДЕКОРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [франц. décorer]. 1. 

Украсить/украшать, со вкусом оформить/оформлять что-л. Декорировать 

зеркало. Декорировать праздники воздушными шарами. 2. Нанести/наносить 

узоры, рисунки (на какую-л. поверхность). Декорировать посуду. 

Декорировать торты. 

ДЕКО́РУМ, а, м. [лат. decorum приличие, пристойность]. Внешнее, 

показное приличие. Соблюсти декорум. Придать своей деятельности 

подобающий декорум. 

ДЕКРЕ́Т, а, м. [нем. Dekret < лат. dēcrētum решение, постановление]. 1. В 

некоторых государствах — постановление верховной власти, имеющее силу 

закона. Правительственный декрет. Королевские декреты в Великобритании. 

Советские декреты о мире и о земле. Издать декрет. 2. Разг. Декретный 

отпуск. Уйти в декрет. Выйти, вернуться из декрета. Жена в декрете, не 

работает. 



ДЕКРЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Установленный декретом (1 зн.). В 1930 году на 

территории СССР было введено декретное время, которое опережало поясное 

время на один час. Декретный отпуск (введенный одним из декретов советской 

власти в 1917 г. отпуск, полагающийся беременным и роженицам). 

ДЕКСТРИ́Н, а, м. [франц. dextrine]. Органическое соединение класса 

полисахаридов, получаемое путем термической обработки сухого крахмала. 

Картофельные, кукурузные декстрины. Декстрин применяется как клеящее 

вещество в текстильной, полиграфической, обувной промышленности. 

ДЕКУПА́Ж, а, м. [< франц. decouper вырезать]. Искусство декорирования 

поверхности ткани, посуды, мебели и т. п. изображением, вырезанным из ткани, 

бумаги, кожи, дерева и т. п. Декупаж из салфеток. Применить технику 

декупажа при изготовлении шляпки, сумки, шкатулки, оформлении интерьера, 

одежды. 

ДЕЛЕГА́НТ, а, м. В финансовом деле — должник, в отношении долга 

которого совершается делегация (2 зн.). Снять с делеганта исполнение 

долговых обязательств. 

ДЕЛЕГА́Т, а, м. [нем. Delegat < лат. dēlēgātus посланный, посланец]. 

Выборный или назначенный представитель государства, организации, 

коллектива, официально направляемый куда-л. Делегат региональной 

партийной организации. Регистрация делегатов конгресса. Получить 

полномочия делегата.  

ДЕЛЕГАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к делегации (1 зн.), 

делегациям. Делегационная поездка. Делегационный обмен на уровне 

парламентских комитетов.  

ДЕЛЕГА́ЦИЯ, и, ж. Группа делегатов, представляющая коллектив, 

организацию, государство. Олимпийская делегация во главе с президентом 

Олимпийского комитета России. Делегация представителей областных 

общественных организаций на окружной конференции. Официальный визит 

делегации из Египта в Россию. Обмен делегациями между вузами.  

ДЕЛЕГИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Выбор или назначение представителем от 

государства, организации, коллектива. Органы, сформированные путем 

делегирования представителей граждан. 2. Получение права представлять где-

л. чьи-л. интересы. Делегирование местному самоуправлению части 

полномочий населения на решение вопросов местного значения. 3. В теории 

управления — передача задач и полномочий лицу, принимающему на себя 

ответственность за их выполнение. Делегирование ответственной работы. 

ДЕЛЕГИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< лат. delegare поручать, 

назначать]. 1. Направить/направлять кого-л. в качестве делегата. Делегировать 



специалиста на конференцию. Делегируемые представители организации. 2. 

Передать/передавать кому-л. право представлять где-л. чьи-л. интересы. 

Участники общественных отношений взаимно делегируют друг другу 

юридические права. Парламентские полномочия в области законотворчества, 

делегированные правительству. 3. Передать/передавать задачи и полномочия 

лицу, принимающему на себя ответственность за их выполнение. Менеджер 

перечисляет сотруднику делегируемые ему обязанности. 

ДЕЛИКАТЕ́С, а, м. [франц. dé1icatesse]. Изысканное блюдо, обладающее 

тонкими вкусовыми качествами. Кондитерский деликатес от шеф-повара 

ресторана. Отдел рыбных деликатесов. Устрицы считаются деликатесом. 

ДЕЛИКАТЕ́СНЫЙ, ая, ое. 1. Обладающий изысканными вкусовыми 

качествами; предназначенный для приготовления деликатесов. Деликатесные 

виды рыбы. Сервелат является деликатесным сортом копченой колбасы. 

Деликатесное мясо черепахи. 2. Являющийся деликатесом. Деликатесные 

азиатские блюда. 

ДЕЛИКА́ТНИЧАТЬ, аю, аешь, нсв. Разг. Стараться быть деликатным 

(1 зн.), проявлять излишнюю или неуместную деликатность. Нет времени, 

чтобы деликатничать. Хватит деликатничать, выскажи свое мнение прямо! 

ДЕЛИКА́ТНОСТЬ, и, ж. Свойство деликатного. При осмотре следует 

проявлять деликатность к пациенту. Актер никогда не отличался 

деликатностью. Деликатность вкуса креветок подчеркивается соусом. 

ДЕЛИКА́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [франц. délicat утонченный; 

чуткий]. 1. Вежливый, предупредительный, мягкий в обращении (о человеке); 

характеризующийся такими качествами; выражающий такие свойства. Дочка 

росла скромной и деликатной девушкой. Офицер учтив и деликатен. 

Деликатная натура. Деликатное отношение к людям. Деликатная улыбка. 

Деликатное молчание в ответ на сомнительное предложение. 2. Бережный, 

осторожный. Деликатная ретушь фотографии. Режим деликатной стирки в 

стиральной машине. Чувствительная кожа нуждается в деликатном уходе. 3. 

Требующий осторожного и тактичного отношения. Деликатная проблема. 

Деликатное предложение. Компаньонка выполняла деликатные поручения 

хозяйки. Тема о беременности актрисы весьма деликатна. 4. Слабый, хрупкий; 

непрочный, легко подвергающийся повреждениям. Девушка деликатного 

сложения. Транспортировка деликатного груза. Вещи из тонких и деликатных 

тканей. Деликатная вышивка на платье. 5. Изысканный, утонченный. 

Деликатный сыр. Деликатный вкус вина. 

ДЕЛИ́КТ, а, м. [< лат. delictum правонарушение]. В юриспруденции — 

конституционное правонарушение — виновное поведение субъекта 

конституционного права, нарушающее его предписания и не составляющее при 

этом ни уголовного преступления, ни административного, гражданского или 



дисциплинарного проступка. Гражданско-правовой деликт. Расследование 

деликта. Ответственность, порождаемая деликтом. 

ДЕЛИМИТА́ЦИЯ, и, ж. [франц. délimitation < лат. delimitatio 

установление границ]. Договорное установление государственной границы 

путём переговоров, с описанием её прохождения, нанесением на карту и 

включением соответствующих условий в международный договор. 

Делимитация границ. Делимитация континентального шельфа в центральной 

части Северного Ледовитого океана.  

ДЕЛИНКВЕ́НТ, а, м. [< лат. delinquens, род. delinquentis 

правонарушитель]. В юриспруденции — лицо, поведение которого 

характеризуется нарушением правовой нормы. В правоотношении 

делинквентом признается сторона, на которую возлагается обязанность 

прекратить противоправное поведение и возместить ущерб пострадавшей 

стороне. 

ДЕЛИ́РИЙ, я, м. [лат. dēlīrium безумие, помешательство]. Бред со 

зрительными галлюцинациями, наблюдающийся при некоторых инфекционных 

и психических заболеваниях, алкоголизме и т. п. Инфекционный, алкогольный, 

наркотический делирий. Больной впал в состояние делирия. 

ДЕ́ЛЬТА, ы, ж. [греч. delta]. Низменный участок в устье реки, 

образованный речными отложениями и прорезанный большим количеством 

рукавов и протоков. Дельта Волги. Дельта Нила своей формой напоминает 

греческую букву Δ. 

ДЕЛЬТАПЛА́Н, а, м. [франц. deltaplan]. Безмоторный летательный 

аппарат с треугольной несущей поверхностью, предназначенный для 

планирующего полета и управляемый изменением положения тела пилота. 

Учебный, спортивный дельтаплан. Буксировка дельтаплана. Полет 

дельтаплана. 

ДЕЛЬТАПЛАНЕРИ́ЗМ, а, м. Вид авиационного спорта — полеты на 

дельтаплане; дельтапланерный спорт. Клуб дельтапланеризма. Первый 

международный чемпионат по дельтапланеризму был проведен в 1977 году в 

Австрии. 

ДЕЛЬТАПЛАНЕРИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся 

дельтапланеризмом. Известный дельтапланерист. Полет дельтапланериста. 

Прыжок дельтапланериста с отвесной скалы. 

ДЕЛЬФИНА́РИЙ, я, м. [нем. Delphinarium < греч. delphis (delphinos) 

дельфин]. Специальный водный бассейн для демонстрации зрителям 

дрессированных дельфинов, океанарий для дельфинов. На выходных пойти с 

семье в дельфинарий. В городе построили новый дельфинарий. 



ДЕЛЮ́КС, неизм. [англ. deluxe]. Роскошно оборудованный, 

отличающийся высоким качеством обслуживания. Гостиница делюкс. Курорт 

делюкс. Двухместный номер делюкс. Цены на жилье класса делюкс. Товары 

категории делюкс. 

ДЕМАГО́Г, а, м. [< греч. demagogos народный лидер]. Человек, 

использующий в спорах, дискуссиях демагогию, пустые, бессодержательные 

фразы, необоснованные факты. Политические демагоги. Демагог ловко сместил 

акценты в рассуждениях. Спорить с демагогом. 

ДЕМАГОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к демагогии; основанный на 

демагогии; проникнутый демагогией. Демагогические приемы. Аргументация 

носит демагогический характер. Демагогическое построение теории. 

Приводить демагогические доводы. 

ДЕМАГОГИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Относящийся к демагогии; 

являющийся демагогией, проникнутый демагогией; характеризующийся 

демагогией. Заявление демагогичного характера. Получить демагогичный 

ответ. Подход к проблеме явно демагогичен. Исключительно демагогичный 

документ. 

ДЕМАГО́ГИЯ, и, ж. Преднамеренное искажение фактов, лживые 

обещания, высокопарные рассуждения и т. п., используемые для достижения 

своих целей; рассуждения, основанные на грубо одностороннем осмыслении, 

истолковании чего-л. Современная политическая демагогия. Демагогия как 

форма манипулирования массами. Подменять правила ведения полемики 

демагогией.  

ДЕМАРКАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к демаркации (1 зн.), 

связанный с ней. Демаркационная ценовая зона между двумя государствами. 

Установить демаркационный знак на границе с государством. 

Демаркационная линия1 (в военном деле — граница, установленная между 

воюющими сторонами во время перемирия). 2. Относящийся к демаркации 

(2 зн.), связанный с ней. При сухой гангрене образуется демаркационный вал, 

ограничивающий мертвые ткани от живых. Демаркационная линия2 

(полоса, участок новой ткани, отграничивающий здоровую, жизнеспособную 

ткань от омертвевшей). 3. Разграничительный, разделительный. Провести 

демаркационную черту между искусством и индустрией. 

ДЕМАРКА́ЦИЯ, и, ж. [франц. démarcation < франк. merkjan отмечать, 

обозначать]. 1. Установление или обозначение каких-л. границ на основе 

договоров и соглашений, заключенных между смежными государствами. 

Демаркация границ. Демаркация района островов. Демаркация между двумя 

странами. 2. В медицине — отграничение омертвевших участков ткани от 

здоровых. Демаркация после ожога. Демаркация при гангрене. У больных, 

получавших новый препарат, четко прослеживалась демаркация. 3. 



Установление границ в какой-л. сфере; разграничение, разделение чего-л. 

Демаркация между традиционными ценностями и современными понятиями. 

Демаркация между учителем и учениками. Демаркация интересов. 

ДЕМА́РКЕТИНГ, а, м. Вид маркетинга, проводимого с целью уменьшить 

спрос на товар или услугу, ставший чрезмерным вследствие превышения 

уровня производственных возможностей, товарных ресурсов. Методы 

демаркетинга: прекращение рекламных мероприятий, стимулирования 

продаж. 

ДЕМА́РШ, а, м. [< франц. démarche поступок, действие, выступление]. 1. 

Разновидность дипломатического акта — чрезвычайное выступление органов 

внешних сношений одного государства по поводу другого, применяемое в 

случае, если международный вопрос неразрешим в порядке нормальной 

дипломатической работы или для его урегулирования требуются срочные меры. 

Непосредственный повод для демарша. Переговорные меры не принесли 

результата, и российский МИД предпринял демарш. 2. Перен. Акция, 

предпринимаемая с целью добиться уступок, объяснений, привлечь к себе 

внимание и т. п. Эффективный пропагандистский демарш. Скандальный 

демарш. Политический демарш городских властей. Депутат предпринял 

демарш, покинув зал заседаний. 

ДЕМАСКИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; кого, что. [нем. demaskieren 

< франц. démasquer]. Сделать/делать заметным, видимым для кого-л. (обычно 

для противника), сняв или нарушив маскировку (1 зн.). Произведенные 

выстрелы демаскировали орудие. Потревоженные птицы демаскировали 

притаившихся в кустах бойцов. Передвижение частей в дневное время 

демаскирует расположение войск. 

ДЕМАСКИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. Стать/становиться 

заметным, видимым для кого-л. (обычно для противника), сняв или нарушив 

маскировку (1 зн.). Чтобы не демаскироваться, солдаты соблюдали полную 

тишину. Боец демаскировался, появившись на гребне холма. 

ДЕМЕ́НЦИЯ, и, ж. [нем. Dementia < лат. dēmentia]. Приобретенное 

слабоумие. Сосудистая деменция. Прогрессирующая д. Нарушение функций 

речи, счета и письма при деменции. Причиной деменции у пожилых часто 

служит постоянное употребление лекарств. 

ДЕМЕРКУРИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. démercurisation < mercure ртуть]. 

Устранение последствий заражения чего-л. металлической ртутью или ее 

солями, сбор ртути; меркуризация (2 зн.). Демеркуризация помещений. 

Использование раствора хлорного железа для демеркуризации. Спецодежда 

для лиц, занятых демеркуризацией. 



ДЕМИЛИТАРИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. démilitarisation < лат. dē… от…, 

раз… + mīlitāris военный]. 1. Ликвидация военных укреплений и сооружений на 

определенной территории (на основе международного договора или 

внутригосударственного акта), запрет содержать на ней военные базы и 

вооруженные силы. Демилитаризация границ. Демилитаризация зоны 

конфликта. Полная демилитаризация Антарктики, Луны. Частичная 

демилитаризация в безъядерных зонах. 2. Отказ от подготовки к войне, перевод 

чего-л. на производство гражданской продукции и обслуживание гражданского 

населения. Программы по демилитаризации предприятий, выпускающих 

химическое оружие. 

ДЕМИЛИТАРИЗО́ВАННЫЙ, ая, ое; ван, вана, вано. Произведенный в 

результате демилитаризации (2 зн.), на базе конверсии (1 зн.). 

Демилитаризованный артиллерийский тягач. Компания продает 

демилитаризованную военную спецтехнику. Великобритания получила три 

демилитаризованных учебно-боевых самолета. 

ДЕМИЛИТАРИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. 

демилитаризо́ванный, ая, ое, ван, вана, вано; св и нсв; что. 1. 

Провести/проводить демилитаризацию (1 зн.). Демилитаризовать 

территорию. Демилитаризовать приграничные районы. Аландские острова 

имеют демилитаризованный нейтральный статус. 2. Провести/проводить 

демилитаризацию (2 зн.). Демилитаризовать силовые ведомства. 

Демилитаризировать обстановку в обществе. Демилитаризовать 

судостроительный завод. 

ДЕМИСЕЗО́ННЫЙ, ая, ое. [< франц. demi-saison переходное время года]. 

Предназначенный для ношения весной и осенью. Демисезонное пальто. 

Демисезонные ботинки, сапоги. 

ДЕМИУ́РГ, а, м. [греч. demiurgos мастер, творец, создатель]. Созидающее 

начало; Бог как творец мира. Благой, злой демиург. Демиург как отец мира. В 

гностицизме демиург предстает создателем материи. 

ДЕМОБИЛИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к демобилизации 

(1 зн.). Демобилизационная готовность. Демобилизационные мероприятия. 

Демобилизационный план. 2. Перен. Характеризующийся снижением силы, 

энергии. Демобилизационная идеология. Демобилизационные настроения. 

Демобилизационная модель сознания. 

ДЕМОБИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Перевод вооруженных сил и всех отраслей 

экономики государства с военного положения на мирное; увольнение 

военнослужащих из вооруженных сил по окончании войны или срока 

действительной службы. Государство объявило всеобщую демобилизацию. 

Проводить демобилизацию и реорганизацию армии. Закон о демобилизации. 2. 

Перен. Ослабление активности в какой-л. деятельности; ослабление готовности 



к чему-л., бдительности и т. п. Длительный отдых от работы может 

привести к демобилизации сил. Реакция демобилизации организма проявляется 

не сразу после пережитой стрессовой ситуации. 

ДЕМОБИЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. 

демобилизо́ванный, ая, ое, ван, вана, вано; св и нсв; кого, что. 1. 

Произвести/производить демобилизацию (1 зн.). Демобилизованная армия. 

Офицер был демобилизован. Демобилизовать отслуживших свой срок солдат. 

2. Перен. Сделать/делать кого-л. слабым, безвольным; лишить/лишать 

активности в какой-л. деятельности; привести/приводить к отказу от борьбы с 

кем-, чем-л. Демобилизовать государство в его борьбе с преступностью. 

Страх демобилизует человека. Партийное движение демобилизовано. 

ДЕМОБИЛИЗОВА́ТЬСЯ, зу́юсь, зу́ешься, св и нсв. 1. 

Прекратить/прекращать военную службу по демобилизации (1 зн.). Досрочно 

демобилизоваться по состоянию здоровья. Военнослужащие демобилизуются. 

Солдат демобилизовался из армии. 2. Перен. Стать/становиться слабым, 

безвольным, неспособным к активной деятельности, к борьбе с кем-, чем-л. 

Молодежь демобилизуется и не может справиться со своими проблемами. 

Больной, разуверившись в собственном выздоровлении, постепенно 

демобилизовался. 

ДЕМОВЕ́РСИЯ, и, ж. [англ. demo version]. Демонстрационная версия 

(компьютерной программы, музыкального клипа и т. п.). Ограниченные 

возможности демоверсии. Каталог программ и демоверсий. Демоверсия 

системы электронной торговли. Представить демоверсию программного 

продукта. 

ДЕМОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к демографии (1 зн.); 

связанный с воспроизводством населения и факторами, влияющими на него. 

Демографический отдел Института социологических исследований. 

Демографический прогноз. Демографическая ситуация. Демографические 

процессы на планете в целом, на отдельных территориях. Демографическая 

функция семьи. Демографический переход (процесс смены неустойчивого 

баланса высокой смертности и высокой рождаемости более стабильным 

балансом низкой смертности и низкой рождаемости). Демографический 

кризис (глубокое нарушение воспроизводства населения, угрожающее его 

существованию). 

ДЕМОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. demos народ + …графия]. 1. Наука о 

типах, способах и природе воспроизводства населения и факторах, 

обуславливающих этот процесс и влияющих на него. Институт демографии. 

Социальная демография изучает взаимовлияние демографических и социальных 

процессов. 2. Показатель численности, состава, размещения и изменения 

населения. Демография города. Улучшение демографии за последний год. 



ДЕМОКРА́Т, а, м. 1. Сторонник демократии, демократического 

устройства жизни своей страны; участники демократического движения. 

Радикальный демократ. 2. Человек, придерживающийся принципов 

равноправия. Демократ в общении с подчиненными. 

ДЕМОКРАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Переустройство государства, общества на 

демократических основах; утверждение, развитие демократических начал. 

Демократизация законодательства. Демократизация государственных 

органов. Процесс демократизации. Программа демократизации. 2. Ориентация 

на широкие слои населения, на массовый характер какого-л. процесса, явления. 

Демократизация в области культуры, литературы, прессы, языка. 3. 

Уравнивание участников какого-л. мероприятия в правах. Демократизация 

системы вступительных экзаменов. Демократизация выборов. 

ДЕМОКРАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. 

Осуществить/осуществлять демократизацию (1 зн.). Демократизировать 

государственную систему, парламент, общество. Демократизировать армию.  

2. Смягчить/смягчать жесткие правила в какой-л. сфере деятельности. 

Демократизировать язык, прессу. 3. Уравнять/уравнивать участников какого-л. 

мероприятия в правах. Демократизировать работу жюри. 

Демократизировать ведение избирательной кампании. 4. Сделать/делать 

общедоступным. Демократизировать Интернет. Демократизировать 

сотовую связь. 

ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к демократии и 

демократам; основанный на принципах демократии; свойственный демократам. 

Демократическая страна. Демократические реформы. Демократические 

воззрения. Демократическая партия (партия, следующая принципам 

демократии, отстаивающая эти принципы в политике). 

ДЕМОКРАТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство демократичного (1 зн.). 

Демократичность выборов. Демократичность законов. Демократичность 

решения вопросов. 2. Образ поведения, основанный на отсутствии 

высокомерия, превосходства в своем отношении к людям. Демократичность 

начальника, руководителя. 3. Свобода волеизъявлений. Демократичность 

журнала, газеты, издания. Демократичность моды. Демократичность 

одежды. Демократичность поведения, взглядов. 4. Общедоступность; 

понятность для широкого круга людей. Демократичность технологий. 

Демократичность Интернета. Демократичность цен. Демократичность 

искусства фотографии. 

ДЕМОКРАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Основанный на принципах 

демократии. Демократичные выборы. Демократичное общество. 

Демократичное решение вопросов. Демократичная система управления. 2. 

Чуждый высокомерия, превосходства в своем отношении к людям; 



свойственный такому человеку. Демократичный начальник, руководитель. 

Демократичный преподаватель. Демократичный стиль преподавания, 

руководства. Демократичные взгляды. 3. Доступный для всех; понятный всем. 

Демократичная технология. Демократичные цены. Демократичные виды 

спорта. Демократичное искусство. 

ДЕМОКРА́ТИЯ, и, ж. [греч. dēmokratia < dēmos народ + kratos власть]. 

Государственный строй и организация всей жизни общества, основанные на 

признании народа источником власти и всеобщего равноправия в сочетании с 

широким кругом политических и гражданских прав и свобод; форма 

государственного устройства, основанная на признании принципов 

верховенства конституции и законов, народовластия и политического 

плюрализма, свободы и равенства граждан, неотчуждаемости прав человека. 

Парламентская демократия. Либеральная, консервативная демократия. 

Страны с развитой демократией. Принципы демократии. Развитие, 

становление, утверждение демократии. Переход к демократии. 

Конституционная демократия. Представительная, прямая демократия. 

ДЕ́МОН1, а, м. [< греч. daimon дух, божество]. Злой дух; падший ангел. 

Коварство демона. Изгнание демонов. Человек, одержимый демоном. Крылья 

демона. 

ДЕ́МОН2, а, м. [англ. daemon]. В информатике — скрытый от 

пользователя, выполняемый в фоновом режиме процесс, активизирующийся 

для выполнения служебной функции (например, обработки электронной 

почты). Демон печати. Демон записи модифицированных страниц памяти. 

Список демонов, которые должны быть запущены после загрузки. 

ДЕМОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Свойственный демону1; такой, как у 

демона. Демонический взгляд. Демонический смех. 2. Перен. Отличающийся 

сильным характером, коварный, злобный. Демоническая натура. Демоническая 

женщина. 

ДЕМОНОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. daimon дух, божество + logos учение]. В 

некоторых религиях — учение о демонах1. Христианская демонология. 

Сказочная демонология. 

ДЕМОНОПОЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. de… от…, раз… 

+ монополизация]. В экономике — ликвидация монополии (1 зн.). 

Демонополизация экономики, производства. Демонополизация предприятий. 

Демонополизация эфира, средств массовой информации. 

ДЕМОНСТРА́НТ, а, м. Участник демонстрации (4 зн.). Лозунги, заявления 

демонстрантов. Колонны демонстрантов. Депутат поддержал 

демонстрантов. Демонстранты перекрыли автомагистраль. 



ДЕМОНСТРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Основанный на 

демонстрации (1 зн.), сопровождаемый демонстрацией. Методы 

демонстративного преподавания. Демонстративные лекции. 2. Вызывающий, 

подчеркнуто выраженный. Демонстративный уход. Демонстративный отказ 

от участия в Олимпиаде. Демонстративная небрежность в одежде. 

Демонстративные действия властей. Демонстративное пренебрежение к 

нравственным нормам. 3. Являющийся демонстрацией (5 зн.). 

Демонстративный маневр. Начать демонстративную переправу через реку. 

ДЕМОНСТРА́ТОР, а, м. 1. Работник фирмы, предприятия, организации 

и т. п., занимающийся демонстрацией (1 зн.) продукции или товара 

потенциальным покупателям. Демонстратор моделей одежды. Демонстратор 

техники. Работать демонстратором в магазине, на дегустации. 2. 

Масштабированная модель какого-л. устройства, предназначенная для 

проверки работы этого устройства в реальных условиях. Демонстратор 

космических летательных аппаратов. Демонстратор многоразовой 

двигательной установки. 

ДЕМОНСТРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Предназначенный, служащий для 

демонстрации (1 зн.); являющийся демонстрацией чего-л. Демонстрационный 

ролик. Демонстрационный стенд. Демонстрационный показ новой техники. 

Демонстрационная версия (см. Версия 4 зн.). Демонстрационный режим (в 

информатике — позволяющий пользователю компьютера оценить некоторые 

возможности программы, но не предоставляющий всех ее функций). 

ДЕМОНСТРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. demonstro показывать]. 1. Публичный 

показ чего-л. Демонстрация коллекции одежды. Демонстрация новой техники. 

Демонстрация выдающихся достижений сельского хозяйства. 2. Проявление 

каких-л. качеств, умений, способностей и т. п.; нарочитое подчеркивание, 

выставление их напоказ, создание их видимости. Демонстрация своих знаний 

на экзамене. Приветствие — это демонстрация вежливости по отношению к 

окружающим. Открытая демонстрация своего отношения к человеку. 3. 

Действие, выражающее протест против чего-л., несогласие с кем-, чем-л., 

неприязнь к кому-, чему-л. Уход депутатов из зала заседаний был 

демонстрацией. 4. Массовое прохождение людей по улицам как публичное 

выражение общественно-политических настроений. Молодежные, 

студенческие демонстрации. Демонстрация протеста. Разгон демонстрации. 

Выйти на демонстрацию. 5. Совокупность действий, производимых с целью 

ввести в заблуждение военного противника и отвлечь его внимание от места 

главного удара. Несколько частных атак явились всего лишь демонстрациями. 

ДЕМОНСТРИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 1. 

Представить/представлять для обозрения, публично показать/показывать что-л. 

Демонстрировать фильм в кинотеатрах. Демонстрировать передачу по 

телевизору. Демонстрировать весеннюю коллекцию одежды. 



Демонстрировать возможности техники. 2. Сделать/делать явным, 

обнаружить/обнаруживать, проявить/проявлять какие-л. качества, умения, 

способности; нарочито подчеркнуть/подчеркивать, выставить/выставлять 

напоказ свое настроение или отношение к кому-, чему-л. Демонстрировать 

кулинарное мастерство. Демонстрировать непоследовательность и 

нерешительность своими действиями. Демонстрировать преданность, 

непримиримость. Демонстрировать полную невозмутимость. 

ДЕМОНТА́Ж, а и а́, м. [франц. démontage]. 1. Разборка на составные части 

сооружения, оборудования и т. п.; снятие их с места установки при ремонте или 

перемещении. Демонтаж дома. Произвести демонтаж гидравлического 

пресса. 2. Уничтожение или коренное преобразование (общественных структур, 

системы управления государством и т. п.). Демонтаж административно-

командной системы. Трудности демонтажа структурно милитаризованной 

экономики. 

ДЕМОНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 1. Разобрать/разбирать на 

составные части сооружение, установку и т. п. или снять/снимать их с места 

установки при ремонте или перемещении. Демонтировать памятник. 

Демонтировать трамвайные рельсы. 2. Перен. Уничтожить/уничтожать или 

коренным образом преобразовать/преобразовывать что-л. Демонтированы 

механизмы командной экономики. Демонтировать ценностную систему. 

Демонтировать советский национализм. 

ДЕМОРАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. démoralisation]. 1. Моральный упадок, 

нравственное разложение. Культурная, национальная деморализация. 

Деморализация общества. Коррупция свидетельствует о деморализации 

служащих. Факторы трудовой деморализации сотрудников компании. 2. 

Упадок духа, потеря способности к действию. Деморализация личного состава 

армии. Вести информационную войну с целью деморализации противника. 

Первый тайм ознаменовали три гола и полная деморализация соперника. 

ДЕМОРАЛИЗО́ВАННЫЙ, ая, ое; ван, ванна, ванно. Сломленный, 

подавленный. Деморализованный народ легко победить. Напуганный, 

деморализованный подозреваемый взял вину на себя. Деморализованные части 

разбитой армии сдались без боя. Спортивный психолог должен поддержать 

деморализованного игрока. 

ДЕМОРАЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд прош. деморализо́ванный, 

ая, ое, ван, вана, вано, св и нсв; кого, что. [франц. démoraliser]. 1. 

Вызвать/вызывать деморализацию (1 зн.). Безработица деморализует человека. 

Предательство совершенно деморализовало меня. Деморализующее влияние 

нищеты, бытовой неустроенности. 2. Испытать/испытывать деморализацию; 

вызвать/вызывать деморализацию (2 зн.). Войска противника были 



деморализованы тяжелыми потерями. Спортсмен деморализован видимым 

превосходством партнера. Деморализующие методы психологической войны. 

ДЕМОТИВА́ТОР, а, м. [англ. demotivator]. Жанр интернет-коммуникации, 

разновидность мема в виде картинки и комментирующей ее надписи 

иронического, юмористического, эпатирующего и т. п. характера. Создавать 

демотиваторы. Демотиваторы пользуются большой популярностью в 

социальных сетях. Демотиватор представляет собой поле черного цвета, на 

котором размещены изображение, лозунг и пояснение. 

ДЕ́МПИНГ, а, м. [англ. dumping букв. сбрасывание]. В экономике — 

продажа товаров на внешних рынках по искусственно заниженным ценам, 

являющаяся одним из средств конкурентной борьбы и завоевания рынков 

сбыта. Устойчивый, спорадический демпинг. Практика демпинга. Формы 

демпинга. Доказательство факта демпинга. Борьба с демпингом. Прибегнуть 

к демпингу. 

ДЕМПИНГОВА́ТЬ, гу́ю, гу́ешь, прич. страд. прош. демпинго́ванный, ая, 

ое, ван, вана, вано; нсв. В экономике — продавать товары, услуги на внешних 

рынках по искусственно заниженным ценам в целях борьбы с конкурентами и 

завоевания рынков сбыта. Производителям приходится демпинговать, чтобы 

заставить потребителя купить новый компьютер. Компания откровенно 

демпингует, не обеспечивая качества. 

ДЕ́МПИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к демпингу. Демпинговая 

политика. Демпинговая война на водочном рынке. Демпинговая цена (цена, 

позволяющая осуществить демпинг; очень низкая, ниже себестоимости). 

ДЕ́МПФЕР, а, м. [нем. Dämpfer < dämpfer ослаблять, смягчать]. 1. 

Средство демпфирования (1 зн.). Сопротивление трения в тонких каналах 

внутреннего уха служит демпфером всей системы вестибулярного аппарата. 

2. Устройство, приспособление для демпфирования (2 зн.) или предотвращения 

вредных колебаний, возникающих в машинах, механизмах, сооружениях, 

приборах и т. п.; материал, обладающий свойствами уменьшать или 

предотвращать такие колебания. Гидравлические, пневматические демпферы. 

Демпфер вибраций двигателя. Авиационный демпфер состоит из группы 

гироскопических датчиков. Монтаж рулевого демпфера. Листовой резиновый 

демпфер. Песок является хорошим демпфером. 3. Средство демпфирования 

(3 зн.). Демпфер должен позволить экономике области меньше зависеть от 

колебаний мировых цен на ресурсы. 

ДЕМПФИ́РОВАНИЕ, я, ср. [< нем. dämpfen ослаблять, смягчать, букв. 

гасить (огонь) < ср.-в.-нем. dimpfen дымить]. 1. Уменьшение амплитуды 

колебаний в динамической системе из-за рассеяния энергии. Внутреннее 

демпфирование, обусловленное релаксационными процессами. Естественное 

демпфирование вращения летательного аппарата обеспечивается 



аэродинамическими силами при неподвижных органах управления. Вязкие 

жидкости эффективно способствуют демпфированию вибраций труб. 2. 

Принудительное подавление или уменьшение до допустимых пределов 

амплитуды вредных колебаний в машинах, механизмах, устройствах, приборах 

и т. п. Демпфирование вибраций, возникающих в коленчатых валах под 

действием периодически изменяющихся вращательных моментов поршневых 

двигателей. 3. Смягчение, снижение нежелательных последствий рисков (3 зн.). 

Демпфирование негативного впечатления о компании с помощью рекламы. 

Обеспечить демпфирование с помощью своевременного отклика на 

непредвиденные задержки при доставке продукции покупателю. 

ДЕМПФИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [< нем. dämpfen 

приглушать]. 1. Привести/приводить к демпфированию (1 зн.). Трение в 

подшипниках демпфирует до двадцати процентов импульсов. Демпфирующие 

характеристики структурно-неоднородной системы. 2. 

Осуществить/осуществлять демпфирование (2 зн.). Чем лучше демпфировать 

корпус прибора? Звукоизоляционные ленты демпфируют вибрации 

металлических компонентов каркасных конструкций. Пластичный материал 

демпфирует все относительные температурные подвижки элементов. 3. 

Осуществить/осуществлять демпфирование (3 зн.). Привлечение средств 

стабилизационного фонда позволяют демпфировать влияние внешних 

факторов. Освоение новых месторождений будет демпфировать повышение 

цен поставщиками импортного сырья. 

ДЕМУТА́ЦИЯ, и, ж. В экологии — процесс восстановления экосистемы 

до состояния, близкого к исходному, после разрушения или существенного 

нарушения ее состава и структуры. Демутация растительности. 

Постпастбищная демутация степи. Процесс демутации лесного сообщества. 

ДЕНАТУРА́Т, а, м. Денатурированный спирт. Использование денатурата 

в технических целях. Производство денатурата. Отравиться денатуратом. 

ДЕНАТУРА́ЦИЯ, и, ж. [< франц. dénaturation изменение естественных 

свойств]. В химии — изменение природных свойств веществ и химических 

соединений, не разрушающее первичной структуры. Обратимая, необратимая 

денатурация. Полная, частичная денатурация. Денатурация ДНК. 

ДЕНАТУРИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Изменный посредством денатурации. 

Исследования денатурированных белков. Денатурированный спирт (этиловый 

спирт со специальными добавками, употребляемый для технических целей). 

ДЕНАТУРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Подвергнуть/подвергать 

денатурации. Денатурирующие добавки. Денатурировать ДНК. 

ДЕНАЦИОНАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. В экономике — преобразование 

государственной (национальной) собственности в кооперативную, 



акционерную или частную. Денационализация предприятий, банков, земельных 

участков. Денационализация экономики. 

ДЕНДРА́РИЙ, я, м. [< греч. dendron дерево]. Сад или парк, в котором 

выращиваются различные деревья и кустарники в научных, культурно-

просветительских и т. п. целях. Дендрарий ботанического сада. Прогуливаться 

по дендрарию. 

ДЕНДРОЛО́ГИЯ, и, ж. В ботанике — область изучения древесных 

растений (деревьев и кустарников). Исследования по дендрологии. 

ДЕНИ́М, а, м. [англ. denim < франц. serge de Nîmes ткань из Нима]. 1. 

Самая качественная и дорогая джинсовая ткань, изготавливаемая путем 

саржевого переплетения окрашенной нити основы и белой нити утка, так что 

материал имеет белый цвет с изнаночной стороны. Исторически деним 

использовался в качестве основы для парусов. Модные вещи из денима. 

Отличительной особенностью денима является его плотность. 2. Одежда из 

такой ткани. Новая коллекция денима. Деним в первых строках хит-парада 

моды. 

ДЕНОМИНА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Denomination < лат. dēnominātio 

переименование]. Изменение нарицательной стоимости денежных знаков с 

целью стабилизации валюты или упрощения расчетов (путем обмена старых 

денежных знаков на новые по установленному соотношению). Деноминация 

национальной валюты. Деноминация с увеличением стоимости рубля в 1000 

раз. 

ДЕНОНСА́ЦИЯ, и, ж. [франц. dénonciation < лат. dēnūntiātio 

уведомление]. Объявление недействительным, прекратившим свое действие. 

Денонсация экономических соглашений. Денонсация конвенции участниками. 

Денонсация международного договора. 

ДЕНОТА́Т, а, м. [< лат. dēnotātum названное, обозначенное]. В 

лингвистике — реальный или воображаемый объект, для которого в языке 

существует знаковое (лексическое или фразовое) выражение. Одним и тем же 

словом могут обозначаться разные денотаты. 

ДЕНТИ́Н, а, м. [< лат. dēns (dentis) зуб]. Костная соединительная ткань, 

образующая главную массу зуба. Образование дефекта в дентине. 

Повышенная чувствительность дентина. 

ДЕНУДА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. denudatio обнажение]. 1. В геологии — 

совокупность процессов разрушения горных пород под действием воды, ветра и 

ледников и переноса продуктов разрушения, приводящая к постепенному 

сглаживанию, выравниванию земной поверхности. Лавинная денудация. 

Влияние тектонических движений на денудацию. Возвышенная поверхность 



подвергается денудации. 2. В медицине — удаление тканей, прикрывающих 

какой-л. орган. Денудация наружной оболочки кровеносного сосуда. 

ДЕПАРТА́МЕНТ, а, м. [< франц. département букв. разделение, деление; 

административное деление < départir разделять, распределять < pars, partis 

часть]. Отдел министерства или какого-л. иного правительственного 

учреждения, центрального или местного (например, мэрии); в некоторых 

случаях само высшее государственное учреждение. Департамент 

статистики. Краевой департамент морского транспорта. Директор, 

руководитель, сотрудник департамента. Служить в департаменте. 

Департамент по экономическим и социальным вопросам. 

ДЕПЕ́ША, и, ж. [франц. dépêche < dépêcher спешно отправлять]. Срочное 

официальное уведомление. Отправить, вручить депешу. 

ДЕПИЛЯ́ТОР, а, м. Косметический крем для удаления волосков с 

поверхности тела. Депилятор, не пересушивающий кожу. 

ДЕПИЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [франц. depilation, нем. Depilation < лат. dēpilātio 

уничтожение волос]. 1. Удаление стержней волос, находящихся над 

поверхностью кожи, с косметической или лечебной целью. Химическая 

депиляция. Депиляция голеней. Крем для депиляции. 2. Удаление остатка 

волосяного покрова (со шкуры). Депиляция норковой шкуры. 

ДЕПО́, нескл., ср. [< франц. dépôt букв. передача на хранение, хранилище 

< лат. depositum вещь, отданная на хранение, депозит < de… приставка со 

значением отделения, устранения + ponere класть, размещать]. 1. Предприятие, 

обеспечивающее эксплуатацию и ремонт подвижного состава 

железнодорожного транспорта, трамваев, троллейбусов, пожарных машин 

и т. п.; специальное помещение, здание такого предприятия. Железнодорожное 

локомотивное, мотор-вагонное, вагонное депо. Рефрижераторное депо. 

Производственные корпуса депо. Состав вышел из депо. 2. В медицине и 

физиологии — орган-резервуар, в котором может сохраняться значительное 

количество крови изолированно от общего кровотока; запас каких-л. веществ в 

тканях организма. Селезенка — депо крови. Организм использует ресурсы депо. 

Жировое депо. Костная ткань — депо кальция в организме. 3. В финансовом 

деле — совокупность ценных бумаг (акций, векселей, облигаций, чеков) и 

других ценностей, передаваемых на хранение в кредитные учреждения; сводная 

ведомость накопленных средств в бухгалтерском учете. Депо может служить 

обеспечением полученной вкладчиком суммы. В депо банка вносятся 

аккредитивы в иностранной валюте. 

ДЕПО́ВСКИЙ, ая, ое. Разг. Относящийся к депо (1 зн.); работающий в 

депо; осуществляемый в депо. Деповская котельная. Обновление деповского 

хозяйства. Деповский смотритель, рабочий. Вагоны, прошедшие деповский 

ремонт. 



ДЕПОЗИ́Т, а, м. [нем. Deposit < лат. dēpōsitum вещь, отданная на 

хранение]. Разновидность денежных вкладов в финансово-кредитные 

учреждения (банки, сберегательные кассы); деньги, помещенные в эти 

учреждения на определенных условиях; депозитный вклад. Краткосрочный, 

долговременный депозит. Доходность рублевых депозитов. Положить, внести 

деньги на депозит. Разместить средства на депозите сроком на один год. 

Депозиты частных лиц и учреждений. Страховой депозит (часть вклада, не 

подлежащая расходованию до окончания договорного срока). 

ДЕПОЗИТА́РИЙ, я, м. Банк или другое коммерческое кредитно-денежное 

учреждение, обеспечивающее регистрацию и хранение депозитов (денежных 

вкладов, акций, ценных бумаг и т. п.) и уполномоченное государством брать за 

это плату в пользу казны и для собственных нужд. Лицензированный 

депозитарий. Национальный расчетный депозитарий. Услуги депозитариев. 

ДЕПОЗИТА́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к депозитарию. Депозитарный 

договор. Депозитарное обслуживание. Депозитарные акции компании. 

Стандарты депозитарной деятельности. Оплата депозитарных услуг. 

Депозитарная расписка (свободно обращающаяся на фондовом рынке 

вторичная ценная бумага на акции иностранной компании, депонированная в 

крупном депозитарном банке). 

ДЕПОЗИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к депозиту, связанный с депозитом. 

Депозитные проценты. Депозитные ставки. Депозитная карточка. Срок 

действия депозитного договора. Размещение депозитных ресурсов в 

коммерческих банках. Депозитное свидетельство (документ, подтверждающий 

право его владельца на средства, размещенные на депозите). Депозитный 

сертификат (ценная бумага, представляющая собой письменное свидетельство 

банка-эмитента о вкладе денежных средств). 

ДЕПОНИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Передача в специальное учреждение на 

хранение, не предполагающее тиражирования; осуществление хранения на 

определенных условиях. Депонирование и регистрация авторского 

произведения. Направление рукописи на депонирование. Порядок депонирования 

научной работы. 2. В финансовом деле — сдача на хранение в кредитные 

учреждения денежных сумм, ценных бумаг (акций, векселей, облигаций, чеков) 

и других ценностей. Депонирование вклада. Сертификат о депонировании 

акций. Поручение на депонирование.  

ДЕПОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. [< лат. deponere букв. 

откладывать; отдавать на хранение < de… приставка со значением отделения, 

устранения + ponere класть, размещать]. 1. Передать/передавать в специальное 

учреждение на хранение, не предполагающее тиражирования, 

осуществить/осуществлять хранение на определенных условиях. Депонировать 

монографию. Депонировать текст в нотариальной конторе. Работа 



считается депонированной после публикации ее библиографического описания. 

2. В финансовом деле — сдать/сдавать на хранение в кредитные учреждения 

(денежные суммы, ценные бумаги и другие ценности). Депонировать наличные 

деньги на счет. Депонировать резервы в Банке России. Депонированные в банке 

ценные бумаги.  

ДЕПОПУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. de от..., раз... + populus народ]. 

Сокращение численности населения; уменьшение популяции. Высокие темпы 

депопуляции. Последствия депопуляции. Депопуляция коренных народов Севера. 

ДЕПОРТА́ЦИЯ, и, ж. [франц. déportation]. Принудительная высылка лица 

или группы лиц в другое государство или другую местность, обычно под 

конвоем; принудительное удаление иностранцев за пределы территории РФ. 

Подвергнуться депортации. Депортация гражданского населения — 

запрещенное средство ведения войны. Депортация беженцев на родину. 

Депортация граждан с просроченной визой. 

ДЕПОРТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; кого, что. 

Подвергнуть/подвергать депортации. Беженцев депортировали на родину 

самолетом. По состоянию здоровья преступник освобожден из тюрьмы и 

депортирован из страны. Депортированные народы. 

ДЕПРЕССА́НТ, а, м. [< лат. depresso придавливать, давить вниз, 

подавлять]. 1. Лекарственное средство, подавляющее психическое 

возбуждение. Использование депрессантов для лечения бессонницы. Подобрать 

дозу депрессанта. 2. Вещество, угнетающее различные функции организма. 

Алкоголь — сильнейший депрессант. Антигистаминные препараты относятся 

к депрессантам. 

ДЕПРЕССИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. только полн. ф. Относящийся 

к депрессии1 (1 зн.), выражающийся в форме депрессии; страдающий 

депрессией. Депрессивное состояние. Депрессивный ступор. Депрессивное 

расстройство. Депрессивный больной. 2. Перен. Мрачный, отражающий 

тревогу, тоску, угнетение. Депрессивная молодежная музыка. Депрессивное 

искусство. В альбоме много депрессивных мотивов. Выражение депрессивных 

эмоций. 3. только полн. ф. Относящийся к депрессии1 (2 зн.); находящийся в 

депрессии. Депрессивная экономика. Депрессивная общественная атмосфера. 

Кредитная поддержка депрессивных районов. Оздоровление депрессивных 

предприятий. 

ДЕПРЕ́ССИЯ1, и, ж. [франц. dépression < лат. dēpressere придавливать, 

давить вниз, подавлять]. 1. Вид психического расстройства, 

характеризующийся угнетением всех функций организма, подавленным 

настроением. Впасть в депрессию. Страдать депрессией. Избавиться от 

депрессии. Лекарства для лечения депрессий. Люди, склонные к депрессиям. 

Сезонное обострение депрессии. Тяжелый клинический случай депрессии. 



Одиночество — типичная причина депрессии. 2. Период вялой деловой 

активности, характеризующийся низкими темпами роста производства, 

зарплаты, кредитования при высокой безработице, больших товарных запасах, 

дефляции, превышением предложения над спросом; нижняя часть делового 

цикла. Депрессия биржевой торговли. Депрессия на рынке акций. Финансовый 

кризис может привести к депрессии. 3. Перен. Упадок, застой в какой-л. 

области общественной жизни. Демографическая депрессия. Искусство 

оказалось в состоянии депрессии. Период тяжелой национальной депрессии. 

ДЕПРЕ́ССИЯ2, и, ж. [франц. dépression < лат. dēpressere опускать, 

понижать]. 1. В геологии — понижение земной поверхности; впадина, 

котловина, лежащая ниже уровня моря. Водоем расположен в крупной 

материковой депрессии ниже уровня Мирового океана. 2. В метеорологии — 

область пониженного атмосферного давления. Барическая депрессия. 

Непрерывная зона депрессий. 

ДЕПРИВА́ЦИЯ, и, ж. [< позднелат. deprivatio лишение, потеря]. 1. 

Состояние, при котором люди испытывают недостаточное удовлетворение 

своих потребностей. Абсолютная депривация (невозможность для индивида 

или социальной группы удовлетворять свои базовые потребности из-за 

отсутствия доступа к основным материальным благам и социальным ресурсам). 

Относительная депривация (субъективно воспринимаемое и болезненно 

переживаемое несовпадение благ и условий жизни, которые, как полагают 

люди, они заслуживают по справедливости, и того, что люди могут получить в 

реальности). 2. Лишение или ограничение возможностей удовлетворения 

каких-л. потребностей организма. Эмоциональная, сенсорная депривация. 

Двигательная депривация. С явлением депривации встречаются космонавты и 

спелеологи. Депривация сна (вынужденная бессонница). Депривация семейного 

общения. 

ДЕПУТА́Т, а, м. [нем. Deputat < лат. deputatus предназначенный]. Лицо, 

избранное в законодательный или иной представительный орган государства, 

местного самоуправления, представитель в этом органе определенной части 

населения (избирателей своего округа или всей нации). Народный депутат. 

Помощник депутата. Депутат верхней, нижней палаты парламента. 

Депутат Законодательного собрания. Депутаты местного самоуправления. 

Избрать депутата. Баллотироваться в депутаты.  

ДЕПУТА́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к депутату, принадлежащий ему; 

состоящий из депутатов; осуществляемый, разрабатываемый депутатами. 

Депутатский мандат. Депутатские посты. Депутатские полномочия. 

Депутатские обязанности. Депутатская фракция. Депутатская 

деятельность. Депутатский проект закона. Депутатский корпус. 

Депутатский запрос (то же, что запрос депутата). Депутатская 

неприкосновенность (то же, что парламентский иммунитет.  



ДЕРАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. dératisation < rat крыса]. Уничтожение 

грызунов (мышей, крыс и т. п.) специальными средствами. Профилактическая 

дератизация. Услуги по дератизации. Проведение дератизации на территории 

завода. 

ДЕ́РБИ1, нескл., ср. [англ. derby по имени английского лорда А. Дерби, 

впервые в 1780 г. организовавшего этот вид скачек]. В спорте. 1. Вид 

соревнований на главный приз года для четырехлетних рысистых и трехлетних 

скаковых лошадей. Победить в лошадином дерби. Делать ставки на дерби. 2. 

Разг. Название спортивных состязаний в рамках турнира между командами 

одного города или одного клуба (обычно о футболе, хоккее). Футбольное 

дерби. Московское дерби хоккеистов. 

ДЕ́РБИ2, нескл., мн. 1. Изящные мужские ботинки или туфли из толстой 

кожи со слегка вытянутым носком. Открытые дерби на шнуровке. Дерби 

классического фасона прекрасно дополняют деловой костюм. 2. Женские 

сапоги со свободным голенищем на небольшом прямом устойчивом каблуке с 

круглым или чуть заостренным носком. Носить дерби поверх джинсов, с 

лосинами. 

ДЕ́РВИШ, а, тв. де́рвишем, м. [нем. Derwisch, франц. derviche < перс. 

därvēš нищий]. Нищенствующий мусульманский аскет, приверженец суфизма. 

Странствующий дервиш. Обитель дервишей. 

ДЕРИВА́Т, а, м. [< лат. derivatus отведенный; произведенный < de… 

приставка со значением отделения + rivus ручей, канал]. 1. Производное от 

чего-л. первичного, продукт чего-л. Дериваты крахмала. Дериваты разрушения 

почв. Дериваты женьшеня. 2. В лингвистике — слово, образованное от другого 

слова. Глагольные дериваты. Префиксально-суффиксальные дериваты. 

Дериваты с приставкой по-. 

ДЕРИВАТИ́В, а, м. В финансовом деле и экономике. 1. Договор, 

стоимость которого зависит от стоимости базового актива (обменного курса, 

курса ценных бумаг, процентной ставки, цены товара и т. п.). Процентные 

деривативы. Валютные деривативы. Форвард, фьючерс и опцион — разные 

виды деривативов. 2. Дополнительный договор, заключаемый между 

организацией, выдавшей кому-л. кредит, и третьей стороной, которая берет на 

себя обязательства по выплате кредита в случае невозможности его погашения 

должником. Условия кредитного дериватива. 

ДЕРИВА́ЦИЯ, и, ж. [лат. derivatio < derivare отводить (воду); производить 

(от источника)]. 1. В лингвистике — образование производных слов. 

Суффиксальная деривация. Модели деривации существительных. Лексическая, 

словообразовательная деривация (образование новых слов). Семантическая 

деривация (образование новых значений). Синтаксическая деривация (переход 

слова из одной части речи в другую). 2. В гидротехнике — совокупность 



сооружений (трубопроводов, туннелей и т. п.), служащих для подвода воды от 

водоема к гидроузлу, насосной станции и т. п. или отвода воды от них. 

Подводящая, отводящая деривация. Напорная деривация применяется при 

значительных колебаниях уровня воды в месте ее забора. 3. Боковое 

отклонение артиллерийских снарядов и пуль нарезного оружия при полете. 

Угол деривации. Деривация усиливается к концу траектории. Деривация 

устраняется при помощи устройств, установленных в прицел. 

ДЕ́РМА, ы, ж. [< греч. derma кожа]. В биологии — часть кожи 

позвоночных животных и человека, расположенная под наружным слоем 

эпидермисом. Внутренний, поверхностный слой дермы. В толстом слое дермы 

размещаются корни волос. Кровесносные сосуды дермы. 

ДЕРМАТИ́Н, а, м. [< греч. derma (dermatos) кожа]. Хлопчатобумажная 

ткань с нитроцеллюлозным покрытием, нанесенным на одну или обе стороны, 

употребляемая как заменитель кожи. Книжный переплет из дерматина. Дверь 

обита дерматином. 

ДЕРМАТИ́Т, а, ж. [< греч. derma (род. dermatos) кожа]. Воспалительное 

заболевание кожи, развивающееся при воздействии на нее внешних 

(физических, химических и т. п.) раздражителей. Контактный дерматит 

(возникающий под влиянием непосредственного воздействия внешних 

факторов на кожу). Аллергический дерматит. Профессиональный дерматит 

от химических красок. 

ДЕРМАТО́З, а, м. Общее название различных невоспалительных 

заболеваний кожи, ногтей, волос. Пигментный дерматоз. Наследственный 

дерматоз. Грибковые дерматозы. Лечение тяжелых дерматозов. 

ДЕРМАТО́ЛОГ, а, м. Врач, специализирующийся на лечении заболеваний 

кожи. Пройти обследование у дерматолога. 

ДЕРМАТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. derma (род. dermatos) кожа + logos 

учение]. Раздел медицины, изучающий заболевания кожи, волос, ногтей, 

методы их диагностики, лечения и профилактики. В России дерматология 

сформировалась в 80-х гг. XIX века. 

ДЕ́РРИК, а, м. [англ. derrick]. Подъемный кран с поворотной стрелой. 

Портовый деррик. Стрела деррика. 

ДЕСА́НТ, а, м. [франц. descente букв. спуск < лат. descendo спускаться]. 1. 

Войска, специально подготовленные и высаживаемые (с корабля, самолета 

и т. п.) на территории противника для ведения боевых действий. Воздушный, 

морской десант. Танковый десант. Высадка десанта. Корабль нанес удар по 

десанту. Потери десанта. 2. Высадка войск на территории противника. 

Готовиться к десанту. Произвести десант. Участвовать в десанте на 



оккупированный полуостров. 3. Перен. Группа лиц, направленная куда-л. с 

какой-л. целью. Десант пожарных в тайге. Десант спартаковских 

болельщиков. Десант российских туристов высадился из автобуса. 

ДЕСАНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв. 1. Высадить/высаживать 

десант (1 зн.); сбросить/сбрасывать (груз, технику и т. п.) на землю с 

летательного аппарата при помощи системы парашютов; доставить/доставлять 

(груз, технику и т. п.) на берег с корабля. Десантировать диверсионную группу 

с вертолета, корабля. Бойцов десантировали с самолета в заданный район. На 

полигон была десантирована тяжелая техника. Десантированный груз. 2. 

Перен. Привезти/привозить, доставить/доставлять куда-л. группу лиц. 

Десантировать студентов на совхозные поля. 

ДЕСА́НТНИК, а, м. Военнослужащий воздушно-десантных войск. День 

десантника. Рота десантников. Самолет с десантниками. Высадка 

десантников в тылу противника. 

ДЕСА́НТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к десанту (1 и 2 зн.), связанный с 

ним; предназначенный для перевозки и высадки десанта (1 зн.). Десантное 

подразделение. Десантная операция. Десантный корабль, самолет. 

ДЕСЕ́РТ, а, м. [франц. dessert < desservir убирать со стола]. 1. Фрукты или 

сладкое блюдо, подаваемые в конце обеда. Ананасовый, молочный, 

шоколадный, яблочный десерт. Горячие, холодные десерты. Баночка 

сливочного десерта. Мороженое на десерт. Рецепт десерта. 2. Перен. 

Приятное, доставляющее удовольствие событие, происходящее после какого-л. 

основного мероприятия. Литературное обсуждение в качестве десерта. 

Посмотреть фильм и на десерт трансляцию автогонок. В конце праздника 

устроить десерт — фейерверк. На десерт (под конец, в заключение). 

ДЕСЕ́РТНЫЙ, ая, ое. Подаваемый на десерт (1 зн.); предназначенный для 

употребления десерта. Десертные блюда. Десертная пицца. Десертные вина к 

сладким блюдам и фруктам. Десертный нож. Десертная вилка, ложка, 

тарелка. 

ДЕСИКА́НТЫ, ов, мн. (ед. десика́нт, а, м.). Вещества, используемые для 

десикации. Обрабатывать поля десикантами. Применение десикантов 

позволяет добиться равномерного созревания культуры. 

ДЕСИКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. desicco высушивать]. В сельском хозяйстве — 

предуборочное подсушивание растений, ускоряющее их созревание и 

облегчающее машинную уборку урожая. Десикация зерновых культур. 

Десикация посевов гречихи раствором аммиачной селитры. Влияние десикации 

на посевные качества растений. 



ДЕСКРИПТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [англ. descriptive описательный]. В 

лингвистике — описывающий современное состояние языка. Дескриптивный 

толковый словарь. 

ДЕСКРИ́ПТОР, а, м. [англ. descriptor < лат. descriptor < describo 

описывать]. В информатике 1. Структура данных, содержащая служебную 

информацию о другой структуре данных, программе, файле или некотором 

объекте. Дескриптор задачи. Дескриптор передачи данных. Обращение к файлу 

по его дескриптору. 2. В информационно-поисковых системах — 

идентифицирующая документ словарная единица информационно-поискового 

языка. Видовой дескриптор. Ассоциативный дескриптор. Дескриптор 

документа. 

ДЕСКРИ́ПТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к дескриптору, дескрипторам, 

содержащий дескрипторы. Дескрипторная таблица процесса. 

ДЕСКРИ́ПЦИЯ, и, ж. В лингвистике — языковая конструкция, 

заменяющая имя предмета и служащая для выражения его содержания иными 

языковыми средствами. Словарная дескрипция. 

ДЕСКТО́П, а, м. [англ. desktop]. 1. Настольный персональный компьютер. 

Работа на ноутбуке с нормальной мышкой вполне сопоставима по удобству с 

работой на десктопе. 2. Рабочий стол компьютера. Настроить свойства 

десктопа. Разместить папки на десктопе. Украсить фон десктопа 

картинкой. 

ДЕСОРБИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв. Произвести/производить 

десорбцию. Десорбировать водород при высоких температурах. 

Десорбировать биологические молекулы с сохранением их биологической 

активности. Десорбированные ионы. 

ДЕСОРБЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к десорбции; основанный на 

десорбции; предназначенный для десорбции. Десорбционные процессы. 

Десорбционная температура. Десорбционная спектроскопия металлов. 

Десорбционный аппарат. 

ДЕСО́РБЦИЯ, и, ж. [< лат. de… от…, раз… + sorbeo поглощать]. 

Удаление из жидкостей или твердых тел веществ, поглощенных при адсорбции 

или абсорбции. Термическая десорбция. Десорбция тяжелых металлов в 

донных осадках. Десорбция отравляющих веществ с одежды. Метод 

десорбции благородных металлов с насыщенного угля. 

ДЕ́СПОТ, а, м. [нем. Despot < франц. despote < греч. despotēs повелитель, 

господин]. 1. Верховный правитель, пользующийся неограниченной властью, 

основанной на произволе. Правление деспота. 2. Перен. Самовластный 



человек, принуждающий других подчиняться его воле. Домашний, семейный 

деспот. Тренер — настоящий деспот. 

ДЕСПОТИ́ЗМ, а, м. 1. То же, что деспотия (1 зн.). Своеобразие и 

особенности феодального деспотизма в Европе. Политический деспотизм в 

некоторых мусульманских странах. 2. Перен. Поведение деспота (2 зн.); 

подчинение других своей воле, произвол. Родительский деспотизм. Деспотизм 

печатного слова. 

ДЕСПОТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство деспотичного (1 зн.). 

Анализировать деспотичность самодержавно-крепостнической системы 

управления. 2. Перен. Самовластность, нежелание считаться с волей других. 

Стать хорошим администратором ему мешают упрямство и деспотичность. 

Проявления вспыльчивости и деспотичности характера. 

ДЕСПОТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Относящийся к деспотии 

(1 зн.), являющийся деспотией, свойственный деспотии; деспотический (1 зн.). 

Демократическое правление превращается в деспотичный режим. 

Деспотичные проявления власти. 2. Перен. Самовластный, не считающийся с 

волей других, принуждающий других подчиняться своей воле; деспотический 

(2 зн.). Деспотичное поведение. Характер слишком деспотичен. Деспотичный 

руководитель самоутверждается за счет своих подчиненных. 

ДЕСПОТИ́Я, и, ж. 1. Форма государственного устройства и правления, 

при которой самодержавный властитель неограниченно распоряжается в 

государстве, выступая по отношению к подданным в качестве господина и 

хозяина; деспотизм (1 зн.). Феодальная деспотия. Классическими деспотиями 

были государства Древнего Востока. Войны персидской деспотии. 2. Перен. 

Самовластие, полное безоговорочное подчинение окружающих своей воле, 

произвол. Судейская деспотия. Деспотия бюрократии. 

ДЕСТАБИЛИЗА́ТОР, а, м. Фактор, ситуация, человек, вызывающие 

дестабилизацию. Политик играет роль дестабилизатора обстановки в Думе. 

Дефолт стал дестабилизатором рынка. Война как дестабилизатор 

экономики. 

ДЕСТАБИЛИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к дестабилизации, 

приводящий к дестабилиазции. Нарастание дестабилизационных процессов в 

обществе. 

ДЕСТАБИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. déstabilisation < лат. stabilis 

постоянный, устойчивый]. Лишение чего-л. стабильности, устойчивости; 

нарушение того, что сложилось, устоялось. Дестабилизация экономики. 

Дестабилизация производства, торговли. Дестабилизация рынка труда. 



ДЕСТАБИЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 

Нарушить/нарушать то, что сложилось, устоялось; лишить/лишать что-л. 

стабильности, устойчивости, постоянства. Дестабилизировать экономику. 

Дестабилизировать финансово-кредитные отношения. Дестабилизировать 

положение на бирже. Дестабилизированный валютный рынок. 

ДЕСТАБИЛИЗИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. Прийти/приходить в 

состояние нестабильности (1 зн.). Обстановка в регионе дестабилизировалась. 

От избытка сладкого уровень глюкозы в крови может дестабилизироваться. 

ДЕСТРУКТИ́ВНЫЙ, ая, ое, деструкти́вен, вна, вно. [франц. destructif, 

нем. destruktiv < лат. dēstrūctīvus разрушительный]. 1. Ведущий к деструкции 

(1 зн.), разрушительный. Деструктивные силы. Позиция деструктивна. 

Деструктивная идеология. Деструктивная деятельность. 2. Относящийся к 

деструкции (2 зн.). Деструктивные автоколебания системы. 

ДЕСТРУ́КТОР, а, м. 1. Разрушитель основ чего-л., устоев, сложившихся 

отношений и т. п. Экономические деструкторы. Быть конфликтным 

деструктором в коллективе. 2. Аппарат, устройство для уничтожения или 

деструкции (2 зн.) органического сырья. Деструкторы разлагают озон до 

кислорода. Хирургический ультразвуковой деструктор для удаления опухолей с 

минимальными кровопотерями.  

ДЕСТРУ́КЦИЯ, и, ж. 1. Разрушение основ чего-л., устоев, сложившихся 

отношений и т. п. Деструкция изобразительного искусства. Деструкция 

экономики. 2. Нарушение нормальной структуры чего-л. Деструкция почв. 

Деструкция полимеров. 

ДЕСЮДЕПО́РТ, а, м. [франц. dessus de porte букв. над дверью]. В 

архитектуре — декоративная композиция, расположенная над дверным 

проемом и связанная с ним общим оформлением. Скульптурный, рельефный 

десюдепорт. Десюдепорт в виде живописного панно. В художественном плане 

десюдепорт является переходным элементом от двери к стенам. 

ДЕТАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. только ед. Действие по глаголам 

детализировать и детализироваться. Выполнить детализацию оперативного 

планирования по периодам. Сервис детализации счета. Детализация — самая 

сложная в техническом отношении стадия рисунка. 2. Результат такого 

действия; данные с таким результатом. Макеты различной сложности и 

детализации. Ежемесячно получать детализацию разговоров по мобильному 

телефону. 3. Точное воспроизведение (изображения, звука и т. п.) техническим 

устройством. Слишком низкая детализация обусловлена недостаточным 

качеством объектива. 

ДЕТАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Разработать/разрабатывать детально, в подробностях; уточнить/уточнять, 



конкретизировать; детализовать. Детализировать требования. Получить 

детализированную информацию. Сдать детализированный отчет по балансу. 

Детализирующая диаграмма. Детализировать представленный план закупок. 

Статьи уголовного кодекса по экономическим преступлениям надо 

детализировать. 

ДЕТАЛИЗИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. Уточниться/уточняться, 

стать/становиться подробным, детальным. План учебных занятий существенно 

детализировался на практике. Образ Деда Мороза не сразу окончательно 

сформировался и детализировался. 

ДЕТА́ЛЬ, и, ж. [франц. detail]. 1. Отдельный элемент какого-л. изделия 

или сооружения; составная часть машины, механизма, прибора и т. п., 

изготовленная из однородного материала без применения каких-л. сборочных 

операций. Декоративные детали. Лицевые детали мебели. Разложить 

выкройки всех деталей блузки на ткани. Подошва — деталь обуви, 

соприкасающаяся с грунтом. Стальные, пластиковые детали. Соединять 

детали сваркой. Разобрать механизм на детали. Замена изношенных деталей. 

2. Мелкая подробность, частность. Отметить важную деталь в поведении 

друга. Вникнуть во все детали проекта. Разработать детали операции. 

Описать проблему в общем, без деталей. 

ДЕТА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. только ед. Свойство детального (2 зн.); 

подробность, учет всех деталей. Детальность технических спецификаций. 

Описание не претендует на детальность. 2. Степень подробности 

изображения географических объектов. Карта Москвы с детальностью до 

отдельного дома. 3. Точность воспроизведения (изображения, звука и т. п.) 

техническим устройством. Детальность изображения телеэкрана 

определяется разрешающей способностью. Аудиосистема с эталонной 

детальностью. Микрофон со слабой детальностью записи. 

ДЕТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. Относящийся к детали (1 зн.), 

деталям, связанный с ними; осуществляемый с помощью деталей. Детальный 

состав продукции. Прямое детальное соединение позволяет быстро связать 

между собой два устройства. 2. Подробный, учитывающий все детали. 

Детальное описание. Детальные инструкции. Детальное исследование рынка. 

Детальное изучение проблемы. Рассказ очевидца детален. 3. 

Характеризующийся детальностью (3 зн.). Детальный, мягкий звук. Чем больше 

точек отображает экран эхолота по вертикали, тем детальнее будет 

изображение. 

ДЕТЕ́ЙЛИНГ, а, м. [< англ. auto detailing]. Уход за внешними 

поверхностями и салоном автомобиля (мойка, химчистка, полировка и т. п.), 

предполагающий тщательную обработку каждого отдельного элемента 



конструкции, каждой детали (1 зн.). Заниматься детейлингом. В сервисном 

центре предлагают не просто мойку, автомобиля, а детейлинг. 

ДЕТЕКТИ́В, а, м. [англ. detective < лат. dētēctus раскрытый, 

обнаруженный]. 1. Специалист по расследованию преступлений (обычно о 

сотруднике частных сыскных бюро). Обратиться к детективу. Частный 

детектив (гражданин, получивший в установленном законом порядке 

лицензию на частную сыскную деятельность). 2. Литературное произведение 

или фильм, изображающие расследование запутанных преступлений. 

Психологический, иронический детектив. Законы литературного жанра 

детектива. Смотреть, читать детектив. Актер снимается в детективах. 

ДЕТЕКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к детективу (1 зн.). 

Детективное агентство. Детективные услуги. Закон о частной детективной 

и охранной деятельности в РФ. 2. Относящийся к детективу (2 зн.); 

характерный для детектива; являющийся детективом. Любители детективного 

жанра. Детективный сюжет. Детективная интрига. Детективные рассказы, 

повести, сценарии. Детективный триллер, боевик. 

ДЕТЕЌТОР, а, м. [англ. detector < лат. dētegere раскрывать, 

обнаруживать]. 1. Устройство, прибор для обнаружения чего-л. 

(радиоактивного или теплового излучения, альфа- и бета-частиц, нейтронов, 

протонов и т. п.). Акустический детектор. Детектор дыма. Детектор 

гравитационных волн. Ультрафиолетовый детектор купюр. Детектор лжи 

(прибор, непрерывно измеряющий физиологические переменные: кровяное 

давление, частоту пульса, влажность кожи, частоту дыхания и т. п., 

достигающие существенно отличных от нормальных значений при внутреннем 

напряжении испытуемого, что позволяет на основании измерений делать 

выводы о степени истинности показаний; полиграф). 2. В информатике — 

антивирусная программа, обнаруживающая вирусы в памяти компьютера и 

выдающая сообщение об их наличии. Программы-детекторы. Детектор, 

способный обнаруживать произвольные вирусы путем подсчета контрольных 

сумм для массива файлов. 

ДЕТЕРИОРА́ЦИЯ, и, ж. [франц. deterioration < лат. deterior худший]. 1. 

Ухудшение, порча чего-л. Детериорация моральных качеств и устоев. 

Постепенная детериорация отношений. 2. В медицине — ухудшение 

состояния. Клиническая детериорация. Детериорация психического развития 

ребенка. Детериорация функции легкого. Эмоциональная детериорация (в 

психологии — качественное ухудшение психической деятельности с утратой 

эмоциональной живости, появлением вялости, безучастности, характеризуемое 

потерей моральных свойств). 3. В экологии — ухудшение состояния 

окружающей природной среды, происходящее в результате хозяйственной 

деятельности человека. Детериорация природного ландшафта. 



ДЕТЕРМИНА́НТ, а, м. [франц. déterminant < лат. determinare 

ограничивать, определять]. 1. В линейной алгебре — единственная цифровая 

величина, сопоставленная с матрицей; получаемый по определенному правилу 

многочлен от элементов квадратной матрицы (имеющей одинаковое число 

строк и столбцов). Вычисление детерминанта. Решение системы линейных 

уравнений с помощью детерминанта. 2. В лингвистике — второстепенный 

член предложения, относящийся ко всему составу предложения и не связанный 

ни с каким отдельным его членом. Субъектный, объектный детерминант. 

Детерминант обычно располагается в начале предложения. Детерминант со 

значением цели, условия, времени. 3. обычно мн. Условие, причина, фактор, 

определяющие какой-л. процесс, какое-л. явление. Детерминанты здоровья. 

Детерминанты преступности, теневой экономики, терроризма. 

Детерминанты потребительского спроса.  

ДЕТЕРМИНИ́ЗМ, а, м. 1. В философии — учение о закономерной 

взаимосвязи и причинной обусловленности вещей, явлений и процессов 

реального мира. Приверженцы, противники детерминизма. Проблема 

детерминизма и свободы воли. Критиковать детерминизм. Детерминизм 

играет важную роль в науке. 2. Взаимозависимость каких-л. процессов, 

явлений и обусловленность их порождающими факторами. Механический, 

биологический, географический, генетический, психический детерминизм. 

ДЕТЕРМИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 

Обусловить/обусловливать, предопределить/предопределять. 

Детерминировать рождение новой теории. Генетически детерминированные 

заболевания. 

ДЕТЕРМИНОЛОГИЗА́ЦИЯ, и, ж. В лингвистике — заимствование слов 

и словосочетаний из терминологической системы и полное освоение их языком 

художественной литературы и разговорной речью. Детерминологизация 

профессионально-технических наименований. Формирование нейтральных и 

разговорных слоев литературной лексики в результате детерминологизации. 

ДЕТО́КС, а, м. [англ. detox]. Совокупность действий и процедур, 

направленных на выведение токсинов из организма. Детокс кишечника. 

Записаться на программу детокса. Медицинский центр, специализирующийся 

на детоксе. 

ДЕТОКС- [< англ. detox]. Первая часть сложносоставных слов, имеющая 

значение относящийся к детоксу, связанный с ним. 

ДЕТОНА́ТОР, а, м. [нем. Detonator < лат. dētonāre прогреметь]. 1. Запал 

для производства взрыва; взрывчатое вещество, способное своим взрывом 

вызвать детонацию другого вещества. Детонатор дистанционного управления. 

Детонатор для взрыва атомного оружия. 2. чего, какой. Перен. Событие, 

объект, качество и т. п., резко стимулирующие какой-л. процесс, явление. 



Детонатор общественных волнений. Детонатор роста преступности. 

Попытки превратить проблему в политический детонатор. Человек, по 

натуре являющийся детонатором, всегда ставит актуальные вопросы. 

ДЕТОНА́ТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к детонатору (1 зн.), 

детонаторам; содержащий детонатор; являющийся детонатором. Детонаторная 

мастерская завода. Детонаторный шнур, провод. Детонаторная шашка. 

Детонаторное взрывное устройство. 2. Перен. Стимулирующий, 

возбуждающий какие-л. процессы, явления, активность в той или иной сфере. 

Призывы носили детонаторный характер. Творчество обладает 

детонаторным свойством, оно провоцирует эмоции. 

ДЕТОНА́ЦИЯ, и, ж. 1. Быстрое химическое превращение взрывчатого 

вещества с выделением огромной энергии, вызываемое взрывом другого 

вещества. Газовая детонация. Детонация снаряда. Параметры детонации 

заряда. 2. Перен. Резкое стимулирование какого-л. процесса, явления, 

состояния. Детонация политической ситуации. Локальный конфликт может 

привести к детонации всего геополитического пространства. При предельном 

уровне инфляции в экономике государства начинается эффект детонации. 3. 

Взрывообразное сгорание топливно-воздушной смеси, возникающее в 

двигателе при некоторых неблагоприятных условиях или их сочетании. 

Детонация сопровождается резким стуком от воздействия ударной волны. 

Защита двигателя от детонации топливно-воздушной смеси. 

ДЕТОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; кого, что. 1. 

Взорваться/взрываться под действием детонации (1 зн.). Газ детонирует. Со 

временем тротил приобретает способность самопроизвольно детонировать. 

При воздействии ударной волны некоторые виды пороха детонируют. 2. что. 

Взорвать/взрывать с помощью детонации (1 зн.). Детонировать мину 

дистанционным взрывателем. Террорист детонировал взрывчатку. 

Детонируемый взрыв. Детонирующий шнур. 3. только нсв. Издавать стук при 

воздействии ударной волны от детонации (3 зн.) топливно-воздушной смеси. 

Мотор детонирует в широком диапазоне оборотов. Двигатель начинает 

детонировать и глохнет. 

ДЕТРИ́Т, а, м. [лат. detritus истертый]. Мертвое органическое вещество в 

составе экосистемы, временно исключенное из биологического круговорота 

элементов питания. Морской детрит. Детрит из отмерших растений. 

Детрит — запасник необходимых веществ в экосистеме. Организмы, 

питающиеся детритом. 

ДЕУРБАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Сокращение населения и относительного 

производственного потенциала крупных городов, происходящее из-за резкого 

ухудшения природной и социальной среды; дезурбанизация. Процессы 



деурбанизации в регионах Сибири и Урала. Бороться с демографическим 

кризисом деурбанизацией. 

ДЕ-ФА́КТО, нареч. [лат. de facto букв. на деле]. Фактически, на деле. Де-

факто рубль станет конвертируемым лишь через несколько лет. Компания де-

факто уже контролирует рынок сырья.  

ДЕФЕКА́ЦИЯ, и, ж. [франц. defecation < лат. defaecāre очищать от гущи, 

мути]. В медицине — испражнение, процесс освобождения кишечника от 

каловых масс. Испытывать позыв на дефекацию. 

ДЕФЕ́КТ, а, м. [нем. Defekt < лат. defectus уменьшение, недостаток]. 

Недостаток, изъян, недочет. Дефект сборки. Дефект конструкции модели. 

Дефект технологии. Дефекты поверхности древесины. Скрытый 

производственный дефект. Дефекты речи. Врожденный дефект опорно-

двигательного аппарата. Лечение дефектов кожи. Дефекты государственного 

управления. 

ДЕФЕКТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. Имеющий физические или 

психические дефекты; не являющийся нормальным, полноценным. 

Дефективные дети. Дефективная экономика. 

ДЕФЕ́КТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Имеющий недостаток, изъян, 

дефект; содержащий их описание. Дефектная деталь. Дефектный экземпляр 

книги. Дефектная продукция. Автоматическая замена дефектных блоков 

запасными. Система управления дефектна. Дефектный сектор диска (не 

читающийся правильно после записи). 2. В лингвистике — не содержащий всех 

необходимых элементов. Дефектная парадигма. 

ДЕФЕКТО́ЛОГ, а, м. Специалист в области дефектологии. Услуги 

дефектолога. Посещать дефектолога. Подготовка квалифицированных 

дефектологов. 

ДЕФЕКТОЛО́ГИЯ, и, ж. [нем. Defekt < лат. dēfectus + греч. logos наука, 

учение]. Раздел педагогики, занимающийся проблемами развития, обучения и 

адаптации людей с физическими и психическими недостатками, а также 

вопросами их обучения; коррекционная педагогика. Основы дефектологии. 

Кафедра, институт дефектологии. Состояние психологической диагностики в 

дефектологии. 

ДЕФЕКТОСКО́П, а, м. Аппарат, используемый при дефектоскопии. 

Люминесцентный дефектоскоп. 

ДЕФЕКТОСКОПИ́Я, и, ж. [нем. Defektoskopie < лат. dēfectus + греч. 

skopeō смотрю, наблюдаю]. Общее название ряда неразрушающих методов, 

применяемых для обнаружения скрытых дефектов в материалах, изделиях. 



Ультразвуковая дефектоскопия. Магнитная дефектоскопия. Радий 

применяется в дефектоскопии. 

ДЕФИБРИЛЛЯ́ТОР, а, м. В медицине — электрический аппарат, 

применяемый с целью дефибрилляции сердечной мышцы путем воздействия на 

нее кратковременным электрическим импульсом. Реанимационный автомобиль 

оснащен современными дефибрилляторами. 

ДЕФИБРИЛЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Процесс устранения фибрилляции сердца. 

Бригада скорой помощи провела дефибрилляцию сердца больного. 

ДЕФИЛЕ́, нескл., ср. [франц. défilé < défiler букв. идти друг за другом]. 1. 

Показ модной одежды. Дизайнеры и модели, участвующие в дефиле. 2. 

Праздничное выступление военного оркестра с перестраиванием рядов и 

выполнением разнообразных строевых фигур под собственное музыкальное 

сопровождение; торжественное шествие воинских частей. Дефиле 

президентских оркестров по Невскому проспекту. 

ДЕФИЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Торжественно проходить, 

шествовать. Дефилировать перед строем. 

ДЕФИНИ́ЦИЯ, и, ж. [нем. Definition, франц. définition < лат. dēfīnītio]. 

Краткое определение, отражающее важнейшие признаки понятия. Реальные, 

номинальные дефиниции. Синтаксические, семантические дефиниции. 

Аналитические, синтетические дефиниции. 

ДЕФИ́С, а, м. [нем. Divis < лат. dīvīsio разделение]. Короткая черточка (-), 

употребляемамя как соединительная черта между словами и частями слов или 

как знак переноса. Слово «русско-английский» пишется через дефис. 

ДЕФИЦИ́Т, а, м. [нем. Defizit, франц. déficit < лат. dēficit недостает]. 1. 

только ед.; какой, чего и без доп. Острый недостаток (товаров, услуг и т. п.), 

вызывающий ажиотажный спрос. Дефицит топлива. Сезонный дефицит 

летнего жилья. Дефицит услуг в области социальной защиты. Дефицит 

продуктов питания. Преодоление дефицита на пути к рынку. Искусственное 

создание дефицита электроэнергии. 2. чего. Нехватка, недостаток каких-л. 

веществ, необходимых для нормального функционирования организма; 

недостаток размера, объема тканей в организме; недостаток какого-л. 

физиологического показателя. Дефицит витаминов. При дефиците воды 

ухудшается кровоснабжение. Восполнить дефицит кислорода в легких. 

Дефицит жировой прослойки при голодании. Дефицит массы тела. 3. чего. 

Недостаточность или отсутствие каких-л. востребованных положительных 

явлений, качеств, действий и т. п. Дефицит доброты. Дефицит новостей. 

Дефицит общения. Дефицит оригинальных идей. Дефицит правового сознания. 

Страдать от дефицита внимания. 4. чего и без доп. Превышение расходов над 



доходами. Предприятие закончило год с дефицитом. Покрыть часть 

дефицита за счет денежной эмиссии. Дефицит бюджета (см. Бюджет 1 зн.).  

ДЕФИЦИТА́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. только полн. ф. Имеющий 

дефицит (1 зн.). Дефицитарная экономика. 2. только полн. ф. Вызванный 

недостаточным поступлением витаминов, других полезных веществ в организм 

или его неспособностью усваивать эти вещества. Дефицитарные заболевания. 

3. только полн. ф. Связаный с недостаточной психической деятельностью на 

каком-л. уровне, вызванный выпадением из психической деятельности каких-л. 

качеств, свойств. Дефицитарные синдромы. Дефицитарная деформация 

личности. У детей с нарушенным слухом может наблюдаться дефицитарное 

развитие. 

ДЕФИЦИ́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. только полн. ф. Находящийся в 

дефиците (1 зн.); имеющий дефицит. Дефицитные товары, лекарства. 

Дефицитная продукция дорожает. Рынок молочной продукции дефицитен и 

пополняется за счет импортозамещения. 2. Недостаточный или 

отсутствующий (о каких-л. необходимых, положительных явлениях, качествах, 

действиях и т. п.). Список дефицитных профессий. Общение становится все 

более дефицитным. 3. Имеющий дефицит (5 зн.). Закончить год с дефицитным 

балансом. Бюджет превратился в дефицитный. 

ДЕФЛЕ́КТОР, а, м. [нем. Deflektor < лат. dēflectere отводить, изменять]. 

Вытяжное устройство на вентиляционной или дымовой трубе, работающее под 

воздействием ветра. Дефлектор увеличивает тягу в вентиляционном канале. 

Дефлекторы на приборной панели автомобиля. 

ДЕФЛОРА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Defloration, франц. defloration < лат. 

dēflōrātio]. В медицине — нарушение целостности девственной плевы, лишение 

девственности. Дефлорация происходит при первом половом контакте. 

ДЕФЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< позднелат. deflatio выдувание, сдувание]. 1. В 

экономике — снижение уровня цен на товары и услуги или повышение 

покупательной способности денег в связи с уменьшением их количества в 

обращении относительно товарной массы. Оздоровление экономики вследствие 

дефляции. Укрепление курса рубля в результате дефляции. Предотвращение 

дефляции. 2. В геологии — выдувание, обтачивание и шлифование горных 

пород и почв минеральными частицами, переносимыми ветром, в результате 

которых происходит эрозия и перенос вещества в ландшафтах. Сильная 

дефляция в пустынях. Образование скал причудливой формы под воздействием 

процессов дефляции и выветривания. 

ДЕФОЛИА́НТЫ, ов, мн. (ед. дефолиа́нт, а, м.) [франц. Défoliant < лат. 

folium лист]. В сельском хозяйстве — химические препараты из группы 

пестицидов, вызывающие опадение листьев растений. Применение 

дефолиантов способствует ускорению созревания и облегчает уборку урожая. 



ДЕФОЛИА́ЦИЯ, и, ж. [франц. défoliation < лат. folium лист]. 1. Опадение 

листьев с растений под воздействием неблагоприятных факторов окружающей 

среды. Дефолиация вследствие засухи, болезни. Нашествие гусениц вызвало 

массовую дефолиацию березняков. 2. В сельском хозяйстве — предуборочное 

удаление листьев с растений путем обработки их дефолиантами, облегчающее 

машинную уборку урожая. Дефолиация хлопчатника, плодовых культур. 

Произвести дефолиацию насаждений винограда. 

ДЕФО́ЛТ, а, м. [англ. default < ст.-франц. defaillir < лат. fallo обманывать, 

не исполнять]. В финансовом деле 1. Финансовый кризис, крах, приводящий к 

утрате гражданами страны их сбережений. Потерять сбережения из-за 

дефолта. Банк лопнул во время дефолта. 2. Отказ от уплаты долга, 

невыполнение обязательств как следствие финансового кризиса; финансовая 

несостоятельность. Внешний дефолт по платежам Парижскому клубу. 

Объявить дефолт. Страна допустила дефолт по обслуживанию облигаций. 

ДЕФОРМА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. dēformātio изменение формы; искажение]. 

1. Изменение формы или размеров тела (части тела) под действием внешних 

сил при нагревании, охлаждении, изменении влажности и других воздействиях, 

вызывающих изменение относительного расположения частиц тела. 

Механическая деформация. Деформация сдвига. Деформация материалов под 

действием постоянной нагрузки. Движение и деформации земной коры. 

Деформация сустава вследствие болезни. Остаточная, пластическая 

деформация (в физике — деформация, не исчезающая после прекращения 

действия внешних сил на твердое тело). Упругая деформация (в физике — 

деформация, полностью исчезающая после прекращения действия внешних 

сил). 2. Перен. Изменение, отклонение чего-л. от нормы, изменение сущности 

чего-л.; искажение, извращение чего-л. Деформация социальной структуры. 

Деформация рынка труда. Профессиональная деформация педагога. 

Деформация души. Деформация человеческих ценностей. Деформация таких 

понятий, как патриотизм и гуманность. 

ДЕФОРМИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Изменивший свои размеры и форму 

вследствие воздействия извне; получивший повреждения. Деформированный 

ствол дерева. Пуля, деформированная в результате рикошета. 

Деформированный корпус автомобиля. Кость, деформированная в результате 

аварии. 2. Перен. Искаженный, извращенный. Деформированная психика. 

Отношения собственности в стране сильно деформированы. 

ДЕФОРМИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 1. Изменить/изменять 

форму, размер, внешний вид какого-л. тела или его частей действием на него 

внешних сил. Деформировать ударом скульптуру. Болезнь деформировала 

форму черепа. Корпус автомобиля, деформированный в результате аварии. 2. 

Перен. Изменить/изменять, преобразовать/преобразовывать структуру, 

организацию чего-л.; исказить/искажать, извратить/извращать что-л. Рост 



зарплат деформирует рынок труда. Наркотики быстро деформируют 

сознание человека. Неопределенность будущего деформирует поведение всех 

участников экономики. Потребительский спрос в стране сильно 

деформирован. 

ДЕФОРМИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 1. Изменить/изменять 

свои размеры, форму, внешний вид. В результате высокой температуры 

деформируются железнодорожные рельсы. Деревянная дверь 

деформировалась из-за сырости. 2. Перен. Изменить/изменять свою структуру, 

исказиться/искажаться. Детская психика легко деформируется в силу своей 

пластичности. Вкусы современной аудитории значительно деформировались. 

ДЕФРАГМЕНТА́ЦИЯ, и, ж. В информатике — устранение 

фрагментации (2 зн.), перераспределение данных на запоминающем устройстве 

с целью устранения пустых мест между фрагментами данных. Процедура 

дефрагментации. Время полной дефрагментации всех разделов жесткого 

диска. Диск нуждается в дефрагментации. 

ДЕФРАГМЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. В информатике — 

устранить/устранять фрагментацию (2 зн.). Дефрагментировать все файлы на 

диске. Дефрагментированный диск. Программа выполняет проверку 

винчестера и дефрагментирует его. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Процесс передачи из центра в местные 

органы власти части функций и полномочий центральных органов государства. 

Децентрализация государственного управления. 2. В экономике — передача 

части управленческих полномочий подразделениям какой-л. организации; 

переход от единого контроля над работой отдельных структур к автономному 

регулированию определенных видов деятельности. Внутренняя 

децентрализация фирмы. Децентрализация на предприятии. Децентрализация 

закупок и хранения товаров. 3. В финансовом деле — процесс распределения 

финансовых средств в пользу регионов. Децентрализация бюджета. 

Децентрализация налоговых сборов. 4. Рассредоточение (информации, 

ресурсов, данных и т. п.) по разным местам. Децентрализация капитала. 

Децентрализация информации. Децентрализация данных за счет использования 

нескольких хранилищ. 5. Переход от общей, единой системы поставки энергии, 

ресурсов к автономным системам. Децентрализация энергоснабжения может 

быть выгодна для конечного потребителя. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗО́ВАННЫЙ, ая, ое; ван, вана, вано. 1. Основанный на 

распределении управленческих полномочий между структурами разного 

уровня; управляемый, регулируемый, контролируемый органами, 

подразделениями разного уровня. Децентрализованный контроль выполнения 

поставленных задач. Система децентрализованной власти. 

Децентрализованная фирма. 2. Производимый из разных источников, пунктов. 



Децентрализованное финансирование. Децентрализованное обеспечение армии 

горючим. Децентрализованное управление компьютерной сетью. 3. 

Разделенный, рассредоточенный по разным носителям, не сконцентрированный 

в одном месте. Децентрализованная информация. Децентрализованная база 

данных. 4. Основанный на использовании нескольких автономных систем 

снабжения энергией, ресурсами. Децентрализованное энергоснабжение. 

Децентрализованное отопление. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. 

децентрализо́ванный, ая, ое, ван, вана, вано; св и нсв; что. 1. 

Осуществить/осуществлять децентрализацию (1 зн.), подвергнуть/подвергать 

децентрализации. Децентрализовать власть. Децентрализовать экономику. 2. 

Осуществить/осуществлять децентрализацию (2 зн.), подвергнуть/подвергать 

децентрализации. Децентрализовать коммерческую организацию. 

Децентрализовать процесс закупок. 3. Осуществить/осуществлять 

децентрализацию (3 зн.), подвергнуть/подвергать децентрализации. 

Децентрализовать финансирование медицинской помощи. Децентрализовать 

налоговые поступления в бюджет. 4. Осуществить/осуществлять 

децентрализацию (4 зн.), подвергнуть/подвергать децентрализации. 

Децентрализовать хранение информации. Децентрализовать вычислительные 

ресурсы. 5. Осуществить/осуществлять, провести/проводить децентрализацию 

(5 зн.). Дополнительные источники энергии, позволяющие децентрализовать 

энергоснабжение. 

ДЕЦИ… [< лат. decem десять]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение в десять раз менший единицы, названной во второй части слова (в 

названиях единиц измерения). 

ДЕЦИБЕ́Л, а, мн. род. децибе́лов и децибе́л, м. Десятая часть бела, 

применяемая, в частности, как единица измерения уровня шума. Децибелы 

используются для измерения энергетических величин. 

ДЕ́ЦИМА, ы, ж. [лат. decima десятая]. Десятая ступень диатонической 

гаммы1 (1 зн.). Большая децима содержит шестнадцать полутонов. 

ДЕЦИМЕ́ТР, а, м. [франц. décimètre]. Единица длины, равная одной 

десятой доле метра1 (1 зн.). В одном метре десять дециметров. 

ДЕШИФРА́ТОР, а, м. В информатике — микросхема, преобразующая 

цифровой код в сигналы, управляющие устройствами; декодер (1 зн.). 

Дешифратор адреса устройства. Дешифратор команд процессора. Код 

операции поступает на вход дешифратора операций. 

ДЕШИФРА́ЦИЯ, и, ж. 1. Преобразование цифрового кода в сигналы, 

управляющие устройствами. Дешифрация адреса области памяти. 

Дешифрация команд из основной памяти. 2. Преобразование зашифрованных, 



сжатых и т. п. данных в исходную форму. Ключ дешифрации. Алгоритмы 

шифрации и дешифрации. Полная дешифрация кадров при приеме видеопотока. 

3. Прочтение и истолкование текстов неизвестной или малоизвестной 

письменности. Дешифрация древних текстов. 

ДЕШИФРОВАТ́Ь, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. дешифро́ванный, ая, 

ое, ван, вана, вано; св и нсв; что. Осуществить/осуществлять дешифрацию. 

Адаптер дешифрует адрес при передаче блока данных. Буфер содержит 

команды, которые дешифрованы, но еще не выполнены. Дешифрующая 

процедура вируса. Дешифровать клинопись. 

ДЕ-Ю́РЕ, нареч. [лат. de jure]. Юридически. Нормы права должны 

реально защищать автора компьютерных программ не только де-юре, но и де-

факто.  

ДЖАЗ, джа́за, м. [англ. jazz]. Музыкальный стиль (преимущественно 

танцевального направления), сочетающий в себе черты европейской и 

афроамериканской традиций, для которого характерна основополагающая роль 

ритма и импровизации; музыка в таком стиле. Современный джаз. 

Традиционный джаз. Классический джаз. Новоорлеанский джаз. Этнический 

джаз. Виртуозы джаза. Играть джаз. 

ДЖАЗ-БА́Р, а, м. Кафе-бар, в котором исполняют джаз. Джаз-бар отеля. 

В джаз-баре звучит саксофон. 

ДЖАЗ-БЭ́НД, а, м. [англ. jazz band < jazz джаз + band музыкальная группа, 

оркестр]. Оркестр или музыкальная группа, исполняющие джаз. Валторнист 

джаз-бэнда. Солист джаз-бэнда. Репетиция джаз-бэнда. 

ДЖАЗ-КЛУ́Б, а, м. 1. Музыкальный клуб, в котором устраивают 

джазовые концерты. Джаз-клубы столицы. Выступление известного пианиста 

в джаз-клубе. 2. Сообщество музыкантов, исполняющих джаз; представители 

такого сообщества. Начинающие музыканты джаз-клуба. Президент джаз-

клуба. В фестивале примет участие джаз-клуб «Квадрат». 

ДЖАЗМЕ́Н, а, м. [англ. jazzman < jazz джаз + man человек]. Музыкант, 

исполняющий джаз. Российский джазмен. 

ДЖА́ЗОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к джазу, характерный для него; 

исполняющий джаз. Джазовый вокал. Джазовый авангард. Джазовые ритмы. 

Классика в джазовой обработке. Джазовый ансамбль. Джазовый оркестр. 

Джазовый певец. 

ДЖАЗ-РО́К, а, м. [англ. jazz rock]. Музыкальный стиль, сочетающий 

элементы джаза, рока и современной академической музыки; музыка в этом 



стиле. Композиции джаз-рока с африканскими, восточными ритмами. 

Применение электронных инструментов в джаз-роке. 

ДЖАЗ-РО́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к джаз-року, характерный для 

него; связанный с джаз-роком. Сложная джаз-роковая гармония. Джаз-

роковые импровизации. Джаз-роковый композитор. Джаз-роковая аудитория. 

ДЖАЙВ, джа́йва, м. [англ. jive]. 1. Парный бальный танец 

афроамериканского происхождения, отличающийся сложным ритмом, 

исполняемый в очень быстром темпе. Четкость движений джайва. Джайв 

входит в программу конкурса бальных танцев. 2. только ед. Музыка в ритме 

этого танца. Звуки джайва. 

ДЖАКУ́ЗИ, нескл., ср. [англ. jacuzzi — по имени предпринимателей 

братьев Р. и К. Джакуцци (Jacuzzi)]. Большая ванна с подогревом и 

турбулентным движением воды. Расслабиться в джакузи. Гостиничный номер 

с джакузи. Система гидромассажа для джакузи. 

ДЖАМАА́Т, а, м. [араб. jamāʿa, мн. jamāʿāt букв. собрание]. 

Мусульманская община; сход, собрание такой общины для совместной 

молитвы, изучения Корана и т. п. Джамаат под управлением совета 

старейшин. При каждой мечети формируется собственный джамаат. 

Явиться на джамаат. 

ДЖА́МПЕР1, а, м. [англ. jumper < to jump прыгать]. Перемычка, 

переключатель на плате; перемычка, позволяющая задать режим работы 

устройства замыканием контактов. Переставить джамперы, изменить 

положение джампера. Неправильная установка джамперов на материнской 

плате. 

ДЖА́МПЕР2, а, м. [англ. jumper]. Разг. Человек, занимающийся 

экстремальными видами спорта, связанными с прыжками, джампингом. 

Неудачный прыжок джампера. Трамплины для джамперов. 

ДЖА́МПИНГ, а, м. [англ. jumping < to jump прыгать]. Экстремальный вид 

спорта, связанный с прыжками (бейсджампинг, роупджампинг, банджи-

джампинг и т. п). Защитное снаряжение для джампинга. Площадки, 

специально оборудованные для джампинга. 

ДЖАНГЛ, джа́нгла, м. [англ. jungle букв. (каменные) джунгли, трущобы]. 

Стиль танцевальной электронной музыки, основанный на сочетании ломаных 

барабанных ритмов и мелодий реггей с использованием различных 

экзотических звуков; музыка в этом стиле. Возникновение джангла в 1990-х 

годах в среде афроамериканцев. Играть джангл. Танцевать под джангл. 

Африканские ритмы джангла. 



ДЖАФАРИ́ЗМ, а, м. [по имени основателя имама Джафара ас-Содика]. В 

исламе — религиозно-правовая школа шиизма, опирающаяся на Коран, Сунну, 

согласное мнение авторитетов по не урегулированным данными источниками 

вопросам и разум; джафаритский мазхаб. Судебная система Ирана основана на 

джафаризме. Джафаризм — рационалистическое направление мусульманского 

богословия. 

ДЖАФАРИ́Т, а, м. В исламе — последователь джафаризма. Джафарит 

допускает «благоразумное скрывание веры» в ситуациях, когда существует 

угроза жизни мусульманина. Джафаритам свойственно терпение по 

отношению к представителям власти.  

ДЖАФАРИ́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к джафаризму; связанный с 

джафаритами. Джафаритская терминология. Джафаритское учение. 

Верховный джафаритский суд Ливана включает трех судей и специального 

прокурора. Джафаритская община Санкт-Петербурга. Джафаритский 

мазхаб (то же, что джафаризм). 

ДЖЕБ, дже́ба, м. [англ. jab букв. внезапный удар, тычок]. В боксе, 

кикбоксинге — прямой удар левой (у левши — правой) рукой. Джеб с 

приседом. Останавливающий джеб. Техника выполнения джеба с шагом. 

Способы наработки джеба. 

ДЖЕ́ГГИНСЫ, ов, мн. [англ. jeggings < je(ans) джинсы + (le)ggings 

леггинсы]. Леггинсы из джинсовой ткани с добавлением эластичных волокон. 

Детские, женские джеггинсы. Эластичный пояс джеггинсов. Швы, 

имитирующие передние карманы на джеггинсах. 

ДЖЕ́ЗВА, ы, ж. [тур. cezve, jezve]. Открытый, сужающийся кверху 

кофейник с длинной ручкой. Керамическая джезва. Сварить кофе в джезве. 

ДЖЕКПО́Т, а, м. [англ. jackpot, изначально термин в покере]. Самый 

крупный выигрыш в карточной игре, лотерее; возрастающая за счет 

невыигранных ставок общая сумма новой ставки. Джекпот в 1 млн. рублей. 

Локальный джекпот. Сорвать джекпот в покере. 

ДЖЕМ, дже́ма, м. [англ. jam]. Сладкое блюдо, представляющее собой 

густую однородную массу из ягод или фруктов, сваренных в сахарном сиропе. 

Фруктовый джем. Яблочный, сливовый, вишневый джем. Джем из клубники с 

красной смородиной. Пирожное с джемом. Рецепт абрикосового джема. 

ДЖЕ́МПЕР, а, м. [англ. jumper]. Вязаная кофта без воротника, надеваемая 

через голову. Детский джемпер. Джемпер в ромбик. Джемпер с двухцветным 

узором. Джемпер с короткими рукавами. Джемпер с застежкой у горловины. 



ДЖЕНТЛЬМЕ́Н, а, м. [англ. gentleman < gentle благородный + man 

человек]. Человек, отличающийся благородством, порядочностью, 

великодушием и безупречными манерами. Джентльмен всегда элегантен и 

пунктуален. Как истинный джентльмен, он уступил даме. 

ДЖЕНТЛЬМЕ́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к джентльмену, 

свойственный джентльмену, характеризующий его; предназначенный для 

джентльмена, джентльменов. Джентльменский такт. Джентльменский 

поступок. Джентльменское соглашение (основанное на устной 

договоренности, предполагающей взаимное доверие сторон).  

ДЖЕНТРИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [англ. gentrification облагораживание]. 

Комплексное изменение городской среды в результате реконструкции и 

обновления старых построек, обычно заводских и фабричных, в прежде 

нефешенебельных кварталах. Успешные проекты джентрификации. 

Повышение статуса территории в результате джентрификации. Влияние 

джентрификации на стоимость недвижимости. Одним из минусов 

джентрификации может оказаться неконтролируемое изменение 

архитектурного облика района. 

ДЖЕ́РСИ1, нескл., ср. [англ. jersey, по назв. острова Джерси в проливе Ла-

Манш]. 1. Трикотажное полотно, вязанное из нескольких шерстяных, 

хлопчатобумажных, шелковых или синтетических нитей. Джерси обладает 

хорошей растяжимостью и высокой износостойкостью. Первоначально из 

джерси шили белье для моряков. Красивое платье из джерси 2. Разг. Изделие 

из такой ткани. Носить джерси. Темно-бордовое джерси будет уместно для 

похода в театр. Велосипедное джерси. Пейнтбольная джерси из плотной 

ткани. 

ДЖЕ́РСИ2, неизм. Сшитый из джерси1 (1 зн.); являющийся джерси1. 

Брюки, юбка джерси. Ткань джерси. 

ДЖЕТ, дже́та, м. [англ. jet < to jet первонач. выдаваться, выступать 

< франц. jeter < лат. jacto бросать]. В астрономии — поток заряженных частиц, 

формирующийся в глубинах звезд, пульсаров и активных ядрах галактик и 

вырывающийся на расстояние во многие тысячи световых лет. Излучение 

джета. Входящая в состав джета материя. Джеты, сформировавшиеся в 

недрах молодых звезд. 

ДЖЕТЛА́Г, а, м. [англ. jet lag < jet реактивный самолет + lag 

запаздывание]. Рассогласование режима дня человека с природным суточным 

ритмом, вызванное резкой сменой часовых поясов и сопровождающееся 

усталостью, головной болью, потерей аппетита и т. п. Страдать от джетлага 

после многочасового перелета. 



ДЖИ́ББЕР, а, м. [англ. jibber]. Спортсмен, занимающийся джиббингом. 

Построить трассу для джибберов на горнолыжном курорте. Выполнение 

сальто джибберами на стропе. 

ДЖИ́ББИНГ, а, м. [англ. jibbing < to jib перекидывать парус, изменять 

курс]. 1. Экстремальный вид спорта — выполнение скольжений, передвижений, 

прыжков на сноуборде, скейтборде, роликовых коньках по элементам 

городской архитектуры в виде перил, парапетов и т. п., а также по специальным 

конструкциям, имитирующим такие элементы. Зимний джиббинг. Джиббинг с 

кайтом. Соревнования по джиббингу. 2. Хождение, акробатика и выполнение 

трюков на натянутой невысоко от земли стропе. Участники похода 

попробовали себя в джиббинге. 

ДЖИГИ́Т, а, м. 1. У народов Кавказа, Средней Азии, казаков — искусный 

наездник. Лихой, отважный джигит. Состязания джигитов. Трюки, 

выполняемые джигитами. Джигит вскочил на коня. В Чечне отметили день 

джигита. 2. Разг. О любом представителе народов Кавказа и Средней Азии. К 

нам подошел пожилой джигит. Танец джигита. Я покупаю овощи у одного 

джигита на рынке. 3. Разг. Перен. Об отважном, смелом человеке. Сбавь 

скорость, джигит! 

ДЖИГИТО́ВКА, и, ж. [< джигит < нагайск., тат. žigit юноша, молодец]. 

Разновидность конного спорта — выполнение различных упражнений и фигур 

на лошади, движущейся по прямой дистанции с определенной скоростью. 

Показательные выступления по джигитовке. 

ДЖИН, джи́на, м. [англ. gin < лат. juniperus можжевельник]. Крепкий 

алкогольный напиток, перегоняемый с ягодами можжевельника. Джин с 

тоником. Коктейль с джином. Использовать в качестве ароматизаторов 

джина корицу, кардамон, лимонные и апельсинные корки. 

ДЖИНН, джи́нна, м. [араб. dzinn]. В исламе и доисламской арабской 

мифологии — незримое для людей разумное существо, сотворенное Богом из 

огня. Злой, добрый джинн. С джиннами у палестинских арабов связано 

множество легенд и сказок. 

ДЖИНСО́ВЫЙ и ДЖИ́НСОВЫЙ, ая, ое. 1. Джинсовая ткань (плотный 

хлопчатобумажный материал саржевого переплетения, используемый для 

изготовления верхней одежды — брюк, юбок, курток и т. п.). 2. Изготовленный 

из джинсовой ткани; связанный с одеждой и аксессуарами, изготовленными из 

такой ткани. Джинсовая юбка, жилетка, рубашка, куртка. Джинсовый 

комбинезон, сарафан, пиджак. Джинсовое платье. Джинсовые вещи никогда 

не теряют своей актуальности. Джинсовые заклепки запатентованы в 1873 

году. Джинсовые тенденции осени. 3. Характерный для джинсовой ткани и 

изделий из нее, содержащий элементы такой ткани, детали таких изделий. 



Свитер джинсового цвета. Джинсовые мотивы в оформлении интерьера. 

Джинсовая текстура.  

ДЖИ́НСЫ, ов, мн. [англ. jeans]. Брюки из джинсовой ткани с 

проклепанными стыками швов на карманах. Мужские, женские джинсы. 

Перешить молнию на джинсах. Хиппи превратили джинсы в культовый 

элемент одежды.  

ДЖИП, джи́па, м. [англ. jeep < G. P. (джи-пи) сокр. general purpose общего 

назначения]. Тип легкового автомобиля с высоким кузовом и увеличенным 

клиренсом, обладающего повышенной проходимостью. Военный джип. 

ДЖИ́ПИНГ, а, м. [англ. jeeping < jeep джип < сокр. g(eneral) p(urpose car) 

(автомобиль) общего назначения]. Экстремальный вид спорта — путешествие 

на автомобилях повышенной проходимости с преодолением естественных 

препятствий. Джипинг по лесным дорогам. Турфирма предлагает джипинг с 

рыбалкой. 

ДЖИ́У-ДЖИ́ТСУ, нескл., ср. [англ. jiujitsu, jujutsu < яп. дзю мягкость, 

слабость + дзюцу искусство]. Один из видов восточных единоборств — 

комплекс древних японских боевых искусств, основанных на применении 

ударов в наиболее уязвимые части тела, выкручиваний и перегибаний суставов 

рук и ног в сочетании с различного рода бросками и захватами, 

сдавливающими дыхательные пути противника; такое единоборство как 

современный вид спорта. Боевое, спортивное джиу-джитсу. Мастер джиу-

джитсу. Московская федерация джиу-джитсу. Соревнования по джиу-

джитсу. 

ДЖИХА́Д, а, м. [араб. jihād, букв. рвение, усердие]. 1. В исламе — 

внутреннее самоусовершенствование на пути к Аллаху, одна из главных 

обязанностей мусульман. Духовный джихад. Исламский терроризм угрожает 

подлинному джихаду. 2. Война, ведущаяся мусульманами в защиту своей веры, 

против иноверцев; газават. Формы джихада. Война против угнетателей и 

оккупантов может рассматриваться как джихад. 3. Операции террористов, 

объясняемые защитой ислама. Участие шахидов в джихаде. 

ДЖО́ББЕР, а, м. [англ. jobber комиссионер]. В финансовом деле — лицо 

или фирма, являющиеся посредником при заключении сделок по купле-

продаже ценных бумаг, товаров и услуг. Доход джоббера складывается из 

курсовой разницы продаваемых и покупаемых акций и других ценных бумаг. 

ДЖО́ГГЕР, а, м. Разг. Человек, занимающийся джоггингом. Группа 

молодых джоггеров. Спортивная одежда для джоггеров. 

ДЖО́ГГИНГ, а, м. [< англ. jogging медленная ходьба, медленный бег]. 

Оздоровительный или тренировочный бег трусцой или чередование бега с 



ходьбой. Утренний джоггинг. Джоггинг противопоказан тем, кто страдает 

заболеваниями суставов, варикозным расширением вен. Заниматься 

джоггингом для поддержания физической формы, укрепления здоровья. 

ДЖО́ЙСТИК, а, м. [англ. joystick рычаг управления (на самолетах)]. В 

информатике — устройство для ручного управления движением курсора на 

экране монитора компьютера в виде наклоняющегося рычажка (применяемое в 

основном в компьютерных играх). Специальные, игровые джойстики. 

Аналоговый, цифровой джойстик. Перемещение рукоятки джойстика. 

Специализированные разновидности джойстиков — джойстик в виде 

автомобильного руля, штурвала самолета. 

ДЖО́КЕР, а, м. [англ. joker букв. шутник]. В некоторых карточных 

играх — особая дополнительная карта в колоде, которой можно заменить 

любую другую карту. Выбросить джокера. 

ДЖО́ЛЛИ-ДЖА́МПИНГ и ДЖО́ЛИ-ДЖА́МПИНГ, а, м. [англ. jolly 

jumping < jolly веселый, радостный + to jump прыгать]. Экстремальный вид 

спорта — быстрый бег, прыжки в высоту и длину, различные акробатические 

трюки на специальных приспособлениях, прикрепляемых к ногам. Джолли-

джампинг развивает координацию движений. Джоли-джампинг не требует 

специальных площадок. Заниматься джоли-джампингом на асфальте. 

Учиться джолли-джампингу можно уже с четырех лет. 

ДЖО́УЛЬ, я, м. [по имени английского физика Дж. П. Джоуля]. Единица 

энергии, работы и количества теплоты в Международной системе единиц СИ. 

Учитывать израсходованную электроэнергию в джоулях. Затратить 100 

джоулей работы и получить при этом 1000 джоулей тепла. 

ДЖУ́НГЛИ, ей, мн. [англ. jungle < хинди jаngal < санскр. jāngala дикость]. 

1. Муссонные тропические леса, представляющие собой древесно-

кустарниковые заросли, густо перевитые лианами. Джунгли экваториальной 

Африки, Юго-Восточной Азии. Джунгли в бассейне реки Амазонки. Джунгли — 

одна из важнейших экосистем планеты. Для джунглей характерно большое 

разнообразие флоры и фауны. Племя, живущее в джунглях. Прогулка на слонах 

по джунглям. 2. какие, чего. Разг. Перен. О кварталах больших городов, обычно 

представляющих опасность. Каменные, бетонные джунгли. Заблудиться в 

джунглях мегаполиса. 3. какие, чего. Разг. Перен. Среда, отличающаяся 

нравственным падением, жестокостью и т. п. Криминальные джунгли. Джунгли 

преступного мира. Джунгли шоу-бизнеса. 

ДЖУТ1, а, м. [англ. jute < бенг. jhuto < санскр. jūta переплетенные волосы]. 

1. Род кустарников, полукустарников и трав семейства Мальвовые (Malvaceae), 

прядильная культура, от которой получают одноимённое волокно, которое 

используют для изготовления грубых тканей, веревок и т. п. Длинноплодный 

джут. Джут возделывают в Индии, Египте, Австралии. Листья и молодые 



побеги джута употребляют в пищу. 2. Волокно, получаемое из стеблей такого 

растения. Переработка джута. Мешковина из джута. Экологичные обои из 

джута. 3. Ткань из такого волокна. Кушетка, обитая джутом. 

ДЖУТ2, а, м. [тюрк. jut]. Зимняя бескормица скота, вызванная 

оледенением пастбищ; массовая гибель скота вследствие такой бескормицы. 

Джут может стать причиной возникновения эпидемий. 

ДЖУ́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к джуту1 (1 зн.). Джутовый 

стебель. Джутовые поля. 2. Сделанный из джута1 (2 зн.); являющийся джутом1. 

Джутовый канат. Джутовая упаковка для бутылок. 3. Связанный с 

обработкой джута1 (1 зн.). Джутовая фабрика. Джутовая промышленность. 

Джутовое производство. 

ДЗЕН, нескл. и дзе́на, м. [яп. дзэн < кит. chán медитация < санскр. dhyana 

размышление, религиозное созерцание]. 1. Направление Махаяны, 

зародившееся в Китае и получившее распространение на Дальнем Востоке, 

ставящее своей целью достижение просветления путем постижения 

сокровенной природы человека прямым контактом с его духовной сущностью и 

достижение свободы от всех неестественных помех и условностей; направление 

японского буддизма; дзэн-буддизм. Дзен отрицает превосходство интеллекта 

над чистым опытом. Сильное влияние дзен на все сферы культуры Японии, в 

том числе на эстетику национальных искусств, боевые искусства. 

Распространение дзена на Западе. Школы дзен. 2. Применяющаяся адептами 

этого направления с целью достижения просветленного состояния 

медитативная практика. Наиболее распространенные методы дзен — сидячая 

медитация и коан. Руководство по дзен. 

ДЗЕН-БУДДИ́ЗМ, а, м. То же, что дзен (1 зн.). Дзен-буддизм начал 

овладевать умами китайцев примерно во времена расцвета династии Тан. В 

дзен-буддизме считается, что совершенный человек пользуется своим умом, 

как зеркалом: он ничего не схватывает и ничего не отвергает, воспринимает, 

но не хранит. 

ДЗЮДО́, нескл., ср. [яп. < дзЮ мягкость, слабость + дō дорога, путь]. 

Один из видов восточных единоборств — японское боевое искусство, 

основанное на джиу-джитсу, отличающееся от других боевых искусств 

применением бросков, болевых и удушающих приемов; такое единоборство как 

олимпийский вид спорта. Боевое, спортивное дзюдо. Женское дзюдо. Мастер 

дзюдо. Техника дзюдо. Национальный союз дзюдо. Турнир по дзюдо. 

ДЗЮДОИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся дзюдо; человек, 

владеющий приемами дзюдо. Известный дзюдоист. Медаль российского 

дзюдоиста. Отборочный тур среди дзюдоистов. Клуб дзюдоистов. 

Любительские турниры дзюдоистов. 



ДИАБЕ́Т, а, м. [франц. diabète < греч. diabētēs < dia… через, сквозь + bainō 

прохожу, протекаю]. Название некоторых заболеваний, связанных с 

нарушением обмена веществ и сопровождающихся обильным выделением 

мочи. Старческий, ювенильный диабет. Послеоперационный диабет 

(развивающийся после хирургической операции на поджелудочной железе). 

Сосудистые осложнения у больных диабетом. Сахарный диабет (хроническое 

заболевание, обусловленное недостатком инсулина в организме и 

характеризующееся повышением уровня сахара в крови, нарушением всех 

видов обмена веществ, в первую очередь углеводного). 

ДИАБЕ́ТИК, а, м. Разг. Человек, страдающий диабетом. Продукты для 

диабетиков. Защитные свойства организма у диабетиков снижены. Делать 

диабетику регулярные инъекции инсулина. 

ДИАБЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с диабетом. Диабетические 

осложнения. Диабетическая кома (угрожающее жизни состояние, 

наступающее при остром недостатке инсулина у больных сахарным диабетом и 

характеризующееся потерей сознания, гипергликемией, отсутствием реакции 

на внешние раздражители, расстройством жизненно важных функций 

организма). 2. Сопровождающий диабет. Диабетический неврит. 

Диабетическая ретинопатия, нейропатия. 3. Предназначенный для больных 

диабетом. Диабетические продукты. Диабетическое питание. Диабетические 

конфеты на фруктозе. 

ДИА́ГНОЗ, а, м. [< греч. diagnosis распознавание, определение]. 1. 

Определение болезни на основании исследования больного. Поставить, 

подтвердить диагноз. Госпитализация больного с диагнозом «сердечная 

недостаточность». 2. Перен. Определение, оценка состояния кого-, чего-л. на 

основании совокупности наиболее выразительных, характерных признаков. 

Диагноз нравственного состояния общества. Поставить социальной системе 

неутешительный диагноз. Диагноз состояния музыкальной культуры. 

ДИАГНО́СТ, а, м. Врач, умело ставящий диагноз. Участковый 

терапевт — великолепный диагност. 

ДИАГНО́СТИКА, и, ж. 1. Установление диагноза (1 зн.). Диагностика 

гепатита. Ультразвуковая диагностика. Провести полную диагностику в 

стационаре. 2. Перен. Процесс выявления и изучения признаков, 

характеризующих какое-л. явление; выработка методов, рекомендаций для 

коррекции нежелательных тенденций. Социальная диагностика. 

Культурологическая диагностика (процесс выявления и изучения признаков, 

характеризующих современное состояние различных элементов культуры, 

условий ее функционирования). Системная диагностика экономики регионов. 

3. Установление и изучение признаков, характеризующих состояние устройств, 

приборов, технических систем, программ; разработка методов предсказания 



возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их 

работы. Диагностика работы принтера. Диагностика локальной сети, 

сотового телефона. Техническая диагностика автомобиля в сервисном центре. 

Провести полную диагностику компьютера. 

ДИАГНОСТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 1. Поставить/ставить 

диагноз (1 зн.). Диагностировать воспаление легких. Диагоностировать у 

пациента атеросклероз. Диагностировать патологии с высокой 

достоверностью. Своевременно диагностированное заболевание. 2. 

Провести/проводить диагностику (3 зн.). Диагностировать ошибки в 

программе во время выполнения. Экспертная система диагностирует 

события, представляющие угрозу безопасности сети. 

ДИАГНОСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с диагностикой (1 зн.); 

служащий для диагностики. Диагностическая бронхоскопия. Диагностическая 

радиология. Диагностические препараты. Диагностическая лаборатория. 

Пройти обследование с диагностической целью. 2. Связанный с диагностикой 

(3 зн.), служащий для диагностики. Диагностическая информация. Вывод 

диагностических сообщений на экран. Диагностический контроль. 

Диагностическое тестирование. Популярная диагностическая программа. 

ДИАГОНА́ЛЬ, и, ж. [< лат. diagonalis < греч. diagonios идущий от угла к 

углу]. 1. Отрезок прямой линии, соединяющий две вершины многоугольника, 

не лежащие на одной стороне, или две вершины многогранника, не лежащие на 

одной грани. Диагональ прямоугольного параллелепипеда. Диагонали осевого 

сечения цилиндра. Провести диагональ. Иррациональное число выражает 

соотношение стороны квадрата и его диагонали. 2. только ед. Плотная ткань в 

косой рубчик. Рабочий костюм из хлопчатобумажной диагонали. 

ДИАГОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Относящийся к диагонали 

(1 зн.); расположенный, направленный по диагонали. Диагональное 

направление. Диагональная матрица. Диагональный узор. Расположение фигур 

на рисунке диагонально. 

ДИАГРА́ММА, ы, ж. [< греч. diagramma рисунок, чертеж]. Условное 

изображение числовых величин или их отношений с помощью графических 

объектов. Столбчатая диаграмма. Диаграмма состояния вещества. 

Диаграмма численности населения по годам. Начертить диаграмму. 

Представить табличные данные в виде диаграммы. 

ДИАДЕ́МА, ы, ж. [< греч. diadēma головная повязка]. Женское головное 

украшение (обычно из драгоценных камней и металлов) в форме небольшого 

незамкнутого обруча. Бриллиантовая диадема. Камень в диадеме. Прическа с 

диадемой. Надеть диадему. Купить диадему в комплекте с клипсами. 

Прикрепить диадему к волосам. 
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ДИА́КОН. См. Дьякон. 

ДИА́КОНСКИ!. См. Дьяконский. 

ДИАКРИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [франц. diacritique < греч. diakritikos 

различительный]. Диакритический знак (надстрочный или подстрочный знак 

у буквы). 

ДИАЛЕ́КТ, а, м. [нем. Dialekt, франц. dialecte < лат. dialectus < греч. 

dialektos]. Местное или социальное наречие, говор. Территориальные 

диалекты. Говорить на диалекте. 

ДИАЛЕКТИ́ЗМ, а, м. В лингвистике — слово или оборот речи из какого-

л. диалекта, употребляемые в литературном языке. Использовать в речи 

диалектизмы. 

ДИАЛЕ́КТИКА, и, ж. . [нем. Dialektik < лат. dialectica искусство спорить 

< греч. dialektikē]. 1. Учение о наиболее общих законах движения и развития 

природы, человеческого общества и мышления, о всеобщей связи и 

обусловленности явлений; метод познания явлений путем вскрытия внутренних 

противоречий и их борьбы. История диалектики. Основные принципы 

диалектики. Диалектика как метод познания мира. 2. чего. Самый процесс 

такого движения и развития. Диалектика природы. Диалектика истории. 

Диалектика событий. 

ДИАЛЕКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Основанный на диалектике. 

Диалектическое единство противоположностей. Диалектическое изучение 

истории. Диалектический материализм. 

ДИАЛЕ́КТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к диалекту, диалектам, связанный с 

их изучением и описанием. Диалектное слово, значение. Диалектная 

особенность речи. Дилектный словарь. 

ДИАЛЕКТОЛО́ГИЯ, и, ж. [нем. Dialektologie < греч. dialektos наречие + 

logos учение]. Раздел языкознания, занимающийся изучением диалектов. 

Монография по диалектологии. Заниматься диалектологией. 

ДИА́ЛИЗ, а, м. [< греч. dialysis разделение, распадение]. В медицине, 

биологии — освобождение коллоидных систем и растворов 

высокомолекулярных веществ от растворенных в них солей и других 

низкомолекулярных веществ с помощью полупроницаемых мембран. Диализ в 

электрическом поле в десятки раз ускоряет очистку от электролитов. Диализ 

применяется во многих технологических процессах, в физико-химических и 

биологических исследованиях, в медицине. Мембраны для диализа с диаметром 

пор до 20 нанометров. 



ДИАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. В медицине, биологии — 

произвести/производить диализ; подвергнуть/подвергать диализу. 

Диализирующее вещество. Использование диализирующих дренажей при 

лечении гнойных воспалительных заболеваний. При изготовлении препарата 

белок диализируют. Диализируемая жидкость. Диализированная сыворотка. 

ДИА́ЛИЗНЫЙ, ая, ое. В медицине, биологии — относящийся к диализу; 

осуществляемый с помощью диализа; предназначенный для диализа. 

Диализный процесс. Диализные процедуры. Диализное выделение летучих 

соединений из воды. Диализный раствор. Приготовление диализной жидкости. 

Диализная аппаратура. 

ДИАЛО́Г, а, м. [франц. dialogue < греч. dialogos]. 1. Разговор между двумя 

или несколькими лицами. Диалог друзей. Диалог между врачом и пациентом. 

Вести диалог с ребенком на равных. Выучить диалог на английском языке. 2. 

Перен. Взаимодействие, основанное на взаимопонимании. Диалог 

политических лидеров. Диалог между властью и народом. Налажен диалог 

между комитетами мэрии и населением. Диалог церкви и государства. 3. 

Обмен репликами между персонажами литературного произведения как 

основной способ изображения характеров и развития действия в драме и один 

из способов в прозе. Драматический диалог. Сценический диалог. 4. В 

информатике — двусторонний обмен информацией между человеком и 

компьютером в форме вопросов и ответов в темпе, удобном для человека. 

Средства организации диалога в операционных системах. Вызвать диалог 

ввода пароля, настройки соединения. Настройка принтера происходит в 

режиме диалога. 

ДИАЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к диалогу (1 и 2 зн.), 

связанный с ним. Диалогическое общение. Диалогическая поэма. Диалогическая 

речь. Теория диалогического взаимодействия. 

ДИАЛО́ГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к разговору между двумя лицами 

или двумя группами лиц, организации такого разговора. Диалоговые 

телекоммуникации. 2. В информатике — основанный на диалоге (4 зн.), 

интерактивный; используемый для диалога. Диалоговые системы. Диалоговое 

обеспечение. Компьютерное обучение с диалоговым общением. Программа с 

диалоговым интерфейсом. Диалоговое окно (временное окно на экране для 

запроса у пользователя ввода данных или выбора параметров). Диалоговый 

режим (взаимодействие пользователя с компьютерной системой или 

исполняемой программой в форме диалога, при котором пользователь 

управляет программой во время ее работы). 

ДИАМАГНЕТИ́ЗМ, а, м. [франц. diamagnétisme < греч. dia… через, 

против + магнетизм]. Возникновение в веществе намагниченности, 

направленной навстречу внешнему магнитному полю, обусловленное 



индуцированием дополнительного магнитного момента в атомных электронных 

оболочках под действием внешнего поля. Диамагнетизм свободных электронов 

в твердом теле. Диамагнетизм кристаллической решетки. Природа 

диамагнетизма сверхпроводников, металлов. 

ДИАМАГНИ́ТНЫЙ, ая, ое. Связанный с диамагнетизмом, являющийся 

диамагнетизмом. Диамагнитная восприимчивость атома. Ароматические 

соединения характеризуются наличием диамагнитного кольцевого тока. 

Диамагнитный эффект. 

ДИА́МЕТР, а, м. [< греч. diametros]. 1. Отрезок прямой линии, 

соединяющий две точки окружности или сферы и проходящий через центр; 

длина этого отрезка; максимально возможное расстояние между точками 

некоторого множества или точная верхняя грань таких расстояний. Диаметр 

вписанного круга. Диаметр вала превышает диаметр отверстия. Диаметр 

атома, атомного ядра. Диаметр фрактала. Отношение длины окружности к 

диаметру. 2. Поперечник любого круглого предмета, участка пространства. 

Диаметр газопровода. Ствол дерева диаметром в метр. Диаметр вала 

превышает диаметр отверстия. 

ДИАМЕТРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. diamétral < греч. 

diametros поперечник]. 1. только полн. ф. Относящийся к диаметру, связанный с 

ним; характеризуемый размером диаметра; проходящий через диаметр. 

Диаметральный размер. Диаметральный износ вкладышей коленчатого вала. 

Диаметральная линия. Допустимое диаметральное отклонение трубы. 

Диаметральная плоскость. 2. Совершенный, абсолютный, полный (при 

противоположении чего-л.). Диаметральное противопоставление добра и зла. 

Диаметральные противоположности. Контраст диаметрален. 

ДИАПАЗО́Н, а, м. [< греч. dia pason (khordon) через все (струны)]. 1. В 

музыке — интервал между самым низким и самым высоким звуками 

певческого голоса или музыкального инструмента. Диапазон баритона. 

Стандартный диапазон певца — две октавы. Широкий, узкий диапазон 

звучания. У органа самый большой диапазон. Диапазон виолончели — от ноты 

до большой октавы до ноты ми третьей октавы. 2. Область изменения какой-

л. величины. Диапазон радиочастот. Диапазон температур. Диапазон цен. 

Транслировать музыку в диапазоне УКВ. 3. Объем, охват (знаний, интересов, 

возможностей и т. п.). Диапазон творческих устремлений. Репертуар 

обширного диапазона. Конструкция с широким диапазоном применения. 

ДИАПАЗО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к диапазону (1 зн.), 

диапазонам. Диапазонная характеристика голоса. Диапазонный потенциал 

певца. Диапазонные параметры духовых инструментов. 2. Относящийся к 

диапазону (2 зн.), диапазонам. Диапазонные измерения. 3. Работающий в 



разных частотных диапазонах (2 зн.) (о приборах, устройствах). Диапазонный 

усилитель. Диапазонная антенна. 

ДИАПА́УЗА, ы, ж. [нем. Diapause < греч. diapausis перерыв, остановка]. В 

биологии — период покоя в развитии животных, характеризующийся 

временной приостановкой формообразовательных процессов и снижением 

общего уровня обмена веществ. Во время диапаузы повышается устойчивость 

организма к действию неблагоприятных внешних условий. Эмбриональная 

диапауза. Личиночная диапауза. 

ДИАПОЗИТИ́В, а, м. [франц. diapositive, нем. Diapositiv < греч. dia через 

+ лат. positīvus положительный]. Фотоснимок на прозрачном материале (стекле, 

пленке), предназначенный для демонстрации на экране с помощью 

диапроектора; слайд1 (1 зн.). Цветной, черно-белый диапозитив. Выставка 

диапозитивов. Комплект растровых диапозитивов. Применение диапозитивов. 

ДИАПРОЕ́КТОР, а, м. [нем. Diaprojektor < греч. dia через + лат. prōjector 

выбрасывающий вперед]. Оптико-механический прибор для проецирования на 

экран изображений с носителей на прозрачной основе (диапозитивов, 

диафильмов и т. п.); диаскоп. Диапроектор приобрел популярность в XX веке. 

Лекции с применением мультимедийного диапроектора. Лампа, объектив, 

рамка для диапроектора. 

ДИАРЕ́Я, и, ж. [< греч. diarrhéo истекаю]. В медицине — жидкий стул, 

понос. Инфекционная диарея. Развитие диареи вследствие употребления 

антибиотиков. 

ДИАСКО́П, а, м. [нем. Diaskop < греч. diaskopeō наблюдаю]. То же, что 

диапроектор. Разновидности диаскопов. Проецировать изображение на экран 

диаскопа. Рассматривать слайды на диаскопе. 

ДИА́СПОРА, ы, ж. [< греч. diaspora рассеяние]. Часть народа, этнической 

группы, живущая за пределами государственных, национальных границ на 

положении национально-культурного меньшинства в силу исторических, 

культурных, религиозных причин. Еврейская, армянская диаспора. Русская 

диаспора в Прибалтике. Связи с диаспорой. 

ДИА́СТОЛА, ы, ж. [греч. diastolē растягивание]. В биологии — стадия 

расслабления сердечной мышцы, наступающая после ее сокращения. Во время 

диастолы сердце наполняется кровью. Длительность диастолы желудочков 

сердца. Диастола и систола составляют цикл сердечной деятельности. 

ДИАТЕ́З, а, м. [франц. diathèse, нем. Diathese < греч. diathesis 

расположение]. Предрасположение организма к тем или иным заболеваниям 

вследствие отклонения в механизме обменных процессов. Экссудативный 



диатез. При диатезе организм гипертрофированно реагирует на привычные 

раздражители. 

ДИАТЕРМИ́Я, и, ж. [греч. dia сквозь, через + thermē теплота, жар]. В 

медицине — метод электротерапии, заключающийся в глубоком прогревании 

тканей и органов тела электрическими токами высокой частоты. Диатермия 

применяется при воспалительных заболеваниях мышц, периферической нервной 

системы, суставов, заболеваниях внутренних органов. 

ДИАТО́НИКА, и, ж. [нем. Diatonik < греч. diatonikos переходящий от 

тона к тону]. В музыке — система музыкальных звуков, образуемая 

последовательностью основных ступеней лада. К диатонике относят любые 

лады, не включающие хроматизмов. 

ДИАТОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Характеризующийся последовательностью 

основных ступеней лада. Диатоническая гамма. 

ДИАФАНОСКОПИ́Я, и, ж. [франц. Diaphanoscopie < нем. 

Diaphanoskopie < греч. diaphanēs прозрачный + …скопия]. В медицине — 

исследование органов и тканей, основанное на их просвечивании узким пучком 

света. Диафаноскопия носовых пазух, глазных яблок. Провести диафаноскопию 

молочных желез. Диагностировать опухоль яичка с помощью диафаноскопии. 

ДИАФИ́ЛЬМ, а, м. [англ. diafilm < греч. dia через + англ. film пленка]. 

Короткометражный фильм, состоящий из диапозитивов, слайдов1 (1 зн.). 

Просмотр диафильмов. Проектор для диафильмов. Прекращение выпуска 

пленки для диафильмов. 

ДИАФОНИ́Я, и, ж. [< греч. diaphonia букв. разнозвучие]. Одновременное 

звучание двух или нескольких несозвучных звуков, тонов. Квинтовая 

диафония. Измерение диафонии. 

ДИАФРА́ГМА, ы, ж. [< греч. diaphragma перегородка, диафрагма]. 1. 

Сухожильно-мышечная перегородка, отделяющая у млекопитающих животных 

и у человека грудную полость от брюшной и выполняющая функции главной 

дыхательной мышцы. Напряжение диафрагмы. Сокращения диафрагмы. 2. 

Устройство в виде светонепроницаемой преграды определенной формы, 

ограничивающее прохождение световых лучей в оптических системах. 

Щелевая, круглая диафрагма. Диафрагма микроскопа, телескопа, дальномера. 

Объектив с ручной диафрагмой. Полностью открыть диафрагму при 

короткой выдержке. 3. Гибкая пластина, мембрана, совершающая возвратно-

поступательные движения под действием переменного давления среды или 

механизма в трубопроводной арматуре, гидротехнических устройствах и 

сооружениях и т. п. Изолирующая диафрагма. Диафрагма насоса. Диафрагма 

плотины. Установить диафрагму для замера расхода жидкости, газа. 



ДИАФРАГМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к диафрагме (1 зн.); 

осуществляемый с участием диафрагмы. Диафрагмальный нерв. 

Диафрагмальная артерия. Задняя диафрагмальная стенка. 

Посттравматическая диафрагмальная грыжа. Диафрагмальный вдох, выдох. 

ДИАФРАГМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Увеличивать или 

уменьшать ширину пучка лучей в оптическом приборе, изменяя отверстие 

диафрагмы (2 зн.); уменьшать отверстие диафрагмы. Диафрагмировать 

рентгеновские икс-лучи. Диафрагмированный прямой свет. Диафрагмировать 

объектив так, чтобы первый план оказался резким. Использование сильно 

диафрагмированной оптики. 

ДИАФРА́ГМОВЫЙ, ая, ое. 1. Осуществляемый с участием диафрагмы 

(1 зн.). Углубленное диафрагмовое дыхание. 2. Оснащенный диафрагмой (3 зн.); 

являющийся диафрагмой. Диафрагмовый насос. Диафрагмовая 

трубопроводная арматура. Диафрагмовый регулятор давления. 

ДИАХРОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В лингвистике — рассматривающий 

языковую систему с точки зрения ее исторического развития. Диахронический 

аспект описания языка. Диахронический фактор в лингвистике. 

Диахронический анализ лексики. Необходимость рассмотрения 

диахронического среза языка. 

ДИАХРОНИ́Я, и, ж. [франц. diachronie < греч. dia через + chronos время]. 

В лингвистике — состояние языка с точки зрения его исторического развития и 

изменения каждого из элементов языка. Противопоставление концепций 

синхронии и диахронии. Семантическая деривация в диахронии. 

ДИВАКЦИ́НА, ы, ж. [< греч. di(s) дважды + вакцина]. В медицине — 

вакцина (1 зн.), содержащая антигены двух биологических видов 

микроорганизмов, предназначенная для одновременной иммунизации против 

двух различных инфекционных болезней. Дивакцина против гепатитов А и В. 

Ввести ребенку дивакцину против кори и паротита. Дивакцина против тифа и 

холеры. 

ДИВЕРГЕ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Относящийся к дивергенции 

(1 зн.), связанный с дивергенцией, расходящийся. Дивергентное движение 

тектонических плит. Дивергентное мышление варьирует может привести к 

неожиданным выводам и следствиям. Линза превращает дивергентный луч 

света в параллельный пучок. Дивергентные процессы привели к расщеплению 

общеславянского языка. 2. Относящийся к дивергенции (2 зн.), связанный с 

дивергенцией. Дивергентное уравнение. Проекция имеет дивергентный вид. 3. 

Являющийся результатом дивергенции (3 зн.), основанный на дивергенции. 

Сравнение дивергентных форм тела в родственных родах, принадлежащих к 

различным группам животных. Такса выведена путем дивергентного отбора. 

Дивергентный набор мутаций. Эволюция дивергентна. 4. Относящийся к 



дивергенции (4 зн.), вызванный дивергенцией. Цена может создать 

дивергентную волну. Акция испытала дивергентный отскок из зоны 

перепроданности. 5. Связанный с дивергенцией (5 зн.). Дивергентное звуковое 

развитие. 

ДИВЕРГЕ́НЦИЯ, и, ж. [< лат. dīvergere расходиться]. 1. Расхождение, 

разветвление. Этническая дивергенция. Дивергенция социальных общностей. 

Дивергенция морских течений. Дивергенция диалектов в языке. Дивергенция 

понятий. Зона дивергенции ветров. Социальной эволюции присуща тенденция 

дивергенции. 2. В математике и физике — расхождение векторного поля; 

скалярное поле, характеризующее плотность источников данного векторного 

поля. Положительное, отрицательное значение дивергенции. Дивергенция 

вектора напряженности электрического поля. 3. В биологии — расхождение 

признаков в пределах популяции, вида, возникающее под действием 

изменчивости, закрепленное наследственно и сохраненное естественным 

отбором. Экогеографическая дивергенция. Расхождение признаков зародышей 

в процессе развития называется эмбриональной дивергенцией. Дивергенция у 

близких форм млекопитающих. 4. В экономике — динамика состояния рынка, 

анализ которой свидетельствует о наличии существенно разных тенденций. Пик 

дивергенции. Дивергенция возникает, когда при росте цены темп ее роста 

падает. Биржевая торговля на дивергенциях. Сигналами приближающихся 

изменений трендов являются дивергенции. 5. В лингвистике — позиционное 

изменение звуков в пределах одной фонемы. Дивергенция s и z, f и v в 

английском языке. 

ДИВЕРСА́НТ, а, м. 1. Человек, осуществляющий диверсию (1 зн.). 

Морские диверсанты. Тактика действий диверсантов на железных дорогах. 2. 

Человек, осуществляющий диверсию (2 зн.). Идейный диверсант. 

ДИВЕРСА́НТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к диверсанту (1 зн.), 

диверсантам; принадлежащий диверсанту; состоящий из диверсантов. 

Диверсантская подготовка. Диверсантские акции. Диверсантский лагерь. 

Диверсантские навыки. Диверсантский нож. 2. Подрывающий деятельность в 

какой-л. сфере государственной или общественной жизни. Журналисты 

задают диверсантские вопросы. Диверсантские замыслы. 

ДИВЕРСИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Направленный на проведение диверсий 

(1 зн.). Диверсионные акты, действия, операции, мероприятия. 2. 

Предназначенный для подготовки и проведения диверсий (1 зн.). Диверсионные 

группы, организации, подразделения. Диверсионные школы. 

ДИВЕРСИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. diversus разный + facio делать]. 1. В 

экономике — стратегическая ориентация на создание многопрофильного 

производства для уменьшения зависимости от одного вида производимой 

продукции, предоставляемых услуг, циклических факторов — одновременное 



развитие не связанных друг с другом видов предпринимательства, расширение 

ассортимента производимых изделий в рамках одного предприятия, концерна 

и т. п. Диверсификация экономики. Диверсификация экспорта. 2. В финансовом 

деле — распределение инвестиционного портфеля между разными 

финансовыми инструментами и другими активами для снижения риска. 

Диверсификация активов банка. 3. Разделение чего-л. на части (обычно 

выполняющие разные функции, имеющие разное назначение); расширение 

количества видов, типов чего-л. Диверсификация общества. Диверсификация 

образования и создание новых учебных учреждений. Диверсификация образа 

жизни. 

ДИВЕРСИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 1. В экономике — 

провести/проводить диверсификацию. Компания успешно диверсифицирует 

свой бизнес. Деятельность фирмы была диверсифицирована. 2. 

Разделить/разделять что-л. на части (обычно выполняющие разные функции, 

имеющие разное назначение); расширить/расширять количество видов, типов 

чего-л. Диверсифицировать применяемые санкции с учетом тяжести 

нарушения законодательства. Страна диверсифицирует свои политические 

отношения. 

ДИВЕ́РСИЯ, и, ж. [< позднелат. diversio < diverto отклонять, 

расходиться]. 1. Преступление против безопасности государства — взрыв, 

поджог и т. п., направленные на разрушение или повреждение предприятий, 

сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов 

жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и 

обороноспособности государства. Диверсия на железной дороге. Организация 

диверсий на электростанциях. Проведение диверсий на стратегически важных 

объектах. 2. Подрывная деятельность в какой-л. сфере государственной или 

общественной жизни. Политическая, экономическая диверсия. Культурная 

диверсия. Идеологическая диверсия (любая провокационная деятельность, 

осуществляемая путем навязывания чуждой идеологии, каких-л. идей или 

ложной информации с целью подрыва общественных, культурных, 

религиозных и т. п. устоев). 

ДИВЕРТИСМЕ́НТ, а, м. [< франц. divertissement развлечение, букв. 

отклонение (от своих занятий) < лат. diverto]. 1. Ряд музыкально-сценических 

номеров (пение, танцы, сценки и т. п.), составляющих особую увеселительную 

программу в дополнение к какому-л. основному спектаклю, концерту; один 

такой номер. Дивертисменты к комедиям Мольера. Дивертисмент из балета 

Чайковского «Щелкунчик». 2. Небольшая инструментальная пьеса 

развлекательного характера; цикл таких пьес. Дивертисменты Гайдна. 

Дивертисмент для камерного оркестра. 

ДИВИДЕ́НД, а, м., обычно мн. [< лат. dividendus подлежащий разделу]. 1. 

В экономике — часть прибыли акционерного общества, распределяемая между 



акционерами в соответствии с классом и количеством акций в форме 

наличности или новых акций. Ежегодные дивиденды. Привилегированные 

акции с определенным размером дивиденда. Рост, падение дивидендов. 2. 

Перен. Преимущество, выгода в чем-л. Политические дивиденды. 

Баскетболисты выходили на игру, рассчитывая победить, а это уже 

моральный дивиденд. Режим получает финансовые дотации и нравственные 

дивиденды сочувствующих государств. 

ДИВИДЕ́НДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к дивиденду (1 зн.), связанный с 

выплатой дивидендов. Дивидендный доход по акциям. Дивидендная политика 

банка. Дивидендные выплаты. 

ДИВИЗИО́Н, а, м. [франц. division < лат. dīvīsio разделение, деление]. 1. 

Войсковое подразделение в ракетных войсках и в артиллерии, соответствующее 

батальону. Отдельные дивизионы резерва главного командования. Служить в 

дивизионе обеспечения артиллерийского училища. 2. Объединение команд, 

клубов определенного уровня, обычно являющееся подразделением лиги1 

(2 зн.). Первый дивизион Национальной футбольной лиги. Команды, 

перешедшие во второй дивизион. 3. Соединение из нескольких военных 

кораблей одного класса. Дивизион тральщиков. 

ДИВИЗИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к дивизии, дивизиону (1 зн.). 

Дивизионная артиллерия. Дивизионный врач, командир. Дивизионный штаб. 

ДИВИ́ЗИЯ, и, ж. [польск. dywizja < лат. divisio разделение, деление]. 

Крупное войсковое соединение, состоящее из полков или бригад. 

Артиллерийские, мотострелковые, танковые дивизии. Командующий дивизией. 

Степень подготовки дивизий к войне. Численность, состав дивизии. 

Отправить дивизию на учения. 

ДИ́ГГЕР, а, м. [< англ. digger землекоп]. Исследователь искусственных 

подземных сооружений (коммуникаций, магистралей, коллекторов, ходов 

и т. п.) в городах. Диггеры в московском метрополитене. 

ДИ́ГГЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к диггеру, диггерам, связанный с 

ними; предназначенный для диггеров. Диггерский клуб. Диггерский форум. 

Диггерские тропы. Диггерская фотосъемка. Диггерские экскурсии. Диггерское 

снаряжение. 

ДИ́ГГЕРСТВО, а, ср. Разновидность экстремального туризма — 

исследование искусственных подземных сооружений в познавательных или 

развлекательных целях. Увлечение диггерством сопряжено с различного рода 

опасностями. Информационный портал о диггерстве. 



ДИГИТА́ЙЗЕР, а, м. [англ. digitizer]. Графический планшет. 

Электростатические, электромагнитные дигитайзеры. Разрешающая 

способность дигитайзера. Перо дигитайзера. 

ДИГЛОССИ́Я, и, ж. [< греч. di… двойной + glossa язык]. В 

лингвистике — наличие в одном обществе двух языков и использование 

говорящими каждого из них в зависимости от сферы общения. 

Церковнославянско-русская диглоссия. Исследование феномена диглоссии. 

ДИГРЕССИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к дигрессии, связанный с 

дигрессией; подвергшийся дигрессии. Дигрессионный процесс. Снижение 

дигрессионных нагрузок. Дигрессионная смена растительности. Последняя 

дигрессионная стадия лишайниковой тундры. Естественная и дигрессионная 

динамика пастбищ. Дигрессионные степи. 

ДИГРЕССИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. В экологии — 

ухудшиться/ухудшаться из-за внешних или внутренних причин (об 

экосистемах, биотических сообществах). Лесные экосистемы дигрессируют 

вплоть до полного разрушения. Степные участки, сильно дигрессированные 

вследствие перевыпаса. Дигрессированные пастбища восстановились. 

ДИГРЕ́ССИЯ, и, ж. [франц. digression < лат. dīgressio уклонение]. В 

экологии — ухудшение состояния экосистем, биотических сообществ из-за 

внешних или внутренних причин. Пастбищная, сенокосная дигрессия. 

Антропогенная, техногенная дигрессия. Дигрессия степных склонов. 

Умеренная дигрессия насаждений. Районы дигрессии. 

ДИДАКТИ́ЗМ, а, м. [франц. didactisme < греч. didaktikos поучительный]. 

Наставительность, поучительность. Подчеркнутый дидактизм. романа. 

Избегать дидактизма. Произведения автора отличаются чрезмерным 

дидактизмом. 

ДИДА́КТИКА, и, ж. [франц. didactique < греч. didaktikos поучительный]. 

1. Раздел педагогики, изучающий теорию образования и обучения. Общая 

дидактика. Экспериментальная дидактика. Дидактика средней, высшей 

школы. Дидактика тесно связана с психологией, социологией. 2. Разг. 

Дидактизм. Давайте обойдемся без дидактики. 

ДИДАКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дидактике (1 зн.), 

связанный с ней. Дидактическая теория. Дидактические принципы. 

Дидактические задачи. Современная дидактическая система. 2. 

Предназначенный для организации учебно-воспитательного процесса. 

Дидактическое пособие для преподавателей. Дидактические материалы. 

Дидактические игры для дошкольников. Дидактические карточки по русскому 

языку. 3. То же, что дидактичный. Дидактический тон. Дидактический стиль 



общения. Дидактическая литература. Дидактические высказывания. 

Дидактическая манера изложения материала. 

ДИДАКТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Наставительный, поучительный; 

дидактический (3 зн.). Дидактичный эпос. Дидактичные стихотворения. Фраза 

излишне дидактична. Народные сказки дидактичны. 

ДИДЖЕ́Й, я, м. [англ. DJ сокр. disk jockey]. Ведущий музыкальной 

программы (в баре, клубе, на радио и т. п.), проигрывающий музыкальные 

произведения, записанные на различных звуковых носителях; диск-жокей. 

Диджеи «Русского радио». Ремикс известного диджея. Импровизации диджея 

в реальном времени. Дискотеку ведут зарубежные диджеи. 

ДИДЖЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к диджею, диджеям. Диджейская 

школа. Диджейская программа. 

ДИ́ДЖИТАЛ, а, м. и нескл. [< англ. digital]. Сфера цифровых технологий 

продвижения бизнеса, включающая в себя разработку мобильных приложений, 

сайтов, проведение рекламных кампаний в Интернете и т. п. Преимущества 

работы в диджитале. Диджитал чрезвычайно популярен в среде молодежи. К 

диджитал относят маркетинг, веб-дизайн и программирование. 

ДИ́ДЖИТАЛ- [< англ. digital]. Первая часть сложносоставных слов, 

имеющая значение относящийся к цифровым технологиям бизнеса. 

ДИЕ́З, а, м. [франц. dièse < греч. diesis наименьший музыкальный 

интервал]. В нотном письме — знак повышения звука на полутон. Поставить 

диез перед нотой фа. Симфония до-диез минор. Гамма ре-диез мажор. 

ДИЕ́ЗНЫЙ, ая, ое. Связанный с диезом, диезами. Диезные мажорные 

тональности. Соль-диезный аккорд. До-диезная прелюдия Рахманинова. 

ДИЕ́ТА, ы, ж. [франц. diète < греч. diaita образ жизни, режим]. 

Специально подобранный по количеству, химическому составу, калорийности 

и кулинарной обработке рацион питания; определенный режим питания. 

Контрастная диета (с чередованием нагрузочных и разгрузочных дней). 

Редуцированная диета (с уменьшенным количеством углеводов и жиров). 

Маложирная диета. Низкокалорийная диета. Кефирная, гречневая диета. 

Диета для похудания. Вегетарианская диета. Трехдневная диета. Магниевая 

диета при гипертонической болезни. Назначить картофельную диету при 

нефрите. Соблюдать диету. 

ДИЕТО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист в области диетологии. Консультация 

диетолога. Диетолог назначил специальную диету. 



ДИЕТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с диетологией (1 зн.). 

Диетологический конгресс. Диетологические методики. Роль жиров в 

диетологической практике. 2. Связанный с диетологией (2 зн.); 

предназначенный для организации правильного питания. Диетологический 

подход к лечению гипертонии. Диетологические рекомендации. 

Диетологическая помощь. Диетологическая программа. Диетологическая 

клиника. 

ДИЕТОЛО́ГИЯ, и, ж. [диета + …логия]. 1. Раздел медицины, изучающий 

питание человека в норме и при патологических состояниях и 

разрабатывающий основы рационального питания и методы его организации. 

Детская диетология. Конференция по диетологии. Цели диетологии 

заключаются в нормализации обмена веществ, оздоровлении организма, 

скорейшем восстановлении больных после перенесенных заболеваний, 

корректировки веса. 2. Совокупность основ и методов организации 

правильного питания. Центр диетологии. Роль диетологии в лечении больных 

диабетом. 

ДИЕТОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач, специалист по диетотерапии (1 зн.). 

Консультация диетотерапевта. 

ДИЕТОТЕРАПИ́Я, и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий питание 

человека, разрабатывающий основы рационального питания и методы его 

организации. Обучаться на кафедре диетотерапии. 2. Метод лечения, 

заключающийся в терапии различных заболеваний специальной диетой; 

лечебное питание. Назначить диетотерапию при сахарном диабете. 

Заместительная диетотерапия (направленная на восполнение недостающих 

организму питательных веществ). 

ДИЖЕСТИ́В, а, м. Крепкий спиртной напиток, подаваемый после приема 

пищи и способствующий улучшению пищеварения. Изысканные дижестивы. 

Пить коньяк, бренди, ликер на дижестив. Наслаждаться вкусом дижестива. 

ДИЖЕСТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к дижестиву; предназначенный 

для диджестива; являющийся дижестивом. Дижестивные свойства. 

Дижестивная комната. Дижестивная тележка в ресторане. Дижестивные 

напитки. Дижестивная группа вин. 

ДИЗ… См. Дис… 

ДИЗА́ЙН, а, м. [англ. design]. 1. Художественное конструирование, 

проектирование эстетического облика предметов, промышленных изделий, 

интерьеров; внешний вид и функциональные характеристики 

сконструированных предметов, продуктов с точки зрения требований 

потребителя. Промышленный дизайн. Автомобильный дизайн. Дизайн жилых 

помещений. Дизайн театральных костюмов. Усовершенствованный дизайн 



сотового телефона. Заниматься дизайном одежды. Академия дизайна. 

Учиться на курсах дизайна. Компьютерный дизайн1 (художественное 

конструирование, проектирование эстетического облика предметов, 

интерьеров, промышленных изделий при помощи программ компьютерной 

графики). Компьютерный дизайн2 (в информатике — конструирование 

художественного облика сайтов, графического интерфейса компьютерных 

программ, внешнего вида документов; результат такого конструирования; 

дизайн 2 зн.). Ландшафтный дизайн (художественная планировка садов, 

парков; придание эстетического облика природным объектам путем сочетания 

различных пород деревьев, их особой стрижки и т. п.; ландшафтная, садовая 

архитектура). 2. В информатике — компьютерный дизайн2. Студия сетевого 

дизайна. В новой версии изменен дизайн игры. Концепция дизайна операционной 

системы. Элементы дизайна веб-сервера. Место, выделенное в дизайне веб-

страницы для размещения рекламы. Сайт с изысканно-строгим дизайном и 

серьезным наполнением. 

ДИЗА́ЙНЕР, а, м. Художник-конструктор, специалист по дизайну. 

Модный дизайнер причесок. Авангардный дизайнер интерьеров. Коллекция 

летней одежды ведущих дизайнеров. Полиграфической фирме требуется 

дизайнер. Дизайнер компьютерной графики. 

ДИЗА́ЙНЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к дизайнеру, дизайнерам; 

предназначенный для дизайнеров. Дизайнерский проект. Дизайнерские 

разработки. Дизайнерское оформление. Получить консультацию в 

дизайнерском центре. Дизайнерский конкурс. Дизайнерские журналы. 

ДИЗАРТРИ́Я, и, ж. [франц. disarthrie < лат. dis… раз… + греч. arthroō 

расчленяю]. В медицине — расстройство речи, выражающееся в затрудненном 

произношении отдельных звуков, слогов, слов, замедленностью или 

прерывистостью речи и обусловленное органическим поражением центральной 

нервной системы. Дизартрия у больных детским церебральным параличом. При 

дизартрии ограничена подвижность органов речи. 

ДИ́ЗЕЛЬ, я, мн. ди́зели, ей, м. [по имени немецкого инженера Р. Дизеля 

(R. Diesel), построившего в 1897 г. первый двигатель подобного типа]. 1. 

Двигатель внутреннего сгорания, в котором воспламенение топлива в рабочем 

цилиндре происходит в результате сжатия воздуха поршнем. Дизель тепловоза. 

Мощность дизеля. Установить дизель на танк, трактор, автомобиль. Дизель 

является одним из наиболее экономичных тепловых двигателей. Срок службы 

дизелей. 2. Разг. Железнодорожный состав из моторных, оборудованных 

дизелями, и прицепных вагонов для пригородного сообщения на 

неэлектрифицированных железных дорогах. Сесть на дизель. Доехать до 

поселка на дизеле. До этой станции ходят только дизели. 3. Разг. Дизельное 

топливо. Залить дизель в бак. 



ДИ́ЗЕЛЬ- Первая часть сложносоставных слов, имеющая значение слова 

дизельный. 

ДИ́ЗЕЛЬ-ГЕНЕРА́ТОР, а, м. То же, что дизель-электростанция. 

Однофазный дизель-генератор. Дизель-генератор с воздушным охлаждением 

двигателя. Тестировать дизель-генератор. Установить дизель-генератор в 

помещении. 

ДИ́ЗЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к дизелю (1 зн.); использующий 

дизель в качестве двигателя. Дизельный двигатель. Дизельные масла. Дизельное 

топливо. Дизельная электростанция. 

ДИ́ЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Оснащенный дизельным 

двигателем и электромотором. Дизель-электрическая подводная лодка. Дизель-

электрическая установка. Дизель-электрический кран. Дизель-электрический 

ледокол. 

ДИ́ЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОВО́З, а, м. Локомотив с электрическими тяговыми 

двигателями, способный работать как в автономном режиме питания, так и при 

питании от тяговых подстанций через контактную сеть на 

электрифицированных участках пути. Четырехтактный двигатель дизель-

электровоза. Дизель-электровозы распространены на крупных станциях с 

большой вывозной работой. 

ДИ́ЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТА́НЦИЯ, и, ж. Стационарная или подвижная 

энергетическая установка, оборудованная одним или несколькими 

электрическими генераторами с приводом от дизельного двигателя внутреннего 

сгорания; дизель-генератор. Резервная дизель-электростанция. Дизель-

электростанция постоянного тока. Бесперебойная работа дизель-

электростанции. Использовать дизель-электростанцию в качестве аварийного 

источника электроэнергии. 

ДИЗЕНТЕРИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дизентерии, связанный с 

ней; предназначенный для лечения дизентерии. Дизентерийные бактерии. 

Дизентерийная палочка. Дизентерийный бактериофаг. 2. Вызванный 

дизентерией. Дизентерийный артрит. 3. Болеющий дизентерией. 

Дизентерийный больной. 

ДИЗЕНТЕРИ́Я, и, ж. [франц. dysenterie < греч. dysenteria < enteron 

кишка]. В медицине — острое инфекционное заболевание, характеризующееся 

общей интоксикацией и поражением желудочно-кишечного тракта, 

преимущественно толстого кишечника. Острая дизентерия (продолжающаяся 

не более трех месяцев и характеризующаяся внезапным началом). Хроническая 

дизентерия (продолжающаяся более трех месяцев и характеризующаяся 

нарушением обмена веществ, дистрофическими и атрофическими процессами в 

желудочно-кишечном тракте). Дизентерия проявляется частым жидким 



стулом с кровянисто-слизистыми выделениями. Развитие дисбактериоза при 

дизентерии. Пищевой, контактно-бытовой пути передачи дизентерии. 

ДИЗЛА́ЙК, а, м. [англ. dislike]. Разг. Пиктограмма, с помощью которой 

можно выразить отрицательное отношение к публикации в социальной сети, 

блоге, на новостном сайте. Поставить дизлайк. Новая публикация известного 

блогера собрала много дизлайков. 

ДИЗУРИ́Я, и, ж. [дис... + греч. uron моча]. В медицине — расстройство 

мочеиспускания. Острая дизурия. Возникновение дизурии при психических 

расстройствах. 

ДИЗЪЮ́НКЦИЯ, и, ж. [< лат. disjunctio букв. разобщение]. В 

математике — двуместная логическая операция, формализующая образование 

высказывания «А или В» из высказываний А и В и истинная тогда и только 

тогда, когда истинно хотя бы одно из высказываний А и В; логическое «или», 

логическое сложение. Свойства дизъюнкции. Таблица истинности дизъюнкции. 

ДИКСИЛЕ́НД, а, м. [англ. Dixieland < Dixie разговорное название южных 

штатов в США + land страна]. 1. Коллектив музыкантов, исполняющий 

классический джаз. Играть в Ленинградском дисксиленде. 2. Одна из основных 

разновидностей классического джаза. Диксиленд — ранний стиль джаза. 

ДИКТА́НТ, а, м. [нем. Diktant < лат. dictāre диктовать]. 1. Письменная 

работа по проверке знаний, заключающаяся в записывании диктуемого текста 

(обычно по проверке грамотности). Нотный диктант. Диктант по русскому 

языку. Тетрадь для диктантов и сочинений. Написать диктант на пятерку. В 

музыкальном диктанте нужно записать значками только что прослушанную 

мелодию. 2. Письменная работа по проверке знаний. Географический диктант. 

Исторический диктант. 

ДИКТА́ТОР, а, м. [лат. dictator]. 1. Лицо, пользующееся в управлении 

государством неограниченной властью, опирающейся на насилие. Итальянский 

диктатор Муссолини. Военные, тоталитарные диктаторы. Власть 

диктаторов. 2. Перен. О властном человеке. Директор — настоящий 

диктатор. 

ДИКТА́ТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Основанный на диктатуре (1 зн.). 

Диктаторская система. Диктаторские формы власти. Диктаторское 

государство. Диктаторский режим. 2. Допускающий любые средства для 

достижения определенных целей; насильственный. Диктаторское 

руководство. Диктаторская партия. Диктаторское орудие правления. 

Диктаторские методы. Диктаторский переворот. 3. Относящийся к 

диктатору (1 зн.); принадлежащий диктатору. Диктаторское могущество. 

Диктаторские полномочия. 4. Перен. Властный, не терпящий возражений. 



Диктаторский тон. Диктаторская манера поведения. Диктаторские взгляды, 

замашки. 

ДИКТАТУ́РА, ы, ж. [лат. dictātūra < dictāre предписывать]. 1. Ничем не 

ограниченная власть одного лица или группы лиц, обычно опирающаяся на 

насилие. Фашистская, нацистская диктатура. Партийная, военная 

диктатура. Латиноамериканские диктатуры. Диктатура бюрократии. 

Установить единоличную диктатуру. Диктатура пролетариата (в теории 

марксизма — государственная власть рабочего класса, победившего в 

социалистической революции в переходный период от капитализма к 

социализму). 2. чего. Могущество, сила, преобладающие где-л., в чем-л. 

Диктатура закона. Диктатура личной власти. Диктатура капитала. 

ДИКТОВА́ТЬ, дикту́ю, дикту́ешь, прич. страд. прош. дикто́ванный, ая, ое, 

ван, вана, вано; нсв. [франц. dicter < лат. dictāre предписывать]. 1. Произносить, 

читать что-л. вслух (обычно медленно, раздельно) для того, чтобы слушающий, 

слушающие записывали. Диктовать машинистке письмо. Диктовать 

мемуары. Диктуйте, я записываю! Учительница русского языка диктует 

ребятам текст. 2. Предлагать, предписывать для безоговорочного 

выполнения, навязывая что-л. Террористы, берущие мирных граждан в 

заложники, диктуют свои условия. Время диктует свои правила игры. 

Франция долгое время диктовала моду всему миру. 

ДИКТО́ВКА, и, мн. дикто́вки, род. дикто́вок, дат. дикто́вкам, ж. 1. 

Действие по глаголу диктовать. Диктовка текста с помощью программы 

распознавания речи. Диктовка правил в регионе. Преподаватель ответил 

вошедшему, не прерывая диктовку. Под диктовку кого, чью (под влиянием, по 

приказу кого-л.). 2. Текст, записанный с чьих-л. слов. Передать секретную 

диктовку. 

ДИ́КТОР, а, м. [лат. dictor говорящий]. Работник радио или телевидения, 

читающий текст перед микрофоном. Диктор телевидения. Поставленная речь 

диктора. Слушать голос диктора. 

ДИ́КТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к диктору; принадлежащий ему. 

Дикторское образование. Дикторский голос. 

ДИКТОФО́Н, а, м. [< лат. dictare диктовать + греч. phone голос, звук]. 

Устройство для записи устной речи с целью ее последующего прослушивания. 

Цифровой, магнитный диктофон. Записать беседу на диктофон. Телефон со 

встроенным диктофоном. 

ДИ́КЦИЯ, и, ж. [нем. Diktion < лат. diction произнесение]. Произношение, 

степень отчетливости в произношении слов, слогов, звуков в речи, пении, 

декламации. Четкая дикция. Дефекты дикции. 



ДИЛАТА́ТОР, а, м. [нем. Dilatator < лат. dīlātātio расширение]. 1. В 

медицине — инструмент для расширения суженных просветов естественных 

каналов в организме. Дилататор для гортани, матки, прямой кишки. Введение 

дилататора в трахею. 2. В анатомии — мышца, расширяющая зрачок. 

Паралич дилататора. 

ДИЛАТА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Dilatation < лат. dīlātātio расширение]. В 

медицине 1. Стойкое расширение просвета полого органа вследствие какого-л. 

патологического процесса. Дилатация почки. Дилатация левого предсердия. 2. 

Инструментальное расширение просвета какого-л. суженного полого органа 

(гортани, пищевода, шейки матки, крупных сосудов и т. п.). Произвести 

дилатацию. Осложнения после дилатации. 

ДИЛАТО́МЕТР, а, м. Прибор, измеряющий изменения размеров тела, 

вызываемые воздействием теплоты, давления, электрических и магнитных 

полей и других факторов. Низкотемпературные дилатометры. Оптико-

механический дилатометр. Рентгеновский дилатометр. 

ДИЛАТОМЕ́ТРИЯ, и, ж. [< лат. dilatatio расширение + греч. metreo 

измерять]. 1. Раздел физики, изучающий зависимость изменения размеров тел 

от воздействия внешних условий. Специализироваться на дилатометрии. 2. 

Метод исследования веществ, основанный на изменении размеров тел под 

действием температуры, давления, электрического и магнитного полей и 

других факторов. Радиорезонансная дилатометрия. Рентгеновская 

дилатометрия. 

ДИЛЕ́ММА, ы, ж. [греч. dilēmma < di(s) дважды + lēmma посылка]. 1. 

Логическое умозаключение, содержащее два исключающих друг друга 

положения, не допускающих возможности третьего. Конструктивная дилемма 

(в форме утверждения). Деструктивная дилемма (в форме отрицания). 2. 

Ситуация, проблема, вопрос, предполагающие два возможных 

противоположных решения, выбор каждого из которых одинаково 

затруднителен; необходимость выбора в такой ситуации, при решении такого 

вопроса, такой проблемы. Вечная дилемма. Неразрешимая дилемма. Непростая 

дилемма. Стоять перед дилеммой. 

ДИ́ЛЕР, а, м. [англ. dealer]. 1. Лицо или фирма, выступающие биржевыми 

или торговыми посредниками между продавцом и покупателем при купле или 

продаже товаров, ценных бумаг и т. п. Официальный дилер фирмы. 

Авторизованный дилер торговой марки. Автомобильные дилеры. Более 

половины продаж обеспечили региональные дилеры. 2. Работник казино, 

раздающий карты игрокам. Двадцатиминутная смена карточного дилера. 

ДИ́ЛЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дилеру (1 зн.), связанный с 

работой дилера, дилеров. Дилерские отношения. Дилерское соглашение. 



Дилерская сеть фирмы. Дилерские проценты с заключенной сделки. Дилерские 

услуги. 

ДИЛЕТА́НТ, а, м. [нем. Dilettant < итал. dilettante < dilettare развлекать, 

потешать]. Тот, кто занимается искусством или наукой без специальной 

подготовки обладая только поверхностными знаниями. Дилетант в науке. 

Дилетанты в живописи. 

ДИЛЕТАНТИ́ЗМ, а, м. Дилетантское отношение к чему-л. Дилетантизм 

подразумевает любовь к науке при совершенном ее непонимании. 

ДИЛЕТА́НТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к дилетанту, дилетантам; 

поверхностный, не отличающийся профессионализмом. Дилетантские взгляды 

на научную проблему. Дилетантский подход. Дилетантские рассуждения. 

ДИ́ЛИНГ, а, м. [англ. dealing < to deal распределять, продавать]. В 

финансовом деле — совершение сделок с валютой, депозитами, ценными 

бумагами, золотом сотрудниками банка или компании (дилерами) с помощью 

технических средств связи. Электронный дилинг. Дилинг на валютном и 

фондовом рынках. Верить в честный дилинг. 

ДИ́ЛИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к дилингу; предназначенный для 

дилинга. Дилинговый рынок. Дилинговый зал банка. 

ДИЛО́ГИЯ, и, ж. [греч. di(s) дважды + logos слово, понятие]. В 

литературе, музыке, кино — два произведения одного автора, связанные 

единством замысла. Автор дилогии. Снять кинематографическую дилогию. 

ДИМИНУТИ́В, а, м. [< лат. deminutus уменьшенный]. В лингвистике — 

слово или форма слова с уменьшительно-ласкательным значением, например: 

ключик, ложечка, кашка, кошечка, чистенький, Машенька. Диминутив 

существительного, прилагательного. Диминутивы с суффиксами –ик, –онька, –

енький. Диминутивы характерны для разговорной речи. Использовать 

диминутивы при общении с маленькими детьми. 

ДИМИНУЭ́НДО1, нареч. [итал. diminuendo < лат. deminuo уменьшать]. В 

музыке — ослабляя звучность, постепенно переходя от громкого звучания к 

тихому. Это место должно звучать диминуэндо. 

ДИМИНУЭ́НДО2, нескл., ср. В музыке — постепенный переход от 

громкого звучания к тихому. Плавное диминуэндо. 

ДИМОРФИ́ЗМ, а, м. [< греч. di(s) дважды + morphe форма]. 1. В 

биологии — наличие у одного и того же вида животных или растений двух 

различных форм; наличие какого-л. органа двоякой формы. Половой 

диморфизм фазанов. Диморфизм цветков гречихи. 2. В медицине — наличие 



двух разновидностей какого-л. заболевания, новообразования и т. п. 

Диморфизм раковой опухоли. 

ДИМО́РФНЫЙ, ая, ое. 1. В биологии — связанный с диморфизмом 

(1 зн.); характеризующийся диморфизмом. Диморфный признак растений. 

Диморфное развитие определенных отделов мозга. Диморфный гриб. 2. В 

медицине — обладающий диморфизмом (2 зн.). Диморфный рак 

характеризуется наличием двух различных морфологических структур в одной 

опухоли. 

ДИНАМИ́ЗМ, а, м. [франц. dynamism < греч. dynamis сила]. Наличие, 

богатство динамики (4 зн.). Динамизм сюжета. 

ДИНА́МИК, а, м. Разг. Электродинамический громкоговоритель. 

Включить, выключить динамик. Из динамиков раздавалась громкая музыка. 

ДИНА́МИКА, и, ж. [< греч. dynamis сила]. 1. В физике — движение тел 

под действием приложенных к ним сил. Динамика машин и механизмов. 

Динамика сооружений. Динамика автомобиля улучшена. Динамика 

ландшафта (изменения ландшафта, не сопровождающиеся изменениями 

структуры). 2. Раздел механики, изучающий движение тел под действием 

приложенных к ним сил. Изучать динамику. 3. Ход развития, движения какого-

л. явления, процесса. Динамика производства. Динамика экономического 

развития страны. Динамика курса валют. 4. Движение, развитие; 

насыщенность движением, действием. Исследовать работу сердца в динамике. 

В пьесе много динамики. Динамика рисунка. Динамика внутренней жизни 

человека. 5. В музыке — различная степень силы звучания, громкости и их 

изменения (пиано — тихо, форте — громко, крещендо — постепенно усиливая, 

диминуэндо — постепенно затихая и т. п.). 

ДИНАМИ́Т, а, м. [швед. dynamit < греч. dynamis сила]. Взрывчатое 

вещество, основной составной частью которого является нитроглицерин (1 зн.). 

Заложить динамит. Динамит был изобретен Альфредом Нобелем в 1866 году. 

Динамит широко применялся военными вплоть до середины XX века. 

ДИНАМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к динамике (1 зн.), связанный 

с действием сил. Динамическая нагрузка. Динамические характеристики 

летательного аппарата. Испытываемое корпусом устройства динамическое 

напряжение. 2. Относящийся к динамике (2 зн.), связанный с действием сил. 

Динамическое исследование системы. 3. Исполненный движения, подвижный; 

существующий в движении, в развитии; богатый действием, насыщенный 

событиями. Язык — динамическая система. Динамическая релаксация. 

Динамическое развитие. В динамических сценах актрисе не хватает энергии. 

4. В информатике — выполняемый, выделяемый по запросам системы при 

появлении новой задачи. Динамическое перераспределение нагрузок между 

серверами сети. Динамическая область, блок памяти. Протокол 



динамического обмена данными между приложениями. Динамическая 

(оперативная) память (память, построенная из ячеек с постепенно 

разряжающимися конденсаторами, нуждающимися в постоянной регенерации 

заряда во избежание потери хранимой информации. 5. В информатике — 

связанный с представлением движения на дисплее монитора. Динамическая 

графика. Динамические пиктограммы. Основные виды искажений при выводе 

динамических объектов. 6. В музыке — относящийся к динамике (5 зн.). 

Динамическая окраска тональности. 

ДИНАМИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Исполненный движения, 

подвижный, ритмичный. Динамичная игра. Динамичный вид спорта. 

Динамичный танец. Динамичная музыка. 2. Существующий в движении, 

способный к развитию. Исследовательская работа динамична. Наиболее 

динамичная отрасль экономики. Собрать динамичную команду. 3. Богатый 

действием; насыщенный событиями. Динамичный спектакль. Динамичный 

сюжет. Мир становится все более динамичным. 

ДИНАМО́МЕТР, а, м. Прибор для измерения силы или момента силы при 

испытании машин и их эксплуатации, а также для измерения силы мышц 

человека. Гидравлический электрический динамометр. Медицинский 

динамометр. 

ДИНАСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к династии, связанный с 

ней; являющийся династией (1 зн.). Династическая политика. Династические 

интересы. Династическая линия. 2. Происходящий между представителями 

династии (1 зн.). Династические распри, войны. Династический брак (брак 

между представителями правящих династий разных государств). 

ДИНА́СТИЯ, и, ж. [лат. dynastia < греч. dynasteia < dynastēs властелин]. 1. 

Ряд монархов одного рода, последовательно сменяющих друг друга на престоле 

по праву наследования. Династия Романовых в России. Представители 

династии Габсбургов в Австрии. Введение в Китае единой системы мер и весов 

во времена династии Цинь. 2. Перен. Ряд представителей семьи, занимающихся 

из поколения в поколение каким-л. ремеслом, работающих по одной 

специальности. Цирковая династия. Династия актеров, врачей, спортсменов. 

Брат закончил педагогический институт и продолжил учительскую династию. 

ДИНОЗА́ВРЫ, ов, мн. (ед. динозавр, а, м.). [лат. dinosauria < греч. deinos 

ужасный, удивительный + sauros ящер]. Вымерший надотряд пресмыкающихся 

рептилий огромных размеров. Сейчас в науке описано более 1000 видов 

динозавров.  

ДИО́Д, а, м. [< греч. di(s) дважды + hodos дорога, путь]. Двухэлектродный 

прибор с односторонней электрической проводимостью. Светоизлучающий 

диод. Полупроводниковый диод. Применение диода для выпрямления 

переменного тока. 



ДИО́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к диоду; связанный с использованием 

диода, диодов. Испытательный диодный аппарат. Диодный фонарь. Диодный 

лазер. Потенциалы, измеренные диодными методами. 

ДИОПТРИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к диоптриям. Встроенный 

диоптрийный корректор. Окуляр видоискателя имеет диоптрийную поправку 

для настройки по зрению. 2. Снабженный линзой, линзами с определенным 

числом диоптрий; являющийся такой линзой. Диоптрийные очки для 

близоруких и дальнозорких людей. Диоптрийный светофильтр. 

ДИО́ПТРИЯ, и, ж. [< греч. dioptra оптический инструмент для измерения, 

dioptron средство видения насквозь]. Единица оптической силы линзы или 

сферического зеркала. Защитные очки в три, пять диоптрий. Линза с 

возможностью регулировки диоптрий. 

ДИОРА́МА, ы, ж. [нем. Diorama < греч. diorao видеть насквозь, 

отчетливо]. 1. только ед. Вид живописи, в котором изображение исполняется на 

обеих сторонах просвечивающего, специально освещенного материала. Мастер 

диорамы. Особенности диорамы. Техника диорамы. 2. Картина (обычно на 

батальный сюжет) с объемным первым планом, охватывающая часть круга 

горизонта. Работа над созданием диорамы. Диорамы рассчитаны на 

искусственное освещение. 

ДИПЛО́М, а, м. [нем. Diplom, франц. diplôme < греч. diplōma сложенное 

вдвое письмо, документ]. 1. Документ об окончании высшего или среднего 

специального учебного заведения, курсов, о получении звания, ученой степени 

и т. п. Бакалаврский, магистерский диплом. Диплом кандидата, доктора наук. 

Диплом агронома. Диплом повара-кондитера третьего разряда. Окончить ВУЗ 

с красным дипломом (с отличием). 2. Выпускная работа, исследование, проект 

и т. п., выполняемые для получения такого документа. Написать диплом. 

Защита дипломов. Перечитывать диплом перед выступлением. Собирать 

материал для диплома. 3. Свидетельство о победе или участии в 

соревнованиях, на конкурсе, выставке и т. п., об общественном признании кого-

, чего-л. Диплом лауреата. Диплом высшей степени в номинации «Лучшее 

предприятие городского коммунального хозяйства». Историку вручили диплом 

почетного доктора университета. 

ДИПЛОМА́НТ, а, м. Человек, получивший диплом (3 зн.). Дипломанты 

международной выставки-аукциона. Дипломант театрального фестиваля. В 

том же году предприятие стало дипломантом премии губернатора. 

ДИПЛОМА́Т1, а, м. [франц. diplomate < греч. diploma сложенное вдвое 

письмо, документ]. 1.. Должностное лицо ведомства внешних сношений, 

непосредственно выполняющее функции этого ведомства в области 

официальных контактов с иностранными государствами и международными 

организациями. Статус дипломата. Аккредитация дипломата. Дипломаты 



приступили к переговорам. Высылка дипломата из страны пребывания. 2. Разг. 

Перен. Человек, добивающийся своей цели тонким, тактичным и умелым 

обращением с людьми. Проявить себя дипломатом в разговоре с начальством. 

ДИПЛОМА́Т2, а, м. Небольшой плоский чемоданчик. Кожаный 

дипломат. Дипломат для ноутбука. 

ДИПЛОМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дипломатии (1 зн.), 

деятельности дипломата1 (1 зн.), дипломатов; основанный на дипломатии. 

Дипломатическая делегация. Постоянный дипломатический представитель. 

Дипломатические отношения. Дипломатические контакты двух стран. 

Дипломатический корпус. Дипломатическая миссия. Дипломатический 

протокол. Дипломатическая защита (предоставление государством своим 

гражданам (обычно находящимся за границей) защиты в случаях ущемления 

или нарушения их конституционных или закрепленных международными 

соглашениями прав и свобод). Дипломатический акт (см. Акт1 1 зн.). 

Дипломатический иммунитет (особые права и преимущества, 

предоставляемые иностранным дипломатическим представительствам, их 

главам и сотрудникам в стране пребывания с целью создать максимально 

благоприятные условия для осуществления функции дипломатического 

представительства). 2. Перен. Тонко рассчитанный, ловкий, уклончивый. 

Дипломатический подход к новому сотруднику. Сделать дипломатический ход 

в предвыборной кампании. Дискуссия между лидерами партий была вялой и 

дипломатической. 

ДИПЛОМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Тактичный, умелый в 

отношениях с другими людьми; уклончивый, тонко рассчитанный. 

Дипломатичное поведение. Дипломатичный человек. Быть подчеркнуто 

дипломатичным в своих оценках. Высказаться в дипломатичной форме. 

Дипломатичные слова, фразы. 

ДИПЛОМА́ТИЯ, и, ж. 1. Официальная деятельность глав государств, 

правительств, органов внешних сношений государства и непосредственно 

дипломатов1 (1 зн.), способствующая достижению целей и задач внешней 

политики и защите интересов своего государства и своих граждан за границей.  

Достижения российской дипломатии. Превентивная дипломатия и 

поддержание мира. Основополагающие принципы международной 

дипломатии. Искусная дипломатия. Роль дипломатии в разрешении 

конфликта. 2. Разг. Перен. Тактичность, тонкий расчет в отношениях с 

другими людьми; уклончивость в действиях, поступках. Бросьте вашу 

дипломатию, говорите прямо. 3. чего, какая. Перен. Способ воздействия на 

оппонентов, конкурентов, решения или предотвращения конфликтов. 

Дипломатия доллара. Нефтяная, газовая, энергетическая дипломатия. 



ДИПЛО́МНЫЙ, ая, ое. 1. Совпадающий с написанием диплома (2 зн.) по 

времени. Дипломный курс. Последний год в институте — дипломный. 2. 

Выполняемый для получения диплома (1 зн.). Дипломные спектакли 

выпускников ВГИКа. Смотр-конкурс лучших дипломных проектов Союзом 

дизайнеров России. Дипломный концерт молодой пианистки получил высший 

балл. 

ДИПЛОПИ́Я, и, ж. [франц. diplopie < греч. diploos двойной + ōps глаз, 

взгляд]. В медицине — расстройство зрения, заключающееся в двоении 

изображения рассматриваемого предмета в результате отклонения зрительной 

оси одного из глаз. Диплопия при сосудистом поражении головного мозга. 

Развитие диплопии при параличе глазодвигательной мышцы. 

ДИПСОМА́НИЯ, и, ж. [< греч. dipsa жажда + …мания]. В медицине — 

периодически возникающее неудержимое влечение к алкоголю; периодический 

запой. Страдать дипсоманией. Лечиться от дипсомании. 

ДИПТА́НК, а, м. [< англ. deep глубокий + tank бак, цистерна]. Цистерна на 

транспортных судах для водяного балласта (1 зн.) или жидкого топлива. 

Заполнить диптанк водой. 

ДИ́ПТИХ, а, м. [< греч. diptychos сложенный вдвое]. 1. Произведение, 

обычно изобразительного искусства или литературы, состоящее из двух частей, 

объединенных одной идеей, темой и сюжетом. Графический диптих. Читать 

диптих. Диптих прозаика. Диптих о славе. 2. В христианстве — складная икона 

(складень) с двумя створками. Пасхальный, рождественский, благовещенский 

диптих. 

ДИПФЕ́ЙК, а, м. [англ. deepfake]. 1. Технология синтеза фото- или 

видеоизображений с помощью искусственного интеллекта, позволяющая 

добиться высокой степени правдоподобности. Дипфейк используется в рекламе, 

журналистике, индустрии моды. С помощью дипфейка можно изменить 

внешность изображенного человека. 2. Изображение, полученное с помощью 

такой технологии. Создать дипфейк с помощью нейросети. Использовать 

дипфейки в преступных целях. 

ДИРЕКТИ́ВА, ы, ж. [франц. directive < лат. dīrēctus прямой, 

непосредственный < dīrigere направлять]. 1. Указание, распоряжение 

вышестоящего органа или должностного лица, обязательное для выполнения. 

Директивы центра. Директива за подписью министра обороны. Действовать 

согласно директивам руководства. Спустить директиву исполнительным 

органам. Стандарт, разрешенный директивами Евросоюза. По этому вопросу 

директив не поступало. 2. Перен. Требование, указание что-л. сделать, 

выполнить. Родительские директивы. 3. В информатике — указание 

пользователя системе, какие действия необходимо выполнить. Директивы 

загрузки. Вызвать директиву сохранения. 



ДИРЕКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к директиве (1 зн.), связанный с 

ней; являющийся директивой. Директивное управление. Директивное 

навязывание источников финансирования. Регулирование экономики с помощью 

директивных методов. Директивный план. Директивные документы. 2. 

Категоричный, не терпящий возражений. Директивный тон. 

ДИРЕЌТ-МАР́КЕТИНГ, а, м. [англ. direct marketing]. Вид маркетинговой 

коммуникации, подразумевающий прямой личный контакт представителя 

компании с потенциальным клиентом; прямой маркетинг. Специалист по 

директ-маркетингу. В директ-маркетинге часто используется прямая 

адресная рассылка (директ-мейл). 

ДИРЕ́КТ-МЕ́ЙЛ, а, м. [англ. direct mail]. Адресная рассылка рекламных 

материалов представителям целевой аудитории. Директ-мейл является 

эффективным маркетинговым инструментом. 

ДИРЕ́КТОР, а, мн. директора́, род. директоро́в, м. [нем. Direktor < лат. 

dīrēctor руководитель]. Руководитель предприятия, учреждения или среднего 

учебного заведения. Директор фирмы. Кабинет директора. Секретарь 

директора. Документ должен быть подписан директором кадрового 

департамента. 

ДИРЕКТО́РИЯ, и, ж. [англ. directory]. То же, что каталог (2 зн.). 

Директория пользователя. Директория программы. Поместить файл в 

директорию. Создать директорию на диске. Удалить пустую директорию. 

ДИРЕ́КТОРСТВО, а, ср. Должность, деятельность директора; пребывание 

в должности директора. Дальновидное директорство. Во время его 

директорства завод процветал. 

ДИРЕКТРИ́СА1, ы, ж. [франц. directrice < лат. dīrigere направлять]. 1. В 

геометрии — прямая, обладающая тем свойством, что отношение расстояний 

любой точки данного конического сечения от этой прямой и от данной точки 

(фокуса сечения) есть величина постоянная. Провести директрису. 2. В 

военном деле — определенное направление (сектор) на артиллерийском 

полигоне, подготовленное для стрельбы. Территория директрисы оборудована 

приспособлениями для стрельбы. 

ДИРЕКТРИ́СА2, ы, ж. [франц. directrice]. Разг. Женщина-директор 

(преимущественно в среднем учебном заведении). Провинившегося ученика 

вызвали в кабинет директрисы. 

ДИРЕ́КЦИЯ, и, ж. [нем. Direktion, франц. direction < лат. dīrēctio 

управление]. Руководящий орган какого-л. учреждения, предприятия, учебного 

заведения во главе с директором. Дирекция завода. Дирекция института. 

Заседание дирекции. 



ДИРИЖА́БЛЬ, я, м. [франц. dirigeable сокр. ballon dirigeable управляемый 

шар < лат. dīrigere направлять]. Управляемый аэростат с одним или 

несколькими двигателями и корпусом удлиненной обтекаемой формы. Гондола 

дирижабля. Грузоподъемность дирижабля. Дирижабль дальнего 

радиолокационного обнаружения. 

ДИРИЖЁР, а, м. [франц. diriger < лат. dīrigere направлять]. Музыкант, 

управляющий оркестром или хором при исполнении музыкального 

произведения. Оперный дирижер. Дирижер оркестра, хорового коллектива, 

ансамбля, джаз-бэнда. Учиться на дирижера. 

ДИРИЖИ́РОВАНИЕ, я, ср. Управление музыкальным коллективом в 

процессе исполнения музыкального произведения. Дирижирование 

академическим хором. Кафедра оркестрового дирижирования. 

ДИРИЖИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; чем. Управлять музыкальным 

коллективом при исполнении музыкального произведения. Дирижировать 

оркестром, хором. Дирижировать в филармонии. Самозабвенно 

дирижировать. 

ДИСБАКТЕРИО́З, а, м. [< лат. dis… раз…, не… + бактерия]. Нарушение 

жизнедеятельности защитной микрофлоры органа (обычно кишечника), 

сопровождающееся развитием нетипичных для него микробов. Дисбактериоз 

кишечника. Развитие дисбактериоза. Препараты для профилактики 

дисбактериоза. 

ДИСБАЛА́НС, а, м. [франц. disbalance]. 1. Неуравновешенность 

вращающихся машинных частей вследствие их несимметричного 

расположения относительно оси вращения. Дисбаланс в работе турбины, вала, 

ротора. 2. Перен. Нарушение баланса (2 зн.), правильного соотношения 

компонентов какого-л. процесса. Дисбаланс импорта и экспорта. 

ДИСГАРМО́НИЯ, и, ж. [нем. Disharmonie]. 1. В музыке — отсутствие 

или нарушение гармонии, благозвучия; неблагозвучие, нестройное звучание. 

Дисгармония звуков. Дисгармония тонов. 2. Перен. Несогласованность чего-л. с 

чем-л., несоответствие чего-л. чему-л. Дисгармония чувств. Дисгармония 

цветов. 

ДИСК, а, м. [< греч. diskos]. 1. Плоский круг; предмет в виде плоского 

круга; деталь машины, устройства, механизма и т. п. в виде такого круга. 

Археологи нашли бронзовый диск. Позвоночные диски. Диск турбины. Диск 

телефона. Режущие диски комбайна. Колеса с зимней резиной на литых 

дисках. Пистолет-пулемет с диском для патронов. 2. Видимое с Земли 

очертание Солнца, Луны, планет (обычно круглое). Диск Венеры. Пятна на 

солнечном диске. Ущербный диск Луны. 3. Спортивный снаряд для метания, 

бросания в виде круга; снаряд такой формы используемый в качестве 



утяжелителя при выполнении силовых упражнений. Легкоатлетический диск. 

Пластиковый диск для фрисби. Повесить диски на штангу. 4. Запоминающее 

устройство компьютера — носитель информации в виде круга, покрытого 

слоем материала, способного запоминать и воспроизводить данные; такой 

носитель с записанной на него информацией; раздел такого носителя, имеющий 

отдельное имя и используемый как самостоятельный магнитный диск. Емкость 

диска. Считывание данных с диска. Записать файлы на диск. Проверить диск 

на вирусы. Программа загружается с диска. Логический диск. Гибкий 

(магнитный) диск (то же, что дискета). Жесткий (магнитный) диск, 

накопитель на жестких (магнитных) дисках (то же, что винчестер). 

Лазерный, оптический диск (предназначенный для считывания информации 

посредством лазерного луча). Системный диск (диск, содержащий 

операционную систему, загружаемую в память после включения компьютера). 

5. Компакт-диск с записью музыкального альбома; музыкальный альбом. 

Новый диск популярной группы. В диск вошли инструментальные композиции. 

Прослушать дебютный диск исполнителя. 6. Разг. Пластинка — носитель 

аудиоинформации в виде диска из синтетического материала (обычно винила), 

на поверхности которого по спирали расположены звуковые дорожки с записью 

музыки, речи; музыка, речь и т. п., записанные на такой носитель. 

Стереофонический диск. Виниловые диски фирмы «Мелодия». Поставить диск 

в проигрыватель. 

ДИ́СКАНТ и ДИСКА́НТ, а, м. [нем. Diskant < лат. cantus песня]. 1. 

Высокий (обычно детский) певческий голос. Слышен звонкий дискант. 2. Певец 

с таким голосом. В хоре солирует дискант. 

ДИСКВАЛИФИКАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

дисквалификации (1 зн.). Дисквалификационные критерии. 2. Относящийся к 

дисквалификации (3 зн.), связанный с дисквалификацией. 

Дисквалификационный срок. Дисквалификационный период. 

Дисквалификационная комиссия. Дисквалификационные процедуры. 

Дисквалификационные санкции. Дисквалификационный скандал. 

ДИСКВАЛИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Disqualification, англ. disqualification 

< лат. dis... раз..., не... + qualis какой, какого качества + facio делать]. 1. 

Лишение квалификации; объявление кого-л. неспособным выполнять 

определенную работу или занимать определенную должность. 

Дисквалификация сотрудников фирмы. Провести поголовную 

дисквалификацию в отделе. 2. Утрата квалификации, умения, способности 

выполнять какую-л. работу. Обнаружить свою профессиональную 

дисквалификацию. 3. Лишение спортсмена или команды права участвовать в 

спортивных соревнованиях. Трехмесячная, условная, пожизненная 

дисквалификация. Дисквалификация спортсмена по медицинским показаниям. 



ДИСКВАЛИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого,что. 1. 

Подвергнуть/подвергать дисквалификации (1 зн.). Дисквалифицировать 

юриста. Работник был дисквалифицирован за непрофессионализм. 2. 

Подвергнуть/подвергать дисквалификации (3 зн.). Дисквалифицировать 

спортсмена. Дисквалифицировать команду. Бегуна дисквалифицировали за 

допинг. 

ДИСКЕ́ТА, ы, ж. [англ. diskette, франц. disquette < disque диск]. 

Покрытый магнитным слоем сменный диск небольшой емкости, используемый 

в компьютере в качестве внешней памяти; гибкий магнитный диск; флоппи-

диск. Трехдюймовая дискета (имеющая диаметр 3,5 дюйма). Форматирование 

дискеты. Переписать файлы на дискету с винчестера. 

ДИ́СКО, нескл., ср. [англ. disco]. 1. Музыкальный стиль, 

характеризующийся танцевальностью, электронностью звучания музыки; 

музыка такого стиля. Новинки европейского диско. Вечеринка в стиле диско. 

Крутить диско на радио. Танцевать под диско 80-х. 2. Танец в ритме такой 

музыки. Разучивать движения диско. 

ДИСКОБО́Л, а, м. [греч. diskobolos]. Спортсмен, занимающийся метанием 

диска (3 зн.). Российские дискоболы попали в финал. Техника известного 

дискобола. Соревнования дискоболов. 

ДИ́СКОВЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий форму круга. Прямоугольные и 

дисковые элементы питания. 2. Имеющий рабочую часть в виде диска (1 зн.) с 

зубчатыми или заостренными краями, снабженный диском (о машинах, 

механизмах). Дисковая пила. Дисковая борона. Дисковые тормоза колес 

автомобиля. 3. В информатике — относящийся к работе с диском (4 зн.), 

дисками; размещаемый на дисках, состоящий из дисков; являющийся диском.  

Дисковые разделы. Оптимизация дисковых операций. Программа требует 

более сотни мегабайтов дискового пространства при установке. 

Форматирование дисковых устройств. 

ДИСКОМФО́РТ, а, м. [англ. discomfort]. Неудобство, неловкость (обычно 

о внутреннем, душевном состоянии человека). Испытывать дискомфорт. 

Вызывать чувство, ощущение дискомфорта. 

ДИСКОМФО́РТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. Характеризующийся 

дискомфортом, создающий дискомфорт; лишенный удобства. Дискомфортный 

транспорт. Дискомфортная одежда. Дискомфортные условия жизни в 

крупном городе. 

ДИСКО́НТ, а, м. [англ. discount выплата, скидка < лат. dis... раз..., не... 

+ computo считать]. В экономике и финансовом деле. 1. В финансовом деле — 

сумма, удерживаемая кредитным учреждением при покупке векселей и других 

долговых обязательств до истечения срока их оплаты. Скупать долги компаний 



с большим дисконтом. 2. Предоставление скидок на продаваемые товары и 

услуги c целью поощрения покупок или стимулирования каких-л. мероприятий; 

разница между ценами на товар, валюту с различными сроками поставки, 

скидка с цены товара, валюты. Дисконт на товары. Дисконт при покупке 

готового свадебного платья в салоне. 

ДИСКО́НТНЫЙ, ая, ое. В экономике и финансовом деле — связанный со 

скидками при покупке товаров и услуг на определенных условиях. Дисконтная 

программа. Дисконтная карта. 

ДИ́СКОС, а, м. [греч. diskos диск, блюдо]. В христианстве — священный 

сосуд, блюдо на подножии с изображением Рождества Христова. Серебряный 

дискос. На дискос кладутся просфоры. 

ДИСКОТЕ́КА, и, ж. [франц. discothèque < disque + греч. thēkē 

хранилище]. Молодежное развлекательное мероприятие с танцами и отдыхом 

под музыку; клуб, в котором проводят такие мероприятия. Танцевать на 

дискотеке. Ходить на дискотеки. Познакомиться на дискотеке. Огни 

дискотеки. Бар на втором этаже дискотеки. 

ДИСКРЕДИТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. dis… раз…, не… + credo верить]. 

Подрыв доверия к кому-, чему-л., умаление чьего-л. авторитета. Дискредитация 

социальной политики средствами массовой информации. Дискредитация 

конкурентов распространением заведомо ложных сведений. 

ДИСКРЕДИТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 

Подорвать/подрывать доверие к кому-, чему-л., умалить/умалять чей-л. 

авторитет. Дискредитировать власть. Дискредитировать политического 

лидера. Дискредитировать действия губернатора в глазах горожан. 

ДИСКРЕ́ТНОСТЬ, и, ж. Свойство дискретного; прерывность. 

Дискретность функции. Дискретность изменения величины. 

ДИСКРЕ́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. discretus отделенный]. 

Прерывный; состоящий из отдельных частей. Дискретный сигнал. Энергия 

частицы принимает дискретные значения. Дискретное множество точек. 

Дискретное изменение величины во времени (происходящее через некоторые 

промежутки времени). 

ДИСКРИМИНА́НТ, а, м. [< лат. discrimino разделять, отделять]. В 

математике — составленное из определяющих заданную функцию величин 

специальное выражение, обращением которого в нуль характеризуется то или 

иное отклонение функции от нормы. Дискриминант квадратного уравнения. 



ДИСКРИМИНАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с дискриминацией. 

Дискриминационный закон. Дискриминационные меры против общественных 

объединений. 

ДИСКРИМИНА́ЦИЯ, и, ж. Ущемление прав государства, юридических 

или физических лиц (по сравнению с другими государствами, юридическими 

или физическими лицами). Политическая дискриминация. Дискриминация 

малых культурных групп. Дискриминация в торговле между странами 

сообщества. Подвергнуться кадровой дискриминации. Расизм и расовая 

дискриминация (международное правонарушение, включающее расистскую 

идеологию, установки, основанные на расовых предрассудках, действия, 

приводящие к расовому неравенству, а также идею о том, что подобные 

отношения между группами оправданы с моральной и научной точек зрения). 

ДИСКРИМИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [< лат. 

discrimino разделять, отделять]. Подвергнуть/подвергать дискриминации. 

Решение дискриминирует мелких производителей. Отмена дискриминирующих 

ограничений. Дискриминируемые группы граждан. 

ДИСКУ́РС и ДИ́СКУРС, а, м. [франц. discours, англ. discourse < лат. 

discursus беседа, разговор]. В лингвистике и социологии — процесс языковой 

деятельности, речь, текст в той или иной коммуникативной ситуации; способ 

говорения, характеризуемый как языковыми отличительными чертами, так и 

стилистической, социокультурной, психологической спецификой, 

особенностями тематики, способов рассуждения и т. п. Динамический характер 

дискурса. Политический дискурс. Новостной, научный дискурс. Метафора в 

разных видах дискурса. Социологическая модель дискурса. Мониторинг 

дискурса межэтнических отношений. 

ДИСКУРСИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Понятийный, рассудочный, 

логически опосредованный, совершаемый путем логических умозаключений. 

Конфликт интуитивного и дискурсивного в художественном произведении. 

Дискурсивное познание. Дискурсивное мышление. Человеческий рассудок 

дискурсивен. 2. То же, что дискурсный. Дискурсивный контекст. Влияние 

дискурсивных факторов на грамматику и лексику. Дискурсивный анализ. 

Сложившиеся дискурсивные практики. 

ДИСКУ́РСНЫЙ и ДИ́СКУРСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к дискурсу; 

дискурсивный (2 зн.). Дискурсные стратегии. Социологические основания 

дискурсного анализа. Дискурсный механизм конструирования идентичности в 

политическом диалоге. Дискурсный уровень организации исторического 

повествования. 

ДИСКУССИО́ННЫЙ, ая, ое; о́нен, о́нна, о́нно. 1. Относящийся к 

дискуссии, связанный с ней. Дискуссионный клуб. Дискуссионный вечер. 



Дискуссионный задор. 2. Спорный, требующий осмысления, обсуждения. 

Дискуссионный вопрос. Дискуссионная статья. Предложение дискуссионно. 

ДИСКУ́ССИЯ, и, ж. [< лат. discussio рассмотрение, исследование]. 

Свободное публичное обсуждение какого-л. спорного вопроса. Научная, 

политическая дискуссия. Бурная дискуссия. Вступить в дискуссию. Развернуть 

дискуссию. Дискуссия по вопросам экологии. 

ДИСКУТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что и без доп. [< лат. discutio 

разбивать, опровергать]. Участвовать в дискуссии, обсуждать какую-л. 

проблему. Дискутировать в интернет-форуме. Режиссер отказался 

дискутировать по поводу кандидатур актеров. Самые дискутируемые пункты 

реформы. 

ДИСЛОКАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дислокации (1 зн.). 

Дислокационная карта. Дислокационный план. 2. Связанный с дислокацией 

(3 зн.). Дислокационные землетрясения. 

ДИСЛОКА́ЦИЯ, и, ж. [франц. dislocation < лат. dis… раз… + locus место, 

позиция]. 1. только ед. В военном деле — размещение войсковых частей на 

территории страны, распределение кораблей флота по портам. Район 

дислокации отряда. Ударить по противнику с места постоянной дислокации. 

2. только ед. Размещение, распределение чего-л. на какой-л. территории. 

Вычислить место дислокации бандитской группировки. Карта дислокации 

фестиваля. Дислокация торговых точек в районе метро. 3. В геологии — 

смещение пластов земной коры. Мощные дислокации горных пород вызвали 

землетрясение. 4. В медицине — смещение, неправильное расположение 

какого-л. органа. Дислокация головного мозга. Врожденная дислокация бедра. 

5. В биологии — структурное изменение хромосом в результате перестановки 

хромосомных сегментов. Дислокация может привести к изменению проявления 

гена. 6. В физике — линейный дефект кристаллической решетки, нарушающий 

правильное чередование атомных плоскостей. Краевая дислокация. 

Пересечение дислокаций приводит к появлению точечных дефектов. 

ДИСЛОЦИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 

Произвести/производить дислокацию (1 зн.). Воинские подразделения 

дислоцировались на юге страны. Миротворцы дислоцировались на месте 

военных действий. 

ДИСМЕНОРЕ́Я, и, ж. [< дис… + греч. mēn месяц + rhoia течение, струя]. 

В медицине — маточная боль, развивающаяся в сроки, близкие к менструации. 

Дисменорея у девочек-подростков. Дисменорея неуточненная. Стратегия и 

тактика лечения дисменореи. 

ДИСМНЕЗИ́Я, и, ж. [< греч. dys не… + mnesis память]. В медицине — 

расстройство памяти, характеризующееся ослаблением способности 



запоминания, нарушением функций сохранения и воспроизведения материала 

памяти. Развитие дисмнезии. Избирательные дисмнезии. 

ДИСПАНСЕ́Р, а, м. [франц. dispensaire < лат. dispenso распределять, 

распоряжаться]. Лечебно-профилактическое учреждение, занимающееся 

выявлением больных с ранними формами некоторых заболеваний, лечением 

заболевших, систематическим наблюдением за состоянием здоровья 

определенных групп населения с целью предупреждения возникновения или 

распространения этих болезней. Туберкулезный диспансер. Областной 

онкологический диспансер. Обследование сердечно-сосудистой системы в 

кардиологическом диспансере. 

ДИСПАНСЕРИЗА́ЦИЯ, и, ж. Система медицинских мероприятий, 

осуществляемая лечебными учреждениями в целях своевременной 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Регулярная ежегодная 

диспансеризация. Диагностические исследования в рамках диспансеризации. 

Диспансеризация позволяет выявить сердечно-сосудистые нарушения на 

ранней стадии. Пройти диспансеризацию в поликлинике. 

ДИСПАНСЕ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к диспансеру, связанный с 

ним. Ведение диспансерного регистра пациентов. Состоять на диспансерном 

учете. 2. Находящийся на излечении в диспансере. Диспансерная группа 

больных. 3. Связанный с диспансеризацией. Диспансерный отдел городской 

больницы. Ежегодные диспансерные осмотры населения врачами одной или 

нескольких специальностей. Организовать диспансерное наблюдение 

участковыми терапевтами. 

ДИСПЕПСИ́Я, и, ж. [< греч. dys не… + pepsis пищеварение]. В 

медицине — нарушение процесса пищеварения. Кишечная, желудочная 

диспепсия. Отрыжка, изжога, тошнота при диспепсии. Нервная диспепсия 

(обусловленная нарушением нервной регуляции функций пищеварения). 

ДИСПЕРГИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что и без доп. [< лат. dispergo 

рассеивать, рассыпать]. 1. В физике — вызвать/вызывать дисперсию (1 зн.). 

Нелинейные волны в диспергирующих средах. Распространение света в 

диспергирующей системе. 2. что. В химии — тонко измельчить/измельчать 

твердое или жидкое тело в какой-л. среде с образованием дисперсной 

системы — порошка, суспензии, эмульсии, аэрозоля. Диспергировать 

органические пигменты в растворителе. В твердой среде могут быть 

диспергированы газы, жидкости или твердые тела. 

ДИСПЕРСИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дисперсии (1 зн.), 

связанный с дисперсией. Дисперсионные силы действуют между всеми 

атомами и молекулами. Дисперсионное взаимодействие между молекулами. 2. 

Относящийся к дисперсии (2 зн.); являющийся дисперсией. Дисперсионный 

слой. Дисперсионный способ получения суспензий. Дисперсионный клей. 



Дисперсионная краска. 3. Относящийся к дисперсии (3 зн.), связанный с 

исследованием дисперсии. Дисперсионный множитель. Дисперсионный анализ 

в статистике. 

ДИСПЕ́РСИЯ, и, ж. [< лат. dispersio рассеяние]. 1. В физике — рассеяние. 

Дисперсия звука проявляется при высоких частотах. Физические свойства 

среды с аномальной дисперсией. 2. В физике и химии — вещество, 

представляющее собой смесь как минимум двух веществ, не смешивающихся 

друг с другом или не реагирующих друг с другом химически, одно из которых 

распределено в другом в виде мелких частиц. Акриловые дисперсии. Защитная 

дисперсия для любых водостойких покрытий. Дисперсия из физраствора и 

взвешенной биологической ткани. 3. В математической статистике и теории 

вероятностей — мера отклонения от среднего. Дисперсия случайной величины. 

ДИСПЕ́РСНОСТЬ, и, ж. В физике и химии — свойство дисперсной 

системы; степень разделения на фазы, одна из которых распределена в виде 

мелких частиц в другой фазе. Дисперсность коллоидных растворов. Система с 

предельно высокой дисперсностью. 

ДИСПЕ́РСНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с дисперсией (1 зн.), основанный на 

дисперсии. Дисперсный спектр. Дисперсный фильтр позволяет осветить 

ярким безбликовым светом пространство перед автомобилем. 2. Относящийся 

к дисперсии (2 зн.), связанный с дисперсией; являющийся дисперсией. 

Дисперсный состав пыли. Твердая дисперсная среда. Дисперсный природный 

мел. Коллоидный раствор является дисперсной системой. 3. Перен. 

Распределенный, рассеянный, разделенный. Дисперсный характер инвестиций. 

Дисперсная государственность приведет к появлению множества пестрых 

анклавов вместо четко очерченных государств. 

ДИСПЕ́ТЧЕР, а, м. [англ. dispatcher]. 1. Работник, регулирующий ход 

работы предприятия, отдельных звеньев и исполнителей, порядок движения 

транспорта и т. п. Диспетчер автобазы, аэропорта, метро. Диспетчер 

центральной больницы. Маневровый диспетчер железной дороги. Работать 

диспетчером на телефоне. 2. Программа, управляющая распределением 

ресурсов компьютера между задачами с целью эффективного совместного 

использования их (процессора, основной памяти, внешних устройств). 

Диспетчер памяти. Обслуживание очереди запросов на использование 

принтера диспетчером печати.  

ДИСПЕ́ТЧЕРСКАЯ, ой, ж. Помещение для работы диспетчера (1 зн.), 

диспетчеров. Центральная диспетчерская автопредприятия. 

ДИСПЕ́ТЧЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к диспетчеру (1 зн.), 

диспетчерам, связанный с ними. Диспетчерское совещание. Диспетчерский 

пункт. Диспетчерский пульт. Диспетчерская служба аэропорта. Ввести 

диспетчерские ограничения на электроэнергию. 



ДИСПЛАЗИ́Я, и, ж. [< греч. dys… раз… + plasis образование, 

формирование]. В медицине — нарушение развития тканей или органов в ходе 

эмбриогенеза и в постнатальном периоде. Врожденная, приобретенная 

дисплазия. Двухсторонняя дисплазия почек. Дисплазия тазобедренного сустава. 

ДИСПЛЕ́Й, я, м. [англ. display < to display показывать, воспроизводить]. 

Часть электронного устройства, предназначенная для визуального отображения 

цифровой, текстовой или графической информации. Символьный дисплей. 

Дисплей банкомата, платежного терминала, электронного станка. 

Разрешающая способность дисплея. Разработка гибких дисплеев для 

смартфонов.  

ДИСПЛЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к дисплею, воспроизводимый на 

дисплее. Дисплейные настройки. Дисплейные шрифты. Средства дисплейной 

графики. 

ДИСПНО́Э, нескл., ср. В медицине — затрудненное дыхание, одышка. 

Страдать от диспноэ. 

ДИСПОЗИТИ́ВНОСТЬ, и, ж. В гражданском процессе — возможность 

защиты процессуальными средствами, свободно распоряжаться своими 

материальными и процессуальными правами. Диспозитивность отличает 

гражданский процесс от уголовного. Виды диспозитивности в семейном праве. 

Действие принципа диспозитивности в исполнительном производстве. 

ДИСПОЗИТИ́ВНЫЙ, ая, ое. В юриспруденции — допускающий выбор. 

Диспозитивный метОд правового регулирования. Диспозитивная норма закона. 

ДИСПОЗИ́ЦИЯ1, и, ж. [< лат. dispositio расположение, правильное 

распределение]. В военном деле — план расположения войск, флота для боя 

или на месте стоянки. Диспозиция атаки. 

ДИСПОЗИ́ЦИЯ2, и, ж. В юриспруденции — структурный элемент нормы 

права, раскрывающий содержание юридически значимого поведения субъекта 

права. Диспозиция статьи 168 Уголовного кодекса должна предусматривать 

уголовную ответственность радиопиратов. 

ДИСПРО́ЗИЙ, я, м. [< греч. disprositos труднодоступный]. Химический 

элемент (Dy), серебристый редкоземельный металл. Диспрозий не встречается 

в чистом виде, но входит в состав ряда минералов. 

ДИСПРОПО́РЦИЯ, и, ж. [франц. disproportion]. Несоразмерность, 

несоответствие частей, отсутствие пропорциональности (2 зн.). Диспропорция в 

развитии базовых отраслей экономики. 



ДИ́СПУТ, а, м. [нем. Disput < франц. disput < лат. disputāre рассуждать, 

спорить]. Публичный спор на научную или общественно важную тему (обычно 

заданную заранее). Религиозный, литературный диспут. Телевизионные 

диспуты. Диспут о происхождении человека. Устраивать, проводить диспут. 

Урок проходит в форме диспута. 

ДИСПУТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [нем. disputieren < франц. disputer]. 

Участвовать в диспуте (1 зн.). Диспутировать на политическую тему. Теологи 

диспутировали о свободе воли. 

ДИССЕМИНА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Dissemination < лат. dissēminātio 

рассеяние; распространение]. В медицине — распространение в пределах 

органа или по всему организму патологического процесса по кровеносной и 

лимфатической системам. Диссеминация в легких. Субстрат диссеминации. 

ДИССЕРТА́НТ, а, м. [< лат. dissertans (dissertantis) рассуждающий, 

исследующий]. Человек, который готовит и защищает диссертацию. 

Выступление диссертанта. Оппонент опроверг выводы диссертанта. 

ДИССЕРТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к диссертации, 

связанный с ней; являющийся диссертацией. Диссертационная тема. Провести 

диссертационное исследование. Обсуждение диссертационной работы. 2. 

Связанный с защитой диссертации. Диссертационная комиссия. Решение 

диссертационного совета. 

ДИССЕРТА́ЦИЯ, и, ср. [< лат. dissertātio рассуждение, исследование]. 

Научно-исследовательская работа, подготовленная для публичной защиты на 

соискание ученой степени. Магистерская, кандидатская, докторская 

диссертация. Тема, содержание диссертации. Защитить диссертацию. 

Автореферат диссертации. Правила оформления диссертации. Передать один 

экземпляр диссертации рецензенту. 

ДИССИДЕ́НТ, а, м. [< лат. dissidens (род. dissidentis) не соглашающийся]. 

В советское время — человек, не разделявший коммунистической идеологии, 

противостоявший существующему режиму и подвергавшийся за это 

преследованиям и репрессиям. Диссидент академик А. Д. Сахаров. Сообщество 

диссидентов. 

ДИССИМИЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. dis... раз..., не... + similis похожий, 

подобный]. 1. В фонетике — изменение одного из двух одинаковых звуков 

слова вследствие стремления избежать повторения. Диссимиляция 

тождественных, сходных звуков. Диссимиляция согласных. Диссимиляция 

часто облегчает произношение. 2. В биологии — процесс распада сложных 

органических соединений, входящих в состав органов и тканей живого 

организма, на более простые. Диссимиляция — часть обмена веществ. 

Диссимиляция витаминов. 



ДИССОНА́НС, а, м. [франц. dissonance < лат. dis... раз..., не... + sonus 

звук]. 1. Музыкальный прием, основанный на одновременном звучании двух 

или нескольких несозвучных тонов; отсутствие гармонии звучания, 

неблагозвучие. Диссонанс как выразительное средство музыкального 

произведения. Диссонанс в оркестре. 2. Перен. Отсутствие гармонии в чем-л., 

разлад; несоответствие, несогласованность. Диссонанс в отношениях между 

коллегами по работе. Внести диссонанс в беседу. Заявление прозвучало 

диссонансом общему настроению. Когнитивный диссонанс (состояние 

психологической напряженности, характеризующееся столкновением в 

сознании индивида противоречивых знаний, убеждений, поведенческих 

установок и т. п. относительно какого-л. объекта или явления). 3. В физике — 

несогласованное сочетание одновременно воспроизводимых звуковых волн. 

Диссонанс частот, воспринимаемый ухом. 4. Неточная рифма с совпадающими 

согласными и несовпадающими ударными гласными звуками. Диссонансы в 

творчестве поэта. 

ДИССОНА́НСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к диссонансу (1 зн.). 

Диссонансный интервал. Диссонансное звучание. 2. Перен. Негармоничный, 

несогласованный с чем-л., связанный с отсутствием согласованности элементов 

чего-л. Диссонансные поступки. Диссонансное взаимодействие объектов. 

Диссонансный абстракционизм. 

ДИССОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. В музыке — звучать не 

созвучно, не в тон. Диссонирующая нота. 2. Перен. Находиться в резком 

противоречии с чем-л., вносить разлад во что-л. Его выступление 

диссонировало с общей атмосферой собрания. 

ДИССОЦИА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. dis... раз..., не... + socius общий, союзный]. 

1. В физике и химии — распад молекул на более простые частицы (атомы, 

радикалы, ионы), происходящий при повышении температуры, в растворе 

электролитов или под действием света. Термическая, фотохимическая 

диссоциация. Электролитическая диссоциация. Кислоты характеризуются 

диссоциацией в воде. Энергия диссоциации. Степень диссоциации (отношение 

числа молекул, распавшихся на ионы, к общему числу растворенных молекул).  

2. В медицине — расстройство, нарушение чего-л.; возникновение различий по 

каким-л. показателям; разделение, разъединение чего-л. Диссоциация 

чувствительности. Диссоциация артериального пульса. 3. В психологии — 

нарушение связности психических процессов, расщепление сознания. 

Процессы диссоциации при шизофрении. 

ДИССОЦИИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Подвергнуться/подвергаться 

диссоциации (1 зн.). Хлороводород хорошо диссоциирует в воде. Вещества, 

диссоциирующие в воде. 



ДИСТАНЦИО́ННЫЙ, ая, ое. [< лат. distantia расстояние]. 1. 

Производимый, действующий на расстоянии; осуществляемый на расстоянии 

(обычно с помощью технических средств). Пульт дистанционного управления 

телевизором. Дистанционное включение аппаратуры. Дистанционное 

обучение. Дистанционная олимпиада школьников по физике. Программы 

дистанционного образования. Дистанционное банковское обслуживание. 

Пройти дистанционное повышение квалификации. 2. Относящийся к дистанции 

(2 зн.), связанный с дистанцией. Средняя дистанционная скорость бега. 

ДИСТАНЦИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. Стать/становиться 

далеким, чуждым кому-, чему-л., перестать/переставать участвовать в каких-л. 

отношениях, поддерживать какие-л. связи, заниматься чем-л. 

Дистанцироваться от проблем. Стремление максимально дистанцироваться 

от враждебно настроенных людей. 

ДИСТА́НЦИЯ, и, ж. [< лат. distantia расстояние, промежуток]. 1. 

Расстояние между кем-, чем-л. Пройти порядочную дистанцию. Вычислить 

дистанцию до объекта в метрах. Сократить дистанцию между машинами. 

Отойти на безопасную дистанцию от дороги. 2. В спорте — расстояние между 

стартом и финишем; спортивная трасса определенной длины. Марафонская 

дистанция. Отборочная дистанция. Забег на короткую дистанцию. Снять с 

дистанции бегуна. 3. Промежуток времени между чем-л. Взгляд на прошлое с 

дистанции нового века. 4. Перен. Различие, несоответствие между кем-, чем-л. 

Культурная дистанция. Шкала социальной дистанции. Дистанция между 

поколениями. 5. Участок административно-технического деления 

железнодорожного пути. Начальник дистанции. Состав вышел на дистанцию. 

ДИСТИЛЛИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв; что. [франц. distiller < лат. 

distīllāre стекать каплями]. В химии — очистить/очищать перегонкой. 

Дистиллировать воду. Дистиллированный уксус, спирт. 

ДИСТИЛЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [франц. distillation < лат. distīllātio капание, 

истечение]. В химии — разделение жидких смесей на различающиеся по 

составу фракции. Дистилляция применяется для разделения и рафинирования 

сложных веществ. 

ДИ́СТИХ, а, м. [< греч. di(s) дважды + stikhos стих]. В античной поэзии — 

самостоятельное, законченное нерифмованное двустишие, выражающее 

оригинальную глубокую мысль. Сочинить дистих. Элегический дистих. 

ДИСТОНИ́Я, и, ж. [< греч. dys не, раз…+ тонус]. В медицине — 

патологическое изменение тонуса мышц или сосудов. Разновидности 

дистонии. Симптомы дистонии. Поздняя дистония плохо поддается лечению. 

ДИСТО́РСИЯ, и, ж. [< лат. distorsio искривление, выворачивание]. 1. В 

физике — искривление изображения в оптических системах, возникающее 



вследствие разного линейного увеличения различных частей изображения. 

Дисторсия линзы. Допустимая величина дисторсии объектива. При дисторсии 

резкость изображения не нарушается. 2. В медицине — растяжение или 

частичный разрыв связок. Дисторсия голеностопного сустава. 

ДИСТРА́КЦИЯ, и, ж. [< лат.distractio растягивание, расторжение]. В 

медицине — одномоментное или медленное постепенное растяжение, 

вытяжение какого-л. участка кости или ткани организма с лечебной целью. 

Вертикальная дистракция челюсти. Дозированная дистракция кости. 

Система для дистракции плеча. 

ДИСТРИБУТИ́В, а, м. [англ. distributive]. В информатике — программа в 

виде, поставляемом изготовителем для установки на компьютеры; содержащий 

этот продукт диск со специальной программой копирования на винчестер 

файлов, необходимых для установки. Дистрибутив операционной системы. 

Защищенные от копирования дистрибутивы. Установка дистрибутива. 

ДИСТРИБУТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Относящийся к 

дистрибуции (1 зн.). Дистрибутивный центр фирмы. 2. Относящийся к 

дистрибутиву, содержащий дистрибутив. Дистрибутивная копия программы. 

Коммерческие дистрибутивные пакеты. 3. Относящийся к дистрибуции (2 зн.). 

Дистрибутивный метод. 

ДИСТРИБУ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. distribūtio распределение]. 1. В 

маркетинге — многоэтапный метод продвижения, размещения и продажи 

продукции. Менеджер по дистрибуции. Система дистрибуции товара. Фирма 

занимается дистрибуцией иностранной техники. 2. В лингвистике — 

распределение языковых единиц в потоке речи или в системе языка, их 

закономерные сочетания друг с другом. Дистрибуция фонем. Типы 

дистрибуции. 

ДИСТРИБЬЮ́ТОР, а, м. [англ. distributor < to distribute < лат. distribuo 

распределять, распространять]. Независимый посредник или один из цепочки 

посредников (предприятие или лицо), специализирующийся на доведении 

товаров или услуг, предлагаемых производителями, до потребителей. 

Дистрибьюторы электронной техники. Официальный дистрибьютор 

английской компании в России. 

ДИСТРИБЬЮ́ТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к дистрибьютору, 

деятельности дистрибьюторов. Дистрибьюторская сеть фирмы. 

Дистрибьюторская компания. 

ДИСТРО́ФИК, а, м. Разг. 1. Человек, страдающий дистрофией. 

Отделение для дистрофиков в госпитале. 2. Перен. Болезненно тощий человек. 

Брат всегда был дистрофиком. 



ДИСТРОФИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Вызванный дистрофией 

(1 зн.); пораженный дистрофией. Дистрофичные заболевания органов. 

Дистрофичные изменения в роговице. Дистрофичный позвоночник. 

Дистрофичная мышца. 2. Болезненно тощий. Дистрофичная манекенщица. 

Дистрофичная курица. Дистрофичное тело подростка. Паренек был 

дистрофичен и слаб. 

ДИСТРОФИ́Я, и, ж. [франц. distrophie, нем. Dystrophie < греч. dys… 

раз…, не… + trophē питание]. В медицине 1. Расстройство питания тканей, 

органов и организма в целом, обусловленное нарушением обмена веществ. 

Клеточная дистрофия. Углеводная, белковая, минеральная дистрофия. 

Дистрофия мышц, печени. Дистрофия сетчатки глаза. Женщина, страдающая 

дистрофией миокарда. 2. Крайняя слабость, изнурение вследствие нарушения 

нормального питания. В годы войны многие умирали от дистрофии. Из-за 

увлечения диетами развивается дистрофия. 

ДИСФАГИ́Я, и, ж. [нем. Dysphagie < греч. dys… раз… + phagein есть, 

глотать]. В медицине — расстройство акта глотания. Дисфагия при неврозах. 

Развитие дисфагии вследствие травмы, воспалительного процесса. Дисфагия 

характеризуется затруднением или невозможностью глотания, болями в 

момент глотания. 

ДИСФОНИ́Я, и, ж. [< греч. dys не… + phone звук]. В медицине — 

расстройство голоса, характеризующееся хрипотой, дрожанием, слабостью 

и т. п. Дисфония, вызванная перенапряжением связок. Преподаватели часто 

страдают дисфонией. 

ДИСФОРИ́Я, и, ж. [нем. Dysphorie < греч. dys… раз… + pherō переношу]. 

В медицине — психическое состояние, характеризующееся злобно-тоскливым 

настроением, подавленностью, раздражительностью, агрессивностью, часто 

страхами. Возникновение дисфории при эпилепсии, шизофрении, олигофрении. 

Внезапное начало дисфории. 

ДИСФУ́НКЦИЯ, и, ж. [< лат. dis... не..., раз... + functio исполнение, 

функция]. 1. В медицине — нарушение функционирования системы, органа или 

ткани организма. Вегетативная дисфункция. Мозговая дисфункция. 

Дисфункция печени, яичников. Терапия кишечных дисфункций. 2. В социологии 

и психологии — появление в системе разных элементов, приводящих к 

рассогласованию ее функционирования как целого или к отклонению ее 

развития от первоначально заданных параметров. Информационная 

дисфункция. Возросший уровень преступности как показатель духовной 

дисфункции общества. Социально-политическая дисфункция (невозможность 

существования, функционирования и адаптации к окружающей среде какой-л. 

социальной или политической системы).  



ДИСЦИПЛИ́НА1, ы, ж. [франц. discipline, нем. Diziplin < лат. disciplīha 

наставление, воспитание]. 1. Обязательное для всех членов какого-л. 

коллектива подчинение установленному порядку, правилам. Трудовая 

дисциплина. Нарушитель дисциплины. Соблюдение производственной 

дисциплины. В казарме железная дисциплина. Вожатый следит за 

дисциплиной. Дисциплина на дорогах — залог безопасного вождения. 2. 

Следование принятым правилам, привычка к строгому порядку, 

организованность. Внутренняя дисциплина. Дисциплина мышления. Без 

дисциплины ума сложно добиться поставленных целей. 

ДИСЦИПЛИ́НА2, ы, ж. [< лат. disciplina обучение; учебный предмет]. 1. 

Самостоятельная область какой-л. науки. Гуманитарные дисциплины. 

Студенты сдают экзамен по нескольким дисциплинам. Учебная дисциплина 

(педагогически адаптированная система знаний, умений, навыков, выражающая 

содержание какой-л. науки, отрасли науки, техники, искусства как объект 

изучения в учебном заведении; учебный предмет). 2. Составная часть 

определенного вида спорта, курируемого одной спортивной федерацией, 

отличающаяся от других составных частей этого вида спорта формой или 

содержанием соревновательной деятельности. Дисциплины плавания. 

Дисциплины горнолыжного спорта. Олимпийские, неолимпийские дисциплины. 

Российские синхронистки взяли золото во всех дисциплинах. 

ДИСЦИПЛИНА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дисциплине1 (1 зн.), 

связанный с ней; связанный с нарушением дисциплины1. Дисциплинарный 

комитет. Дисциплинарный проступок. Дисциплинарная ответственность. 

Дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное расследование деятельности 

работников образовательных учреждений. 2. Предназначенный для отбывания 

наказания осужденными военнослужащими. Дисциплинарный батальон. 

Дисциплинарная часть. 

ДИСЦИПЛИНИ́РОВАННЫЙ, ая, ое; ван, ванна, ванно. Приученный, 

привыкший к соблюдению дисциплины1; связанный с соблюдением 

дисциплины1. Дисциплинированный коллектив. Дисциплинированная армия. 

Мальчик очень дисциплинирован. Ответственному дисциплинированному 

человеку не составит труда оплачивать кредит в срок. Дисциплинированный 

подход к делу. 

ДИТ, ди́та, мн. ди́ты, род. дит, дат. ди́там, м. [англ. dit (decimal digit)]. В 

информатике — минимальная единица измерения количества информации в 

памяти компьютера, равная одному десятичному разряду. Сообщение с 

объемом данных в 8 бит в двоичной системе имеет объем данных 6 дит в 

десятичной системе счисления. 



ДИУРЕ́ТИК, а, м. [< греч. diureo испускать мочу]. Лекарственное 

средство, усиливающее выделение мочи почками. Применять диуретики при 

заболеваниях почек. Арбуз является естественным диуретиком. 

ДИФИРА́МБ, а, м. [греч. dithyrambos]. 1. Хвалебное лирическое 

стихотворение, близкое к оде. Дифирамбы XVIII века. 2. Перен. Неумеренное, 

восторженное восхваление кого-л. Дифирамбы в адрес руководства. Оставь 

свои дифирамбы. Это не дифирамб, а искренняя похвала. 

ДИФОСГЕ́Н, а, м. Бесцветная тяжелая жидкость с характерным запахом 

прелого сена, обладающая удушающим и раздражающим действием. Во время 

Первой мировой войны дифосген использовался как отравляющее вещество. 

ДИФРАКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с дифракцией, являющийся 

дифракцией. Дифракционный кристалл. Дифракционный спектр. 

ДИФРА́КЦИЯ, и, ж. [< лат. diffringo разламывать]. В физике — огибание 

волнами препятствий. Дифракция света. Дифракция рентгеновских лучей. 

Метод исследования строения вещества на основе дифракции электронов. 

Дифракция частиц (рассеяние потока микрочастиц кристаллами или 

молекулами жидкостей и газов). 

ДИФТЕРИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дифтерии, связанный с ней. 

Дифтерийный токсин. Дифтерийные процессы. Дифтерийная палочка. 2. 

Вызванный дифтерией. Дифтерийный миокардит. Дифтерийный круп. 3. 

Болеющий дифтерией. Изоляция дифтерийного больного. 

ДИФТЕРИ́Я, и, ж. [франц. diphtérie < греч. diphthera кожа, пленка]. 

Острое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, 

воспалением слизистых оболочек зева, носа, гортани, трахеи, реже — других 

органов с образованием фибринозных пленок. Прививка против дифтерии. 

Воздушно-капельный, контактно-бытовой пути передачи дифтерии. Паралич 

голосовых связок, мышц шеи, дыхательных путей как осложнение дифтерии. 

Дифтерией болеют преимущественно дети. 

ДИФТО́НГ, а, м. [нем. Diphthong < греч. di(s) дважды + phthongos звук]. В 

лингвистике — сочетание двух гласных звуков, произносимых слитно, в один 

слог. Дифтонг функционирует как одна фонетическая единица. Особенности 

произношения дифтонгов. 

ДИФФАМА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. diffamo разглашать; обесславить]. В праве 

ряда государств — распространение достоверных сведений, позорящих честь 

конкретного лица или учреждения. Диффамация политических лидеров с 

применением фальсифицированных электронных писем. Совместимость 

института диффамации с российским законодательством. 



ДИФФЕРЕ́НТ, а, м. [< лат. differēns (differēntis) разница]. В морском 

деле — крен, наклон судна в продольной плоскости. Угол дифферента. 

ДИФФЕРЕНЦИА́Л, а, м. [нем. Differential, франц. différentiel < лат. 

differentia различие]. 1. В математике — произвольное приращение 

независимой переменной величины; главная (линейная) часть приращения 

зависимой переменной величины, пропорциональная приращению независимой 

переменной. Вычислить дифференциал функции. 2. В механике — механизм, 

обеспечивающий вращение с разными скоростями ведущих колес 

транспортного средства при поворотах. Применение дифференциала в 

трансмиссии автомобиля. 

ДИФФЕРЕНЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Неодинаковый при разных условиях. 

Дифференциальный подход. Дифференциальное налогообложение. 2. 

Основанный на различии, различительный. Дифференциальные признаки 

фонемы. Минимальная разница между двумя стимулами в психофизиологии 

называется дифференциальным порогом. 3. Относящийся к дифференциалу 

(1 зн.). Дифференциальная геометрия. Дифференциальное исчисление. 

Дифференциальное уравнение. 

ДИФФЕРЕНЦИА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Differentiation, франц. differéntiation 

< лат. differentia различие]. Разделение, разъединение целого на разнородные 

элементы. Социальная дифференциация общества. Дифференциация признаков. 

ДИФФЕРЕНЦИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Разграничение, выделение 

разнородных элементов при рассмотрении, изучении и т. п. чего-л. 

Дифференцирование цен в зависимости от уровня затрат. Компания должна 

найти свои способы дифференцирования продукции. 2. В математике — 

вычисление производных или дифференциалов. Дифференцирование 

параметрически заданных функций. Интегрирование есть действие, обратное 

дифференцированию. Правила дифференцирования. 

ДИФФЕРЕНЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [франц. différencier, 

нем. differenzieren]. 1. Разграничить/разграничивать, выделить/выделять 

разнородные элементы при рассмотрении, изучении чего-л. Дифференцировать 

явления. Дифференцированное обучение. Дифференцируемое налогообложение. 

Система дифференцируемых процентных платежей. 2. В математике — 

вычислить/вычислять производную или дифференциал (1 зн.). Команда 

дифференцирует выражение относительно выделенной переменной. 

ДИФФУЗИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к диффузии (1 зн.), связанный с 

ней; основанный на процессе диффузии. Диффузионная среда. Диффузионное 

перемешивание газов. Скорость диффузионных процессов. Диффузионная 

сварка материалов. 



ДИФФУ́ЗИЯ, и, ж. [< лат. diffusio распространение, растекание]. 1. 

Распространение вещества в какой-л. среде в направлении убывания его 

концентрации, обусловленное тепловым движением атомов, молекул, ионов и 

более крупных частиц. Газовая диффузия. Законы диффузии в идеальных 

растворах. Диффузия электронов проводимости в полупроводнике. Скорость 

химической реакции ограничивается скоростью диффузии молекул. 2. 

Распространение и усвоение информации, элементов культуры, инноваций 

и т. п. в социальной системе.  

ДИФФУ́ЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна, зно. 1. Смешанный, получившийся в 

результате диффузии (1 зн.). Диффузная газовая смесь. Диффузная природа 

значения многозначного слова. 2. Рассеянный, расплывчатый. Диффузное 

излучение. Диффузные туманности. 

ДИФФУНДИ́РОВАТЬ, рую, рует, св и нсв. В физике и химии — 

распространиться/распространяться, проникнуть/проникать путем диффузии. 

Способность водорода диффундировать сквозь металлы. В момент контакта 

газы диффундировали в противоположных направлениях. 

ДИХОТОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к дихотомии, связанный с 

ней. Дихотомические явления. Дихотомическое деление. 

ДИХОТОМИ́Я, и, ж. [греч. dichotomia < dicha на две части + tome 

сечение]. Последовательное деление целого на две части; разновидность 

классификации (2 зн.). Метод дихотомии. Дихотомия Инь и Ян. Дихотомия 

языка и речи в лингвистике. 

ДИЭЛЕ́КТРИК, а, м. [< греч. dia через + англ. electric электрический]. 

Вещество, плохо проводящее электрический ток. Жидкие диэлектрики. К 

диэлектрикам относятся воздух, стекло, различные смолы. Поляризация 

диэлектриков. 

ДИЭЛЕКТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к диэлектрику; являющийся 

диэлектриком, состоящий из диэлектриков. Диэлектрическая восприимчивость. 

Диэлектрический кристалл. Диэлектрический материал. Диэлектрическое 

покрытие. 

ДО́ГМА, ж. [< греч. dogma мнение; учение]. Положение, принимаемое на 

веру за непреложную истину, неизменную при всех обстоятельствах. 

Политические догмы. Господствующие идеологические догмы. 

ДО́ГМАТ, а, м. [< греч. dogma (род. dogmatos) мнение; учение, догма]. По 

религиозным представлениям — открытая Богом вероучительная истина, 

определенная и сформулированная Церковью, неоспоримая, не подлежащая 

пересмотру и изменению. Догмат иконопочитания. Догмат о Пресвятой 

Троице. Догматы основаны на Священном Писании. 



ДОГМАТИ́ЗМ, а, м. Мышление, опирающееся на догмы, не учитывающее 

изменчивость конкретных условий. Избежать догматизма в политике. 

ДОГМА́ТИКА1, и, ж. То же, что догматическое богословие. Изучать 

догматику. 

ДОГМА́ТИКА2, и, ж. Догматизм; совокупность догм (обычно 

неодобрительно). Академическая догматика. 

ДОГМАТИ́ЧЕСКИЙ1, ая, ое. Относящийся к догматике1; излагающий 

догматы. Догматическое богословие (раздел богословия, занимающийся 

систематическим изложением и изучением христианских догматов; 

догматика1). 

ДОГМАТИ́ЧЕСКИЙ2, ая, ое. Основанный на догмах; бездоказательный, 

не допускающий возражений, категорический. Догматическое мышление. 

ДОГХА́НТЕР, а, м. [< англ. dog собака + hunter охотник]. Человек, 

занимающийся истреблением бродячих собак в населенных пунктах. 

Деятельность догхантеров подвергается критике со стороны зоозащитных 

организаций. В ряды догхантеров вступают люди, ранее пострадавшие от 

бездомных собак. 

ДОГХА́НТЕРСТВО, а, м. 1. Истребление бродячих собак в населенных 

пунктах. Заниматься догхантерством. Осуждение догхантерства со стороны 

защитников прав животных. 2. Движение догхантеров. Догхантерство 

сформировалось в середине 2000-х вследствие неспособности муниципальных 

властей решить проблему бездомных животных. 

ДОДЕКА́ЭДР, а, м. [< греч. dodeka двенадцать + hedra сторона, 

основание]. В математике — двенадцатигранник, один из пяти правильных 

многогранников. У додэкаэдра 30 ребер, 20 вершин. Центр симметрии 

додекаэдра. 

ДО́ЗА, до́зы, ж. [нем. Dose, франц. dose < греч. dosis дар]. 1. Определенное 

количество вещества, воздействующего на организм. Смертельная доза яда. 

Уменьшить дозу антибиотика. Принимать лекарство небольшими дозами. 

Предельно допустимая доза (максимальное количество загрязняющего 

вещества или другого вредного агента, проникновение которого в организм не 

оказывает на него пагубного влияния). 2. В физике — определенное количество 

какой-л. энергии, воздействующей на кого-, что-л. в течение известного 

промежутка времени. Доза солнечного тепла. 3. Перен. Часть, доля, некоторое 

количество чего-л. Глупость нестерпима даже в небольших дозах. 

ДОЗА́ТОР, а, м. Устройство для автоматического дозирования заданной 

массы или объема вещества (сыпучего материала, пасты, жидкости, газа). 



Промышленные дозаторы. Механический, автоматический дозатор. Дозатор 

для мыла. Использование шприцевых дозаторов в ветеринарии. Регулируемая 

подача материалов дозатором. 

ДОЗА́ТОРНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для дозирования; оснащенный 

дозатором, являющийся дозатором. Дозаторный клапан. Тюбик с 

пластмассовым дозаторным наконечником. Дозаторная оросительная 

система. Дозаторный насос. Отмерять семена с помощью дозаторной 

ложечки. 

ДОЗИ́МЕТР, а, м. [нем. Dosimeter]. Прибор для определения дозы (2 зн.) 

поглощенного ионизирующего излучения. Фотоэлектрический дозиметр. 

Индивидуальный дозиметр радиации. 

ДОЗИМЕТРИ́Я, и, ж. [нем. Dosimetrie]. Совокупность методов 

определения дозы (2 зн.) ионизирующих излучений, уровня радиоактивных 

загрязнений, воздействия радиоактивных излучений на организм человека 

и т. п. Кафедра дозиметрии. Специализироваться на дозиметрии. 

ДОЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Установить/устанавливать 

дозу (1 зн.); разделить/разделять на дозы (1 зн.). Дозировать моющее средство. 

Микстуру важно правильно дозировать. Дозированные лекарственные 

средства. Дозирующий воздух клапан акваланга. Дозированная подача воды для 

полива. Дозирующие машины для сыпучих материалов. 2. 

Установить/устанавливать дозу (2 зн.). Дозировать энергию для соединения 

молекул помогает лазер. Дозированное воздействие токов побуждает клетки 

работать активнее. Солярий — это пусть и дозированное, но все-таки 

ультрафиолетовое облучение. 3. Установить/устанавливать определенные 

пределы, меру чего-л., нормировать. Родители дозируют часы доступа в 

Интернет для детей. Приемы борьбы, в которых бывает трудно дозировать 

силу воздействия. Умение расположить к себе любого человека с помощью 

хорошо продуманной, дозированной откровенности. 

ДОЗИРО́ВКА, и, ж. 1. Назначение доз (1 зн.) лекарственных средств; 

назначенная доза такого средства. В каждом конкретном случае требуется 

индивидуальная доза и схема лечения. Суточная доза может колебаться от 25 

до 100 миллиграммов. Строго соблюдать дозировку снотворного. 2. 

Распределение на дозы (1 и 2 зн.). Дозировка полимерного сырья при заполнении 

в прессовальную машину. Дозировка рентгеновских лучей. Рассчитать 

дозировку удобрений. 

ДОЗИРО́ВЩИК, а, м. 1. Рабочий, занимающийся дозировкой (2 зн.) чего-

л. Дозировщик медицинских препаратов. Функциональные обязанности 

дозировщика материалов. 2. Машина, применяемая на железных дорогах для 

распределения и выравнивания путевого балласта (песка, гравия). Дозировщик 

на базе гусеничного трактора. Технические характеристики дозировщика. 



ДОК, а, м. [нидерл. dok, англ. dock]. 1. Сооружение для осмотра, ремонта и 

постройки судов. Сухой, плавучий (на понтонах) док. Судно ушло в док 

заделывать пробоину. 2. Искусственный портовый бассейн для стоянки судов в 

районах больших приливов. Корабль стоит под погрузкой в доке. 3. 

Сооружение для осмотра и срочного ремонта гоночных автомобилей возле 

трассы. На въезде в док необходимо сбрасывать скорость. 

ДОКЕ́МБРИЙ, я, м. [< англ. Cambria древнее назв. Уэльса]. Начальный 

этап геологической истории Земли длительностью более трех миллиардов лет, 

состоящий из архея и протерозоя; соответствующие этому этапу отложения 

горных пород; криптозой. Зарождение жизни в докембрии. Повышенная 

тектоническая активность в докембрии. В докембрии сосредоточено около 80 

процентов мировых запасов руд. 

ДОКЕМБРИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к докембрию, связанный с ним 

по времени образования, происхождения и т. п.; являющийся докембрием. 

Докембрийская платформа. Следы докембрийских организмов. Геодинамика 

докембрийской земной коры. Докембрийский этап развития Земли. 

ДО́КЕР1, а, м. [англ. docker]. Рабочий в порту; портовый грузчик. 

Профсоюз моряков и докеров. Докеры глубоководного морского порта 

Восточный. 

ДО́КЕР2, а, м. [англ. docker]. В программах с графическим интерфейсом 

пользователя — палитра, положение которой может быть зафиксировано у 

одной из рамок окна приложения. Плавающий, закрепленный докер. Докер 

«Настройка кисти» графического редактора. Свернуть ненужные докеры. 

ДО́КЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к докеру2. Докерное окно. 

ДО́КЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к докеру1, докерам. Докерская 

бригада. 

ДО́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к доку1; совершаемый, производимый в 

доке1; работающий в доке1. Доковое сооружение. Доковое хозяйство. Доковый 

осмотр. Доковый рабочий. 

ДОК-СТА́НЦИЯ, и, ж. [англ. docking station]. Устройство для 

подключения к портативному компьютеру дополнительных плат расширения, 

полноразмерной клавиатуры, монитора и другого внешнего оборудования. 

Установить накопители в док-станцию. Инфракрасный интерфейс для связи 

портативных компьютеров с док-станциями. 

ДО́КТОР, а, мн. доктора́, о́в, м. [лат. doctor преподаватель, учитель 

< docēre учить]. 1. Разг. Врач. Дежурный доктор приемного покоя. Семейный 

врач — доктор широкого профиля. Вызвать доктора на дом. Доктор выписала 



рецепт. Доктора настаивают на операции. 2. Высшая ученая степень в 

области науки, присуждаемая обычно на основании защиты диссертации; лицо, 

имеющее такую степень. Доктор исторических, филологических, физико-

математических, экономических наук. Доктор искусствоведения, 

юриспруденции. Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного 

университета. Рецензентами назначены доктор и два кандидата. 

ДОКТОРА́НТ, а, м. Лицо, обучающееся в докторантуре. Докторант 

философского факультета. Международные программы для докторантов. 

Список научных статей докторанта. 

ДОКТОРАНТУ́РА, ы, ж. Система подготовки профессорско-

преподавательских и научных кадров при высших учебных заведениях или 

научно-исследовательских институтах, результатом которой является защита 

диссертации и присвоение ученой степени доктора наук; отделение для такой 

подготовки. Очная, заочная докторантура. Перечень специальностей 

докторантуры. Выпускники докторантуры технического вуза, военной 

академии. Поступить в докторантуру на кафедру общего языкознания. 

ДОКТРИ́НА, ы, ж. [франц. doctrine < лат. doctrīna учение, обучение]. 

Учение, научная или философская теория, руководящий теоретический или 

политический принцип. Военная доктрина. Доктрина национального 

образования. Пересмотр экономических доктрин. 

ДОКТРИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Вытекающий из доктрины, следующий ей. 

Доктринальное толкование. Доктринальные тексты. Доктринальный 

документ. 

ДОКТРИНЁР, а, м. Человек, слепо и упрямо следующий какой-л. 

доктрине, догме. Тезис, выдвинутый доктринерами. Политики-доктринеры. 

ДОКТРИНЁРСТВО, а, ср. Слепое и педантическое следование какой-л. 

определенной доктрине. Впадать в доктринерство. Политическое 

доктринерство. 

ДОКУМЕ́НТ, а, м. [нем. Dokument < лат. documentum свидетельство, 

доказательство < doceo объяснять, показывать]. 1. Деловая бумага, служащая 

подтверждением какого-л. факта или права на что-л., содержащая 

постановление, решение о чем-л. Денежный документ. Платежные 

документы. Отчетные документы. Нормативные таможенные документы. 

Сопроводительные документы груза. Подписать, заверить документ. 

Бюджет — главный финансовый документ. 2. Удостоверение, 

подтверждающее личность предъявителя или содержащее сведения о его 

трудовой, общественной и т. п. деятельности. Личные документы. Предъявить 

документы. Документы об образовании. Фотографии на документы. Подать 

документы (в будущее место учебы, работы при зачислении). Забрать 



документы (с места предшествующей учебы, работы при увольнении). 3. 

Свидетельство об исторических событиях, фактах (обычно письменное). 

Биографические документы. Изучать исторические документы. 4. В 

информатике — файл, создаваемый и читаемый при помощи текстового, 

графического редактора (текстового процессора, настольной издательской 

системы). Гипертекстовый документ. Имя, расширение документа. Удалить, 

скопировать, переместить фрагмент документа. Системы управления 

электронными документами. 

ДОКУМЕНТАЛИ́ЗМ, а, м. Достоверное отображение подлинных фактов, 

событий в литературе, кинематографии и т. п. Документализм повести. 

Объединить документализм с художественной выразительностью. 

ДОКУМЕНТАЛИ́СТ, а, м. 1. Режиссер, создающий документальные 

фильмы. Документалист, получивший награду на кинофестивале. 2. Писатель, 

автор произведений документальной литературы. Очерки современного 

документалиста. 

ДОКУМЕНТАЛИ́СТИКА, и, ж. Документальные фильмы, 

документальная литература. Авторская документалистика в кино. 

Телевизионная документалистика. 

ДОКУМЕНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. Относящийся к 

документу (1 и 2 зн.), документам; свойственный документу, такой, как в 

документе. Документальная проверка. Документальный учет хозяйственных 

операций. Документальное оформление сделки. Документальная точность. 2. 

Основанный на документе (3 зн.) документах, подтвержденный документами; 

отображающий подлинные факты, события. Документальные исторические 

свидетельства. Найти документальное подтверждение гипотезы. 

Документальная литература. Документальное кино. 

ДОКУМЕНТА́РНЫЙ, ая, ое. В финансовом деле — относящийся к 

коммерческим, финансовым документам; связанный с оформлением, 

предъявлением таких документов. Документарные финансовые операции. 

Документарные ценные бумаги. Документарные облигации. Документарный 

выпуск акций. 

ДОКУМЕНТА́ЦИЯ, и, ж. 1. Обоснование, подтверждение чего-л. 

документами (1 зн.). Проводить документацию платежно-расчетных 

операций. 2. Собир. Документы (1 зн.). Правовая, нормативная, техническая, 

бухгалтерская, проектная документация. Проверка документации компании. 

Офисный компьютер для работы с электронными письмами, факсами, 

отчетами и другой документацией. Разработка систем документации. 3. В 

информатике — все виды описания программ, аппаратных средств, возможных 

результатов, неполадок и т. п., а также действия устройств, необходимые для их 

применения пользователем, включаемые в программный продукт (обычно в 



виде самостоятельных файлов). Точная справочная документация. 

Документация сканера, библиотеки. Требования к аппаратному обеспечению 

указаны в документации к приложению. 

ДОКУМЕНТИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу документировать 

(1 зн.); составление, оформление документов (1 зн.); подтверждение 

документами. Документирование затрат. Документирование деятельности 

предприятия. Стандарты документирования. 2. Действие по глаголу 

документировать (2 зн.); достоверное отражение фактов в каких-л. 

произведениях. Документирование исторических событий в фотографии. 3. В 

информатике — составление документации (3 зн.). Встроенные средства 

документирования в языке программирования. Документирование как стадия 

разработки программного пакета. 

ДОКУМЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 1. 

Подтвердить/подтверждать документами (1 зн.), отразить/отражать в 

документах; основать/основывать на документах. Документировать 

финансовые операции. Все проводимые работы должны быть 

документированы. 2. Достоверно отразить/отражать что-л. в каких-л. 

произведениях. Документировать в очерке события в районе экологической 

катастрофы. 3. В информатике — снабдить/снабжать документацией (3 зн.), 

составить/составлять документацию. Документировать сложные команды в 

программе. По мере разработки проекта документировать в файле все 

изменения, вносимые в очередные версии. 

ДО́ЛЛАР, а, м. [англ. dollar < нем. T(h)aler, сокр. Joachimsthaler талер, 

серебряная монета из рудников Joachimsthal]. 1. Денежная единица США, 

Канады, Австралии и некоторых других стран; денежный знак 

соответствующего достоинства. Канадские доллары. Доллары США. 2. 

Американский доллар. Реальный курс доллара. Заплатить в долларах. 

Пересчитать рубли в доллары. Указать цены в долларах. 

ДОЛЛАРИЗА́ЦИЯ, и, ж. Внедрение американского доллара (в экономику 

разных стран). Долларизация России противоречит национальным интересам и 

характеру внешнеэкономических связей страны. 

ДОЛОМИ́Т, а, м. [по имени франц. минералога Д. Доломье (D. Dolomieu) 

17501801]. Твердый минерал (карбонат кальция и магния), обычно серовато-

белого или светло-желтого цвета, а также осадочная горная порода, целиком 

или преимущественно состоящая из такого минерала. Плотный, пористый 

доломит. Высокая прочность доломита. 

ДОЛОМИ́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к доломиту; являющийся 

доломитом. Доломитовый пласт. Доломитовые отложения. Доломитовая 

порода. 2. Сделанный, изготовленный из доломита, с использованием 



доломита. Доломитовый щебень. Доломитовая облицовочная плитка. 

Доломитовое удобрение. Доломитовые огнеупорные изделия. 3. Связанный с 

добычей и обработкой доломита. Доломитовый завод, комбинат. Доломитовые 

карьеры. 

ДОЛЬМЕ́Н, а, м. [франц. dolmen < брет. tol стол + men камень]. 

Погребальное сооружение эпохи бронзового и раннего железного веков из 

массивных каменных глыб и плит, поставленных вертикально и накрытых 

огромной плитой. Гранитный, песчаный, известняковый дольмен. Дольмены 

Северного Кавказа. Дольмены в Европе, Северной Африке, Корее. 

ДОЛЬМЕ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дольмену; состоящий из 

дольменов; являющийся дольменом. Дольменные плиты. Дольменный комплекс. 

Дольменные памятники Абхазии. 2. Связанный с возведением дольменов. 

Дольменная культура, эпоха. 

ДО́МБРА, ы, ж. [казах. dombra]. Казахский и киргизский народный 

двухструнный щипковый музыкальный инструмент грушевидной формы. 

Настроить домбру. Пение акына (народного сказителя) в сопровождении 

домбры. 

ДОМЕ́Н, а, м. [лат. dominium владение]. 1. В систематике органического 

мира — таксономическая категория верхнего уровня, включающая в себя одно 

или несколько царств. Домены эукариот, бактерий, архей. 2. В биологии — 

участок полипептидной цепи белка, выполняющий какую-л. определенную 

функцию или обладающий специализированным строением. 

Цитоплазматический домен. Структурные домены, как правило, 

представлены непрерывной последовательностью аминокислот. Современные 

микроскопы позволяют увидеть спирали РНК и отдельные домены. 3. В 

физике — область однородной среды, отличающаяся магнитными, 

электрическими или упругими свойствами либо упорядоченностью в 

расположении, ориентации частиц. Ферромагнитные, сегнетоэлектрические 

домены. Домены в жидких кристаллах. При образовании нанокристаллической 

структуры происходит резкое уменьшение размеров доменов. 4. Группа узлов 

Интернета, объединенная по тематическому, географическому принципу, 

принадлежности частным лицам или организациям и т. п., входящая в 

иерархическую структуру сети; часть адреса ресурса, отделяемая точками и 

определяющая область его регистрации. Десятка лучших провайдеров по числу 

обслуживаемых доменов. Домены первого уровня edu, com, ru. 

Зарегистрировать свой домен. Система имен доменов в Интернете. Система, 

служба имен доменов (содержащая базу данных для иерархической системы 

имен сетей и компьютеров, подключенных к сети; способ преобразования 

адресов серверов Инернета в числовые адреса). 5. В сетевых операционных 

системах — группа компьютеров, имеющих общее имя и связанных 

определенными информационными, сетевыми ресурсами, единой политикой 



защиты. Административный домен. Ресурсные домены. Переключение 

процессов в системе между доменами. 

ДОМЕ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к домену (2 зн.); имеющий в своем 

составе домены. Доменная организация кальций-зависимых белков. Доменную 

структуру имеют все иммуноглобулины. Доменная молекула. 2. Относящийся к 

домену (3 зн.). Доменная граница в кубическом кристалле. Изменение доменной 

структуры в процессе намагничивания образца. 3. Содержащий домен (4 зн.), 

домены, построенный с помощью доменов. Указать доменный адрес сервера в 

сети. Буквенные доменные имена компьютеров. 4. Основанный на 

использовании доменов (5 зн.). Организовать доменную структуру локальной 

сети. 

ДОМЕСТИКА́ЦИЯ, и, ж. [франц. domestication < лат. domesticus 

домашний]. Одомашнивание, приручение диких животных. Развитие 

доместикации. Исследования по доместикации лосей. 

ДОМИНА́НТ, а, м. [< лат. domināns господствующий]. В биологии и 

экологии — вид организмов, преобладающий в экосистеме. Выделение 

доминантов внутри групп животных. Ковыли являются доминантами в степи. 

ДОМИНА́НТА, ы, ж. [< лат. dominans (род. dominantis) 

господствующий]. 1. Главенствующая идея, основной или преобладающий 

элемент чего-л. Культурная доминанта исторической эпохи. Смена 

доминанты в государственной политике. Фирма является доминантой 

финансового рынка. 2. Составная часть композиции, выделяющаяся на фоне 

остальных ее элементов и влияющая на их внешний вид (в архитектуре, 

дизайне и т. п.). Цветовая доминанта вечернего платья. Архитектурная 

доминанта ансамбля. Восстанавливать исторические доминанты города. 3. В 

психологии — совокупность психических, физиологических особенностей, 

рефлексов человека, определяющая направленность его деятельности в 

конкретный момент времени. Доминанты поведения. Конкуренция доминант 

определяет творческую активность человека. Воздействовать на болевые 

доминанты организма. 4. В музыке — нота пятой ступени гаммы; аккорд, 

строящийся на этой ступени. Соль — доминанта тональности до-мажор. 

Взять доминанту. 

ДОМИНА́НТНОСТЬ, и, ж. 1. То же, что доминирование (1 зн.). 

Доминантность материнских черт в ребенке. Доминантность эгоизма, 

альтруизма в характере человека. Доминантность природоохранной 

деятельности в северных странах. 2. Склонность и способность занимать 

господствующее положение; способность влиять на других и брать 

ответственность на себя. Доминантность представителей сильного, слабого 

пола. Доминантность в спорте. 3. Свойство доминантного (2 зн.). 

Доминантность фасада здания. 4. В генетике — форма взаимоотношения 



парных (аллельных) генов, при которой один из них — доминантный — 

оказывает более сильное влияние на определенный признак особи, чем 

другой — рецессивный; доминирование (2 зн.). Явление доминантности 

открыто Г. Менделем. 

ДОМИНА́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Являющийся доминантой 

(1 зн.), основной, преобладающий. Доминантные цвета деловых костюмов. 

Доминантные факторы развития. Позиция вожака в волчьей стае 

доминантна. 2. Являющийся доминантой (2 зн.), выделяющийся на фоне 

других элементов композиции (в архитектуре, дизайне). Доминантное здание 

ансамбля. Доминантный элемент в оформлении помещения. 3. В генетике — 

относящийся к доминантному гену, связанный с его проявлением. 

Доминантная мутация. Белый окрас у вислоухих кошек доминантен по 

отношению ко всем другим окрасам. Доминантный ген. 4. В музыке — 

построенный на доминанте (4 зн.). Доминантный аккорд. 

ДОМИНА́НТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к доминанте (4 зн.), 

построенный на ней. Доминантовое трезвучие. 

ДОМИНИКА́НЦЫ, ев, мн. (ед. доминика́нец, нца, м.) [< франц. 

dominicain]. В католицизме — члены монашеского ордена, основанного в 

XIII в. св. Домиником; сам монашеский орден. Теологические труды 

доминиканцев. Доминиканцы занимаются миссионерской деятельностью. 

Устав доминиканцев. 

ДОМИНИ́РОВАНИЕ, я, ж. 1. Господство, преобладание кого-, чего-л.; 

доминантность (1 зн.). Экономическое, политическое доминирование. Эра 

доминирования человека над природой. Доминирование крупных компаний на 

рынке. Доминирование над конкурентами. 2. То же, что доминантность (4 зн.). 

При мутации меняется порядок доминирования генов. 

ДОМИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [< лат. dominor господствовать, 

властвовать]. 1. Являться важным, основным, господствовать, преобладать. 

Доминировать над окружающими. Доминировать в семейных, дружеских 

отношениях. Доминирующая идея доклада. Занимать доминирующее 

положение в обществе. 2. Выделяться на фоне чего-л. в пространстве, на 

изображении. Гора доминирует над местностью. Небоскреб доминирует над 

окрестной застройкой. Доминирующий силуэт на фотоснимке. 

ДОМИНО́1, нескл., ср. [франц., итал. domino < лат. dominus господин]. 1. 

Маскарадный костюм в виде широкого плаща с капюшоном. Шелковое домино. 

Надеть длинное домино. 2. Человек в таком костюме. Встретить домино на 

маскараде. Домино в полумасках. 



ДОМИНО́2, нескл., ср. Игра в прямоугольные пластинки, на которые 

нанесены очки, а также сами эти пластинки. Играть в домино. Резаться в 

домино. Рассыпать, перемешать домино. 

ДОМКРА́Т, а, м. [< нем. Daumkraft < Daumen палец, шип + Kraft сила, 

усилие]. Механизм для подъема опирающегося на него груза при выполнении 

ремонтных, монтажных или погрузочно-разгрузочных работ. Реечный, 

гидравлический домкрат. Подкатный домкрат. Домкрат для легковых 

автомобилей. 

ДО́МРА, ы, ж. [< казах. dombra]. Русский народный струнно-щипковый 

музыкальный инструмент с деревянным корпусом овальной формы и длинным 

грифом. Альтовая, басовая домра. Семейство домр. Играть на домре в 

оркестре русских народных инструментов. 

ДОНЖУА́Н, а, м. [по имени Дон-Жуана, героя любовных похождений в 

испанском фольклоре и действующего лица во произведениях многих 

писателей XVII—XIX вв.]. Искатель любовных приключений, обольститель. 

Известный донжуан. Прослыть донжуаном. Вести себя как донжуан. 

ДОНКИХО́Т, а, м. [по имени Дон-Кихота, героя одноименного романа 

исп. Писателя Сервантеса]. Наивный мечтатель, самоотверженно борющийся за 

идеалы добра. Поведение донкихота. Будучи донкихотом, он все время борется 

с несуществующими врагами. 

ДО́НОР, а, м. [< лат. dono дарить, жертвовать]. 1. Человек, дающий свою 

кровь для переливания или какой-л. орган, ткань для пересадки другому 

человеку; живой организм, какой-л. орган или ткань которого используется для 

пересадки другому организму. Донор сердца, почки. Кадровый донор сдает 

кровь раз в два месяца. Родственный донор необходим для трансплантации 

костного мозга. Исследование улиток как доноров нервной ткани. 2. Перен. 

Источник поступления материальных средств. Сырьевой донор. На 

протяжении многих лет электроэнергетика была донором всей экономики. 

Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, 

Международная финансовая корпорация — международные финансовые 

доноры. 3. В физике и химии — атом или группа атомов, предоставляющие 

неподеленную пару электронов для образования химической связи с 

акцептором. Фотосинтез в присутствии неорганического вещества в качестве 

донора. Сероводород является донором водорода. 4. Перен. Вспомогательный 

ресурс, объект, устройство в цепи какого-л. технологического процесса, 

служащие для поддержания, обработки, усиления и т. п. данных. Принтер 

оснащен донором — емкостью с чернилами, по мере надобности 

поступающими в печатную головку. Донор — это сайт, специально 

создаваемый для поддержания и поднятия рейтинговых позиций других 

сайтов. 



ДО́НОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к донору (3 зн), являющийся 

донором. Донорная способность атома. Переход электронов с донорных 

уровней в зону проводимости. 2. Перен. Служащий для приема, обработки и 

передачи измененных данных далее в каком-л. технологическом процессе. 

Донорный ролик в копировальном аппарате. Донорный обмен ссылками. 

ДО́НОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к донору (1 зн.); являющийся 

донором; предоставляемый донору. Донорские органы. Хранение донорской 

крови. Донорский материал, используемый при оперативных вмешательствах. 

Донорский обед. Донорский выходной день. Донорская справка. 2. Являющийся 

источником крови, органов, ткани для пересадки тому же самому человеку. 

Трансплантация волос подразумевает пересадку фолликулов из донорских 

участков — затылка и боковых отделов. 3. Связанный с кровью, органами, 

тканями, используемыми для переливания, пересадки; предназначенный для 

получения, хранения, переливания крови, пересадки органов, тканей. 

Донорский рынок регламентируется федеральным законом. Донорский отдел 

института переливания крови. Донорский банк стволовых клеток. 4. Перен. 

Являющийся источником поступления материальных средств. Область входит 

в число «донорских» регионов России. Привлечение донорского финансирования 

инновационных проектов. 

ДО́НОРСТВО, а, ср. Деятельность донора (1 зн.), предоставление 

донором своей крови для переливания, какого-л. органа или какой-л. ткани для 

пересадки другому человеку. Безвозмездное донорство. Донорство 

репродуктивных тканей. Противопоказания к донорству крови и ее 

компонентов. Пропаганда донорства. 

ДО́НОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, нсв. 1. Заниматься донорством, 

быть донором (1 зн.). Призывать людей с редкой группой крови активно 

донорствовать. Людям с аллергией нельзя донорствовать. Проверка здоровья 

донорствующего. 2. чем и без доп. Перен. Являться источником поступления 

материальных средств. Донорствовать кредитами. К донорствующей области 

присоединяются соседние дотационные регионы. 3. только 3-е л.; что. В 

физике и химии — отдавать акцептору при образовании связи какую-л. частицу 

(атом, группу атомов, молекулу и т. п.). Иммуноглобулины способны связывать, 

транспортировать, донорствовать катионы металлов. 

ДО́ПИНГ, а, м. [англ. doping < dope наркотик]. Фармакологическое 

средство, способствующее быстрой кратковременной стимуляции физической и 

нервной активности, незаконно используемое в спортивных соревнованиях. 

Проверка на допинг. Употребление допинга способно нанести вред здоровью 

спортсмена. Дисквалификация за прием допинга. 

ДО́ПИНГ-КОНТРО́ЛЬ, я, м. [< допинг + франц. contrôle]. Специальная 

медицинская экспертиза на наличие допинга в крови спортсмена, проводимая 



перед соревнованием или после него. Пройти допинг-контроль. Процедура 

допинг-контроля. Положительный, отрицательный результат допинг-

контроля. 

ДО́ПИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к допингу, связанный с ним; 

являющийся допингом. Допинговый скандал. Допинговый анализ, контроль. 

Допинговая лаборатория. Допинговые препараты, вещества. 

ДО́ПИНГ-ТЕ́СТ, а, м. [< допинг + англ. test испытание, проба]. Анализ 

крови или мочи, проводимый на наличие допинга. Повторный допинг-тест. 

Обнаружение стероидов в допинг-тесте. Порядок проведения допинг-тестов. 

ДОПЛЕРОГРА́ММА, ы, ж. [по имени австрийского физика К. Допплера 

(1803–1853) + ...грамма]. В медицине — полученное методом доплерографии 

графическое отображение скорости кровотока. Доплерограмма артерии, почки. 

Форма, спектр доплерограммы. 

ДОПЛЕРОГРА́ФИЯ, и, ж. [по имени австрийского физика К. Допплера 

(1803–1853) + ...графия]. В медицине — ультразвуковая диагностика состояния 

кровеносных сосудов, основанная на эффекте изменения частоты отраженного 

сигнала от движущегося объекта (эффекте Допплера); доплерометрия. 

Доплерография артерий головного мозга. Аппарат для проведения 

доплерографии. 

ДОПЛЕРОМЕТРИ́Я, и, ж. [по имени австрийского физика К. Допплера 

(1803–1853) + ...метрия]. То же, что доплерография. Доплерометрия сосудов 

пуповины и плода. Оценка и расшифровка результатов доплерометрии. 

ДОРА́ДА, ы, ж. и ДОРА́ДО, нескл., ж. [исп. dorada < лат. aurata букв. 

позолоченная, под влиянием исп. dorar покрывать позолотой]. 1. Некрупная 

хищная промысловая рыба семейства спаровых с овальным, сжатым с боков 

телом, покатым лбом и низко расположенным ртом с толстыми губами, 

обитающая в восточной части Атлантического океана и в Средиземном море. 

Королевская дорада. В дорадо мало костей, поэтому ее легко разделывать. 2. 

Мясо этой рыбы; блюдо из этого мяса. Пирог с дорадо и травами. Дорада, 

запеченная с артишоками. 

ДОРА́ДО. См. Дорада. 

ДОРСА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [лат. dorsum спина]. 1. В анатомии — 

расположенный со стороны спины, обращенный к ней. Дорсальная часть 

спинного мозга. Дорсальный плавник у рыбы. Травма дорсальной артерии 

стопы. 2. В ботанике — обращенный от оси побега, стебля. Дорсальной 

является нижняя сторона листовой пластинки. 3. В лингвистике — 

образуемый с участием спинки языка (о звуках речи). Дорсальный согласный. 



ДОСКОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< польск. doskonały 

прекрасный, совершенный, идеальный]. Подробный, тщательный, 

основательный. Доскональное знание дела. 

ДОСЬЕ́, нескл., ср. [< франц. dossier документы в папке с этикеткой, букв. 

спинка < dos спина]. Совокупность документов и материалов, относящихся к 

какому-л. конкретному делу, вопросу, организации или лицу. Персональное 

досье. Кредитное досье предоставляет информацию о взаимоотношениях 

человека с банковскими организациями и задолженностях перед ними. 

Досконально изучить досье на подследственного. 

ДОТАЦИО́ННОСТЬ, и, ж. В экономике — необходимость дотаций для 

нормального функционирования каких-л. отраслей экономики, регионов и т. п.; 

экономическая система, учитывающая такие дотации. Дотационность 

региональных бюджетов. Дотационность рыбной промышленности, 

жилищно-коммунального комплекса. 

ДОТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое; о́нен, о́нна, о́нно. Относящийся к дотации; 

нуждающийся в дотациях для нормального функционирования. Дотационные 

выплаты. Дотационный регион. Дотационная сфера экономики. Сельское 

хозяйство дотационно. 

ДОТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. dotatio дар, пожертвование]. В финансовом деле 

и юриспруденции 1. Государственное пособие гражданам и организациям для 

покрытия убытков или других целей, доплата. Выделить дотации на питание 

школьников. Дотации угольщикам. Получать государственные дотации. 2. 

Сумма денежных средств, выделяемая из бюджета предприятию, у которого 

затраты на производство и реализацию продукции не покрываются 

получаемыми доходами, а также на поддержание относительно низких 

розничных цен на отдельные товары, реализуемые населению. Дотации на 

производство молока. Годовая дотация общественному транспорту. 3. 

Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих 

расходов. Распределение дотаций из бюджета. Дотации на решение 

экологических проблем. 

ДОТИ́РОВАНИЕ, я, ср. В финансовом деле — предоставление, 

распределение дотаций. Дотирование жилищно-коммунального хозяйства. 

Дотирование СМИ из региональных бюджетов. Дотирование розничных цен. 

ДОТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; кого, что. В финансовом деле — 

предоставить/предоставлять, выплатить/выплачивать дотацию, дотации; 

компенсировать расходы. Дотировать зарплату из бюджета. Дотировать 

сельхозпроизводителей.  



ДОФАМИ́Н, а, м. В медицине и биологии — гормон и нейромедиатор, 

служащий для внутреннего подкрепления различных систем организма и 

вызывающий у человека чувство удовольствия, удовлетворения. Дофамин 

вырабатывается в нейронах головного мозга и в надпочечниках. 

ДОЦЕ́НТ, а, м. [нем. Dozent < лат. docēns (docentis) обучающий, 

преподающий]. Ученое звание и должность преподавателя высшего учебного 

заведения (ниже профессора и выше ассистента 2 зн.); лицо, обладающее таким 

званием, занимающее такую должность. Доцент кафедры истории 

архитектуры. Утверждение в звании доцента. 

ДРА́ГА, и, ж. [англ. drag < to drag тащить, тянуть]. 1. Плавучее 

сооружение для разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, 

залегающих на дне водоемов. Морская драга. Водоизмещение драги. Глубина 

черпания драги. Д. для добычи золота. 2. Прибор для добывания с больших 

водных глубин растений и животных. Поднять моллюсков в драге. 

Переложить черепах из драги в воду. 

ДРАГИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Углубить/углублять дно 

при помощи драги (1 зн.). Драгировать прибрежную зону для строительства 

пристани. Драгированное дно. 2. Добыть/добывать что-л. с помощью драги. 

Драгировать полезные ископаемые. Драгировать морской планктон. 

Магнитные свойства драгированных пород. 

ДРАЃЛАЙН, а, м. [англ. dragline < to drag тащить]. Экскаватор с ковшом, 

подвешенным к стреле на канате. Драглайн обеспечивает значительную 

глубину копания. Драглайны используют при разработке карьеров. 

ДРАГ-РЕ́ЙСЕР, а, м. [англ. drag racer]. Спортсмен, занимающийся драг-

рейсингом. Рекорд, установленный драг-рейсером. Драг-рейсер оторвался от 

соперников на старте. 

ДРАГ-РЕ́ЙСИНГ, а, м. [англ. drag racing < drag жарг. автомобиль + race 

гонка, заезд]. Экстремальный вид спорта — гонка с ускорением по прямой 

трассе на расстояние от четверти мили (402 метра) до мили (1609 метров). 

Автомобильный драг-рейсинг. Драг-рейсинг на мотоциклах, скутерах. Трасса 

для драг-рейсинга. Открытый чемпионат по драг-рейсингу. 

ДРА́ГСТЕР, а, м. [англ. dragster]. Специальный автомобиль для драг-

рейсинга, имеющий максимально облегченную конструкцию с мощным 

двигателем. Кузов драгстера не имеет дверей. Разогнать драгстер до 

четырехсот километров в час. 

ДРАЖЕ́, нескл., ср. [франц. dragée < лат. tragēmata, греч. tragēmata 

лакомства]. 1. Мелкие конфеты округлой формы. Шоколадное драже. Купить 

драже. 2. Лекарственные препараты — таблетки такой формы. Витамины в 



форме драже. Лекарственное вещество в драже покрыто слоем шоколада или 

глазури. 

ДРА́ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к драге; предназначенный для драги. 

Дражный механизм. Дражная сеть. Дражные детали. Дражный ковер 

(резиновое полотно с ячейками для золотодобычи). 2. Осуществляемый с 

помощью драги; добытый с помощью драги. Дражный способ разработки 

россыпей. Дражная добыча полезных ископаемых. Дражное золото. 3. 

Состоящий из драг (1 зн.). Дражный флот. 

ДРА́ИТЬ, дра́ю, дра́ишь, нсв; что. [нидерл. draaien]. 1. В морском деле — 

чистить, натирать до блеска. Драить палубу. Драить бляшку на ремне. 2. Разг. 

Тщательно мыть что-л. Драить тело мочалкой. Драить пол в комнате. 3. В 

морском деле — туго натягивать какую-л. снасть на судне. Драить канат, 

трос. 

ДРАЙВ, дра́йва, м. [< англ. to drive ехать, нестись]. 1. В музыке — 

импульсивность, высокая степень чувственно-эмоциональной насыщенности 

музыки; манера исполнения такой музыки. Драйв в роке. Драйв в джазе. 

Умение создать драйв на сцене. 2. Перен. Напористость, энергичность; 

энергетический заряд в человеке, в его делах, способный вовлечь в общий 

процесс других людей. Репортерский драйв. В маркетинге необходим драйв. 

Наличие драйва — обязательное психологическое качество вождя. 

ДРА́ЙВЕР, а, мн. дра́йверы, род. дра́йверов, м. [англ. driver букв. 

водитель]. В информатике — программа, предназначенная для управления 

устройством; программа операционной системы, обеспечивающая 

взаимодействие исполняемой программы с отдельным физическим 

устройством компьютера. Клавиатурный драйвер. Драйвер терминала, мыши, 

видеоадаптера, сетевой карты. Установка драйверов для нового оборудования 

в систему. Различные версии драйверов для модема. 

ДРА́ЙТУЛИНГ, а, м. [англ. dry-tooling < dry сухой + tool инструмент]. 

Вид спорта — скалолазание по не покрытой льдом поверхности с 

использованием ледолазного снаряжения. Соревнования по драйтулингу в 

помещении. Скалы для драйтулинга. Спортсмены открыли сезон драйтулинга. 

ДРА́МА, дра́мы, ж. [греч. drama]. 1. Один из ведущих жанров 

драматургии, изображающий преимущественно частную жизнь человека в его 

остроконфликтных, но (в отличие от трагедии) не безысходных отношениях с 

обществом или с самим собой. Мещанская драма. Психологическая, 

историческая драма. Острота конфликта в драме. Драма абсурда. 2. 

Произведение этого жанра литературы, предназначенное для постановки на 

сцене; театральная постановка или кинофильм, основанные на таком 

произведении. Драма в двух действиях. Разрешение конфликта в кульминации 

драмы. Зрелищная выразительность драмы. Драма «Маскарад» в Молодежном 



театре. Академический театр драмы. 3. Тяжелое событие, несчастье, обычно 

связанные с конфликтом; переживание, причиняющее глубокие нравственные 

страдания. Семейная драма. Личная драма. Первая любовь обернулась 

настоящей драмой. 

ДРАМАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Представить/представлять в драматической форме, в виде пьесы; 

придать/придавать драматические свойства (произведению искусства). 

Драматизировать «Капитанскую дочку» Пушкина. Драматизированное 

музыкальное шоу. 2. Усилить/усиливать драматизм (1 зн.). Драматизировать 

роль трагическими интонациями, напряженной жестикуляцией. Паузы 

драматизируют монолог. 3. Преувеличить/преувеличивать силу, значимость 

(каких-л. негативных действий, явлений, событий). Излишне драматизировать 

ситуацию. Журналисты искусно драматизируют события. Не стоит так 

драматизировать детские капризы. 

ДРАМАТИ́ЗМ, а, м. [франц. dramatisme греч. drama действие]. 1. 

Напряженность действия, свойственная драме (1 и 2 зн.). Драматизм 

произведений Чехова. Драматизм постановки. Драматизм сюжета. Фильму не 

хватает драматизма. Драматизм сонаты Бетховена. 2. Наличие конфликтов, 

трудноразрешимых жизненных обстоятельств; особая напряженность. 

Драматизм судьбы поэта. Исполненная драматизма жизнь эмигрантов. 

Драматизм исторического момента. Внутренний драматизм событий. 

ДРАМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с драмой (1 и 2 зн.). 

Драматический театр. Драматическое искусство. Драматические актеры. 2. 

Напряженный, тяжелый, мучительный; драматичный. Драматическая судьба. 

ДРАМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. То же, что драматический (2 зн.). 

Драматичный случай. Драматичная развязка. 

ДРАМАТУ́РГ, а, м. [франц. dramaturge < греч. dramaturgos автор драмы]. 

Писатель, автор драматических произведений. Великий русский драматург 

Островский. Присутствие драматурга при постановке пьесы. Сценарий 

фильма написан известным драматургом. 

ДРАМАТУРГИ́Я, и, ж. [франц. dramaturgie < греч. dramaturgia]. 1. 

Искусство, теория построения драматических (1 зн.) произведений. Законы 

драматургии. Курс драматургии. Основы драматургии. 2. Совокупность 

драматических произведений какого-л. автора, народа, эпохи. Античная 

драматургия. Русская драматургия XX века. Драматургия Чехова. 

Булгаковская драматургия. 3. Сюжетно-композиционная основа театрального, 

кинематографического, музыкального и т. п. произведения. Драматургия 

фильма. Драматургия циркового представления. Слабая драматургия 

постановки. 



ДРА́МЕДИ, нескл., ж. [англ. dramedy < (dra)ma драма + co(medy) 

комедия]. Жанр кино, сочетающий в себе элементы драмы и комедии; фильм 

или телесериал этого жанра. Драмеди появилась на американском телевидении, 

а затем перебралась на большие экраны. Семейные драмеди. Новая 

медицинская драмеди. Французская драмеди о кризисе среднего возраста. 

ДРАМЕДИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к драмеди; характерный для 

драмеди; являющийся драмеди. Драмедийный актер. Драмедийные переходы 

заставляют зрителя то хохотать, то пускать слезу. Драмедийный мини-

сериал. Драмедийная кинолента. 

ДРАП, а, м. [< франц. drap сукно]. 1. Тяжелая плотная шерстяная или 

полушерстяная ткань, предназначенная для верхней одежды. Двусторонний 

драп. Облегченный драп. Куртка, пиджак из драпа. 2. Разг. Изделие из такой 

ткани. Облачиться в драп. 

ДРАПИРОВА́НИЕ, ия, ср. Украшение чего-л. тканью, собранной в 

складки; драпировка (1 зн.). Правила искусного драпирования. 

ДРАПИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, нсв; кого, что. [франц. draper]. 1. кого, что. 

Украшать что-л. тканью, собранной в мягкие складки. Драпировать мебель. 

Драпировать окна. 2. кого. Одевать кого-л. в широкое платье, плащ, и т. п. 

Драпировать модель в шелковый балахон. 3. кого, что. Изображать одежду или 

занавесы красками, рисунком, ваяньем. Драпировать фигуру на портрете. 

ДРАПИРО́ВКА, и, ж. 1. только ед. То же, что драпирование. Закончить 

драпировку комнат. 2. Собранная в декоративные складки материя, часто 

изображаемая на картинах, статуях и рельефах; свободные одежды, в которые 

художник облекает изображенные человеческие фигуры. Рисунок драпировки. 

Драпировка монументальной скульптуры. Закрыть дверь драпировкой. 

Обнаженная фигура с драпировкой. 3. Занавеси на дверях, окнах, стенах из 

разноцветных тканей и бахромы для украшения комнат. Подвесные драпировки. 

Драпировка столов. Драпировка стен и потолков. 

ДРА́ПОВЫЙ, ая, ое. Сшитый из драпа; являющийся драпом (1 зн.). 

Драповая сумка. Драповое пальто. Драповые кепки, шляпы. Драповая ткань. 

ДРАПРИ́, нескл., ср. и мн. [франц. draperie]. Занавески со складками, 

обычно из тяжелой ткани. Повесить на окна драпри. Драпри с узорным 

орнаментом. 

ДРА́ТВА, ы, ж. [польск. dratwa < ср.-в.-нем. drât проволока]. Прочная 

просмоленная или навощенная нитка, применяемая при изготовлении и 

ремонте обуви, кожаных изделий. Прошить ремень дратвой. 



ДРА́ТВЕННЫЙ, ая, ое. Выполненный дратвой; являющийся дратвой. 

Двойной дратвенный шов. Дратвенные стежки. Дратвенная нить. 

ДРАФТ, а, м. [англ. draft]. В спорте — процедура выбора 

профессиональными командами игроков, не имеющих действующего контракта 

ни с одной другой командой в лиге1 (2 зн.). Процедура драфта позволяет 

распределить между командами начинающих игроков. Драфты часто 

используются в хоккейных и баскетбольных лигах. 

ДРЕЗИ́НА, ы, ж. [нем. Draisine по имени нем. изобретателя Дреза (Drais)]. 

Транспортная железнодорожная машина с ручным приводом, автомобильным 

или мотоциклетным двигателем, предназначенная для перевозки людей и 

грузов на небольшие расстояния. Грузовая, ремонтная дрезина. Дрезина с 

прицепом. Машинист дрезины. 

ДРЕЙФ, а, м. [< нидерл. drijven гнать; отклоняться от курса]. 1. В морском 

деле — отклонение движущегося судна от курса под влиянием ветра или 

течения. Дрейф ледокола. Дрейф на ветровой волне. Лежать в дрейфе (о 

парусных судах — оставаться почти на одном месте и не иметь хода). 2. 

Непроизвольное движение под действием каких-л. физических сил. Дрейф 

бревен. Дрейф льдов. Дрейф заряженных частиц (в физике — медленное 

направленное перемещение заряженных частиц, налагающееся на их более 

быстрое беспорядочное движение). Дрейф материков (в геологии — медленное 

перемещение материков в горизонтальном направлении). 

ДРЕЙФОВА́ТЬ, фу́ю, фу́ешь, нсв. 1. В морском деле — отклоняться от 

курса под влиянием ветра или течения. Корабль дрейфует. 2. Непроизвольно 

двигаться, перемещаться под действием физических сил. Бревна дрейфуют по 

реке. 

ДРЕ́ЙФОВЫЙ, ая, ое. 1. Вызывающий дрейф (1 зн.). Дрейфовое течение. 

2. Относящийся к дрейфу (2 зн.). Дрейфовый поток частиц. Дрейфовая 

подвижность электрона. 

ДРЕЙФУ́ЮЩИЙ, ая, ее. 1. В морском деле — находящийся в дрейфе 

(1 зн.). Эвакуация участников экспедиции с дрейфующего судна. 2. Способный 

к дрейфу (2 зн.). Дрейфующий аэростат. Дрейфующая станция 

(расположенная на дрейфующих льдах). Дрейфующий лед (обширная льдина, 

смещающаяся в водном пространстве под действием течения и ветра). 

ДРЕЛЬ, и, ж. [нем. Drell < Drillbohrer сверло]. Инструмент, используемый 

обычно для сверления отверстий. Аккумуляторная, пневматическая, ручная, 

электрическая дрель. Ударная дрель. Система электроизоляции корпуса дрели. 

ДРЕ́НА, ы, ж. [< англ. to drain осушать]. Подземный водосток, 

применяемый для осушения и аэрации избыточного увлажнения почв, для 



понижения уровня грунтовых вод. Дрены из керамики, кирпича, камня, 

асбестоцемента, пластмасс. Фильтры для дрен подбирают в зависимости от 

типа грунта. 

ДРЕНА́Ж, а и а́, тв. дрена́жем и дренажо́м, м. [франц. drainage < англ. to 

drain осушать]. 1. В сельском хозяйстве и строительстве — осушение почвы 

путем отвода поверхностных и подземных вод с помощью специальных канав и 

труб. Дренаж болота. Произвести дренаж дачного участка. Системы 

дренажа. 2. В сельском хозяйстве и строительстве — система канав, труб, 

скважин, служащих для осушения почвы, откачки грунтовых вод из 

водоносных слоев; водопроницаемый материал, насыпаемый на дно емкости 

для отведения избытка воды при поливе. Применение кольцевых дренажей в 

городском строительстве. Поместить дренаж на дно горшка. 3. В 

медицине — выведение наружу содержимого ран, гнойников, а также 

жидкостей из полостей тела. Дренаж раны. Лимфатический дренаж почек. 4. В 

медицине — специальная трубка с отверстиями, вводимая в рану, в полость 

тела для оттока гноя, жидкости. Поставить дренаж. Резиновый, 

пластмассовый дренаж. 5. В технике — отвод скапливающейся жидкости 

наружу за пределы конструкции, механизма, его узла; организация сообщения 

закрытых емкостей с атмосферой, предотвращающая их деформацию 

атмосферным давлением при колебаниях уровня содержимого. Система 

дренажа для подземных каналов. 6. В технике — устройство или система для 

отвода скапливающейся жидкости наружу за пределы конструкции, механизма, 

его узла; устройство для сообщения закрытых емкостей с атмосферой, 

предотвращающее их деформацию атмосферным давлением при колебаниях 

уровня содержимого. Простейший дренаж представляет собой отверстие в 

нижней части изделия. Воздухозаборник дренажа. 

ДРЕНА́ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дренажу (1 зн.), 

предназначенный для дренажа; входящий в дренаж, являющийся дренажом 

(2 зн.). Дренажные воды. Дренажные мероприятия в садоводстве. Дренажные 

желоба. Дренажная сеть на полях. Вырыть дренажную канаву. 2. 

Относящийся к дренажу (3 зн.); входящий в дренаж, являющийся дренажом 

(4 зн.). Нарушение дренажной функции бронхов. Дренажные трубки. Менять 

два раза в день дренажную повязку. 3. Входящий в дренаж, являющийся 

дренажом (6 зн.). Дренажная трубка для отвода конденсата. Дренажная 

система кондиционера. Автоматический клапан, перекрывающий дренажное 

отверстие бензобака в случае падения мотоцикла. 

ДРЕНИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 1. Произвести/производить 

дренаж (1 зн.). Дренировать заболоченную местность. 2. 

Произвести/производить дренаж (3 зн.). Дренировать брюшную полость. 

Дренировать карбункул. Дренировать рану. 



ДРЕ́НЧЕР, а, м. [англ. drencher < to drench смачивать, орошать]. Насадка-

разбрызгиватель на трубах противопожарной водопроводной сети, 

предназначенная для создания водяной завесы и тушения загоревшихся 

предметов и конструкций. Система пожаротушения с использованием 

дренчеров. Дренчер позволяет тушить возгорание тонкораспыленной водой. 

ДРЕССИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, нсв; кого. [нем. dressieren, франц. dresser]. 

1. Обучать животных определенным действиям, систематически закрепляя 

полученные ими навыки. Дрессировать львов. Выступление дрессированных 

медведей в цирке. 2. Перен. Приучать кого-л. к строгой дисциплине, 

беспрекословному подчинению. Дрессировать спортивную команду. 

ДРЕССИРО́ВКА, и, ж. 1. Обучение животных определенным действиям, 

связанное с систематическим закреплением полученных ими навыков. 

Дрессировка медведя. Дрессировка кошек и собак. Заниматься дрессировкой 

хищных животных. 2. Перен. Выучка, привитие навыков, форм поведения 

(обычно жестокими методами). Дрессировка солдат срочной службы. 

ДРЕССИРО́ВЩИК, а, м. Человек, занимающийся дрессировкой (1 зн.). 

Дрессировщик собак. Дрессировщик, хлопая бичом, заставляет лошадей 

приседать. 

ДРЕСС-КО́Д, а, м. [англ. dress code]. Требования к внешнему виду, 

одежде и т. п., предъявляемые к посетителям общественных мест или 

сотрудникам организаций. Штраф за нарушение дресс-кода. Корпоративный 

дресс-код. 

ДРИ́БЛЕР, а, м. В спортивных командных играх — игрок, хорошо 

владеющий дриблингом, осуществляющий дриблинг. Продемонстрировать 

навыки дриблера. Техничный дриблер. 

ДРИ́БЛИНГ, а, м. [англ. dribbling]. В спортивных командных играх — 

ведение игроком мяча или шайбы с обводкой игроков соперника. 

Профессиональный дриблинг. Демонстрировать красивый дриблинг. 

Футбольная слава бразильцев связана с их хорошим дриблингом. 

ДРИБЛИНГОВА́ТЬ, гу́ю, гу́ешь, нсв. Искусно вести мяч или шайбу, 

обыгрывая игроков противника. Защитник, умеющий дриблинговать. Активно 

дриблинговать на чужой половине поля.  

ДРИ́БЛИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к дриблингу, связанный с 

дриблингом. Дриблинговое мастерство. Дриблинговое перемещение. 

Демонстрировать дриблинговую технику. 



ДРИ́ФТЕР, а, м. [англ. drifter < to drift дрейфовать]. Морское рыболовное 

судно, приспособленное для лова специальной сетью во время его дрейфа 

(1 зн.). Капитан дрифтера. Флотилия дрифтеров. 

…ДРОМ [< греч. dromos бег, место для бега]. Вторая часть сложных слов, 

вносящая значение являющийся специальной площадкой или специальным 

путем для того, что указано в первой части. 

ДРОН1, а, м. [англ. drone трутень; гудеть, жужжать]. Беспилотный 

летательный аппарат, запрограммированный на выполнение каких-л. задач; 

самодвижущийся нелетающий робот схожего типа действия. 

Исследовательский дрон. Дрон вертолетного, самолетного типа. Управление 

дроном с помощью пульта дистанционного управления. Камера на борту 

дрона, передающая видеопоток на мобильное устройство. Дрон, способный 

передвигаться по воде и по суше. Разведывательный дрон. Ударные дроны. 

Дроны выполняют боевые миссии, потенциально опасные для человека. 

ДРОН2, а, м. [англ. drone трутень; гудеть, жужжать]. В музыке 1. Труба 

волынки, издающая непрерывный однотонный звук, сопровождающий 

основную мелодию. Баритоновый, басовый, теноровый дрон. Дроны из дерева 

звучат более мягко, но требуют ухода. Настройка дронов. 2. Низкочастотное 

непрерывное гудение, извлекаемое из волынки и ряда других духовых и 

струнных музыкальных инструментов, на фоне которого разворачивается 

мелодия. Мощный тянущийся дрон органа. Звучание воды, ветра 

преобразуется в дроны. 3. Музыкальный стиль, характеризующийся 

монотонным гудением низкочастотного характера, вибрациями разного ритма, 

создающими фоновую атмосферу; музыка в этом стиле; дроун. Гитарные 

композиции дрона. Слушать дрон. Дрон для релаксации, медитации. 

ДРОПЗО́НА, ы, ж. [англ. drop zone < to drop падать; выгружать + zone 

зона, область]. В парашютном спорте — площадка, на которую 

осуществляются прыжки с парашютом. Дропзоны в окрестностях Москвы. 

Дропзона для тренировки профессионалов. Дропзона находится на территории 

спорткомплекса. 

ДРОПШИ́ППИНГ, а, м. [англ. dropshipping прямая поставка]. Модель 

ведения розничной торговли, при которой магазин не хранит товары на складе, 

а покупает их у третьей стороны и организует прямую поставку покупателю. 

Заниматься дропшиппингом. Продавать товары по модели дропшиппинга. 

Дропшиппинг получил распространение с развитием интернет-торговли. 

ДРО́ССЕЛЬ, я, мн. дро́ссели, ей и (проф.) дросселя́, е́й, м. [нем. Drossel 

< drosseln сокращать; глушить]. В технике 1. Катушка индуктивности, которую 

включают в электрическую цепь для устранения или подавления переменной 

составляющей тока в цепи, а также разделения или ограничения электрических 

сигналов различной частоты. Схема включения дросселя в электрическую цепь. 



Использование дросселей в выпрямителях тока. 2. Приспособление в виде 

клапана или заслонки, предназначенное для регулирования давления и расхода 

проходящих через них по трубам пара, газа или жидкости. Дроссель 

прямоугольного, круглого сечения. Дроссель из оцинкованной стали. 

ДРО́ССЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся дросселем (1 зн.). Дроссельная 

катушка. 2. Относящийся к дросселю; осуществляемый с помощью дросселя; 

являющийся дросселем (2 зн.). Дроссельное отверстие. Дроссельное управление 

расходом жидкости. Дроссельная заслонка карбюратора. 

ДРО́ТИК, а, м. [< греч. doration маленькое копье]. Спортивный снаряд в 

виде палочки с острым наконечником или магнитом, предназначенный для 

игры в дартс. Воткнувшийся дротик. Латунные, вольфрамовые дротики. 

Магнитные дротики. Попасть дротиком в мишень. 

ДРО́УН, а, м. [англ. drone трутень; гудеть, жужжать]. То же, что дрон2 

(3 зн.). Протяжное звучание дроуна. Гитарист стал играть дроун. 

ДРУ́ЗА, ы, ж. [нем. Druse]. 1. В минералогии — группа кристаллов, 

наросших на общее основание — стенку полости или открытой трещины в 

горной породе. Кварцевая друза. Друзы кристаллов горного хрусталя. 2. В 

ботанике — сросшиеся кристаллы оксалата кальция в клетках растений. Друзы 

образуются в стеблях липы, в листьях щавеля. 

ДУАЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. dualis двойственный]. 1. Философское учение, 

признающее наличие двух независимых и равноправных начал, например, 

материи и духа, объекта и субъекта, добра и зла, природы и свободы. 

Метафизический, гносеологический, этический дуализм. Дуализм инь и ян. 2. 

Двойственность, раздвоенность чего-л.; объединение, сочетание двух качеств, 

начал и т. п. Мировоззренческий дуализм. Дуализм сознания. Экономический 

дуализм как одновременное существование мешающих друг другу способов 

производства характерен для переходных периодов развития. Дуализм 

исполнительной власти (явление, имеющее место в республиках смешанного 

типа, где исполнительная власть раздваивается между всенародно избранным 

президентом с его администрацией, с одной стороны, и ответственным перед 

парламентом правительством с премьер-министром — с другой). 3. 

Пересечение двух фундаментальных классов объектов или принципов, взаимно 

влияющих друг на друга, но не меняющих свою структуру. В квантовой 

механике под дуализмом подразумевают двойственную природу частицы как 

корпускулы и волны. 4. Свойство системы права, выражающееся в ее 

многоаспектном раздвоении; деление права на публичное и частное, 

материальное и процессуальное, гражданское и торговое и т. п. Правовой 

дуализм. Дуализм в праве собственности. 

ДУАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Являющийся дуализмом (1 зн.). 

Дуалистическая философия. Дуалистическое учение Канта об источниках 



познания. Дуалистический реализм. 2. Характеризующийся дуализмом (2 зн.). 

Дуалистическое мировоззрение. Дуалистическая космогония. Дуалистическая 

модель федерализма. Дуалистические мифы (основанные на 

противопоставлении двух рядов мифологических символов, признаваемых 

полезными или вредными для данного племени). 3. Основанный на дуализме 

(3 зн.), характеризующийся дуализмом. Дуалистический принцип теории 

случайных процессов. Дуалистический подход к исследованию психики. 4. 

Связанный с дуализмом (4 зн.), характеризующийся дуализмом. 

Дуалистическая теория соотношения международного и 

внутригосударственного права. 

ДУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. dualis двойственный]. 1. 

Имеющий двойственную структуру, форму представления, существующий в 

двух разных типах. Дуальная система образования совмещает теоретическую 

и практическую подготовку. Информация очень дуальна. Дуальное 

преобразование энергии. 2. Являющийся аналогом, вариантом чего-л. 

основного, заданного. Дуальная кривая на плоскости. Каждой ветви исходной 

схемы соответствуют ветви дуальной схемы. 

ДУАТЛО́Н, а, м. [< греч. duo два + athlon состязание, испытание]. 1. Вид 

двоеборья — соревнования, включающие бег и шоссейную велогонку, 

проводимые в три этапа (бег — шоссейная велогонка — бег). Чемпионат 

России по дуатлону. В дуатлоне, в отличие от триатлона, нет состязаний в 

плавании. 2. Прежнее наименование скиатлона. Российский спортсмен завоевал 

золотую медаль в дуатлоне на Олимпиаде в Турине. Дуатлон был переименован 

в скиатлон в 2011 году. 

ДУАТЛОНИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся дуатлоном (1 зн.). Более 

70 дуатлонистов вышло на старт очередного этапа соревнований. 

Дуатлонисты должны пробежать два круга, проехать на велосипедах восемь 

кругов и в конце пробежать еще один круг. 

ДУБЛЁР, а, м. [франц. doubleur < double удвоенный]. 1. Актер, 

заменяющий основного исполнителя роли (в спектакле, при съемках фильма), в 

том числе при исполнении сложных номеров или акробатических трюков. 

Дублер известного артиста. Каскадеры выполняют функцию дублеров во 

время киносъемки. 2. Тот, кто параллельно с кем-л. выполняет одну и ту же 

работу и может заменить его в случае необходимости. Дублер космонавта. 

Дублер командира корабля. Из-за травмы вратаря на замену вышел его дублер. 

3. Предприятие, производящее сходную, одинаковую продукцию с каким-л. 

другим предприятием. Завод работает как дублер оборонного предприятия. 4. 

Дорога, параллельная основной трассе; дорога, обеспечивающая проезд 

автотранспорта во время ремонта основной магистрали. Запустить движение 

по дублеру Московского проспекта.  



ДУБЛЕ́Т, а, м. 1. Второй экземпляр какой-л. вещи, один из двух 

одинаковых предметов; дубликат (1 зн.). Дублет монеты. Дублет рукописи. 

Дублет книги в библиотеке. 2. В спорте — два одновременных выстрела по 

одной цели из двуствольного ружья. Отстрелять правильный дублет. Мишени 

в дублете. 3. Поддельный драгоценный камень, склеенный из двух частей, из 

которых лишь верхняя часть является настоящим драгоценным камнем. Дублет 

изумруда, рубина. Камни в виде дублетов. 

ДУБЛЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся дублетом (1 зн.). Дублетная 

литература. Дублетные издания. Дублетные записи. Дублетные названия в 

терминологии. 2. Являющийся дублетом (2 зн.). Выстрел по дублетной птице. 

ДУБЛИКА́Т, а, м. [< лат. duplicatus удвоенный]. 1. То же, что дублет 

(1 зн.). Дубликат ключа. Дубликаты автомобильных номеров. 2. В 

юриспруденции — второй или следующий экземпляр письменного документа, 

имеющий (в отличие от копии) одинаковую с подлинником юридическую силу. 

Получить дубликат при утере подлинного документа. Представить договор и 

его дубликат. 

ДУБЛИКА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся дубликатом (1 зн.). 

Дубликатные запчасти, экспонаты, изделия. 2. Являющийся дубликатом 

(2 зн.). Дубликатный документ. 

ДУБЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [франц. doubler]. 1. 

Выполнить/выполнять одновременно с кем-, чем-л. одну и ту же работу для 

обеспечения ее надежности. Дублировать работу другого предприятия. 

Дублировать роль. 2. Делать/сделать в двух экземплярах, повторить/повторять. 

Дублировать документы. Дублировать свою подпись в заявлении. 3. 

Воспроизвести/воспроизводить речевую часть звукового кинофильма путем 

перевода на другой язык. Дублировать фильм на русский язык. 

ДУБЛЬ, ду́бля, м. [< франц. double < лат. duplus двойной]. 1. Повторная 

съемка эпизода в фильме. Снять трюк с одного дубля. Сделать несколько 

дублей сцены. 2. В футболе, хоккее — два гола, шайбы, забитые одним игроком 

в течение матча. Нападающий оформил дубль. 3. Две победы спортсмена, 

команды, одержанные в разных видах соревнований. Золотой дубль команды. 

Сделать дубль, выиграв в один год Кубок России и Чемпионат России. 4. 

Дублирующий состав команды. Дубль «Сатурна» одержал победу над дублем 

«Спартака». 

ДУБЛЬ-ТРА́П, дубль-тра́па и ДАБЛ-ТРА́П, дабл-тра́па, м. [англ. double 

trap < double двойной + trap трап]. Олимпийский вид спорта — соревнования в 

стрельбе одновременно по двум мишеням, проводимые на траншейном стенде. 

Разыграть медали в дубль-трапе. Дубль-трап среди мужчин. Одержать 

победу в дабл-трапе. Дубль-трап вошел в программу Олимпийских игр в 

1996 году. 



ДУБЛЯ́Ж, а и а́, м. [франц. doublage]. Воспроизведение речевой части 

звукового кинофильма путем перевода на другой язык. Дубляж звукового 

фильма. Режиссер дубляжа. Выпустить фильм в прокат с субтитрами, но без 

дубляжа. 

ДУДУ́К, а, м. [тур. duduk]. Деревянный духовой музыкальный инструмент 

в форме небольшой флейты, распространенный у народов Кавказа. Армянский 

дудук. Певучий дудук. Соло дудука в саундтреке к фильму. Исполнить песню в 

сопровождении дудуков. Играть на дудуке в оркестре народных 

инструментов. 

ДУ́МПЕР, а, м. [англ. dumper < to dump сваливать]. Самосвальная машина 

для перевозки сыпучих грузов на короткие расстояния. Гусеничный думпер. 

Маневренность думпера. Думпер с ковшовым погрузчиком. 

ДУ́МПКАР, а, м. [англ. dump car]. Саморазгружающийся 

железнодорожный полувагон особой конструкции для перевозки и 

автоматизированной выгрузки сыпучих и кусковых грузов (угля, руды и т. п.). 

Производство думпкаров. Запчасти для думпкара. Автоматически 

наклоняющийся кузов думпкара. 

ДУНСТ, а, м. [< нем. Dunst чад, пар]. 1. В мукомольном производстве — 

промежуточный продукт, получаемый при размоле пшеницы в сортовую муку. 

Жесткий, мягкий дунст. Машина для сортировки дунста. 2. Ружейная дробь 

самого мелкого калибра. Стрелять дунстом. 

ДУОДЕНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. duodénal < лат. duodēnī по 

двенадцати]. В медицине 1. Связанный с двенадцатиперстной кишкой; 

локализующийся в двенадцатиперстной кишке. Дуоденальный сок. 

Дуоденальный свищ. Дуоденальное кровотечение. 2. Предназначенный для 

введения в двенадцатиперстную кишку. Дуоденальный зонд. Дуоденальный 

дренаж. 

ДУОДЕНИ́Т, а, м. [франц. duodénite < duodénal < лат. duodēnī по 

двенадцати]. В медицине — воспаление двенадцатиперстной кишки. Острый, 

хронический дуоденит. Тошнота, рвота при дуодените. 

ДУ́ПЛЕКС, а, м. [< лат. duplex двойной]. 1. Тип дома с двумя квартирами, 

имеющими только одну общую стену. Продажа квартир в дуплексах. Обычно 

дуплекс выбирают родственники, желающие жить рядом, но не вместе. 2. 

Двухуровневая квартира. Продажа дуплексов в строящемся доме. 3. только ед. 

Стекло, с одной стороны которого наносится прозрачная пленка из слоистого 

пластика. Стеклопакеты с дуплексом. Дуплекс при повреждении не 

рассыпается на куски. 4. только ед. Обои, состоящие из двух спрессованных 

между собой бумажных слоев, покрытых специальным составом. Использовать 

дуплекс для оклеивания стен. 5. только ед. В технике — система двусторонней 



связи, позволяющая вести прием и передачу данных одновременно в обоих 

направлениях. Адаптер для дуплекса. Автомобильная радиостанция работает 

в режиме дуплекса. 6. только ед. В технике — режим работы систем 

безопасности, позволяющий одновременно осуществлять видеонаблюдение и 

записывать изображение на пленку. Цифровой видеорегистратор работает в 

режиме дуплекса. 7. только ед. В полиграфии — репродуцирование черно-

белого полутонового изображения двумя красками (черной и какой-л. цветной). 

Обработка негативов и диапозитивов для дуплекса. 8. В программах 

компьютерной графики — цветовой режим, использующий 256 оттенков не 

более четырех цветовых тонов; изображение, полученное в таком цветовом 

режиме. Цветокоррекция в дуплексе. Добавить специальные эффекты в 

дуплекс. Превратить черно-белый документ в дуплекс. 9. только ед. Режим 

двусторонней печати на принтере; устройство принтера, обеспечивающее 

такую печать. Скорость печати при дуплексе. Принтер с автоматическим 

дуплексом. 10. В медицине — метод ультразвуковой диагностики, 

позволяющий одновременно обследовать и собственно строение сосудов, и 

особенности кровотока в них. Дуплекс вен нижних конечностей. Дуплекс 

артерий шеи. Дуплекс сосудов головного мозга. 11. Устройство, состоящее из 

двух самостоятельных частей, элементов. Покупаем подшипники — дуплексы и 

триплексы. 

ДУ́ПЛЕКСНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся дуплексом (1–4 зн.). Дуплексный 

дом, коттедж. Дуплексные квартиры. Дуплексные обои. Технология 

изготовления дуплексных стекол. 2. Работающий в режиме дуплекса (5 и 6 зн.); 

являющийся дуплексом. Дуплексный Интернет. Дуплексные каналы сети. 

Дуплексные радиотелефоны. Система видеонаблюдения работает в 

дуплексном режиме. 3. Являющийся дуплексом (8 зн.). Документ содержит 

дуплексное изображение. Дуплексный цветовой режим. 4. Осуществляемый в 

режиме дуплекса (9 зн.); являющийся дуплексом. Дуплексная печать. Принтер 

с дуплексным устройством. 5. Проводимый с использованием дуплекса 

(10 зн.). Дуплексное сканирование сосудов. Дуплексное обследование артерий 

верхних и нижних конечностей. 6. Являющийся дуплексом (11 зн.). Дуплексная 

машина. Дуплексный насос. 

ДУПЛЕ́Т, а, м. [франц. doublet < double двойной]. 1. В бильярде — удар 

шаром в другой шар, который, ударившись о борт и отскочив от него, попадает 

в лузу. Забить шар дуплетом. Дуплет в угол. 2. То же, что дублет (2 зн.). 

Выстрелить дуплетом, одновременно из двух стволов. 

ДУПЛИКА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Duplikation < лат. duplicātio удвоение]. В 

биологии — изменение хромосомы, при котором один из ее участков 

представлен два или более раз. Дупликация гена. 

ДУРИА́Н, а, м. [малайск. durian < duri шип, колючка]. 1. Вечнозеленое 

фруктовое дерево семейства мальвовых с крупными съедобными плодами с 



твердой оболочкой, покрытой мощными шипами. Дурианы достигают в 

высоту 50 метров. Д. в основном выращивается в Юго-Восточной Азии. 2. 

Плод такого дерева. Маслянистая мякоть дуриана. Дуриан известен своим 

сильным контрастным запахом. Дурианы богаты питательными веществами. 

Д. называют королем фруктов. 

ДУРШЛА́Г, а, м. [нем. Durchschlag < durchschlagen пробивать; 

пропускать]. Ковш с мелкими отверстиями для процеживания и протирания 

пищи. Откинуть макароны на дуршлаг. Слить творожную сыворотку через 

дуршлаг. 

ДУСТ, ду́ста, м. [< англ. dust пыль]. В сельском хозяйстве — 

порошкообразный пестицид для борьбы с насекомыми, содержащий 

ядохимикат. Высокая токсичность дуста. Дуст запрещен в России и Европе. 

ДУШ, а, м. [франц. douche < итал. doccia водосточная труба]. 1. 

Приспособление для обливания тела в виде плотной струи или мелких струй 

воды. Летний, дачный душ. Душ с гидромассажем. Насадка, шланг душа. 

Смеситель для душа. Мыться под душем. 2. Гигиеническая или лечебная 

процедура, заключающаяся в воздействии на тело струями воды. Холодный, 

горячий, контрастный душ. Гель для душа. Принимать душ. 3. Разг. Душевая. 

Пойти в душ. Снять номер с душем. 

ДУЭ́ЛЬ, и, ж. [франц. duel < лат. duellum война]. 1. Поединок, 

происходящий по определенным правилам, сражение между двумя 

противниками по вызову одного из них. Дворянские дуэли. Убит на дуэли. 

Ссора привела к дуэли. 2. Перен. Борьба, состязание двух сторон. Шахматная, 

музыкальная дуэль. Словесная дуэль. Выборные дуэли. Нам предстоит стать 

свидетелями интересной футбольной дуэли голландских тренеров. 

ДУЭЛЯ́НТ, а, м. [нем. Duellant < франц. duel < лат. duellum война]. 

Участник дуэли (1 зн.). Отчаянный дуэлянт. Дуэлянты заняли свои места. 

ДУЭ́Т, а, м. [итал. duetto < лат. duo два]. 1. Ансамбль из двух 

исполнителей. Скрипичный дуэт. Цирковой дуэт. Дуэт певцов. Дуэт 

аккордеонистов. Дуэт фигуристов. Петь дуэтом (вдвоем, на два голоса). 2. 

Музыкальное произведение для двух музыкантов. Партитура вокального 

дуэта. Написать инструментальный дуэт. 

ДХА́РМА, нескл., ж. [cанскр. dharma закон]. 1. В индийской философии и 

религии — путь благочестия человека, включающий в себя религиозный закон 

как таковой, исполнение этого закона и результаты его исполнения (в виде 

последствий и в рамках настоящей жизни индивида и в перспективе его 

будущей реинкарнации). Жить в согласии с принципами дхармы. В буддизме 

Дхарма олицетворяет высшую истину, которую Будда открыл всем 

существам. 2. В буддизме — каждый отдельный компонент, первичный 



элемент бытия или жизнедеятельности личности, вещь или явление. Дхармы 

вечны, постоянно появляются и исчезают. Волнение дхарм прекращается в 

состоянии нирваны. 

ДХАРМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с дхармой (1 зн.), основанный на 

дхарме, являющийся дхармой. Дхармический текст. Дхармический источник 

сознания. Восстановление дхармического пути человека. Дхармический закон. 

Дхармические религии (религии, основанные на вере в дхарму как 

универсальный закон бытия — индуизм, буддизм, джайнизм, сикхизм, за 

исключением сикхизма, принимающие концепцию кармической череды 

перерождений). 2. Относящийся к дхарме (2 зн.), дхармам. Дхармический поток 

реальности. 

ДЬЮ́ТИ-ФРИ́1, нескл., м. [англ. duty free]. 1. Беспошлинная торговля, 

осуществляемая в специальных магазинах, обычно расположенных в местах 

пересечения границ государств, и на международных рейсах. Партия товара 

для дьюти-фри. 2. Магазин, осуществляющий беспошлинную торговлю. 

Пулковский дьюти-фри. Ассортимент дьюти-фри. Купить сувениры в дьюти-

фри. 

ДЬЮ́ТИ-ФРИ́2, неизм. Относящийся к дьюти-фри1 (1 зн.). Система 

дьюти-фри. Магазины дьюти-фри. 

ДЬЯ́ВОЛ, а, м. [греч. diabolos]. В христианстве — злой дух, злое начало, 

противостоящее Богу. Дьявол — враг рода человеческого. Дьявол — 

олицетворение зла. Искушение дьявола. Верить в дьявола. Одержимые 

дьяволом. Продать душу дьяволу.  

ДЬЯ́ВОЛЬСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дьяволу (1 зн.), свойственный 

ему. Дьявольское наваждение. Дьявольский хохот. Дьявольский план мести. 2. 

Перен. Исключительный по своим отрицательным или положительным 

свойствам. Дьявольский холод. Дьявольская выносливость. 

ДЬЯ́КОН и ДИА́КОН, а, м. [греч. diakonos служитель]. 

Священнослужитель низшей (первой) степени церковной иерархии, помощник 

священника при богослужении и совершении таинств. Рукоположить диакона 

в священника. Диакон на амвоне возглашает ектению. 

ДЬЯ́КОНСКИЙ и ДИА́КОНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к диакону, 

принадлежащий ему. Диаконский сан. Дьяконская риза. Диаконское служение. 

Дьяконские обязанности. 

ДЮ́БЕЛЬ, я, мн. дю́бели, ей и (проф.) дюбеля́, е́й, м. [< нем. Dübel шип, 

гвоздь]. 1. Крепежная деталь для установки шурупов или винтов в стенах, 

потолках, полах. Пластиковый дюбель. Саморезы для дюбелей. 2. Гвоздь, 



снабженный центрирующей шайбой и предназначенный для забивания в бетон, 

кирпич, камень и т. п. Дюбель из закаленной стали. Забить дюбель. 

ДЮ́БЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Производимый с помощью дюбеля; являющийся 

дюбелем. Дюбельное соединение. Дюбельное крепление теплоизоляционных 

плит. Дюбельный крепеж. 2. Предназначенный для установки дюбелей. 

Дюбельный пистолет. 

ДЮЙМ, дю́йма, мн. дю́ймы, род. дю́ймов, дат. дю́ймам, м. [нидерл. duym 

букв. большой палец]. Единица длины, равная 2,54 см, принятая в английской и 

американской системах мер (в России широко используемая для 

характеристики различных устройств, относящихся к аппаратной части 

компьютера). Мониторы с экранами от 9 до 42 дюймов по диагонали. 

Разрешение изображения, измеряемое в точках на дюйм. Плотность записи 96 

дорожек на дюйм. Двуствольное ружье калибра 18,25 дюйма. Судовой трос 

окружностью 6 дюймов. Колеса диаметром 22 дюйма. 

ДЮЙМО́ВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дюйму (1 зн.); имеющий размер в 

один дюйм по ширине, длине, высоте и т. п. Дюймовая доска (имеющая 

толщину один дюйм). Электронный брелок с дюймовым экраном. 2. Имеющий 

размер, калибр и т. п. в указанное число дюймов (1 зн.); занимающий указанное 

число дюймов (в сложении с указанием числа). 5-дюймовая дискета. 19-

дюймовый телевизор. 5,25-дюймовый жесткий диск. 12-дюймовое 

артиллерийское орудие. 

…ДЮЙМО́ВЫЙ [< нидерл. duym букв. большой палец]. Вторая часть 

сложных слов, вносящая значения: 1. Имеющий рабочую длину или ширину в 

то количество дюймов, которое указано в первой части. 2. Имеющий диаметр в 

то количество дюймов, которое указано в первой части. 3. Имеющий диагональ 

экрана в то количество дюймов, которое указано в первой части. 4. В военном 

деле — имеющий калибр (1 зн.) в то количество дюймов, которое указано в 

первой части. 

ДЮ́КЕР, а, м. [нем. Düker < лат. dūcere проводить]. Трубопровод (или его 

часть), проложенный под руслом реки, канала, по склонам или дну оврага, под 

дорогами и т. п. Газовый дюкер. Прокладка водопроводного дюкера. 

Использование дюкеров в системах канализации, орошения. 

ДЮ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к дюнам; состоящий из дюн; 

являющийся дюнами. Дюнный песок. Дюнная гряда, цепь. Дюнный ландшафт. 

Дюнные наносы. 

ДЮ́НЫ, дюн, мн. (ед. дю́на, ы, ж.) [нем. Düne]. Песчаные холмы, 

возникающие под действием ветра и непрерывно им передвигаемые. 

Прибрежные, береговые дюны. Поросшая кустарником дюна. Скорость 

движения дюн может составлять до двадцати метров в год. 



ДЮРА́ЛЕВЫЙ, ая, ое. Изготовленный из дюраля. Дюралевый 

альпинистский карабин. Дюралевая посуда. Штатив для фотоаппарата с 

дюралевыми опорами. 

ДЮРА́ЛЬ, я, м. [нем. Dural]. То же, что дюралюминий. Гравированная 

табличка на дверь из дюраля. 

ДЮРАЛЮМИ́НИЕВЫЙ, ая, ое. Изготовленный из дюралюминия. 

Дюралюминиевая проволока. Дюралюминиевые трубы, листы. Туристическая 

палатка с дюралюминиевым каркасом. 

ДЮРАЛЮМИ́НИЙ, я, м. [нем. Duralumin < Düren назв. места в 

Германии, где был построен завод по производству этого сплава + Aluminium 

алюминий]. Сплав алюминия с медью и небольшими количествами марганца, 

магния и некоторых других элементов; дюраль. Обшивка из дюралюминия. 

Закалка придает дюралюминию особую прочность и легкость. Дюралюминий 

легко поддается обработке. 

Е 

ЕВАНГЕЛИ́ЗМ, а, м. [англ. evangelism, evangelicalism< греч. euangelion 

благовестие]. 1.  Течение в протестантизме, основывающееся на евангельских 

(новозаветных) текстах, близкое баптизму. Широкое распространение 

евангелизма в Америке в XIX веке. 2. Распространение и популяризация 

Евангелия с целью обращения в христианскую веру, миссионерство. 

ЕВА́НГЕЛИЕ, я, ср. [греч. euangelion благовестие]. В христианстве — 

первые четыре книги Нового Завета, повествующие о земной жизни Иисуса 

Христа. Переводы Евангелия.  

ЕВАНГЕЛИ́СТ1, а, м. Автор одного из четырех Евангелий, входящих в 

Новый Завет. Евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. 

ЕВАНГЕЛИ́СТ2, а, м. Последователь евангелизма. Проповеди 

евангелистов. Община евангелистов. Миссионерская деятельность 

евангелистов. 

ЕВАНГЕЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с деятельностью евангелистов; 

евангельский2. Евангелическая больница. 

ЕВА́НГЕЛЬСКИЙ1, ая, ое. Относящийся к Евангелию; основанный на 

текстах Евангелия. Евангельские тексты, рассказы, притчи, сказания. 

Евангельские события. Евангельские истины. 

ЕВА́НГЕЛЬСКИЙ2, ая, ое. То же, что евангелический. Евангельские 

конфессии. Основоположники евангельского движения. Евангельские 



христиане (то же, что евангелисты). Евангельские христиане-баптисты 

(направление протестантизма, возникшее в результате объединения баптистов, 

евангельских христиан и пятидесятников, а затем и меннонитов). 

ЕВГЕ́НИКА, и, ж. [< греч. eugenes родовитый, породистый]. Учение о 

наследственном здоровье человека, а также о путях улучшения его 

наследственных свойств. Позитивная евгеника (ставящая своей целью 

воспроизводство индивидов с признаками, которые могут рассматриваться как 

ценные для общества). Евгеника в Советском Союзе рассматривалась как 

реакционная буржуазная наука. Использование евгеники расистами. В 

современной науке многие проблемы евгеники решаются в рамках генетики 

человека. 

Е́ВНУХ, а, м. [греч. eunuchos < eunē постель + ehein стелить]. 

Оскопленный слуга в гареме (1 зн.). Наряд евнуха. Обязанности евнуха. Евнухи 

в гареме турецкого султана. 

Е́ВРО, нескл., м. Единая европейская валюта; единица единой денежной 

системы на территории еврозоны; денежный знак соответствующего 

достоинства. Банкноты, монеты евро. Курс евро к рублю. Использование евро в 

безналичных расчетах. Двадцать один евро. Открыть счет в евро. 

ЕВРОБО́НД, а, м. [< евро + англ. bond связь, обязательство, облигация]. 

То же, что еврооблигация. 12-летние евробонды. Выпуск евробондов. Рынок 

евробондов. 

ЕВРОБУКЛЕ́Т, а, м. То же, что лифлет. Евробуклет об услугах 

агентства. Доставка евробуклетов в офисы. 

ЕВРОВАЛЮ́ТА, ы, ж. 1. Собир. Валютные средства европейской страны 

в банках других стран, используемые в сфере международного банковского 

кредита. Рынки евровалют. Кредиты в евровалютах выгоднее, чем кредиты в 

национальных валютах. 2. только ед. Сокр. (Единая) европейская валюта. 

Введение в обращение евровалюты. Единая евровалюта. 

ЕВРООБЛИГА́ЦИЯ, и, ж. В финансовом деле — облигация в 

евровалюте, выпускаемая вне страны происхождения валюты с целью 

размещения среди зарубежных инвесторов; евробонд. Переоформление долга в 

еврооблигации. Стратегия погашения еврооблигаций. 

ЕВРО́ПИЙ, я, м. [лат. Europium]. Химический элемент (Eu), мягкий 

редкоземельный металл серебристо-белого цвета. Крупнейшее месторождения 

европия находится в Кении. 

ЕВРОПОЦЕНТРИ́ЗМ, а, м. Историко-культурная и геополитическая 

концепция, постулирующая и обосновывающая особый статус и значение 



западноевропейских ценностей в мировом цивилизованном и культурном 

процессах. Католический европоцентризм. Критика европоцентризма. 

Преодоление европоцентризма путем признания равноценности всех культур. 

ЕВРОСОЮ́З, а, м. [< евро(пейский) + союз]. Сокр. Европейский союз. 

Политика Евросоюза. Присоединение страны к Евросоюзу в качестве 

полноправного члена. 

ЕВХАРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Евхаристии. 

Евхаристическое собрание. Евхаристический канон (главная часть литургии, во 

время которой совершается пресуществление хлеба и вина). 

ЕВХАРИ́СТИЯ, и, ж. [греч. eucharistia благодарность]. В христианстве — 

пресуществление на литургии хлеба и вина в истинные Тело и Кровь Христовы 

для причащения; само причащение как главное таинство Церкви. В алтаре 

совершается таинство евхаристии. 

Е́ГЕРЬ, я, мн. егеря́, е́й и е́гери, ей. [нем. Jäger стрелок, охотник]. Работник 

охотничьего хозяйства или заказника, в ведении которого находится охрана 

угодий, обитающих в них животных и охота на них. Государственный егерь. 

Егеря не занимаются организацией любительской охоты. 

ЕГИПТОЛО́ГИЯ, и, ж. [нем. Ägyptologie < Ägypten Египет + греч. logos 

наука]. Наука об истории, культуре и языке Древнего Египта. Интересоваться 

египтологией. Специалист в области египтологии. 

ЕКТЕНИЯ́, и́, ж. [греч. ekteneia усердие]. В православии — 

молитвословие, произносимое диаконом или священником на богослужении, 

начинающееся с призыва к молитве. Великая ектения. Малая ектения. Дьякон 

провозглашает ектению. 

ЕЛЕ́Й, я, м. [< греч. elaion оливковое масло]. 1. В христианстве — 

освященное оливковое или другое растительное масло, используемое в 

церковных обрядах. Елей для соборования болящих. Сосуд с елеем. Освящение 

елея. Помазать лоб елеем. 2. Перен. Средство утешения. Лить елей на 

душевные раны.  

ЕЛЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к елею (1 зн.), предназначенный для 

него. Елейный сосуд. 2. Перен. Преувеличенно любезный, приторно ласковый, 

угодливый. Елейная улыбка. Елейные речи. Произнести елейным голоском. 

ЕПАРХИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к епархии (1 зн.); управляющий 

епархией. Епархиальный архиерей. Епархиальный молодежный центр. Женский 

епархиальный монастырь. Епархиальный сайт, телеканал. Епархиальное 

собрание (высший церковный орган в епархии, при содействии которого 

архиерей управляет ею). Епархиальное управление (церковно-



административный орган при правящем архиерее). Епархиальный совет 

(исполнительный орган епархиального собрания, обеспечивающий выполнение 

его решений). 

ЕПА́РХИЯ, и, ж. [греч. eparchia < epi над + arche власть]. 1. Церковно-

административная территориальная единица православной Церкви, 

управляемая епископом; церковное управление, во главе которого стоит 

епископ. Ростовская епархия. Духовенство епархии. Границы епархий. Пресс-

служба епархии. Сотрудники епархии. 2. Перен. Сфера, область чьих-л. 

интересов, управления или подчинения. Это не моя епархия. Чужая епархия. 

ЕПИ́СКОП, а, м. [греч. episkopos букв. надзиратель, смотритель < epi над 

+ skopeo смотреть]. Священнослужитель высшей (третьей) степени в церковной 

иерархии. Православный, католический епископ. Рукоположить в епископы. 

Епископ возглавляет христианскую общину. Епископ совершил праздничное 

богослужение. 

ЕПИСКОПА́Т, а, м. 1. В православии — высшее духовенство. Епископат 

Русской Православной Церкви. Представители греческого епископата. 2. В 

католической церкви — система церковного управления через епископов. 

Лидер польского епископата. 

ЕПИ́СКОПСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к епископу, епископам; 

принадлежащий епископу. Епископский сан. Епископская кафедра. 

Епископский посох является знаком епископского достоинства. 2. Состоящий 

из епископов. Епископский совет. Епископское собрание. 

ЕПИТИМЬЯ́ и ЕПИТИМИЯ́, и́, ж. [греч. epitimia наказание]. В 

христианстве — духовно-исправительная мера, налагаемая исповедником на 

исповедующегося, обычно состоящая из исполнения поста, усиленной молитвы 

и т. п. Налагать епитимию. Нести епитимию. 

ЕПИТРАХИ́ЛЬ, и, ж. [греч. epitrachelion нашейник < epi над + trachelos 

шея]. Принадлежность облачения священника — широкая лента, надеваемая на 

шею спереди поверх подризника или рясы. Накрыть епитрахилью голову 

исповедующегося. Без епитрахили священник не может совершать 

богослужения и требы. 

ЕРАЛА́Ш, а, м. [< тюрк. аралаш]. Разг. Беспорядок. На работе 

происходит какой-то ералаш. Обсуждение представляло сцену полного 

ералаша. В ящиках стола ералаш. 

Е́РЕСЬ, и, ж. [нем. Häresie, франц. hérésie < греч. hairesis секта]. 1. 

Осужденное Церковью лжеучение, отступающее от догматов религии или 

отвергающее их. Раннехристианские, средневековые ереси. Иконоборческая 



ересь. Арианская ересь осуждена первым Вселенским собором. 2. Разг. Перен. 

Вздор, чепуха. Городить ересь. 

ЕРЕТИ́К, а́, м. [франц. hérétique < греч. hairesis секта]. Сторонник, 

приверженец ереси (1 зн.). Борьба с еретиками. Отлучить еретиков от церкви. 

Спорить с еретиками. 

ЕРЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Содержащий ересь; основанный на ереси; 

свойственный еретику, еретикам. Еретическая секта. Еретические 

высказывания, взгляды, мнения. Еретическое учение. Еретические книги. 

ЕФРЕ́ЙТОР, а, м. [нем. Gefreiter букв. освобожденный (от обязанностей 

часового)]. Воинский чин солдатского состава в сухопутных войсках и военно-

воздушных силах рангом выше рядового; военный, имеющий такой чин. 

Ефрейтор авиации, служащий в поисково-спасательной эскадрилье. Ефрейтор, 

работающий с собаками в пограничных войсках. Старший радист произведен в 

ефрейторы. 

ЕФРЕ́ЙТОРСТВО, а, ср. Разг. 1. В военном деле — чин ефрейтора; 

пребывание в этом чине. Тем, кто службу нес хорошо, давали ефрейторство. 

За год ефрейторства у солдата выработался командирский голос. 2. Перен. 

Командирское, начальственное поведение (обычно грубое или не имеющее 

реальных оснований). Быть против проявления ефрейторства модераторами 

форума. Не ожидал от воспитанного человека подобного ефрейторства. 

Ж 

ЖАБО́, нескл., ср. [< франц. jabot жабо; зоб (у птиц)]. Пышная отделка из 

кружева или легкой ткани на груди или у ворота обычно женского платья, 

блузки. Кружевное, батистовое, гипюровое жабо. Старомодное жабо. 

Белоснежная крахмальная рубашка с жабо. В XVIII веке мужчины носили 

сорочки с жабо и манжетами. 

ЖАДЕИ́Т, а, м. [франц. jadeite < jade нефрит < исп. (piedra de la) ijada 

букв. (камень для) бока, из-за индейского представления о том, что этот камень 

помогает от почечных болей]. Ювелирно-поделочный камень преимущественно 

зеленого цвета. Бусины из жадеита. Зернистое строение жадеита. Амулеты, 

талисманы с жадеитом. Использование лечебных свойств жадеита. 

ЖАДЕИ́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к жадеиту; содержащий жадеит, 

состоящий из него. Жадеитовое месторождение. Жадеитовый агрегат. 

Жадеитовые породы. 2. Сделанный из жадеита, с жадеитом, украшенный им. 

Жадеитовая шкатулка. Жадеитовый браслет. Нож с жадеитовой рукояткой. 

Древние медики широко пользовались жадеитовым порошком. 3. Связанный с 

добычей и обработкой жадеита, торговлей им. Жадеитовые прииски. 

Жадеитовые фабрики. 4. Яблочно-зеленый. Приобретение молодой зеленью 



горчицы при обжарке жадеитового цвета. Краска жадеитовая с оттенком 

эвкалипта. 

ЖАКЕ́Т, а, м. [< франц. jaquette уменьшительное от jaque камзол, куртка]. 

Короткая верхняя одежда. Приталенный жакет. Жакет из шерстяного 

трикотажа. Жакет с люрексом. Костюм из жакета и юбки. 

ЖАККА́РД, а, м. [< франц. (tissu) jacquard ткань Жаккара — по имени 

франц. изобретателя ж. м. Жаккара (Jacquard)]. Крупноузорчатая декоративная 

ткань для изготовления скатертей, покрывал, ковров и т. п. Жаккард для обивки 

мебели. Отрез портьерного жаккарда. Прочность жаккарда на разрыв. 

ЖАККА́РДОВЫЙ, ая, ое. Сшитый из жаккарда; являющийся жаккардом. 

Жаккардовые шторы. Жаккардовая ткань. 

ЖАКО́Б, неизм. [< франц. jacob по фамилии семьи французских мастеров 

XVIII — первой половины XIX в. Жакоб (Jacob)]. Стиль мебели красного 

дерева, для которого характерна отделка из бронзы или латуни. Мебель в стиле 

жакоб. 

ЖАЛЮЗИ́, нескл., с. и мн. [франц. jalousie < итал. gelosia < geloso 

ревнивый < греч. zēlos рвение; соперничество]. Шторы из тонких параллельных 

пластинок. Металлические, пластмассовые жалюзи. Горизонтальные, 

вертикальные жалюзи. Поднять, опустить жалюзи. 

ЖАЛЮЗИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с использованием жалюзи, штор 

и т. п. Жалюзийный кнопочный выключатель нужен для дистанционного 

управления всеми типами навесов и экранов. 2. Изготовленный из узких 

параллельных пластинок, связанных между собой по аналогии с оконными 

жалюзи. Жалюзийная деревянная дверь. Жалюзийная решетка. Жалюзийные 

заслонки. 

ЖАНР, а, м. [< франц. genre род, вид < лат. genus, generis букв. род, 

происхождение]. Род произведений какого-л. искусства (живописи, музыки, 

литературы и т. п.), характеризующийся определенными сюжетными, 

композиционными, стилистическими и т. п. признаками. Литературные 

жанры. Цирковые жанры. Жанр романа. Премия в номинации «Лучшее 

сочинение в жанре академической музыки». Фельетон был когда-то любимым 

газетным жанром.  

ЖАНРИ́СТ, а, м. Художник, специалист по живописи на бытовые 

сюжеты. Талантливый жанрист. Вернисаж жанриста. Жанрист 

декоративной школы. 

ЖА́НРОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к жанру (1 зн.), связанный с ним. 

Жанровые разновидности литературы, музыки. Эффектное жанровое кино. 



ЖАРГО́Н, а, м. [< франц. jargon первоначально непонятный язык; 

чириканье птиц]. Язык какой-л. социальной или профессиональной группы, 

отличающийся от общеупотребительного языка словарным составом и 

используемый с целью языкового обособления. Молодежный жаргон. 

Лагерный, блатной, тюремный, криминальный, воровской жаргон. Хакерский, 

учительский, медицинский жаргон. Фраза на политическом жаргоне. 

Использование жаргона должно быть к месту. 

ЖАРГОНИ́ЗМ, а, м. Жаргонное слово, выражение. Бухгалтерский 

жаргонизм. Экспрессивный жаргонизм. Компьютерные жаргонизмы. 

Публичные люди сегодня грешат жаргонизмами. У любого жаргонизма есть 

семантическая параллель в литературном языке. 

ЖАРГО́ННЫЙ, ая, ое. Свойственный жаргону, характерный для него. 

Жаргонная речь. Жаргонное слово, выражение. Жаргонная лексика. 

ЖАРДИНЬЕ́РКА, и, мн. жардинье́рки, род. жардинье́рок, ж. [франц. 

jardinière < jardin сад]. Красиво оформленная подставка или корзина для 

комнатных цветов. Плетеная, ажурная жардиньерка. Круглая, квадратная 

жардиньерка. Посадка луковиц в жардиньерку. Жардиньерка с кактусами. 

ЖАСМИ́Н, а, м. [франц. jasmine < араб., перс. yāsamīn]. 1. Дикорастущий 

или декоративный кустарник или лиана семейства маслиновых с белыми 

душистыми цветками; цветущая ветка, цветок этого кустарника; такой 

кустарник как комнатное растение. Ветки жасмина. Заросли жасмина. 

Сорвать жасмин. Лепестки жасмина. Уход за жасмином в домашних 

условиях. Букет жасмина. 2. Эфирное масло со специфическим ароматом, 

полученное из цветков этого растения; аромат этого эфирного масла. Эссенция 

жасмина. Зеленый чай с жасмином. Парфюмерная композиция с жасмином. 

ЖАСМИ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к жасмину; имеющий запах 

жасмина. Жасминный запах. Жасминные духи. 

ЖАСМИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к жасмину (1 зн.); состоящий из 

кустов жасмина. Жасминовая ветвь. Жасминовые листья. Жасминовые 

заросли. 2. Полученный при переработке цветков жасмина (1 зн.) или с их 

использованием. Жасминовый чай. Жасминовое масло. 

ЖЕЛАТИ́Н, а и у, м. [франц. gélatine < итал. gelatin < gelare замораживать; 

застывать]. Прозрачное клейкое вещество животного происхождения, 

образующее студенистую массу. Пищевой желатин. Раствор желатины. 

Желатин применяется в производстве фотоматериалов, фармацевтических 

препаратов, косметики. Из желатина готовят клей. 



ЖЕЛАТИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что. Превращать в студенистую 

массу. Желатинировать раствор до образования однообразной роговидной 

массы. 

ЖЕЛАТИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к желатину. Краска на 

желатиновой основе. Желатиновые растворы имеют способность к 

гелеобразованию. Фотографы покрывали стеклянные фотопластинки 

желатиновым слоем. 2. Приготовленный из желатина, с желатином. 

Желатиновый десерт. Вишневый желатиновый пудинг. Желатиновый торт. 

ЖЕЛЕ́, нескл., ср. [< франц. gelée первоначально лед, иней < лат. gelata 

прич. страд. к gelare заморжаивать; застывать]. 1. Сладкая студенистая масса, 

приготовляемая из фруктово-ягодных соков, сахара, вина, сливок и т. п., 

обычно с добавлением желатина. Яблочное, апельсиновое, вишневое желе. 

Фрукты в желе. Формочка для желе. 2. Густая студенистая масса, 

получающаяся при длительной варке в воде костей и других животных 

продуктов. Залить свинину желе. 

ЖЕЛЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. Приготовленный из желе (1 зн.), с добавлением 

желе; являющийся желе. Желейные конфеты. Желейное пирожное. Желейная 

масса. Желейная начинка. 

ЖЕ́МЧУГ, а, мн. жемчуга́, род. жемчуго́в, м. [< др.-тюрк. jänčü < кит.]. 1. 

Округлое или неправильной формы перламутровое образование, возникающее 

при отложении слоев углекислого кальция вокруг какого-л. инородного 

предмета в полости морских и пресноводных моллюсков, имеющих раковину с 

перламутровым внутренним слоем, ювелирный камень. Белый, розовый, черный 

жемчуг. Морской, речной жемчуг. Натуральный, искусственный жемчуг. Бусы 

из жемчуга. Серьги с жемчугом. Выращивание жемчуга. Добыча жемчуга. 2. 

Об изделиях, украшениях из жемчуга. Дамы в жемчугах. В ушах, на шее 

жемчуг. Надевать, носить жемчуг. 

ЖЕМЧУ́ЖИНА, ы, ж. 1. Отдельное зерно жемчуга (1 зн.). Округлая, 

правильная, неправильная жемчужина. Булавка для галстука с жемчужиной. 

Нитка розовых жемчужин. 2. чего. Перен. О ком-, чем-л. выделяюшемся среди 

других, самом лучшем, замечательном, красивом. Озеро Байкал — жемчужина. 

России. Шекспир — жемчужина английской поэзии. 

ЖЕМЧУ́ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к жемчугу (1 зн.); содержащий 

его; сделанный из жемчуга; украшенный жемчугом. Жемчужный промысел. 

Жемчужное зерно. Жемчужное ожерелье. Использование жемчужного 

порошка в косметической индустрии. 2. Перламутровый, переливчато-белый. 

Жемчужные зубы. Жемчужная мыльная пена. Жемчужный блеск пуговиц. 



ЖЕНЬШЕ́НЕВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к женьшеню (1 зн.). 

Женьшеневый стебель. Выкопать женьшеневый корень. 2. Приготовленный из 

женьшеня (2 зн.), с женьшенем. Женьшеневый чай. Женьшеневый крем. 

ЖЕНЬШЕ́НЬ, я, м. [< кит. jenshen < jen человек + shen разновидность 

травы (из-за зрительного сходства с человеком)]. 1. Многолетнее травянистое 

лекарственное растение семейства аралиевых с мясистым беловато-серым или 

желтоватым корнем. Дикий женьшень. Культивированный женьшень. Листья 

женьшеня. 2. Собир. Корни такого растения, используемые в медицине. 

Спиртовая настойка женьшеня. Порошки, таблетки из женьшеня. 3. 

Лекарственное средство, изготовленное из корня этого растения и применяемое 

как тонизирующее средство. Принимать женьшень. Женьшень рекомендуют 

при переутомлении и неврастении. 

ЖЕО́ДА, ы, ж. [франц. géode < греч. geōdēs земляной]. Замкнутая полость 

в горной породе, заполненная целиком или частично минералами. Большинство 

жеод содержит прозрачные кристаллы кварца. Жеода аметиста, агата. 

ЖЕСТ, а, м. [франц. geste < лат. gestus положение, движение (тела)]. 1. 

Телодвижение (обычно движение рукой), сопровождающее речь для усиления 

ее выразительности или заменяющее ее, а также имеющее значение какого-л. 

знака, сигнала и т. п. Оратор подкреплял свою речь энергичными жестами. 

Кивок головой — жест согласия. Друзья обменялись приветственными 

жестами. Язык жестов (естественно возникший язык, состоящий из широкого 

набора специфических телодвижений, включающих мимику, позы, походку 

и т. п., используемый разными народами для невербального общения). 2. Перен. 

Поступок, совершаемый с каким-л. умыслом или в знак чего-л. Благородный 

жест — помочь человеку в трудную минуту. Сделай дружеский жест — дай 

взаймы! Жест доброй воли (хороший, благородный поступок, совершенный 

искренне, без ожидания чего-л. взамен). Широкий жест (поступок, обещание, 

совершенные, данные с целью показать свою щедрость, бескорыстие, 

великодушие). 

ЖЕСТИКУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Делать жесты (1 зн.). 

Иностранец жестикулировал, пытаясь что-то спросить. Выясняя отношения, 

соседи кричали и жестикулировали. 

ЖЕСТИКУЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Основанный на жестикуляции. 

Жестикуляционная манера общаться. Жестикуляционное проявление эмоций. 

ЖЕСТИКУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Использование жестов (1 зн.); манера 

жестикулировать. Жестикуляция делает речь более понятной и убедительной. 

У политика очень выразительная жестикуляция. 

ЖЕТО́Н, а, м. [< франц. jeton первоначально кусочек металла, который 

использовали для счета < jeter бросать, кидать]. 1. Металлический значок, 



удостоверяющий принадлежность к какой-л. должности, какому-л. обществу. 

Памятные жетоны. Наградные жетоны. Жетон сотрудника ГАИ. Жетон 

спасателя. Номера личных жетонов членов экипажа. 2. Небольшой кружок, 

обычно металлический, дающий право на что-л. (обычно в соответствии с 

внесенной за него платой). Жетоны на метро. Жетоны для прохода в парк. 

Жетоны от камеры хранения. Опустить жетон и выиграть приз. 

ЖИЛЕ́Т, а, м. [франц. gilet < араб. ǧalīka кофта, которую носили 

христианские рабы на галерах < тур. yelek кофта без рукавов]. 1. Предмет 

одежды без рукавов, надеваемый обычно поверх рубашки, блузки, платья 

и т. п.; жилетка. Шерстяной, атласный, вязаный, меховой жилет. Костюм-

тройка с классическим жилетом. Рабочие в оранжевых жилетах. 2. Защитное 

средство в виде такой одежды. Пуленепробиваемый жилет. Пробковый жилет. 

Спасательный жилет (средство для поддержки человека на воде в виде 

жилета, нагрудника, пояса и т. п., содержащего внутри пенопласт либо 

заполняемого воздухом). 

ЖИЛЕ́ТКА, и, мн. жиле́тки, род. жиле́ток, ж. То же, что жилет (1 зн.). 

Бархатная, кожаная жилетка. Мужская, женская жилетка. Поставить 

заплатку на жилетку. 

ЖИРАНДО́ЛЬ, и, ж. [франц. girandole < итал. girandole < giranda сноп 

огня, света]. 1. Фигурный подсвечник для нескольких свечей. Сияющая 

жирандоль. На стол поставили жирандоль с восковыми свечами. 2. Фонтан в 

несколько струй. Жирандоль из собранных в одну связку трубок. 

ЖОКЕ́Й, я, м. [англ. jockey первоначально имя собственное, 

уменьшительное от Jock]. Профессиональный наездник на скачках, а также 

специалист, тренирующий и испытывающий верховых лошадей. Объезженный 

жокеем конь. Работать жокеем на ипподроме. Лошадь скинула жокея. 

ЖОКЕ́ЙКА, и, мн. жоке́йки, род. жоке́ек, ж. Разг. Шапочка с козырьком, 

плотно облегающая голову. Вязаная, кожаная жокейка. Жокейка для занятий 

конным спортом. 

ЖОКЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к жокею, принадлежащий ему; 

предназначенный для жокея, жокеев. Жокейский костюм. Жокейская шляпа. 

Жокейская школа. Жокейский клуб. 

ЖОНГЛЁР, а, м. [< франц. jongleur первонач. менестрель, потом фигляр, 

фокусник < лат. joculator шутник]. 1. Цирковой артист, занимающийся 

жонглированием (1 зн.). Силовой жонглер. Конный жонглер. Трюки жонглера с 

мячиками, кольцами, булавами. 2. Перен. Человек, ловко, но произвольно 

обращающийся с фактами, словами и т. п. Непревзойденный жонглер пера. 



ЖОНГЛЁРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к жонглеру (1 зн.), характерный 

для него; связанный с жонглированием. Чудеса жонглерского мастерства. 

Артист выступает с жонглерскими номерами. Жонглерская ловкость. 

ЖОНГЛЁРСТВО, а, ср. [< франц. jongleur первонач. менестрель, потом 

фигляр, фокусник < лат. joculator шутник]. 1. Искусство жонглера (1 зн.). 

Учиться жонглерству в цирке. 2. чем. То же, что жонглирование (2 зн.). 

Дешевое жонглерство идеями. Жонглерство фразами. Жонглерство 

аргументами в споре. Предвыборное жонглерство обещаниями. 

ЖОНГЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу жонглировать (1 зн.). 

Силовое жонглирование. Жонглирование мячиками. Техника жонглирования. 2. 

чем. Перен. Ловкое, но произвольное или не вполне честное обращение с чем-л. 

(фактами, словами и т. п.); жонглерство (2 зн.). Кадровое жонглирование в 

правительстве. Попытка уйти от ответственности с помощью 

жонглирования законами. 

ЖОНГЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; чем и без доп. 1. Искусно и ловко 

подбрасывать и ловить одновременно несколько предметов. Жонглировать 

гимнастическими булавами. Бармен жонглировал бокалами. 2. Перен. Ловко, 

но произвольно обращаться (с фактами, словами и т. п.). Жонглировать 

цитатами. Ловко жонглировать данными. Нельзя жонглировать терминами. 

Поставщик жонглирует ценами. 

ЖУМА́Р, а, м. [франц. jumar, по имени швейцарских альпинистов 

А. Жюси (Jüsi) и В. Марти (Marti)]. Элемент альпинистского снаряжения — 

устройство в виде механического зажима для подъема по веревке, страховки 

и т. п. Праворукий, леворукий жумар. На обледенелых веревках возможно 

проскальзывание жумара. Прохождение участка на жумарах. 

ЖУМА́РИНГ, а, м. [англ. jumaring < jumar жумар < франц. jumar]. 

Разновидность скалолазания: подъем вверх по вертикальной веревке с 

использованием жумаров. Женский, мужской, юношеский жумаринг. 

Жумаринг на тридцать метров. Соревнования по жумарингу. 

ЖУРНА́Л, а, м. [франц. journal сокр. papier journal]. 1. Периодический 

сборник печатных материалов в виде брошюры или небольшой книги в мягкой 

обложке, выходящий не реже одного раза в год; также отдельное издание 

такого сборника; сайт такого периодического издания с материалами. 

Ежемесячный женский журнал. Литературный журнал. Редактор журнала. 

Свежий номер журнала. Печататься в журналах. Скачать статью из 

журнала. Глянцевый журнал (см. Глянцевый 1 зн.). 2. Регулярная запись 

событий или происшествий; тетрадь, книга или файл, сайт с такими записями. 

Путевой журнал. Бортовой журнал. Журнал заседаний. Сделать запись в 

журнале. Регулярно обновлять журнал. Вахтенный журнал (см. Вахтенный 

1 зн.). 3. Тетрадь или книга, в которой делаются отметки об успеваемости 



учащихся в средней школе; электронная версия такой тетради или книги. 

Поставить пятерку в журнал. Вызывать учеников по журналу. Отметить в 

журнале отсутствующих. 4. В кино, на радио и телевидении — периодическая 

информация, подборка сообщений о текущих событиях или на определенную 

тему. Телевизионный журнал. Устный журнал.   

ЖУРНАЛИ́СТ, а, м. [франц. journaliste]. Человек, профессионально 

занимающийся журналистикой (1 зн.). Политический, спортивный журналист. 

Союз журналистов России. На мероприятие допускаются только 

аккредитованные журналисты. 

ЖУРНАЛИ́СТИКА, и, ж. 1. Публицистическая деятельность в средствах 

массовой информации (в газетах, журналах, на радио, телевидении, в 

Интернете). Исследовательская, музыкальная, криминальная, аналитическая 

журналистика. Факультет журналистики. Зарабатывать на хлеб 

журналистикой. Журналистика формирует общественное мнение. 2. Собир. 

Периодические издания. Новый журнал — пример качественной сетевой 

журналистики. Описывать русскую журналистику 80-х годов. Событие ярко 

освещается в молодежной журналистике. 3. Собир. Журналисты. На 

презентации собралась вся столичная журналистика. 

ЖУРНАЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к журналисту, 

журналистам. Журналистский опыт. Журналистская деятельность. 

Журналистское образование. 2. Выполненный журналистом, журналистами; 

используемый журналистами. Журналистский анализ событий. 

Журналистское расследование. Журналистские клише. Журналистские 

штампы. 3. Состоящий из журналистов. Журналистский коллектив 

радиостанции. Журналистское сообщество. 

ЖУРНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к журналу (1 зн.), журналам, 

связанный с их изданием и распространением; опубликованный в журнале; 

предназначенный для чтения журналов. Журнальный рынок. Журнальная 

обложка. Журнальные статьи. Журнальный бизнес. Журнальное 

издательство. Журнальный столик. 2. Предназначенный для ведения журнала 

(6 зн.); основанный на журналировании. Очистка журнального файла. 

Файловая система с журнальной структурой. 

ЖЮЛЬЕ́Н, а, м. [< франц. julienne от имени собственного Julien или 

Julienne]. 1. Горячая закуска из нарезанных тонкими ломтиками курицы, 

грибов, рыбы и т. п., посыпанных тертым сыром и запеченных в сметане или 

соусе. Жюльен с ветчиной, овощами, морепродуктами. Подать жюльен в 

маленьких сковородках, горшочках. 2. Проф. Нарезка соломкой пищевых 

продуктов, обычно овощей; салат, суп, приготовленные из нарезанных таким 

образом продуктов. Жюльен из моркови выложить по краям блюда. 



Приготовить мясной бульон для жюльена. Заправить жюльен подсолнечным 

маслом. 

ЖЮРИ́, нескл., ср. [франц. jury < англ. jury присяжные < ст.-франц. juree 

присяга, клятва]. Группа экспертов, определяющая призовые места, 

присуждающая премии, награды на конкурсах, выставках, состязаниях, играх. 

Авторитетное, компетентное жюри. Жюри литературного конкурса. 

Председатель жюри. Войти в состав жюри. Жюри выбрало победителя. 

З 

…ЗАВР [греч. sauros ящер, ящерица]. Вторая часть сложных слов, 

вносящая значение являющийся ископаемой рептилией. 

ЗАЛ, а, м. [нем. Saal]. 1. Большое помещение, предназначенное для 

публичных собраний, занятий чем-л. и других целей. Выставочный зал. 

Зрительный зал театра. Банкетный зал ресторана. Тренажерный зал 

спортивного клуба. Читальный зал библиотеки. Залы музея. Журнальный зал 

(см. Журнальный 1 зн.). Операционный зал (помещение, предназначенное для 

совершения финансовых, торговых операций). 2. Совокупность людей, 

находящихся в таком помещении. Зал стоя аплодировал исполнителю. 3. 

Просторная парадная комната для приема гостей. Залы дворца, особняка. 

ЗА́МША, и, ж. [< ср.-в.-нем. saemisch leder букв. кожа серны < франц. 

chamois серна]. 1. Мягкая тонкая ворсовая кожа с бархатистой поверхностью, 

выделываемая из козьих, овечьих, оленьих и т. п. шкур. Искусственная, 

натуральная замша. Сумка, перчатки из замши. Щеточка для ухода за замшей. 

2. Разг. Изделие из такой кожи. Носить замшу. 

ЗА́МШЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к замше (1 зн.); сшитый из замши; 

являющийся замшей. Замшевое производство. Замшевая куртка. Замшевые 

сапоги, туфли. Замшевая ткань.  

ЗАРИ́Н, а, м. [нем. Zarin]. Отравляющее вещество нервно-

паралитического действия, бесцветная жидкость без запаха. Признаки 

отравления зарином. Зарин относится к группе боевых отравляющих веществ. 

Зарин смертельно ядовит. 

ЗЕ́ВГМА, ы, ж. [нем. Zeugma < греч. zeugnynai связываю]. В 

литературоведении — стилистическая фигура, создающая комический эффект в 

силу грамматической или семантической разнородности и несовместимости 

сочетаний (напр.: «Он пил чай с женой, с пирожным и с удовольствием»). 

Зевгма является фигурой экспрессивного синтаксиса. Специфика 

функционирования зевгмы в художественной речи. 



ЗЕЙГЕРОВА́НИЕ, я, ср. [< нем. seigern букв. чеканить (монеты); капать, 

процеживать]. В металлургии — способ разделения твердых сплавов на 

составные части, основанный на разности температур плавления металлов, 

составляющих эти части; само такое разделение. Применение зейгерования в 

цветной металлургии. При зейгеровании из сплава сначала выделяются 

металлы с более низкими температурами плавления. 

ЗЕЙГЕРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, нсв., что. Производить зейгерование. 

Металлурги умеют зейгеровать медь. Зейгеровать серебристую медь, чтобы 

извлечь серебро. 

ЗЕЙДИ́ЗМ, а, м. [по имени основателя Зейд ибн Али]. В исламе — 

направление в шиизме, отрицающее божественную основу имамата, 

признающее праведность первых четырех халифов, наличие нескольких 

имамов одновременно и даже становление в качестве имама любого потомка 

Али. Лояльность зейдизма в вопросах догматики. Зейдизм отвергает культ 

святых и монашество. 

ЗЕЙДИ́ТСКИЙ, ая, ое. В исламе — относящийся к зейдизму; связанный с 

зейдитами. Зейдитские принципы теократического правления. Зейдитская 

догматика. Резиденция зейдитских имамов Йемена. 

ЗЕЙДИ́Т, а, м. В исламе — последователь зейдизма. Рационалистические 

элементы в вероучении зейдитов. Для зейдитов характерна веротерпимость. 

Зейдиты преимущественно сосредоточены на северо-востоке Йемена. 

ЗЕЛЬЦ, а, м. [< нем. Sülze букв. соленый источник, соленая вода; студень, 

заливное]. Вареное прессованное колбасное изделие из говяжьего или свиного 

мяса и субпродуктов. Свиной, говяжий зельц. Бутерброд с зельцем. 

ЗЕНЗУ́БЕЛЬ, я, м. [нем. Simshobel < Sims карниз + Hobel рубанок]. 

Рубанок, предназначенный для изготовления фальцев (3 зн.). Заточить 

зензубель. Работать зензубелем. 

ЗЕНИ́Т, а, м. [франц. zénith < араб. samt, semt букв. путь]. 1. В 

астрономии — высшая точка небесной сферы над головой наблюдателя. Солнце 

стоит в зените. Звезда на небе недалеко от зенита. 2. Перен. Вершина, 

высшая точка, предел развития чего-л. Достичь зенита политической карьеры. 

Находиться в зените славы, могущества. Зенит популярности спортсмена 

уже пройден. 

ЗЕНИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к зениту (1 зн.). Зенитное 

расстояние. 2. Предназначенный для стрельбы по воздушным целям. Зенитная 

артиллерия. Зенитный ракетный комплекс. Зенитные ракетные войска. 



ЗЕ́НКЕР, а, м. [нем. Senker < senken погружать]. В металлообработке — 

многолезвийный режущий инструмент для чистовой обработки 

цилиндрических и конических отверстий. Набор зенкеров с титановым 

покрытием. Зенкер по металлу, по дереву. Зенкер конического типа. 

ЗЕНКЕРОВА́НИЕ, я, ср. В металлобобработке — обработка отверстий 

зенкером. Зенкерование применяется для чистовой обработки просверленных, 

литых и кованых отверстий. Зенкерование отверстий выполняется 

аналогично сверлению. Зенкерование активно используется в сфере машино- и 

станкостроения. 

ЗЕНКЕРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, нсв., что. В металлобраотке — 

обрабатывать отверстия зенкером. Зенкеровать можно на сверлильных станках 

всех типов либо станках токарной группы. 

ЗЕРО́, нескл., ср. [франц. zéro]. 1. Число ноль. Круглая фигура, похожая на 

зеро. 2. В азартных играх — нулевое очко, ноль. Зеро в игре в рулетку. 

Поставить все фишки на зеро. Вероятность выпадения зеро. 3. Перен. Пустой, 

никчемный человек, ничтожество. Этот писатель — бездарность, полное зеро. 

ЗЕТ, а, м. [< лат. zēta по назв. буквы греческого алфавита (дзеты)]. 1. 

Название последней буквы латинского алфавита «z». Латинские слова, 

начинающиеся на зет. 2. Обозначение этой буквой неизвестной или 

переменной величины; обозначение этой буквой аппликаты точки в декартовой 

системе координат. Найти икс, игрек и зет, решив уравнение с тремя 

неизвестными. У точек плоскости Р координата зет равна нулю. 

ЗЕТТАБА́ЙТ, а, мн. зеттаба́йты, род. зеттаба́йтов и (разг.) зеттаба́йт, м. 

[англ. zettabyte < zetta кратная приставка в международной системе единиц, 

означающая множитель 1021 < итал. sette семь + байт]. В информатике — 

единица количества информации или памяти в компьютере, равная 270 байтам. 

В 2008 году на территории всей нашей планеты объем принимаемого и 

передаваемого трафика составил 9,57 зеттабайтов. 

ЗЕФИ́Р1, а, м. [< греч. zephyros зефир, назв. теплого ветра]. Мягкое 

воздушное кондитерское изделие из фруктово-ягодного пюре, взбитого с 

сахаром и яичными белками с добавлением желтков и изготавливаемое в 

специальных формах, обычно в виде полушара. Розовый, белый зефир. 

Фруктовый зефир. Зефир в шоколаде. Коробка зефира. Купить ребенку зефир. 

ЗЕФИ́Р2, а, м. [франц. zéphyr < лат. zephyrus, греч. zephyros зефир, назв. 

теплого ветра]. Тонкая хлопчатобумажная ткань из крученой беленой пряжи. 

Шторы из зефира. Постельное белье из зефира. Сшить из зефира сорочку. 



ЗЕФИ́РНЫЙ, ая, ое. Сделанный из зефира (1 зн.), относящийся к зефиру. 

Приготовить зефирный крем. Рецепт зефирного торта. Букеты из зефирных 

цветов со вкусом вишни. 

ЗЕФИ́РОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из зефира (2 зн.), относящийся к 

зефиру. Зефировая сорочка. Зефировая ночная рубашка до пят. Легкое 

зефировое платье. 

ЗИ́ВЕРТ, а, мн. зи́верты, род. зи́вертов и зи́верт, м. [по имени шведского 

радиофизика Р. Зиверта (1896–1966)]. Единица измерения эффективной и 

эквивалентной доз ионизирующего излучения в Международной системе 

единиц, соответствующая поглощенной дозе в один грэй. Перевод зивертов в 

рентгены. Шесть зиверт — смертельная доза для человека. Флюорография 

обеспечивает получение менее тысячной доли зиверта. 

ЗИГЗА́Г, а, м. [франц. zigzag]. 1. Ломаная линия. Молния похожа на 

огненный зигзаг. Учимся рисовать волны и зигзаги. Ровная прямая, без зубцов и 

зигзагов. 2. Крутой поворот в движении, в направлении движения. Прохожий 

шел неровно, делал неожиданные зигзаги. Нестись скачками и зигзагами. 3. О 

резком измнении, отклонении в развитии чего-л. Зигзаги научно-технического и 

общественного развития. История идет зигзагами и кружными путями. 

Зигзаг судьбы (резкое изменение в жизни). Зигзаг удачи (неожиданное 

везение). 

ЗИГО́ТА, ы, ж. [< греч. zugōtos запряженный, соединенный < zugon 

ярмо]. В биологии — клетка, образующаяся в результате слияния двух половых 

клеток в процессе оплодотворения у животных и растений. Зигота — начальная 

стадия развития зародыша растений, животных и человека. Зигота грибов. 

Ядро зиготы. Деления зиготы в процессе индивидуального развития. 

ЗИККУРА́Т, а, м. [аккадск. ziggurat или zikkurat]. Сооружение, 

представляющее собой башню из поставленных друг на друга 

параллелепипедов или усеченных пирамид, характерное для архитектуры 

древней Месопотамии. Древние зиккураты всегда трехступенчатые. 

Семиступенчатый зиккурат венчался тонким позолоченным шпилем. Обычно 

Вавилонской башней именуют Вавилонский зиккурат. 

ЗИКР, а, м. [араб. дхикр]. В исламе — многократно повторяемая короткая 

молитва, прославляющая Аллаха. Зикр совершается после завершения намаза. 

Зикр Аллаху должен быть произнесен тихо. 

ЗОДИА́К, а, м. [франц. zodiaque < греч. zodiakos kyklos букв. звериный 

круг]. В астрономии и астрологии — окружность небесной сферы, включающая 

12 созвездий, через которые за год проходит Солнце; совокупность этих 

созвездий, названных, как правило, именами животных. Пояс Зодиака. Ось 

Зодиака. Прохождение Солнца по Зодиаку. Согласно астрологии, Зодиак 



влияет на судьбу человека. Знаки Зодиака (участки неба, равномерно 

разделенные на 30-градусные сектора по долготе и используемые астрологами 

при анализе гороскопов).  

ЗОДИАКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. В астрономии и астрологии — относящийся к 

Зодиаку. Зодиакальный круг. Зодиакальный гороскоп, прогноз. Зодиакальная 

символика. Зодиакальное созвездие (одно из 12 созвездий, расположенных 

вдоль эклиптики, по которым Солнце совершает свой видимый путь по небу в 

течение года). Зодиакальный свет (слабое сияние на ночном небе в области 

эклиптики, наблюдаемое после наступления темноты или перед рассветом). 

ЗО́ЛЕВЫЙ, ая, ое. В химии — относящийся к золю; связанный с 

использованием золя. Золевый слой. Добавлением неорганических кислот к 

раствору получают аморфные частицы, образующие коллоидный золевый 

раствор. Золевый способ синтеза цеолита. 

ЗОЛЬ, зо́ля, м. [нем. Sol < лат. solutio раствор]. В физике и химии — 

высокодисперсная коллоидная система с жидкой или газообразной 

дисперсионной средой, в объеме которой распределена дисперсная фаза в виде 

мелких твердых частиц, капелек жидкости или пузырьков газа. Вязкость золей. 

Оптические свойства золей. Размеры дисперсных частиц золя лежат в пределе 

от 1 до 100 нанометров. 

ЗОМА́Н, а, м. [нем. Soman]. Отравляющее вещество нервно-

паралитического действия, бесцветная жидкость со слабовыраженным запахом. 

Зоман является боевым отравляющим веществом. Зоман оказывает 

смертоносное действие. 

ЗО́МБИ, нескл., м. [англ. zombi < языки банту nzambi дух умершего]. 1. В 

культе вуду — человек, с помощью магии приведенный в состояние видимой 

смерти и возвращенный к жизни лишенным сознания, памяти и воли с целью 

использования его для выполнения различных приказов (тяжелой работы, 

убийства и т. п.). Существование зомби признано в Уголовном кодексе Гаити. 

2. Перен. Человек, подвергшийся специальной насильственной обработке 

психики с целью внушения ему каких-л. указаний, установления контроля над 

его поведением. Корпоративные зомби. Зомби политического режима. 

Компьютерные игры превращают подростков в зомби. 

ЗОМБИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. В магии вуду — превращение человека в 

зомби. Ритуалы зомбирования. В уголовном кодексе Гаити есть статья, 

приравнивающая зомбирование к убийству. 2. Перен. Специальная 

насильственная обработка психики человека с целью внушения ему каких-л. 

указаний, установления контроля над его поведением. Любовное зомбирование. 

Зомбирование с помощью новейших электронных технологий. Предвыборное 

зомбирование средствами массовой информации. Технологии зомбирования 

покупателя. 



ЗОМБИ́РОВАННОСТЬ, и, ж. 1. В магии вуду — состояние зомби (1 зн.). 

Зомбированность мертвеца. Ввести в состояние зомбированности. 2. Перен. 

Неспособность к самостоятельному мышлению и самостоятельным действиям 

под воздействием специальной насильственной обработки психики. 

Зомбированность общественного сознания. Зомбированность рекламой. 

Победить идеологическую зомбированность. Трафаретное мышление как 

форма информационной зомбированности. 

ЗОМБИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; кого, что. 1. В магии вуду — 

превратить/превращать человека в зомби (1 зн.), оживить/оживлять мертвеца. 

Ядовитый порошок вуду, зомбирующий людей. 2. Перен. 

Установить/устанавливать контроль над поведением человека с помощью 

специальной обработки его психики. Радиоканал зомбирует аудиторию. 

Реклама начинает зомбировать людей с детского возраста. Зомбирующее 

воздействие агитации. 

ЗО́НА, ы, ж. [< греч. zōnē область Земли, букв. пояс]. 1. Полоса, 

пространство между какими-л. границами; территория, район, 

характеризующиеся определенными признаками. Пригородная зона. Зона 

отдыха. Зона радиационного загрязнения. Зона охвата сотовой сети. Зоны, 

запрещенные для полетов. Путники расположились вокруг костра в 

освещенной зоне. Безвизовая зона (внутри которой государственные границы 

могут пересекаться без оформления визы). Аномальная зона (см. 

Аномальный). Буферная зона (см. Буферный 3 зн.). Зона экологического 

бедствия (территория, на которой в результате человеческой деятельности 

произошли глубокие необратимые изменения природной среды, вызвавшие 

существенное ухудшение здоровья людей, нарушение природного равновесия, 

разрушение естественных экологических систем). Свободная таможенная 

зона (территория, считающаяся с точки зрения таможенного и валютного права 

выходящей за пределы таможенной границы, то есть поставляемые на данную 

территорию грузы не облагаются таможенной пошлиной и другими расходами). 

Свободная экономическая зона (ограниченная часть национально-

государственной территории, на которой действуют особые экономические 

законы, создающие льготные условия для иностранных и национальных 

предпринимателей). 2. какая, чего. Область проявления каких-л. свойств, 

распространения какого-л. явления, процесса. Зона сплавления при сварке. В 

зоне развитого кипения происходит наиболее интенсивная теплоотдача. Зоны 

энергетических уровней электронов в кристалле. 3. Часть организма, 

устройства, производственного комплекса и т. п., предназначенная для 

выполнения какой-л. работы, характеризующаяся какой-л. функцией. 

Транспортная, охлаждающая зона конвейера. Рабочая зона станка. Мышцы 

шейно-воротниковой зоны. Активная зона ядерного реактора (в которой 

непосредственно происходит контролируемая цепная реакция деления ядер 

тяжелых изотопов урана или плутония). 4. Участок, область содержащего 

визуальную информацию объекта, выделяемые по каким-л. значимым 



признакам или имеющие функционально самостоятельное значение. Зоны 

библиографического описания. Размещение изображений в разных зонах 

визуального поля рекламного плаката. Рабочая зона окна (в операционных 

средах с графическим интерфейсом пользователя: внутренняя часть окна, 

используемая для размещения объектов и инструментов, ввода информации, 

вывода результатов работы программы и т. п.). 5. Пояс, район земного шара с 

характерными для них общими чертами природы. Лесная зона. Зона пустынь и 

полупустынь. Зона вечной мерзлоты. Моллюски, обитающие в прибрежной 

зоне. Континентальная зона морского дна. Ученые выделяют более тридцати 

зон юрской системы. 6. В спортивных командных играх — часть поля, 

обозначенная или условно выделяемая в соответствии с тактическими 

действиями, размещением игроков, возникающими игровыми ситуациями 

и т. п. Полузащитник играет в отведенной ему зоне. Атака через центральную 

зону. Забросить мяч в свободную зону за спины защитников. 7. Разг. Место 

отбывания наказания для осужденных к заключению в исправительно-трудовой 

колонии. Провести пять лет на зоне. Вышки вокруг зоны. 

ЗОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Относящийся к зоне (5 зн.), 

связанный с ней. Зональные границы. Зональная конференция. Зональная 

растительность. Зональная исследовательская станция. Зональная выставка 

художников. Зональные соревнования. Зональная специализация. 

ЗОНД, а, м. [франц. sonde]. 1. Металлический бур, щуп, служащий для 

исследования почвы, льда, снега и т. п. Почвенный зонд. Погружение зонда в 

грунт. 2. Медицинский инструмент в виде стержня, эластичной трубки и т. п. 

для исследования каналов и полостей тела, а также проведения некоторых 

лечебных процедур. Кишечный, ушной зонд. Зубной зонд. Ввести зонд в 

мочеиспускательный канал. Зонд для промывания желудка. 3. Воздушный шар 

со специальным прибором для метеорологических наблюдений. Снять 

показания зонда. 4. Космический зонд (автоматический космический аппарат 

для прямого изучения объектов Солнечной системы и пространства между 

ними). 

ЗОНДА́Ж, а и а́, тв. зонда́жем и зондажо́м, м. 1. Исследование с помощью 

зонда; зондирование (1 зн.). Зондаж раны. Зондаж горных пород. 2. Перен. 

Предварительное осторожное выяснение, разведка, прощупывание; 

зондирование (2 зн.). Данные зондажей общественного мнения. Зондаж 

отношения различных социальных групп к изменяющимся условиям жизни. 

Правительство ведет зондаж относительно кредитов. 

ЗОНДИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. То же, что зондаж (1 зн.). Глубинное 

зондирование земли. Зондирование полости носа. 2. Перен. То же, что зондаж 

(2 зн.). Зондирование политических ресурсов. Ответственные шаги в области 

реформирования образования следует предварять социально-психологическим 

зондированием. 



ЗОНДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что и без доп. 1. Исследовать с 

помощью зонда, ультразвука, проникающих лучей и т. п. Зондировать грунт. 

Зондирующий аппарат. Зондированный геологами участок. 2. Перен. 

Предварительно выяснить/выяснять что-л., разведать/разведывать, 

прощупать/прощупывать. Зондировать реальные возможности оппозиции. 

Телеканал зондирует свою аудиторию по данным рейтингов. Холдинг 

зондирует рынки азиатских стран. Вести предварительные, зондирующие 

почву переговоры. 

ЗО́НДОВЫЙ, ая, ое. 1. В геологии — относящийся к зонду (1 зн.), 

связанный с ним; использующий зонд. Зондовая установка. Зондовый 

измеритель теплопроводности. 2. В медицине — относящийся к зонду (2 зн.), 

связанный с ним; осуществляемый с помощью зонда. Зондовый массаж. 

Зондовое питание. 3. В метеорологии — относящийся к зонду (3 зн.), 

связанный с ним. Зондовые данные. 

ЗОНИ́РОВАНИЕ, я, ср. Рациональные организация и использование 

какой-л. площади, территории, осуществляемые путем распределения зон, 

предназначенных для конкретных видов деятельности. Градостроительное 

зонирование. Историко-архитектурное зонирование предполагает создание 

среды, близкой к первоначальному состоянию памятника. Зонирование 

территории парка. 

ЗОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Осуществлять зонирование. Необходимо 

зонировать территорию парка. Пол зонирован: у печки — плитка, в 

гостиной — ламинат. 

ЗОНТ, а, м. [< нидерл. zondek защита от солнца < zon солнце + dak 

покрытие, крыша]. 1. Приспособление для защиты от дождя и солнца в виде 

складывающегося, укрепленного на ручке каркаса, обтянутого тканью; зонтик 

(1 зн.). Складной зонт. Стильный зонт. Мужской, женский зонт. Сломанный 

зонт. Зонт с костяной ручкой. Идти под зонтом. 2. Навес над входной дверью, 

балконом, палубой судна и т. п. Железные листы наддверного зонта. Большой 

зонт над широкой палубой теплохода. 3. Навес в форме гриба для защиты от 

дождя, солнца на улице (для продавцов), на пляже (для отдыхающих) и т. п. 

Пляжный зонт. 4. То же, что зонтик (4 зн.). Морковник цвел крупными белыми 

зонтами. 

ЗО́НТИК, а, м. [< нидерл. zondek защита от солнца < zon солнце + dak 

покрытие, крыша]. 1. То же, что зонт (1 зн.). Купол зонтика. Укрыться от 

дождя под зонтиком. Выйти из дома без зонтика. 2. Разг. Уменьш.-ласк. к 

зонт. Детский зонтик. Миниатюрный дамский зонтик. 3. Миниатюрное 

украшение в виде зонта, используемое для оформления десертов и коктейлей. 

Коктейльные зонтики. Декорировать шарик мороженого зонтиком. 4. В 

ботанике — соцветие, состоящее из цветков, располагающихся на длинных 



одинаковых цветоножках и образующих округлый купол на верхушке стебля. 

Зонтик пастернака, фенхеля, сельдерея. Сложные зонтики укропа состоят из 

нескольких простых. 5. В зоологии — округлая выпуклая верхняя часть тела 

медузы. Щупальца медузы располагаются по краям зонтика. Зонтик аурелии 

может достигать сорока сантиметров в диаметре. 

ЗОО… [< греч. zōon животное]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к животному миру, связанный с изучением, разведением 

и т. п. животных. 

ЗООБЕ́НТОС, а, м. В биологии — совокупность животных организмов, 

обитающих на грунте и в грунте морей, рек и озер, представляющая собой 

единую массу. Морской, озерный зообентос. Зообентос мелководных районов. 

В морях зообентос представлен губками, моллюсками, иглокожими. 

ЗООГЕОГРА́ФИЯ, и, ж. Наука, изучающая распределение животных по 

земному шару. Экологическая зоогеография. Изучать основы зоогеографии. 

ЗОО́ЛОГ, а, м. Специалист по зоологии. Зоологи поставили перед собой 

задачу — вывести зубробизонов. Зоолог занимается изучением позвоночных и 

беспозвоночных животных. 

ЗООЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к зоологии, связанный с ней. 

Зоологический музей. Зоологический атлас. Зоологический институт 

Российской академии наук. 2. Связанный с животными. Зоологический 

материал. Зоологический магазин. Зоологический сад, парк (научно-

просветительское учреждение и место содержания диких животных для их 

демонстрации, изучения, сохранения видов и воспроизводства). 3. Перен. 

Грубый, примитивный. Зоологические нравы. Зоологический эгоизм. 

Зоологическая ненависть. 

ЗООЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. zoon животное + logos наука]. Наука, 

изучающая животный мир. Развитие зоологии. Слушать лекцию профессора по 

зоологии. 

ЗООМАГАЗИ́Н, а, м. Магазин для продажи животных, питания, товаров, 

аксессуаров и т. п. для них. Купить попугая, рыбок в зоомагазине. Крупнейшая 

сеть зоомагазинов и ветеринарных клиник. Зоомагазин специализируется на 

продаже кормов и витаминов. 

ЗООМОРФИ́ЗМ, а, м. В верованиях разных народов — представление 

богов в образе животных, наделение их свойствами животных. Зооморфизм 

древнеих египтян. 

ЗООМОРФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к зооморфизму, связанный с 

ним. Зооморфическое божество жизни и плодородия. 



ЗООМО́РФНЫЙ, ая, ое; фен, фна, фно. Имеющий вид, форму животного; 

связанный с такими видом, формой. Зооморфный стиль. Зооморфный 

орнамент. Зооморфный персонаж. Робот зооморфен. 

ЗОО́НИМ, а, м. 1. Имя нарицательное, обозначающее животное. Зоонимы 

во фразеологии немецкого языка. Национально-культурная семантика зоонима 

«волк». Лиса, овца, олень — зоонимы. 2. Имя собственное, обозначающее 

кличку животного. Большая группа зоонимов образована от названий 

растений — Незабудка, Роза, Фиалка. При наименовании породистых кошек и 

собак зооним должен начинаться на определенную букву. 

ЗООНО́З, а, м.[< зоо... + греч. nosos болезнь]. Инфекционное или 

паразитарное заболевание животных, которое может быть передано человеку.  

Зоонозы составляют значительную часть всех существующих инфекционных 

заболеваний. 

ЗООПА́РК, а, м. Культурно-просветительское и научное учреждение, 

предназначенное для демонстрации, разведения и изучения диких животных, 

содержащихся в клетках, вольерах, павильонах; помещение, оборудованное для 

их содержания и показа. Пойти в зоопарк. Зоопарк получил в дар несколько 

редких животных. Ветеринары, зоопсихологи зоопарка. Коллекция зверей 

московского зоопарка. Реконструкция зоопарка. 

ЗООПЛАНКТО́Н, а, м. [< греч. zoon животное + планктон]. В 

биологии — совокупность животных организмов, обитающих в толще воды и 

пассивно переносимых водным течением, представляющая собой единую 

массу. Озерный зоопланктон. Зоопланктон мелководья. В зоопланктоне морей 

встречаются инфузории, моллюски, черви, икра рыб. Зоопланктон является 

основной пищей рыб. 

ЗООПОПУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. В зоологии — популяция животных. 

Лидирующие особи зоопопуляции. Структурные изменения зоопопуляций 

бассейна озера. Существующие в мире заповедники недостаточны для 

сохранения зоопопуляций. 

ЗООПСИХО́ЛОГ, а, м. Специалист по зоопсихологии. Зоопсихолог 

занимается решением проблем в поведении животных. 

ЗООПСИХОЛО́ГИЯ, и, ж. Отрасль психологии, изучающая психику 

животных; психология животных. Введение в зоопсихологию. Студенты 

изучают зоопсихологию. 

ЗООСПО́РА, ы, ж. В биологии — особая клетка многих водорослей и 

некоторых низших грибов, служащая для бесполого размножения и 

передвигающаяся в воде при помощи жгутиков. Плотной оболочки у зооспор 

нет. Зооспоры служат для бесполого размножения и расселения. 



ЗООСПОРА́НГИЙ, я, м. В биологии — орган бесполого размножения у 

многих водорослей и некоторых низших грибов, в котором образуются 

зооспоры. Зооспорангии, дающие немедленно прорастающие зооспоры. 

ЗООТЕ́ХНИК, а, м. Специалист в области зоотехники. Должностные 

обязанности зоотехника. При выведении мясных пород коров зоотехник 

отвечает за качество мяса. 

ЗООТЕ́ХНИКА, и, ж. То же, что зоотехния. Связь зоотехники с 

ветеринарией. 

ЗООТЕХНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к зоотехнике, связанный с 

ней. Зоотехнический анализ кормов. Зоотехническая практика. Работник 

зоотехнической службы. Устройство зоотехнического учета молока. 

ЗООТЕ́ХНИЯ, и, ж. [< франц. zootechnie < греч. zōon животное + technē 

мастерство]. Наука о разведении, кормлении, содержании и правильном 

использовании сельскохозяйственных животных; зоотехника. Факультет 

зоотехнии и биологии. Зоотехния — научная основа животноводства. 

ЗООФА́ГИ, ов, мн. (ед. зоофа́г, а, м.) [< греч. zoon животное + phagein 

есть]. В биологии — организмы, питающиеся животными. Планктонные 

зоофаги. Баланс между растениями, фитофагами и зоофагами в биоценозе. 

ЗООФИ́Л, а, м. В ботанике — растение, опыляемое животными. 

Тропические зоофилы. Зоофил, опыляемый летучими мышами и колибри. 

ЗООФИЛИ́Я, и, ж. В ботанике — приспособленность растений к 

перекрестному опылению, осуществляемому животными. Зоофилия среди 

цветковых растений. 

ЗООФО́БИЯ, и, ж. Патологическая боязнь животных, чаще 

определенного вида. Зоофобия у пациента началась после укуса собаки. 

ЗООЦЕНО́З, а, м. [< греч. zoon животное + koinos общий]. В биологии и 

экологии — часть биоценоза, совокупность животных, характеризующаяся 

определенным составом и сложившимися взаимоотношениями между собой и с 

окружающей их средой. Зооценоз пастбищной экосистемы. Бедный зооценоз 

песчаного дна водоема. Структурные особенности зооценозов. Поглощение 

растительной биомассы зооценозом. 

ЗООЦИ́Д, а, м. [< зоо… + лат. caedere убивать]. Пестицид, обладающий 

зооцидностью и используемый для борьбы с животными, наносящими вред 

сельскому хозяйству. Расставить пищевые приманки с зооцидом. Аммиачная 

вода, выхлопные газы — зооциды, используемые для обработки трюмов и 

вагонов. Правила безопасности при работе с зооцидами. 



ЗООЦИ́ДНОСТЬ, и, ж. Способность вещества подавлять 

жизнедеятельность теплокровных животных. Зооцидность препарата, 

используемого в сельском хозяйстве для борьбы с грызунами.  

ЗООЦИ́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с зооцидностью; обеспечивающий 

зооцидность; обладающий зооцидностью. Препарат с зооцидным действием, 

эффективный против кротов. Зооцидная защита складов. 2. Связанный с 

убийством животных. Зооцидное поведение указывает на углубление основных 

нарушений самосознания.  

ЗОРБ, зо́рба, м. [англ. zorb]. В спорте — шар, предназначенный для 

зорбинга. Полиуретановый зорб. Водный, зимний зорб. Зорб обычно состоит 

из двух сфер, скрепленных между собой стропами. 

ЗО́РБИНГ, а, м. [англ. zorbing]. Экстремальный вид спорта — спуск с 

горы или передвижение по какой-л. поверхности в надувном прозрачном шаре. 

Зорбинг на воде. Зорбинг по снежному склону. Трасса для зорбинга. 

Соревнования по зорбингу. 

ЗОРБИНГИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся зорбингом. Ремни 

безопасности обеспечивают прочную фиксацию зорбингиста. 

ЗО́РБИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к зорбингу, связанный с ним; 

предназначенный для зорбинга. Зорбинговый бизнес. Зорбинговая трасса. 

Зорбинговый спуск. 

ЗОРБОНА́ВТ, а, м. [< зорб + греч. nautēs мореплаватель]. Разг. Человек, 

находящийся в зорбе. Опытный зорбонавт. Фиксация зорбонавта в зорбе. 

ЗОРОАСТРИ́ЗМ, а, м. [< лат. Zoroastres < др.-перс. Zarathustra имя 

пророка, основателя зороастризма]. Одна из древнейших восточных религий, в 

основе которой — вера в единого бога Ахурамазду, в жизнь после смерти, а 

также — свободный нравственный выбор человека. Зороастризм — одна из 

древнейших религий. В древности зороастризм был распространён 

преимущественно на территории Ирана. Постулаты зороастризма рождены 

в результате прямого общения бога Ахура Мазды с пророком Заратустрой. 

ЗОРОАСТРИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Характерный для зороастризма, 

свойственный ему. Словарь зороастрийских терминов. Зороастрийский 

календарь, гороскоп. 

ЗРА́ЗА, ы, ж. [польск. zrazy]. Котлета (2 зн.) с начинкой. Зраза с рисом. 

Картофельные зразы с луком. 

ЗУМ, а, м. [англ. zoom < to zoom быстро перемещаться: 

звукоподражательное]. Механизм, позволяющий изменять фокусное расстояние 



объектива фото-, видеокамеры и т. п. Оптический, цифровой зум. Зум 

фотокамеры мобильного телефона. Объектив с четырехкратным зумом. 

ЗУ́МЕР, а, м. [англ. zoomer]. Представитель поколения людей, 

родившихся в период с середины 1990-х до конца 2010-х гг. и 

воспринимающих цифровые сервисы и технологии как неотъемлемую часть 

жизни. Смартфоны и планшеты зумеров. 

ЗУМ-КА́МЕРА, ы, ж. Фото- или видеокамера, оснащенная механизмом, 

позволяющим изменять фокусное расстояние объектива. Зум-камера для 

профессионалов. 

ЗУ́ММЕР, а, м. [нем. Summer < summen жужжать]. Электрический прибор 

для подачи сигнала вызова в телефонии и радиотехнике, при включении в цепь 

постоянного тока издает своеобразное жужжание. Активный зуммер имеет 

встроенный генератор. Зуммер с непрерывным звучанием. 

ЗУМ-ОБЪЕКТИ́В, а, м. Объектив фото- или видеокамеры с зумом. 

Высококачественный зум-объектив. Трехкратный зум-объектив. 

ЗУРНА́, ы́, ж. [тур. zurna < перс. surnā]. Старинный духовой музыкальный 

инструмент, распространенный в Средней Азии и на Кавказе. Народные танцы 

в сопровождении зурны. Играть арабский джаз на зурне. 

ЗЮЙД, а, м. [нидерл. zuid]. 1. В морском деле — юг, южное направление. 

Держать курс на зюйд. 2. В морском деле — точка на компасе, указывающая 

на юг. Стрелка ходит от норда до зюйда. 3. В метеорологии и морском деле — 

южный ветер. Дует зюйд. 

ЗЮЙД-ВЕ́СТ, а, м. [нидерл. zuid-west]. 1. В морском деле — юго-запад, 

юго-западное направление. Задать курс на зюйд-вест. 2. В метеорологии и 

морском деле — юго-западный ветер. Штормовой зюйд-вест. 

ЗЮЙД-О́СТ, а, м. [нидерл. zuid-oost]. 1. В морском деле — юго-восток, 

юго-восточное направление. Менять курс с зюйд-веста на зюйд-ост. 2. В 

метеорологии и морском деле — юго-восточный ветер. Дул сильный зюйд-вест. 

И 

И́БИС, а, м. [греч. ibis]. Болотная птица отряда голенастых, похожая на 

небольшую цаплю, обитающая в теплых странах обычно близ воды. Крики 

ибисов раздавались со стороны реки. Ибис у древних египтян считался 

священной птицей. Египетский бог Тот имел голову ибиса. 

ИВЕ́НТ, а, м. [англ. event букв. случай, событие]. Событийное 

мероприятие (концерт, фестиваль, презентация и т. п.), направленное на 



продвижение торговой марки. Автомобильный, спортивный ивент. Включить в 

ивент элементы игры. 

ИВЕ́НТ-МЕ́НЕДЖМЕНТ, а, м. [англ. event managment]. То же, что 

событийный менеджмент. Театральный подход к ивент-менеджменту. Эвент-

менеджмент для сотовой компании. 

ИВРИ́Т, а, м. [< др.-евр.]. Язык семитской языковой семьи, официальный 

язык Израиля; современная модификация древнееврейского языка. Изучать 

иврит. Уметь говорить на иврите. Считать иврит родным языком. 

ИГНОРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [< лат. ignorare не 

знать, не признавать]. Умышленно не заметить/не замечать кого-, что-л., не 

принять/не принимать во внимание. Игнорировать окружающих. Упрямо 

игнорировать факты. 

И́ГРЕК, а, м. [< франц. i grec греческое «и»]. 1. Название буквы 

латинского алфавита «y». Слово пишется через игрек. 2. В математике — 

обозначение этой буквой неизвестной или переменной величины; обозначение 

этой буквой ординаты точки в декартовой системе координат. Найти, чему 

равен игрек. Координата игрек вершины параболы. 

ИГУА́НА, ы, ж. [лат. iguana ‘ящерица’]. Растительноядная ящерица 

семейства игуановых. Игуаны обитают преимущественно в Центральной и 

Южной Америке и ведут дневной древесный образ жизни. Увидеть огромную 

игуану в зоопарке. Уход за игуаной в домашних условиях.  

ИГУ́МЕН, а, м. [греч. hēgumenos букв. идущий впереди, указывающий 

дорогу, ведущий]. В православии — сан иеромонаха, который обычно 

присваивается как награда или дается настоятелю мужского монастыря. Игумен 

Валаамского монастыря. 

ИГУ́МЕНЬЯ, и, ж. В православии — высший монашеский сан для 

монахини, который обычно присваивается настоятельнице женского 

монастыря. Выполнить распоряжение игуменьи Софии. 

ИДЕА́Л, а, м. [франц. idéal < греч. idea внешний вид, образ, идея]. 1. 

Совершенство; совершенное воплощение, лучший образец чего-л. Результат 

далек от идеала. Идеал женской красоты. Увидеть в киногерое идеал 

мужчины. 2. Высшая цель деятельности, предел стремлений личности, людей. 

Нравственные идеалы. Высокие идеалы гуманизма.  

ИДЕАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Действие по глаголу идеализировать. 

Идеализация собственного ребенка. Иметь склонность к идеализации 

прошлого. 



ИДЕАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [франц. idéalizer < 

греч.]. Представить/представлять лучше, чем есть на самом деле, 

приукрашенным; наделить/наделять идеальными свойствами. Идеализировать 

близкого человека. Действительность в романе идеализирована.  

ИДЕАЛИ́ЗМ, а, м. [франц. idealisme < греч. ἰδέα — идея, понятие]. 1. 

Приверженность к высоким нравственным идеалам. 2. Склонность к 

идеализации действительности. Юношеский идеализм. Идеализм в прогнозах на 

будущее. 3. В философии — общее обозначение философских концепций, 

исходящих из предпосылки, что вся действительность существует лишь в 

нашем сознании и может быть созерцаема нашим умом. Критический идеализм 

Канта. Абсолютный идеализм Гегеля. Современные последователи идеализма. 

Объективный идеализм (считающий основой всего сущего 

сверхиндивидуальное духовное начало). Субъективный идеализм (отрицающий 

объективное, независимое от субъекта существование материального мира, 

признающий единственной реальностью индивидуальное сознание, ощущение, 

восприятие и т. п.).  

ИДЕАЛИ́СТ, а, м. [франц. idéaliste]. 1. Человек, приверженный высоким 

нравственным идеалам и руководствующийся ими в жизни. Бескорыстные 

идеалисты. 2. Человек, склонный идеализировать действительность; 

непрактичный человек, мечтатель. Представления идеалиста о реальном мире 

мифологизированы. Мой друг идеалист и романтик. 3. Последователь, 

сторонник идеализма (3 зн.). Идеалисты Гегель и Кант на первое место 

ставят дух, в результате действия которого и возникает материя. 

ИДЕАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к идеалисту (2 зн.), 

идеалистам, характерный для них; являющийся идеалистом. Идеалистические 

вымыслы. Идеалистическая натура. 2. Относящийся к идеализму (3 зн.); 

свойственный идеалисту (3 зн.), идеалистам. Идеалистическая философская 

система. Идеалистические представления о мире.  

ИДЕАЛИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Склонный к идеализации 

(1-2 зн.), идеализирующий кого-, что-л. Безнадежно идеалистичный 

мечтатель. Девушка наивна и идеалистична. 2. Лучший, чем есть на самом 

деле, приукрашенный, представленный в идеале. Идеалистичный образ семьи. 

ИДЕА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. Превосходный, совершенный, 

образцовый. Идеальная чистота. Идеальные условия. Квартира в идеальном 

состоянии. Найти идеального кандидата на должность руководителя. 2. 

Соответствующий понятию о высшей цели деятельности, стремлений. Верить в 

идеальную любовь. Идеальные представления о дружбе. 3. только полн. ф. В 

философии — существующий только в сознании, в воображении, являющийся 

теоретической моделью. Движение тел в идеальном мире. Эксперимент с 

целью проверки идеальных предположений.  



ИДЕНТИФИКА́ТОР, а, м. 1. Устройство идентификации (1 зн.) объектов. 

Идентификаторы, опознающие человека по радужной оболочке глаза. 2. В 

математике и информатике — имя или набор знаков, определяющие имена 

элементов программы, объектов вычислительной системы. Буквенный 

идентификатор. Идентификатор набора данных. Идентификатор диска, 

устройства. Обращение к файлу по идентификатору. 

ИДЕНТИФИКАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к идентификации 

(1 зн.), предназначенный для идентификации. Идентификационные данные. 

Идентификационные реквизиты юридического лица. Идентификационная 

карточка сотрудника фирмы. Идентификационный номер 

налогоплательщика (уникальный код, присваиваемый являющемуся 

налогоплательщиком физическому или юридическому лицу для учета 

налогообложения). 2. В информатике — относящийся к идентификации (4 зн.), 

предназначенный для идентификации. Идентификационные данные о файле. 

Идентификационный байт. Идентификационный блок данных диска. 

Идентификационный адрес компьютера в сети. 

ИДЕНТИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [< ср.-лат. identifico отождествлять]. 1. 

Отождествление; установление сходства, совпадения кого-, чего-л с кем-л./чем-

л. Проблема идентификации национального сознания. Социокультурная 

идентификация. Идентификация подписи. Идентификация личности 

преступника. 2. В информатике — присвоение объектам вычислительной 

системы идентификатора (2 зн.); отождествление объекта по предъявленному 

идентификатору. Идентификация адреса электронной почты. Код 

идентификации программы.  

ИДЕНТИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. 

Отождествить/отождествлять, устанавливать совпадение, сходство кого-л. / 

чего-л. с кем-л./чем-л. Идентифицировать название растения в соответствии 

с общепринятой ботанической классификацией. Идентифицировать 

преступника по отпечаткам пальцев. 2. В информатике — провести/проводить 

идентификацию (3 зн.). Ключ идентифицирует запись в базе данных. Команды 

операционной системы, идентифицирующие добавляемое программное 

обеспечение. 

ИДЕНТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство идентичного; тождественность 

чему-л., полное совпадение с чем-л. Идентичность слепка оригиналу. 

Идентичность полученных результатов. Идентичность мнений, позиций. 2. 

Осознание себя как принадлежащего к какой-л. группе людей, как 

занимающего определенное положение в обществе, общественной структуре. 

Конфессиональная идентичность. Чувство национальной идентичности. 

Сохранение гражданской идентичности. 3. В психологии — осознание 

личностью своей тождественности (постоянства) во всех существенных чертах 



в различные периоды жизни. Нарушение идентичности личности может 

привести к ее раздвоению. 

ИДЕНТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно; кому, чему. [< ср.-лат. identicus 

тождественный]. Совпадающий с кем-, чем-л., тождественный кому-, чему-л. 

Документ идентичен оригиналу. Тексты идентичны по содержанию. 

Генетически идентичные организмы. Внешне идентичные изделия. 

ИДЕОГРА́ММА, ы, ж. [< греч. idea идея, понятие + …грамма]. В 

лингвистике — письменный знак, условно изображающий слово или понятие (в 

отличие от буквы, обозначающей звук). Простые, составные идеограммы. 

Идеограммы в египетском иероглифическом письме, в шумерской клинописи. 

ИДЕОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В лингвистике 1. Относящийся к 

идеографии (1 зн.); являющийся идеографией. Идеографический знак. 

Идеографическое письмо. 2. Основанный на объединении близких в смысловом 

отношении лексических единиц в виде лексико-семантических полей с учетом 

ассоциативных связей; имеющий сходное предметно-понятийное значение, но 

содержащий в своих значениях различительный признак. Идеографическая 

классификация лексики. Идеографическое описание естественного языка. 

Идеографический словарь. Идеографические синонимы. 

ИДЕОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. idea идея, понятие + …графия]. В 

лингвистике 1. Система письма при помощи идеограмм. Древнеегипетская 

письменность как пример идеографии. Высшим этапом развития идеографии 

стало иероглифическое письмо. 2. Раздел лексикографии, изучающий 

идеографические словари. Исследования в области идеографии.  

ИДЕОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к идеократии, связанный с 

ней; являющийся идеократией. Идеократический принцип. Идеократический 

характер политической системы. Идеократическое общество. 

ИДЕОКРА́ТИЯ, и, ж. [< греч. idea понятие, представление + kratos 

власть]. Устройство общества, при котором идеология оказывает 

определяющее влияние на принятие решений в области политики и экономики. 

Религиозная идеократия. Особенности советской идеократии. 

ИДЕО́ЛОГ, а, м. 1. Выразитель, защитник какой-л. идеологии (1 и 2 зн.), 

каких-л. взглядов, воззрений. Советские, нацистские идеологи. Идеологи 

либерализма, радикализма. Идеологи позитивизма. 2. Автор какого-л. замысла, 

основоположник какой-л. концепции, разработчик какого-л. проекта, 

мероприятия и т. п. Идеологи перестройки. Идеолог экономических реформ. 

Идеолог Французской революции Ж. Ж. Руссо. 



ИДЕОЛОГИЗА́ЦИЯ, и, ж. Распространение, утверждение, внедрение 

определенной идеологии (1 и 2 зн.). Идеологизация науки, образования, 

искусства. Идеологизация жизни общества. 

ИДЕОЛОГИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Подвергнуть/подвергать идеологизации. Идеологизировать сознание. 

Идеологизировать экономику. Идеологизировать спорт. Идеологизировать 

историю. 

ИДЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Отражающий определенную идеологию 

(1 и 2 зн.); основанный на определенной идеологии. Идеологические взгляды. 

Идеологическая концепция, модель. Идеологическая установка. 2. Связанный с 

утверждением, защитой, распространением определенной идеологии (1 и 2 зн.). 

Идеологическая борьба. Идеологическое давление. Идеологические запреты. 3. 

Связанный с отсутствием идеологии (1 и 2 зн.). Идеологический голод. 

Идеологический вакуум. 

ИДЕОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. idea понятие, представление + ...логия]. 1. 

Система взглядов, идей, представлений, лежащая в основе государства, 

политического строя, характеризующая партию, движение, общество. 

Демократическая идеология. Тоталитарная, националистическая идеология. 2. 

Совокупность философских, правовых, нравственных, религиозных, 

эстетических норм, взглядов, представлений. Материалистическая идеология. 

Национальная идеология. Гуманистическая идеология. Феминистская 

идеология. Идеология атеизма. Идеология христианства, иудаизма, ислама. 3. 

Совокупность взглядов, идей, воззрений, составляющая основу какой-л. сферы 

деятельности, художественных, публицистических произведений и т. п. 

Идеология бюджета. Идеология свода законов. 

ИДЕ́Я, и, ж. [< франц. idée представление; мысль; мнение < греч. idea 

букв. внешний вид, форма; понятие < idein видеть]. 1. Понятие, представление о 

предмете, явлении (социальном, нравственном, аксиологическом и т. п.). Идея 

добра, гармонии, красоты. Идеи общечеловеческих ценностей. 2. 

Определяющее положение в системе взглядов, воззрений. Политические идеи. 

Господствующие идеи современного общества. 3. Замысел, намерение, план. 

Осуществить, поддержать, выдвинуть идею. Высказать интересную идею. 4. 

Основная мысль, определяющая содержание какого-л. произведения. Идея 

картины, поэмы, повести. Центральная идея романа. 5. Одно из основных 

понятий, использовавшихся в философии в различных смыслах для обобщения 

знаний о мире. Конкретное и отвлеченное представление об идее. Гегель 

понимал идею как объективную истину. 

ИДИ́ЛЛИЯ, и, ж. [< греч. eidullion короткое стихотворение пасторальной 

тематики, уменьшительное от eidos форма, литературная форма]. 1. Мирное, 

безмятежно-счастливое, ничем не омрачаемое существование. Семейная 



идиллия. Любовная идиллия. 2. Небольшое поэтическое произведение, 

изображающее идеализированную, безмятежную жизнь сельских жителей на 

лоне природы. Античные, средневековые идиллии. 

ИДИОАДАПТА́ЦИЯ, и, ж. [< греч. idios своеобразный + адаптация]. В 

биологии — то же, что алломорфоз. Приспособление цветов к определенным 

видам насекомых-опылителей — пример идиоадаптации. 

ИДИО́МА, ы, ж. [< греч. idioma своеобразное выражение]. В лингвистике 

— фразеологизм, устойчивое сочетание. Английские, итальянские, русские 

идиомы. Распространенная идиома. Неправильное употребление идиомы. 

Перевод французской идиомы. 

ИДИОМА́ТИКА, и, ж. 1. Раздел языкознания, изучающий идиомы. 

Научные работы по идиоматике. 2. Совокупность идиом, свойственных 

данному языку. Тюркская поэтическая идиоматика. Хорошо владеть 

английской идиоматикой.  

ИДИОМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к идиоме, связанный с ней; 

являющийся идиомой. Идиоматическое значение словосочетания. 

Идиоматические элементы публицистического стиля. Идиоматическое 

выражение. 

ИДИОСИНКРАЗИ́Я, и, ж. [< греч. idios своеобразный + synkrasis 

смешение, темперамент]. 1. В медицине — повышенная чувствительность 

человеческого организма к некоторым пищевым продуктам, лекарствам или 

определенным воздействиям, наследственно обусловленная и проявляющаяся 

сыпью и отеком кожи, общим недомоганием. Лекарственная идиосинкразия. 

Идиосинкразия на мед. Идиосинкразия к йоду. 2. Перен. Полное неприятие 

кого-, чего-л., непереносимость кого-, чего-л. Идиосинкразия к бумажной 

работе. Рекламные лозунги, вызывающие у телезрителя идиосинкразию. 

ИДИО́Т, а, м. [< греч. idiōtēs букв. частное лицо; не имеющий 

специальных знаний, неспециалист < idios свой, своеобразный]. 1. В 

медицине — человек, страдающий идиотией. Бессмысленное лицо идиота. 

Прививать идиотам трудовые навыки. 2. Разг. Перен. Об очень глупом 

человеке.  

ИДИОТИ́ЗМ, а, м. 1. В медицине — то же, что идиотия (1 зн.). 

Страдающие идиотизмом не владеют элементарными навыками 

самообслуживания. Причиной идиотизма может быть наследственность. 2. 

Разг. Глупость, бессмысленность, нелепость чего-л. Зощенко был сатириком, 

ненавидящим идиотизм обывательской жизни.  

ИДИОТИ́Я, и, ж. В медицине — самая глубокая степень олигофрении, 

характеризующаяся почти полным отсутствием речи и мышления; идиотизм 



(1 зн.). Больные, страдающие идиотией. Пациенты с идиотией не отличают 

родственников от посторонних. 

И́ДИШ, а, м. [идиш yidisch < ср.-верхн.-нем. jüdisch — еврейский]. 

Обиходный и литературный язык евреев, живущих в Европе, Америке, Южной 

Африке и в Израиле, имеющий в своей основе немецкие диалекты. Говорить на 

идише. Знать на идише несколько слов. 

И́ДОЛ, а, м. [< греч. eidōlon видение, призрак]. 1. Статуя, изваяние, 

которому язычники поклоняются как божеству. Деревянный, каменный, медный 

идол. Древнерусские идолы. Молиться идолу. Приносить идолам жертвы. 

Свергнуть идолов. 2. Перен. Предмет обожания, восхищения. Молодежные 

идолы. Стать культурным идолом эпохи. Подражать идолам. Пережить 

падение идола. Идеология создала новых идолов. 

ИЕЗУИ́Т, а, м. [от лат. формы имени Иисус — Iesus] 1. Член 

монашеского ордена римско-католической церкви, называемого «Обществом 

Иисуса» и являющегося одной из самых реакционных и воинствующих 

организаций католической церкви. Игнатий Лопес де Лойола — основатель 

ордена иезуитов. Посетить с экскурсией монастырь иезуитов. 2. Перен. 

Хитрый, коварный, лицемерный человек. Слыть среди коллег хитрецом и 

иезуитом. 

ИЕЗУИ́ТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящ. к иезуитам, принадлежащий им. 

Иезуитский орден. Иезуитский коллегиум в Санкт-Петербурге 1803–1815 гг. 

был учебным заведением закрытого типа. 2. Перен. Лицемерный, двуличный, 

хитрый. Улыбнуться иезуитской улыбкой. Проявить иезуитскую хитрость. 

ИЕРА́РХ, а, м. [греч. hierarches священноначальник]. Представитель 

высшего христианского духовенства. Собрание иерархов Русской Православной 

Церкви. 

ИЕРАРХИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к иерархии; являющийся 

иерархией. Иерархический уровень. Иерархическая структура управления. 2. 

Основанный на принципах иерархии (в 1 зн.). Иерархический подход к 

классификации. Иерархическая организация данных. Иерархическое 

устройство общества. Иерархический ранг животного в стае. 

ИЕРА́РХИЯ, и, ж. [< греч. hierarchia < греч. hieros священный и arche 

правление]. 1. какая, чего. Расположение частей и элементов целого в порядке 

от высшего к низшему. Иерархия научных дисциплин. Иерархия запоминающих 

устройств. Социальная иерархия (отражающая неравенство социальных 

статусов). 2. обычно чего. Система служебных званий в порядке подчинения 

низших должностей, чинов, званий и т. п. высшим по точно определенным 

степеням. Иерархия госслужащих, чиновников, менеджеров. Армейская 

иерархия. Церковная иерархия (организация христианской Церкви в виде трех 



степеней церковных чинов снизу доверху в порядке их подчиненности: диакон, 

иерей, епископ). 

ИЕРЕ́Й, я, м. [греч. hiereus жрец; священник]. Священнослужитель 

средней (второй) степени христианской церковной иерархии; священник; 

пресвитер. Иерей совершает литургию. 

ИЕРО́ГЛИФ, а, м. [нем. Hieroglyphe < греч. hieroglyphoi священные 

письмена]. 1. В лингвистике — фигурный письменный знак, обозначающий 

целое понятие (идеограмма), слово (логограмма) или отдельный слог, звук 

речи. Китайские, японские, корейские иероглифы. Иероглифы Древнего Египта. 

Расшифровка древних иероглифов. Надпись выполнена иероглифами. 

Количество и порядок написания черт в иероглифе. 2. обычно мн. Перен. 

Неразборчивое, трудное для прочтения письмо; непонятные буквы, символы. У 

него очень плохой почерк: учителя с трудом разбирали его иероглифы. Ну и 

подпись у тебя — иероглиф какой-то! 3. обычно мн. В геологии — причудливо 

изогнутые валики и бороздки на горных породах, являющиеся следами 

вымерших червей, моллюсков и т. п., а также результатами механических 

воздействий. Геологи обнаружили иероглифы в слое песчаника. В этих породах 

нет иероглифов и ископаемых остатков. 

ИЕРОГЛИ́ФИКА, и, ж. В лингвистике — система иероглифического 

письма; совокупность иероглифов языка. Изучать иероглифику. Использовать 

иероглифику. Японская иероглифика. 

ИЕРОГЛИФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В лингвистике — связанный с 

иероглифами (1 зн.) и их использованием; входящий в состав иероглифов. 

Иероглифическое письмо. Иероглифические шрифты. Японско-русский 

иероглифический словарь. Иероглифическая надпись. 

ИЕРОДЬЯ́КОН и ИЕРОДИА́КОН, а, м. [греч. hierodiakonos 

священнослужитель]. Монах в сане дьякона. Богослужебное облачение 

иеродиакона. Паломничество иеродиакона. 

ИЕРОДЬЯ́КОНСКИЙ и ИЕРОДИА́КОНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

иеродьякону. Иеродиаконский чин. Иеродиаконская вакансия в обители. 

Иеродьяконская должность в монастыре. 

ИЕРОМОНА́Х, а, м. [греч. hieromonachos < греч. hieros священный 

+ monachos монах]. Монах в сане священника. Иеромонахи подворья Оптиной 

пустыни в Санкт-Петербурге. 

ИЗОБА́РА, ы, ж. [< греч. isos равный. + baros тяжесть, вес]. обычно мн. В 

физике — кривая, изображающая на диаграмме состояния равновесный 

изобарический процесс. Изобара нагревания и испарения жидкости. 



ИЗОБАРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В физике — связанный с постоянным 

давлением, протекающий при постоянном давлении; имеющий одинаковое 

давление во всех точках; изобарный. Изобарическое охлаждение. Работа газа 

при изобарическом расширении. Изобарический процесс. Изобарическая 

поверхность. 

ИЗОБА́РНЫЙ, ая, ое. В физике — то же, что изобарический. Изобарный 

коэффициент термического расширения. Изобарная деформация. Изобарные 

поверхности. 

ИЗОГЛО́ССА, ы, ж. [< греч. isos равный + glōssa язык, речь]. обычно 

мн. В лингвистике — линия на географической карте, обозначающая границы 

распространения какого-либо языкового явления. Отразить изоглоссу аканья 

на диалектной карте России. 

ИЗОГО́Н, а, м. [< греч. isos равный + gonia угол]. В математике — 

выпуклый многогранник, все многогранные углы которого равны между собой. 

Правильный изогон. Четырехмерные изогоны. 

ИЗОГОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. В математике — 

равноугольный. Изогональные траектории пучка прямых (пересекающие под 

одним и тем же углом все линии). Изогональные преобразования. 

Отображение изогонально. Изогональная проекция (передающая на картах 

углы без искажений). 

ИЗОГО́НА, ы, ж. [< греч. isos равный + gonia угол]. обычно мн. В 

метеорологии, в физике — линия на географической карте, соединяющая точки 

с равным значением физической величины (обычно — магнитного склонения 

или направления ветра). Изогоны магнитного склонения. Изогоны направления 

ветра. Характер регионального распределения изогон. 

ИЗОКЛИ́НА, ы, ж.) [< греч. isos равный + klino наклоняю]. обычно мн. В 

физике, в математике —линия одинакового наклона поля направлений 

физической величины (обычно — магнитного наклонения). Изоклины нулевого 

магнитного наклонения определяют магнитный экватор. Изоклина 

дифференциального уравнения первого порядка (линия, на всем протяжении 

которой наклон, определяемый уравнением, сохраняет постоянное значение). 

ИЗОЛИ́НИЯ, и, ж. [< греч. isos равный + линия]. Линия на чертеже, 

схеме, графике, географической карте, соединяющая точки с одинаковыми 

покаателями какой-л. величины, дающая характеристику непрерывных явлений 

в некоторый период или момент времени. Изолинии температуры воды в 

толще горных пород. Изолинии, характеризующие облачность. Применение 

изолиний при картографировании природных явлений. 



ИЗОЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [нем. isolieren < франц. 

isoler]. 1. Обособить/обособлять, отделить/отделять какой-л. преградой. 

Изолировать смежные комнаты. Изолировать жилой квартал от 

автомагистрали. 2. Поместить/помещать отдельно, не допуская общения, 

соприкосновения с себе подобными; лишить/лишать контакта с окружающим 

миром. Изолировать больного корью. Изолировать зараженные грибком 

растения. Изолировать обвиняемого на время расследования. Невозможно 

изолировать ребенка от влияния улицы. 3. Покрыть/покрывать изоляцией 

(3 зн.). Изолировать кабель. Изолировать фундамент дома от воздействия 

грунтовых вод. Изолировать источник вибрации. 

ИЗОЛЯ́ТОР, а, м. [нем. Isolator < франц. isolateur]. 1. Особое помещение 

для лиц, нуждающихся в изоляции от других людей. Следственный изолятор. 

Изолятор временного содержания. Поместить больного в изолятор. 2. 

Приспособление из материала, не проводящего электрический ток, 

используемое для крепления электропроводов. Керамические, фарфоровые 

изоляторы. Высоковольтные изоляторы. 3. В физике — вещество, плохо 

проводящее электрический ток или тепло. Плотность свободных носителей 

заряда в изоляторе.  

ИЗОЛЯЦИОНИ́ЗМ, а, м. [франц. isolationisme отделение, обособление]. 

Политика социальной или экономической обособленности государства, нации, 

последователей какой-л. религии. Этнический изоляционизм. 

Конфессиональный изоляционизм. Изоляционизм США во внешней политике в 

20–30-х годах ХХ века. 

ИЗОЛЯЦИОНИ́СТ, а, м. Сторонник изоляционизма. Убежденные 

изоляционисты. Не разделять взглядов изоляционистов. 

ИЗОЛЯЦИОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к изоляционизму, 

изоляционистам; основанный на идеях изоляционизма. Изоляционистские 

настроения в обществе. Изоляционистская модель развития страны.  

ИЗОЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с изоляцией (2 зн.), используемый 

для нее. Изоляционные работы. Изоляционная пленка. Изоляционная лента 

(предназначенная для изоляции соединений проводов, кабелей бытовой сети, 

оголенных участков проводов или контактов и т. п.). 

ИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [нем. Isolation < франц. isolation]. 1. Действие и 

состояние по глаголу изолировать (2 зн.). Географическая, социальная, 

интеллектуальная изоляция. Изоляция инфекционных больных. Оказаться в 

условиях длительной изоляции. 2. Действие по глаголу изолировать (3 зн.). 

Изоляция электротехнического оборудования. Тепловая и звуковая изоляция 

перекрытий здания. 3. Слой вещества, материала, препятствующий 

проникновению или утечке тепловой энергии, электрического тока, 



проникновению или утечке звуковых волн, распространению вибрации и т. п. 

Изоляция из стекла, керамики, полиэтилена. Воздушная изоляция. 

ИЗОМЕРИЗА́ЦИЯ, и, ж. В химии — превращение химического 

соединения в его изомеры (вследствие изменения углеродного скелета, 

положения функциональных групп, кратных связей, пространственного 

расположения атомов и т. п.). Каталитическая изомеризация. Изомеризацией 

гексана получают высокооктановый компонент моторных топлив. 

ИЗОМЕРИ́Я, и, ж. [< греч. isos равный + meros доля, часть]. В химии — 

явление существования соединений с одинаковыми качественным и 

количественным составом, относительной молекулярной массой, но 

различающихся по химическому строению или расположению атомов в 

пространстве и вследствие этого имеющих разные физические или химические 

свойства. Изомерия комплексных соединений. Изомерия положения 

функциональных групп. Виды измореии органических веществ. 

ИЗОМЕ́РЫ, ов, мн. [< греч. isos равный + meros доля, часть]. В химии — 

соединения с одинаковым качественным и количественным составом, 

относительной молекулярной массой, но различающиеся по химическому 

строению или расположению атомов в пространстве и вследствие этого 

имеющие разные физические или химические свойства. Структурные 

изомеры. Бутан имеет два изомера. 

ИЗОМЕТРИ́Я, и, ж. [< греч. isos равный + metron мера]. В математике — 

отображение одного метрического пространства в другое, при котором 

сохраняются расстояния между точками. Построение прямоугольной 

изометрии. Изометрия трехмерного пространства. 

ИЗОМОРФИ́ЗМ, а, м. [< греч. isos равный + morphe форма]. 1. Тождество 

объектов разной природы. Изоморфизм внешнего мира и образа восприятия. 2. 

Соотношение между двумя любыми объектами тождественной структуры, 

элементы которых взаимно однозначно соответствуют друг другу. Изоморфизм 

алгебраических систем. Изоморфизм графов. 3. Свойство атомов, ионов или 

молекул замещать друг друга в кристалле с образованием смешанных 

кристаллов переменного состава. Четырехвалентный уран участвует в 

изоморфизме. Широкое распространение явления изоморфизма в минералах. 

ИЗОМО́РФНЫЙ, ая, ое; фен, фна, фно. 1. Относящийся к изоморфизму 

(1 зн.), связанный с ним. Изоморфное соотношение между языком и 

мышлением. Изоморфное отображение языком реальности. 2. Обладающий 

изоморфизмом (2 зн.). Изоморфные системы множеств. 3. Отличающийся 

изоморфизмом (3 зн.), связанный с ним. Изоморфные смеси алюмосиликатов. 

Изоморфное вхождение в кристаллическую структуру. Элементы, способные 

производить изоморфные замещения. 



ИЗОПРОЦЕ́СС, а, м. [< греч. isos равный + процесс]. В физике — 

процесс, протекающий в термодинамической системе с неизменной массой при 

постоянном значении одного из параметров состояния. Изменения параметров 

газа во время изопроцессов. Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. Графическое изображение изопроцессов. 

ИЗОТЕ́РМА, ы, ж. [< греч. isos равный, одинаковый + therme теплота, 

жар]. 1. В метеорологии, в географии — линия на географической карте, 

соединяющая точки с одинаковой температурой воздуха, воды или почвы в 

определенный момент или за определенный период времени. Нулевая изотерма 

января. 2. В физике — линия на диаграмме тепловых процессов, изображающая 

процесс, происходящий при постоянной температуре. Изотерма химической 

реакции. Уравнение изотермы. 

ИЗОТЕРМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В физике — протекающий при постоянной 

температуре; имеющий одинаковую температуру во всех точках; изотермный. 

Изотермический процесс. Изотермическая сжимаемость. Изотермическая 

поверхность. 

ИЗОТЕ́РМНЫЙ, ая, ое. В физике — то же, что изотермический. 

Изотермный процесс. Изотермное сжатие идеального газа. 

ИЗОТО́ПНЫЙ, ая, ое. Относящийся к изотопу, изотопам; являющийся 

изотопом. Изотопный состав ядерного топлива. Данные изотопного анализа. 

Изменение изотопного содержания материала. Изотопная разновидность 

воды, в которой атомы водорода заменены атомами дейтерия. Изотопные 

индикаторы (то же, что меченые атомы). Изотопный возраст (то же, что 

радиометрический возраст). 

ИЗОТО́ПЫ, ов, мн. (ед. изото́п, а, м.) [< греч. isos равный + topos место]. 

Разновидности атомов химических элементов, в ядрах которых содержится 

одинаковое количество протонов, но различное число нейтронов, 

характеризующиеся одинаковым атомным номером, но различным массовым 

числом. Основной изотоп элемента. Изотопы плутония. Разделение изотопов 

урана. Содержание в атмосфере углеродных изотопов.  

ИЗОТРОПИ́Я, и, ж. [< греч. isos равный + tropos способ, манера]. В 

физике — одинаковость физических свойств среды по всем направлениям. 

Изотропия коллоида. Аморфное состояние твердого некристаллического 

вещества характеризуется изотропией. 

ИЗОТРО́ПНЫЙ, ая, ое. Относящийся к изотропии; характеризующийся 

изотропией. Изотропные диэлектрики. Теплопроводность изотропных сред. 

Свойства изотропного вещества. 



ИЗОХО́РА, ы, ж. [< греч. isos равный + chora пространство]. В физике — 

линия на термодинамической диаграмме, изображающая процесс, проходящий 

в системе при постоянном объёме. Изохоры теплоемкости при фазовом 

переходе жидкость — пар. 

ИЗОХОРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В физике — связанный с постоянным 

удельным объемом системы, протекающий при постоянном удельном объеме 

системы; изохорный. Изохорическое нагревание. Изохорический способ 

создания высоких давлений. Изохорический процесс. 

ИЗОХО́РНЫЙ, ая, ое. В физике — то же, что изохорический. Изохорная 

теплоемкость системы. Изохорный процесс. 

ИЗО́ЭДР, а, м. [< греч. isos равный + hedra сторона, основание]. В 

математике — многогранник, все грани которого равны друг другу. 

Четырехмерный изоэдр. Симметрия изоэдров. 

ИЗУМРУ́Д, а, м. [тур. zümrüt, перс. zumurrud < греч. smaragdos назв. 

некоторых зеленых минералов]. Прозрачный твердый минерал (разновидность 

берилла), ярко-зеленого цвета, ювелирный камень. Неограненный, ограненный 

изумруд. Золотое кольцо с изумрудом. 

ИЗЮ́М, а, м. [< тюрк. üzüm виноград]. Собир. Сушеные ягоды винограда. 

Кекс с изюмом. Изюм без косточек. 

ИКЕБА́НА, ы, ж. [яп. икебана]. 1. только ед. Искусство составления 

букетов, распространенное в Японии. Увлекаться икебаной. 2. Букет, 

составленный с использованием приемов этого искусства. Красивая икебана. 

Выставка икебан. 

ИКО́НА, ы, ж. [< греч. eikon изображение]. Живописное изображение 

(обычно на доске) Иисуса Христа, Святой Троицы, Богородицы или святых, а 

также событий, связанных с их жизнью и деяниями, как предмет религиозного 

культа; доска с таким изображением. Икона Андрея Рублева «Троица». 

Чудотворные иконы Богородицы. Икона «Спас Нерукотворный». Житийная 

икона (икона святого, обрамленная клеймами с изображением событий из его 

жития). Праздничная икона (изображающая празднуемое событие и лежащая на 

аналое посреди храма). Храмовая икона (главная икона храма, посвященная 

тому же святому или евангельскому событию, что и храм). 

ИКО́НКА1, и, ж. [< греч. eikōn изображение]. Разг. Уменьш.-ласк. к 

икона. Бумажная иконка. Нательная иконка. Носить иконку на груди. 

Повесить иконку над письменным столом. 



ИКО́НКА2, и, ж. [< англ. icon]. Разг. Пиктограмма (2 зн.). Иконка 

винчестера, дискеты. Иконки резидентных программ на панели задач. Создать 

иконку быстрого доступа в Интернет. 

ИКО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к иконе, иконам; предназначенный для 

написания икон. Иконная живопись. Иконная лавка. Иконная доска. 

ИКОНОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к иконографии (1 и 

2 зн.), связанный с ней. Иконографический канон. Иконографический тип 

Богоматери Владимирской. Христианские иконографические сюжеты. 2. 

Относящийся к иконографии (3–5 зн.), связанный с ней. Иконографический 

метод (описание и систематизация типологических признаков и схем, 

принятых при изображении персонажей и сюжетных сцен). Иконографический 

документ (содержащий изображение произведения искусства, специальной или 

художественной фотографии). Единство иконографических элементов 

египетских скульптур. 

ИКОНОГРА́ФИЯ, и, ж. 1. Каноны изображения на иконах Иисуса 

Христа, Богородицы, того или иного святого, а также сюжетов Священной 

истории. Православная иконография. Русская, византийская иконография. 2. 

Описание и систематизация типов икон; совокупность изображений Иисуса 

Христа, Богородицы, какого-л. святого. Иконография Богородицы. 

Иконография святителя Николая Чудотворца. 3. В изобразительном 

искусстве — строго регламентированная система изображения персонажей и 

сюжетных сцен. Элементы иконографии в буддийском искусстве. 4. Описание 

и изучение изображений каких-л. персонажей или сюжетных сцен в 

произведениях живописи, скульптуры (истолкование их смысла, символики, 

атрибутов); совокупность таких изображений. Труды по иконографии 

средневекового искусства. Иконография Будды. Иконография египетских 

богов. 5. Совокупность изображений исторических лиц, событий, реалий и т. п. 

Портретная иконография XIX века. Фотографическая иконография Льва 

Толстого. Иконография Пушкина и его современников. Иконография 

Екатерины II в русском искусстве. Балетная иконография. 

ИКОНОСТА́С, а, м. [< ср.-греч. eikonostasion < eikōn икона, изображение 

+ stasis расстановка, стояние]. Стена, преграда, состоящая из икон (обычно в 

несколько ярусов), отделяющая алтарь от средней части храма. Старинный 

иконостас. Многоярусный иконостаса. Лампады на иконостасе. Реставрация 

иконостаса. 

ИКОНОСТА́СНЫЙ, ая, ое. Относящийся к иконостасу; изготовляющий 

иконостасы. Иконостасный образ. Иконостасный крест. Иконостасная 

скульптура. Иконостасная рама. Иконостасная артель. Иконостасная 

мастерская. 



ИКОСА́ЭДР, а, м. [< греч. eikosi двадцать + hedra сторона, основание]. В 

математике — двадцатигранник, один из пяти типов правильных 

многогранников. У икосаэдра 20 треугольных граней, 30 ребер и 12 вершин. 

Взаимно параллельные ребра икосаэдра. 

ИКС, а, м. [назв. третьей от конца буквы латинского алфавита]. 1. 

Название буквы латинского алфавита «х». В слове maximum опечатка, 

пропущен икс. 2. В математике — обозначение этой буквой неизвестной или 

переменной величины; обозначение этой буквой абсциссы точки в декартовой 

системе координат. Присвоить иксу указанное значение. Координата икс равна 

–5. 3. Условное обозначение неизвестного или неназываемого лица. Сотрудник 

икс не справляется с поставленными задачами. 

ИЛА́НГ-ИЛА́НГ, а, м. [< тагальск.]. Высокое дерево сем. аноновых, 

культивируемое в тропических странах. Душистые цветы иланг-иланга. 

Купить эфирное масло иланг-иланга.  

ИЛЛИ́ЦИУМ, а, м. [нов.-лат. Illicium < лат. illicium приманка < illicere 

заманивать, соблазнять]. 1. То же, что бадьян (1 зн.). Иллициум анисовый. В 

семенах иллициума содержится эфирное масло. 2. То же, что бадьян (2 зн.). 

Телятина с иллициумом и соевым соусом. 

ИЛЛЮЗИОНИ́ЗМ, а, м. 1. Жанр циркового и эстрадного искусства, 

связанный с умением показывать сложные фокусы, создавать видимость 

«чудес», построенных в основном на обмане зрения. Секреты иллюзионизма. 

Специальная аппаратура для иллюзионизма. 2. В архитектуре и 

изобразительном искусстве — художественный прием, имитация видимого 

мира, создающая впечатление реального существования изображаемого 

пространства и предметов, предполагающая при зрительном восприятии 

стирание грани между условным миром изображения и реальностью. 

Иллюзионизм как один из основных принципов барокко и рококо. 3. 

Философское воззрение, согласно которому внешний мир является лишь 

видимостью, обманом чувств, реально не существующим явлением. 

Иллюзионизм — крайняя форма субъективного идеализма. 

ИЛЛЮЗИОНИ́СТ, а, м. 1. Артист цирка или эстрады, показывающий 

сложные фокусы, владеющий искусством иллюзионизма (1 зн.). Знаменитый 

иллюзионист. Шоу иллюзиониста. 2. Приверженец иллюзионизма (3 зн.). 

Гегель — один из ярчайших иллюзионистов в истории философии. 

ИЛЛЮЗИОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Основанный на иллюзионизме (1 зн.). 

Иллюзионистское шоу. Иллюзионистские трюки. Иллюзионистские фокусы. 2. 

Характерный для иллюзионизма (3 зн.). Иллюзионистский взгляд на мир. 

Иллюзионистская картина мира. Иллюзионистское мышление. 



ИЛЛЮЗИО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с показом фокусов, основанных на 

иллюзии (1 зн.). Иллюзионная магия. Иллюзионный трюк. Иллюзионный 

аттракцион. Иллюзионное искусство.  

ИЛЛЮ́ЗИЯ, и, ж. [лат. illusio < illudere обманывать]. 1. Искаженное 

восприятие действительности, основанное на обмане чувств. Оптическая 

иллюзия. Иллюзия восприятия. Природа иллюзии. 2. обычно мн. Мечта, что-л. 

несбыточное, существующее только в воображении. Пустые иллюзии. 

Радостные иллюзии. Строить иллюзии. Жить иллюзиями. Не питать иллюзий.  

ИЛЛЮЗО́РНОСТЬ, и, ж. Свойство иллюзорного. Иллюзорность 

надежд. Ощущение иллюзорности жизни. Идея иллюзорности реального мира. 

ИЛЛЮЗО́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. Порожденный иллюзией (2 зн.), 

несбыточный, призрачный. Иллюзорная надежда. Иллюзорный мир. 

Иллюзорная реальность. 

ИЛЛЮМИНА́ТОР1, а, м. [< лат. illuminator освещающий < lumen, luminis 

свет, светильник]. Герметически закрывающееся окно на корабле, в самолете, 

космическом аппарате и т. п. Бортовые, рубочные иллюминаторы. Задраить 

иллюминатор. Иллюминатор круглой, прямоугольной формы. 

ИЛЛЮМИНА́ТОР2, а, м. Специалист по устройству иллюминации. 

Иллюминаторы проверяют светотехническое оборудование. Компании 

требуется иллюминатор.  

ИЛЛЮМИНА́ТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к иллюминатору1. 

Иллюминаторное стекло. 

ИЛЛЮМИНАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к иллюминации, 

предназначенный для иллюминации; основанный на использовании 

иллюминации. Иллюминационные огни. Иллюминационная гирлянда. 

Иллюминационное оформление площади. 

ИЛЛЮМИНА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. illuminatio освещение]. Декоративное 

освещение зданий, улиц, парков электрическими огнями, гирляндами цветных 

светильников и т. п. по случаю какого-л. торжества; огни, гирлянды, 

предназначенные для такого освещения. Лазерная иллюминация. Светодиодная 

иллюминация. Новогодняя, праздничная, торжественная иллюминация. Зажечь 

иллюминацию. 

ИЛЛЮМИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Украсить/украшать 

электрическими огнями, гирляндами цветных светильников и т. п. по случаю 

какого-л. торжества. Иллюминировать здания, улицу, трассу, мосты, сады. 

Иллюминировать город к Новому году. 2. В полиграфии — 

раскрасить/раскрашивать краской рисунки, буквы и другие элементы 



изображения или текста. Иллюминировать оттиск рисунка. Иллюминировать 

ксерокопии чертежей. Иллюминировать рукопись. 

ИЛЛЮСТРАТИ́ВНОСТЬ, и, ж. Наглядность. Иллюстративность 

документа. Иллюстративность учебного материала. 

ИЛЛЮСТРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. Являющийся иллюстрацией 

(2 и 3 зн.); служащий для наглядного представления чего-л. Иллюстративная 

зарисовка. Иллюстративная графика. Иллюстративная живопись. 

Иллюстративный пример. Иллюстративный материал диссертации. 

ИЛЛЮСТРА́ТОР, а, м. [нем. Illustrator < лат. illustrator поясняющий, 

изображающий]. Художник, выполняющий рисунки к тексту. Конкурс 

иллюстраторов. Выставка иллюстраторов детской книги. 

ИЛЛЮСТРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к иллюстрации (2 зн.), 

иллюстрациям. Иллюстрационная бумага. Иллюстрационная верстка (верстка 

изданий, содержащих изображения). Иллюстрационная полоса (полоса 

печатного издания, содержащая только иллюстрации). 

ИЛЛЮСТРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. illustro освещать, объяснять]. 1. только 

ед. То же, что иллюстрирование (1 зн.). Заниматься иллюстрацией рекламы. 

Иллюстрация может занимать больше времени, чем написание книги. 2. 

Изображение, поясняющее текст. Цветная иллюстрация. Книжные 

иллюстрации. Графические иллюстрации. Иллюстрация к роману. Альбом с 

иллюстрации известного художника. 3. Пример, наглядно поясняющий что-л. 

Подробные иллюстрации приемов работы. Сопровождать рассказ 

иллюстрациями из повседневной жизни. 

ИЛЛЮСТРИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Снабжение текста поясняющими 

изображениями; иллюстрация (1 зн.). Иллюстрирование книг. 

Иллюстрирование журнала цветными фотографиями. 2. Пояснение 

наглядным примером. Иллюстрирование лекции схемами и чертежами. 

ИЛЛЮСТРИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Снабженный рисунками, 

изображениями. Иллюстрированный журнал. Прекрасно илюстрированная 

книга. 

ИЛЛЮСТРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Снабдить/снабжать 

текст изображениями, иллюстрациями (2 зн.). Иллюстрировать народные 

сказки. Иллюстрировать детский словарь. 2. Сопроводить/сопровождать с 

целью наглядности примерами, иллюстрациями (3 зн.). Иллюстрировать 

доклад статистическими данными. Программа иллюстрирует применение 

технологии. Иллюстрированная конкретными примерами лекция. 



ИМА́ГО, нескл., ср. [< лат. imago образ, подобие]. В зоологии — 

окончательная стадия индивидуального развития животных (обычно о 

насекомых); взрослое животное, достигшее этой стадии. Переход в имаго. 

Питание имаго. 

ИМАЖИНИ́ЗМ, а, м. [< фр image образ] Литературное направление 

поэзии Серебряного века в России 1920-х гг., идеологией которого являлось 

доминирвание не связанного с реальностью слова-образа. Имажинизм в поэзии 

Есенина и Мариенгофа стал удобным способом отображения революции и 

мира. 

ИМАЖИНИ́СТ, а, м. Поэт Серебряного века, представитель имажинизма. 

Сборник стихов имажинистов. Разногласия имажинистов и 

конструктивистов.  

ИМА́М, а, м. [< араб. Imām ведущий]. 1. Духовное лицо, возглавляющее 

богослужение в мечети, главный мулла; глава мусульманской общины. Имам 

соборной мечети. Служить имамом. 2. Титул верховного правителя у 

мусульман, соединяющего в своем лице духовную и светскую власть. Имам 

Дагестана и Чечни. Политический авторитет имама. 

ИМАМА́Т, а, м. Институт верховного руководства мусульманской 

общиной, в котором сливаются власть светская и власть духовная; 

мусульманское теократическое государство. Законодательство имамата. 

Признать независимость имамата. 

ИМАМИ́ЗМ, а, м. В исламе — умеренное направление в шиизме, 

трактовка вопроса о природе власти в котором основана на признании 

непогрешимости двенадцати имамов из рода Али, достоверно назначенных 

путем указания на него лично пророком или одним из предыдущих имамов. 

Имамизм в современном Иране. 

ИМАМИ́ТСКИЙ, ая, ое. В исламе — относящийся к имамизму; 

связанный с имамитами. Имамитское предание. Имамитские общины в 

Саудовской Аравии, Иордании, Афганистане. Правление имамитского 

духовенства. 

ИМАМИ́Т, а, м. В исламе — последователи имамизма. Учение имамитов. 

Имамиты составляют почти половину населения Ирака. 

ИМА́МСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к имаму (1 зн.). Имамская 

проповедь. 2. Относящийся к имаму (2 зн.), принадлежащий имаму. Имамская 

власть. Имамский дворец. 

ИМБИ́РЬ, я́, м. [< нем. Ingber, Ingwer < лат. zingiber < санскр.]. 1. 

Тропическое травянистое растение семейства имбирных, корневища которого 



богаты эфирными маслами. Выращивать имбирь. 2. Собир. Корневища такого 

растения, используемые как пряность. Чай с имбирем. 

И́МИДЖ, а, м. [< англ. image образ < лат. imago изображение]. 

Впечатление, мнение о лице, коллективе, учреждении, вещи и т. п., создаваемое 

заинтересованными лицами; индивидуальный стиль, облик, характеризующий 

лицо, группу лиц, учреждение и т. п. Имидж актрисы. Профессиональный 

имидж фирмы. 

И́МИДЖЕВЫЙ, ая, ое. Рассчитанный на создание определенного 

имиджа. Имиджевый автомобиль. Имиджевый телефон. 

ИМИДЖМЕ́ЙКЕР, а, м. [< англ. image образ + to make делать]. 

Специалист по созданию имиджа публичных персон (политиков, 

государственных деятелей, артистов и т. п.). Быть известным стилистом и 

имижмейкером. 

ИМИДЖМЕ́ЙКЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к имиджмейкеру, 

связанный с имиджмейкерством. Имиджмейкерская деятельность. 

Имиджмейкерская фирма. 

ИМИДЖМЕ́ЙКЕРСТВО, а, ср. Деятельность по созданию имиджа 

публичных персон. Политическое имиджмейкерство. Профессионально 

заниматься имиджмейкерством. 

ИМИТА́ТОР, а, м. [нем. Imitator < лат. imitator подражатель]. 1. Человек, 

воспроизводящий, копирующий что-л. уже придуманное, изобретенное, 

существующее. Быть не новатором, а имитатором новшеств. 2. Прибор, 

установка и т. п., воспроизводящие с возможной точностью что-л. 

Гидравлический имитатор реактора. Имитатор салона автомобиля. 

Программный имитатор рабочей нагрузки. 3. Разг. Компьютерная игра, 

воспроизводящая управление самолетом, вертолетом, автомобилем и другими 

техническими устройствами. Космический имитатор. Имитатор мотогонок. 

Сдавать тест по вождению автомобиля на имитаторе. 

ИМИТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Производимый путем имитации (1 зн.). 

Имитационные звуки. Имитационные сигналы. 2. Основанный на имитации 

(2 зн.). Имитационная модель системы. Имитационный эксперимент. 

Имитационные игры. Имитационные упражнения. 3. Сделанный, 

изготовленный путем имитации (3 зн.), являющийся имитацией. 

Имитационные драгоценные камни. Имитационная отделка мебели под 

текстуру и цвет ценных пород. 

ИМИТА́ЦИЯ, и, ж. [лат. imitatio подражание]. 1. Искусное подражание 

кому-, чему-л. Имитация соловьиного пения. Способности к имитации. 2. 

Воспроизведение каких-л. процессов, отличительных особенностей чего-л. 



и т. п. с возможной точностью. Развитие речи начинается со звукоподражания 

и имитации. Имитация космических полетов в компьютерной игре. 3. 

Изготовление какого-л. изделия или материала, по внешнему виду сходного с 

чем-л. натуральным, ценным, высококачественным и т. п.; предмет или 

материал, сделанный в подражание настоящему, так, что его можно принять за 

настоящий. Имитация драгоценных камней. Имитация натурального меха. 

Имитация изделий известных торговых марок. 4. Создание видимости чего-л. 

Имитация бурной деятельности. Имитация усиленной работы.  

ИМИТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [лат. imitatare подражать]. 1. 

Искусно копировать (чей-л. голос, движения и т. п.). Имитировать голоса 

животных. Имитировать жесты знакомого. 2. 

Воспроизвести/воспроизводить какие-л. процессы, отличительные особенности 

чего-л. и т. п. с высокой точностью. Имитировать перегрузки на центрифуге. 

Вибростенд имитирует подземные толчки. 3. Подделывать. Имитировать 

бриллианты. Имитировать натуральную кожу. Имитировать чужую подпись.  

ИММАНЕ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. immanens (immanentis) 

свойственный, пресущий]. 1. Внутренне присущий какому-л. предмету, 

процессу или явлению; неотъемлемый, исконный. Имманентная причина. 

Имманентное знание. 2. Определяемый исключительно собственным 

предметом (о методе исследования); основанный на собственных посылках (о 

теории или критике какой-л. системы идей, концепции). Имманентный метод 

анализа. Имманентный подход к предмету исследования. Имманентная 

теория. Имманентная концепция. Имманентная критика. 3. 

Отождествляющий познаваемую реальность с содержанием сознания. 

Имманентная философия. 

ИММЕРСИ́ВНОСТЬ, и, ж. [< англ. immersion погружение]. Эффект 

присутствия — комплекс ощущений человека, находящегося в искусственно 

созданном трехмерном мире, в котором он может менять точку обзора, 

приближать и удалять объекты и т. п. Иммерсивность современных интернет-

фильмов. 

ИММЕРСИ́ВНЫЙ, ая, ое. Связанный с иммерсивностью, создающий 

эффект иммерсивности. Иммерсивные фильмы. Иммерсивное кино. 

Иммерсивная имитация среды. Обработка звука в иммерсивных 

компьютерных приложениях. 

ИММИГРА́НТ, а, м. [< лат. immigro вселяться]. Прибывший или 

поселившийся постоянно или на длительное время на территории какого-л. 

государства гражданин другого государства. Проблема притока иммигрантов. 

Нелегальные иммигранты. 

ИММИГРА́НТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к иммигрантам. 

Иммигрантские общины. Иммигрантские семьи. Иммигрантские кварталы. 



ИММИГРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к иммиграции, связанный с 

иммиграцией. Иммиграционная политика государства. Решение 

иммиграционных проблем. 

ИММИГРА́ЦИЯ, и, ж. Въезд в страну на временное или постоянное 

жительство граждан других государств. Служба иммиграции. Уровень 

иммиграции в страну. Закон об ограничении иммиграции. 

ИММИГРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Осуществить/осуществлять 

иммиграцию. Иммигрировать на историческую родину. 

ИММОБИЛИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. В медицине — относящийся к 

иммобилизации (1 зн.), предназначенный для нее; вызванный ограничением 

подвижности. Иммобилизационный бинт. Иммобилизационная шина. 

Иммобилизационный стресс. 2. В экономике — относящийся к иммобилизации 

(2 и 3 зн.), связанный с ней. Иммобилизационные издержки. 

ИММОБИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [<лат. immobilis неподвижный]. 1. В 

медицине — обеспечение неподвижности какой-л. части тела при некоторых 

повреждениях и заболеваниях. Временная, постоянная иммобилизация. 

Иммобилизация ноги при вывихе. Иммобилизация при переломе. Провести 

иммобилизацию наложением шины. Транспортная иммобилизация 

(временное обездвижение пораженного участка тела на период 

транспортировки пострадавшего). 2. В экономике — отвлечение средств из 

оборота организации на затраты, не предусмотренные планом. Иммобилизация 

снижает кредитоспособность предприятия. 3. В экономике — конверсия 

средств юридического лица в средства его частных владельцев. Иммобилизация 

капитала акционерного общества. 

ИММУНИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. immunis свободный, избавленный от 

чего-л.]. В медицине — создание в организме искусственного иммунитета 

против возбудителей инфекционных заболеваний путем вакцинации. Лечебная, 

профилактическая иммунизация. Иммунизация против столбняка. 

Иммунизация школьников. Иммунизация в ветеринарной практике.  

ИММУНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого. В медицине — 

сделать/делать невосприимчивым к инфекционному заболеванию. 

Иммунизировать собаку от бешенства. Иммунизировать детей против кори.  

ИММУНИТЕ́Т, а, м. [нем. Immunität < лат. immunitas (род. immunitatis) 

освобождение от повинностей, льгота]. 1. Невосприимчивость организма в 

отношении каких-л. заболеваний. Врожденный, искусственный иммунитет. 

Иммунитет к гриппу. Дети с ослабленным иммунитетом. 2. к чему, против 

чего. Перен. Приобретенная способность противостоять чему-л., не 

воспринимать чего-л. Иметь иммунитет против грубости.  



ИММУ́ННЫЙ, ая, ое. [< лат. immunis свободный от чего-л., нетронутый]. 

1. Невосприимчивый к заболеваниям, ядам, обладающий иммунитетом (1 зн.). 

Иммунный организм нейтрализует токсины микроба. Опыты с иммунными 

лабораторными мышами. 2. Способствующий такой невосприимчивости, 

создающий иммунитет (1 зн.). Иммунная система организма. Иммунные 

клетки крови. Белки, ответственные за иммунное распознавание. Снижение 

иммунной защиты. Имунный ответ организма.  

ИММУНО… [< лат. immunis свободный от чего-н., незатронутый]. Первая 

часть сложных слов, вносящая значения: 1. Связанный с иммунитетом (1 зн.). 2. 

Относящийся к иммунологии. 

ИММУНОГЛОБУЛИ́Н, а, м. В биологии и медицине — сложный белок 

человека и животных, обладающий специфической способностью 

воздействовать на определенный антиген; препарат, созданный на основе 

такого белка. Использование иммуноглобулинов для профилактики гепатита B. 

Иммуноглобулин для внутривенного введения. 

ИММУНОДЕПРЕССА́НТ, а, м. Лекарственное средство, подавляющее 

имунную реакцию организма. Назначить иммунодепрессанты для лечения 

болезни. 

ИММУНОДЕФИЦИ́Т, а, м. Врожденный или приобретенный дефект 

иммунной системы, выражающийся в неспособности организма противостоять 

различным заболеваниям; нарушение защитных функций организма. Развитие 

туберкулеза на фоне иммунодефицита. Вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) (см. Вирус 1 зн.). Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

(инфекционное вирусное заболевание, связанное с поражением иммунной 

системы человека и считающееся в настоящее время неизлечимым). 

ИММУНОДИАГНО́СТИКА, и, ж. Диагностика заболеваний или 

нарушений защитных функций организма с использованием методов, 

выявляющих реакции иммунитета на определенные вещества. 

Иммунодиагностика туберкулеза, бруцеллеза. Иммунодиагностика опухолей. 

ИММУНОДИАГНОСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

иммунодиагностике, связанный с ней; предназначенный для 

иммунодиагностики. Иммунодиагностические методы. Лабораторный 

иммунодиагностический центр. Иммунодиагностические препараты. 

ИММУНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к иммунологии (1 зн.), 

связанный с ней. Международный иммунологический симпозиум. 2. 

Относящийся к иммунологии (2 зн.), связанный с ней. Иммунологический 

центр. Иммунологический контроль. 



ИММУНОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий защитные 

свойства организма. Общая, клиническая, сравнительная иммунология. 2. 

Диагностика и лечение заболеваний, обусловленных патологией иммунной 

системы организма. Отделение иммунологии в больнице. 

ИММУНОМОДУЛИ́РУЮЩИЙ, ая, ее. Являющийся 

иммуномодулятором, способный нормализовать иммунитет. 

Иммуномодулирующее средство. Препарат с иммуномодулирующими 

свойствами. 

ИММУНОМОДУЛЯ́ТОР, а, м. [< иммуно... + лат. modulator букв. 

соблюдающий гармонию, ритм]. Лекарственный препарат, нормализующий 

иммунитет. Принимать иммуномодуляторы в период эпидемии гриппа. 

ИММУНОПАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

иммунопатологии (1 зн.), связанный с ней. Иммунопатологические 

исследования. 2. Относящийся к иммунопатологии (2 зн.), связанный с ней. 

Иммунопатологические процессы. Иммунопатологические реакции. 

ИММУНОПАТОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий 

поражение иммунной системы при различных заболеваниях. Конгресс по 

иммунопатологии. 2. Заболевание, возникающее в результате поражения 

иммунной системы организма. Врожденная, приобретенная иммунопатология. 

Вирусная иммунопатология мозга. 

ИММУНОПРОФИЛА́КТИКА, и, ж. Предупреждение инфекционных 

болезней путем создания к ним иммунитета; система мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию инфекционных болезней. 

Центр иммунопрофилактики. Иммунопрофилактика при укусе клеща. Права и 

обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики. 

ИММУНОПРОФИЛАКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

иммунопрофилактике, связанный с ней. Иммунопрофилактические методы. 

Иммунопрофилактический препарат. Иммунопрофилактические мероприятия. 

ИММУНОСТИМУЛИ́РУЮЩИЙ, ая, ее. Характерный для 

иммуностимулятора; являющийся иммуностимулятором. Лекарственные 

травы, обладающие сильным иммуностимулирующим эффектом. Принимать 

иммуностимулирующий препарат. 

ИММУНОСТИМУЛЯ́ТОР, а, м. Лекарственный препарат, 

стимулирующий работу иммунной системы. Натуральные 

иммуностимуляторы. Принимать иммуностимуляторы в профилактических 

целях. 



ИММУНОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

иммунотерапии (2 зн.), связанный с ней; предназначенный для иммунотерапии. 

Иммунотерапевтические методы. Иммунотерапевтический подход к лечению 

рака. Иммунотерапевтические препараты. 

ИММУНОТЕРАПИ́Я, и, ж. 1. Раздел медицины, разрабатывающий 

методы лечения инфекционных и некоторых других заболеваний 

иммунологическими препаратами. Всероссийская конференция по 

иммунотерапии. 2. Лечение, основанное на восстановлении, регулировании, 

временном замещении или подавлении функций иммунной системы. 

Иммунотерапия при столбняке, бруцеллезе. Иммунотерапия вакциной, 

сыворотками. 

ИМПЕРА́ТОР, а, м. [лат. imperator повелитель]. Наследственный титул 

главы монархического государства; человек, носящий этот титул. Церемония 

коронации императора. Памятник последнему императору России. 

ИМПЕРА́ТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к императору; относящийся 

ко времени правления императора, императоров. Императорский дом 

Романовых. Императорская власть. Императорский Китай. 2. 

Принадлежащий императору; находящийся в ведении царского двора. 

Императорский дворец. Императорская корона. Императорская коллекция 

искусства. Императорский театр. Императорский балет. 

ИМПЕРАТРИ́ЦА, ы, ж. 1. Женск. к император. Внешняя политика 

императрицы Екатерины II. 2. Жена императора. Вдовствующая 

императрица. Российская императрица Мария Федоровна. 

ИМПЕРИАЛИ́ЗМ, а, м. [франц. impérialisme < лат. imperium власть]. 1. 

Высшая стадия развития капитализма, характеризующаяся господством 

монополий и финансового капитала. Концепция империализма в марксисткой 

философии. 2. Государственная политика, направленная на установление 

политического, экономического, военного контроля над другими 

государствами, на расширения сфер влияния на другие государства. 

Экономический империализм. Империализм Великобритании. 

ИМПЕРИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к империализму; 

свойственный империализму; характеризующийся империализмом. 

Империалистическая стратегия. Империалистические войны. 

Империалистические державы. 

ИМПЕ́РИЯ, и, ж. [< лат. imperium власть; государство]. 1. Обширное, 

обычно мощное государственное образование, обладающее большой 

территорией (целостной или размещенной в различных районах мира) во главе 

с метрополией, подчиняющей своему политическому и экономическому 

влиянию ряд колоний или провинций. История Римской империи. 



Возникновение империй в результате территориальной экспансии. Высокая 

концентрация власти и разнородный состав населения — признаки империи. 2. 

Монополия (2 зн.), осуществляющая контроль над какой-л. отраслью 

производства, областью деятельности и т. п. Империя моды. 

Машиностроительная империя. Крупнейшее предприятие металлургической 

империи. Крах промышленной империи.  

ИМПЕР́СКИЙ, ая, ое. Относящийся к империи (в 1 зн.). Имперские 

владения Византии. Имперский власть. 

ИМПИ́ЧМЕНТ, а, м. [англ. impeachment < to impeach порицать, 

обвинять]. Лишение полномочий высших должностных лиц в связи с 

допущением ими грубых нарушений закона; процедура такого лишения. 

Импичмент президента. Комиссия по импичменту. Прекратить процесс 

импичмента. Парламент обладает правом импичмента. 

ИМПЛА́НТ, а, м. [< лат. im… в + planto сажать]. 1. То же, что имплантат 

(1 зн.). Силиконовый имплант. Зубной титановый имплант. Оболочка 

импланта груди. 2. То же, что имплантат (2 зн.). Костный имплант. 

ИМПЛАНТА́Т, а, м. [< лат. im... в + plantatus посаженный]. 1. Изделие из 

какого-л. материала (металла, пластмассы и т. п.), используемое для 

имплантации (1 зн.); имплант (1 зн.). Металлический имплантат. Силиконовые 

имплантаты груди. Имплантат зуба. 2. Клетка, участок ткани или орган, 

используемые для имплантации (2 зн.); имплант (2 зн.). Клеточный 

имплантат. Кожный имплантат. 3. Оплодотворенная яйцеклетка, 

использующаяся для имплантации (3 зн.). Эмбриональный имплантат. 

ИМПЛАНТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к имплантации (1 и 

2 зн.), связанный с ней; предназначенный для имплантации; вызванный 

имплантацией. Имплантационная операция. Имплантационные инструменты. 

Имплантационный биоматериал. Имплантационные метастазы. 

Имплантационный остеомиелит (развившийся вследствие инфицирования 

костной ткани инородными телами, оставленными во время операции). 2. 

Относящийся к имплантации (3 зн.), связанный с ней. Имплантационный 

период яйцеклетки. 

ИМПЛАНТА́ЦИЯ, и, ж. 1. Хирургическая операция вживления в ткани 

изделий из чуждых организму материалов (пластмасс, биологически 

неактивных металлов и т. п.). Имплантация металлических суставов. 

Показания для имплантации искусственного клапана сердца. 2. Общее 

название хирургических операций по замещению больной ткани или органа 

здоровым. Имплантация кости, хряща. Провести имплантацию стволовых 

клеток. 3. Внедрение зародыша в слизистую оболочку матки. Естественная, 

искусственная имплантация эмбриона. 



ИМПЛАНТИ́РОВАТЬ, св и нсв; что. Провести/проводить имплантацию. 

Имплантировать искусственный клапан сердца. Имплантировать глазной 

хрусталик. Имплантировать кость, хрящ. Имплантировать зародыш в матку 

суррогатной матери. 

ИМПЛИКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. implicatio сплетение, переплетение]. 

Логическая операция конструирования нового высказывания из двух исходных 

с помощью связки «если …, то»; высказывание, скоструированное таким 

способом. Результат импликации. Установление истинности импликации. 

Пример импликации: если идет дождь, то на улице сыро. 

ИМПЛИЦИ́ТНО, нареч. Неявно, скрыто. Точка зрения автора 

подразумевается имплицитно. 

ИМПЛИЦИ́ТНЫЙ, ая, ое. [лат. implicitus скрытый, неявный, 

запутанный]. Подразумеваемый, невыраженный. Имплицитная форма 

построения рассуждения. 

ИМПЛОЗИ́ВНЫЙ, ая, ое. [нем. implosiv < лат. im (in) не, без + plausus 

хлопанье]. В лингвистике — такой, при произнесении которого за смычкой не 

следует взрывного выхода струи воздуха (о звуках речи). Имплозивные 

согласные. 

ИМПОЗА́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [франц. imposant < imposer 

обязывать, заставлять принять; внушать почтение < лат. imponere класть, 

возлагать]. Производящий сильное впечатление своим видом, манерами, и т. п. 

(о человеке), а также своими размерами, великолепием, высоким качеством 

и т. п. (о предметах). Импозантный мужчина.  

ИМПОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что, кому. [нем. imponieren]. 

Внушать уважение, нравиться. Ему импонировал герой романа. Внешность 

актера импонировала зрителям. 

И́МПОРТ, а, м. [англ. import < лат. importo ввозить]. 1. Ввоз товара, работ, 

услуг, результатов интеллектуальной деятельности на таможенную территорию 

государства из-за границы без обязательства об обратном вывозе; 

импортирование (1 зн.). Импорт информационных технологий. Импорт 

квалифицированных кадров. Квоты на импорт мяса. 2. Товары, ввозимые из-за 

границы. Торговать импортом. Цены на импорт растут. 3. Перен. 

Заимствование (представлений, идей, социальных явлений и т. п.) и их 

целенаправленное распространение за пределами первоначальной территории 

или сферы употребления. Импорт реформ. Импорт демократии. Импорт 

политических и правовых институтов. 4. В информатике — преобразование 

данных из файлов, созданных в других программах, в формат текущего 

приложения (без удаления их из места хранения); импортирование (3 зн.). 

https://ru.wiktionary.org/wiki/implicitus?action=edit&redlink=1


Импорт документа в другой текстовый редактор. Импорт данных из 

электронных таблиц. 

ИМПОРТЁР, а, м. [франц. importetir < лат. importare ввозить, вводить]. В 

экономике — сторона в международных экономических отношениях, 

занимающаяся покупкой и ввозом товаров, услуг и т.п. из-за рубежа. 

Импортеры нефти. Налоговая нагрузка на импортеров. У завода несколько 

официальных импортеров. 

ИМПОРТИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. То же, что импорт (1 зн.). 

Импортирование продуктов питания. Импортирование деталей для 

автомобилей. Импортирование электроэнергии. 2. В информатике — то же, 

что импорт (5 зн.). Импортирование в документ рисунков, диаграмм. 

Импортирование данных из Word в Excel. 

ИМПОРТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. кого, что. 

Осуществить/осуществлять импорт (1 зн.). Импортировать автомобили. 

Импортировать уголь. Импортировать квалифицированных технических 

специалистов из-за рубежа. 2. что. Перен. Заимствовать, принять/принимать 

(представления, идеи, социальные явления и т. п.). Импортировать 

эстетические клише. Импортированные законы не работают в местных 

условиях. 3. что. В информатике — осуществить/осуществлять импорт (4 зн.). 

Импортировать текст в графический документ. Импортировать таблицу из 

внешней базы данных. 

И́МПОРТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к импорту (1 зн.), 

предназначенный для него. Нарушение импортного режима. Введение 

импортного тарифа. Импортные поставки сырья. Импортная лицензия 

(документ, выдаваемый компетентным органом, согласно которому лицу 

предоставляется право ввезти обозначенные товары в течение определенного 

периода на условиях, оговоренных в этом документе). Импортная пошлина 

(таможенная пошлина, взимаемая с импортируемых в данную страну товаров и 

транспортных средств). 2. Произведенный, изготовленный за рубежом. 

Импортное оборудование. Импортный костюм. Дорогие импортные 

витамины. Сборка техники из импортных деталей. 

ИМПОТЕ́НТ, а, м. [франц. impotent < лат. impotens (impotentis) 

бессильный]. 1. Мужчина, страдающий импотенцией. Как не стать 

импотентом? 2. Разг. О мужчине, утратившем интерес к активной творческой 

жизни, отказавшемся от нравственных обязательств и т. п. Творческий 

импотент. Духовный, моральный импотент. 

ИМПОТЕ́НЦИЯ, и, ж. [лат. impotentia слабость, бессилие]. 

Неспособность мужчины совершать полноценный половой акт. Страдать 

импотенцией. 



ИМПРЕСА́РИО, нескл., м. [итал. impresario < impresa дело]. Частный 

предприниматель, организующий зрелищные мероприятия; агент артиста, 

действующий от его имени. Заключить договор с импресарио. Импресарио рок-

звезды. Импресарио певца. 

ИМПРЕССИОНИ́ЗМ, а, м. [франц. impressionnisme < impression 

впечатление]. Направление в искусстве конца 1860-х — начала 1880-х г., 

главной целью которого была передача мимолетных, изменчивых впечатлений. 

Развитие импрессионизма в живописи, скульптуре, музыке. 

ИМПРЕССИОНИ́СТ, а, м. Представитель импрессионизма. 

Импрессионист Огюст Ренуар. 

ИМПРЕССИОНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

импрессионизму; созданный в манере импрессионизма. Импрессионистические 

приемы. Импрессионистические картины. Импрессионистические 

произведения музыканта. 

ИМПРЕССИОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Созданный импрессионистом, 

импрессионистами; характерный для произведений импрессионизма. 

Импрессионистские картины. Импрессионистские пейзажи. 

Импрессионистские цвета. Импрессионистское начало в творчестве 

композитора. 

ИМПРОВИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. improvisation < лат. imprōvīsus 

непредвиденный, неожиданный, внезапный]. 1. Сочинение стихов, музыки 

и т. п. в процессе исполнения; исполнение сценки, танца и т. п. без 

предварительной подготовки, заранее приготовленного сценария в форме 

свободного фантазирования. Импровизация на заданную тему. Яркая 

актерская импровизация. 2. Произведение, созданное в процессе исполнения. 

Избранные стихотворные импровизации. 

ИМПРОВИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв. [франц. improviser < лат. 

improvisus непредвиденный, неожиданный < im… приставка со значением 

отрицания + providere предвидеть, предусмотреть]. 1. Создать/создавать, 

сочинить/сочинять (стихи, музыку, сценку, танец и т. п.) в момент исполнения, 

без подготовки. Импровизировать на рояле. Актеры импровизировали на сцене. 

2. Устроить что-л. наскоро, экспромтом. Импровизировать пикник. 

Импровизировать домашний концерт. 3. Произнести/произносить случайно 

пришедшее в голову, выдумать/выдумывать (с иронией). Импровизировать на 

ходу. Не импровизируйте, говорите, как было на самом деле. 

И́МПУЛЬС, а, м. [< лат. impulsus толчок]. 1. Внутреннее побуждение к 

совершению каких-л. действий, причина, вызывающая какое-л. действие. 

Импульс к продолжению научной работы. Творческий импульс. 2. В 

физиологии — волна возбуждения, распространяющаяся по нервной системе. 



Нейроны обеспечивают проведение нервных импульсов. 3. В физике — 

однократное возмущение, распространяющееся в пространстве или среде. 

Волновой импульс. Звуковой импульс. Световые импульсы.  

ИМПУЛЬСИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Непроизвольный, вызываемый импульсом 

(1 зн.). Импульсивные движения лектора. 2. Склонный действовать под 

влиянием внезапного побуждения. Импульсивный человек. Импульсивная 

натура (о человеке). 

И́МПУЛЬСНЫЙ, ая, ое. В физике — относящийся к импульсу (3 зн.), 

импульсам. Импульсные источники космического излучения. Импульсный 

разряд в газовой среде. Импульсный ускоритель заряженных частиц. 

Применение импульсного тока. 

ИНАУГУРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к инаугурации; 

связанный с организацией инаугурации. Инаугурационная речь. 

Инаугурационная клятва. Инаугурационные торжества. Инаугурационный 

комитет. 2. Вступительный, открывающий чью-л. деятельность. 

Инаугурационное заседание нового совета. 

ИНАУГУРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. inauguro совершать гадание по полету 

птиц, посвящать]. Торжественное вступление в должность главы государства. 

Инаугурация президента. Церемония инаугурации. 

ИНБРИ́ДИНГ, а, м. [англ. inbreeding < in внутри + breeding разведение, 

выращивание]. В биологии — скрещивание близкородственных организмов. 

Инбридинг самоопыляющихся растений. Инбридинг может приводить к 

появлению особей с аномалиями. 

ИНБРИ́ДИНГОВЫЙ, ая, ое. В биологии — связанный с инбридингом, 

появляющийся в результате инбридинга; являющийся инбридингом. 

Инбридинговые мутации. Инбридинговые щенки. Инбридинговая вязка для 

закрепления лучших качеств породы. 

ИНВАЗИ́ВНОСТЬ, и, ж. В биологии и медицине — способность (обычно 

возбудителей инфекционных болезней — вирусов, бактерий, грибов, 

простейших, а также новообразований) проникать в организм растения, 

животного или человека и распространяться в нем. Личинки развиваются до 

стадии инвазивности. Инвазивность меланомы. 

ИНВАЗИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. В медицине — связанный с введением 

инструментов или материалов внутрь организма через кожу или слизистые 

оболочки. Инвазивные процедуры. Инвазивные методы лечения. Инвазивная 

диагностика. 2. В биологии и медицине — то же, что инвазионный (1 зн.). 

Инвазивные кишечные инфекции. Инвазивная стадия рака. 3. В биологии и 



медицине — то же, что инвазионный (2 зн.). Инвазивные виды. Инвазивные 

муравьи. 

ИНВАЗИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. В биологии и медицине — относящийся к 

инвазии (1 зн.), связанный с ней; способный проникать в живой организм и 

распространяться в нем; инвазивный (2 зн.). Инвазионная стадия развития 

паразита. Инвазионное заражение. Инвазионные личинки. Инвазионная 

опухоль. 2. В биологии и экологии — связанный с инвазией (2 зн.), быстро 

распространяющийся в какой-л. местности; инвазивный (3 зн.). Инвазионные 

виды растений. Инвазионные животные Московской области. 

ИНВА́ЗИЯ, и, ж. [< лат. invasio нападение, вторжение]. 1. В биологии и 

медицине — заражение человека, животных и растений паразитами животной 

природы (глистами, насекомыми и т. п.); распространение новообразования в 

окружающие ткани. Паразитарная, глистная инвазия. Инвазия опухоли. 2. В 

биологии и экологии — быстрое активное распространение в какой-л. 

местности нехарактерного для нее вида животного или растения, обычно 

вытесняющего другие виды и наносящего вред окружающей среде. Инвазия 

борщевика. Инвазия кроликов в Австралии. 

ИНВАЛИ́Д, а, м. [франц. invalide < лат. invalidus бессильный, слабый]. 

Человек, утративший трудоспособность или имеющий ограничения его 

жизнедеятельности в результате болезни или травмы. Инвалид Великой 

Отечественной войны. Инвалид по зрению. Инвалиды первой, второй группы. 

ИНВАЛИДИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Процесс развития заболевания, приводящий 

к инвалидности. Риск инвалидизации при хронических заболеваниях. 2. 

Увеличение числа инвалидов. Инвалидизация населения. 

ИНВАЛИ́ДНОСТЬ, и, ж. Состояние, положение инвалида; частичная или 

полная нетрудоспособность. Получить инвалидность вследствие увечья, 

болезни. Пособие по инвалидности. 

ИНВАЛИ́ДНЫЙ, ая, ое. [< франц. invalide инвалид < лат. invalidus 

слабый, бессильный < in… приставка со значением отрицания + validus 

сильный, здоровый]. Относящийся к инвалиду, инвалидам; предназначенный 

для инвалида, инвалидов; связанный с участием инвалидов. Инвалидная пенсия. 

Инвалидная коляска. Инвалидный спорт. 

ИНВАРИА́НТ, а, м. [< лат. in... не + вариант]. 1. Величина, не 

изменяющаяся с течением времени, при некоторых преобразованиях или 

независимая от условий наблюдения. Энергия в замкнутых системах 

относится к инвариантам. 2. В лингвистике — структурная единица языка 

(фонема, морфема, лексема и т. п.) в отвлечении от ее конкретных реализаций. 

Инварианты суффикса. Коммуникативный инвариант предложения.  



ИНВАРИА́НТНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство неизменности математических 

объектов, физических величин и законов по отношению к некоторой 

совокупности преобразований или изменений физических условий; 

инвариативность. Инвариантность площади фигуры. Принципы 

инвариантности играют фундаментальную роль в построении физических 

теорий. 2. В лингвистике — свойство инвариантного (2 зн.). Семантическая 

инвариантность. Инвариантность грамматического значения. 

ИНВАРИА́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Неизменный относительно 

каких-л. преобразований, изменений физических условий; обладающий 

свойством инвариантности; инвариативный. Величина, инвариантная в 

выбранных системах координат. Скорость света в вакууме абсолютно 

инвариантна. 2. В лингвистике — относящийся к инварианту (2 зн.). 

Инвариантные признаки сложного предложения. 

ИНВАРИАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. То же, что инвариантный 

(1 зн.). Инвариативный угол между двумя прямыми. Инвариативные свойства 

социокультурной системы. Ценностные ориентации инвариативны. 

ИНВЕКТИ́ВА, ы, ж. [< лат. invectiva (oratio) бранная речь]. 1. Резкое 

выступление против кого-, чего-л., обличительная речь; оскорбление, выпад. 

Инвектива политического соперника в теледебатах. 2. Ругательство, бранное 

слово. Инвективы в тексте письма. 

ИНВЕНТА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с инвентарем (1 зн.); входящий в 

инвентарь. Инвентарный склад. Заводская инвентарная тара. 2. Связанный с 

ведением инвентаря (2 зн.); учитываемый в инвентаре. Инвентарная 

ведомость. Опись инвентарных объектов. 

ИНВЕНТА́РЬ, я́, м. [нем. Inventar < лат. inventārium]. 1. Совокупность 

инструментов и приспособлений для проведения тех или иных хозяйственных, 

производственных, сервисных и т. п. работ. Больничный инвентарь. Садово-

огородный инвентарь. 2. Подробная опись, реестр наличного имущества с 

указанием количества и оценки. Товары, внесенные в инвентарь.  

ИНВЕ́РСИЯ, и, ж. [< лат. inversio перемещение, перестановка]. 1. В 

лингвистике — изменение обычного порядка слов в предложении со смысловой 

или стилистической целью. Инверсия подлежащего и сказуемого. Построение 

вопросительного предложения с помощью инверсии. 2. В биологии — тип 

перестройки хромосомы, при которой один ее участок оказывается 

перевернутым на 180 градусов. При инверсиях не происходит потери 

генетического материала. 3. В физике — изменение на обратное направления 

геомагнитного поля Земли. При инверсии северный магнитный полюс и южный 

магнитный полюс меняются местами.  



ИНВЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Вложение капитала в какую-л. отрасль 

экономики, предприятие и т. п., осуществление инвестиций. Частное 

инвестирование в строительство. Наиболее благоприятные для 

инвестирования регионы. 

ИНВЕСТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< лат. investire одевать, 

облачать]. Вложить/вкладывать капитал в какую-л. отрасль экономики, 

предприятие и т. п. внутри страны и за границей, осуществить/осуществлять 

инвестиции. Инвестировать капитал в гостиничный бизнес. Инвестировать 

деньги в разработку месторождения. 

ИНВЕСТИЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к инвестиции, связанный с 

ней; содействующий инвистиции, осуществляющий инвестиции. Ухудшение 

инвестиционного климата. Инвестиционный портфель компании. 

Инвестиционный бум в строительстве. Инвестиционный доход. 

Государственный инвестиционный кредит. Уровень инвестиционной 

активности.  

ИНВЕСТИ́ЦИЯ, и, ж. [нем. Investition < лат. investire одевать]. обычно 

мн. Вложение капитала (как правило, долгосрочное) в отрасли экономики, 

предприятия и т. п. с целью получения прибыли; вкладываемый капитал. 

Государственные, частные инвестиции. Инвестиции в науку. Окупаемость 

инвестиции. Снижение риска инвестиций. Планы привлечения инвестиций в 

экономику города. Размер, объем инвестиций. Прямые инвестиции (в 

производство).  

ИНВЕ́СТОР, а, м. Лицо, организация или государство, осуществляющие 

инвестиции. Налоговые льготы для российских инвесторов. Найти инвесторов.  

ИНВЕ́СТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к инвестору, инвесторам. 

Инвесторская программа. Строительство на инвесторские средства. 

ИНВО́ЙС, а, м. [англ. invoice]. В финансовом деле — счет на 

импортируемый на территорию страны товар с указанием краткой 

спецификации, цены, расходов и других подробностей контракта. Сумма 

инвойса. Образец инвойса. Заполнить инвойс. Получить товар по инвойсу. 

Расплатиться с поставщиком согласно инвойсу. 

ИНГАЛЯ́ТОР, а, м. [< лат. inhalare выдыхать]. Прибор, применяемый для 

ингаляции. Стационарный, переносной ингалятор. Кислородный ингалятор. 

Ингалятор с маслами. Наркозный ингалятор. 

ИНГАЛЯТО́РИЙ, я, м. Помещение, оборудованное приборами для 

ингаляции. Проводить ингаляционные процедуры в ингалятории. Ингаляторий 

для шахтеров, рабочих завода. 



ИНГАЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к ингаляции, 

предназначенный для нее; производимый с помощью ингаляции. 

Ингаляционное оборудование. Ингаляционный наркоз. Ингаляционная терапия. 

ИНГАЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. inhalare выдыхать]. Вдыхание лекарственных 

веществ (в виде паров, газов, распыленных жидкостей), обычно для лечения 

заболеваний верхних дыхательных путей. Естественная ингаляция (вдыхание 

целебного морского, лесного или горного воздуха). Масляная ингаляция. 

Ингаляции при болезнях носа, гортани, бронхов, при бронхиальной астме. 

ИНГИБИ́ТОР, а, м. [нем. Inhibitor < лат. inhibere сдерживать, 

останавливать]. 1. Вещество, замедляющее протекание химических реакций 

или прекращающее их. Ингибитор в виде раствора, порошка, аэрозоля. 

Ингибиторы коррозии стали. 2. Вещество, угнетающее активность ферментов 

или полностью прекращающее их деятельность. Природный, синтетический 

ингибитор. Фармакологические свойства ингибитора. 3. Вещество, 

замедляющее или тормозящее какой-л. биологический процесс в организме. 

Ингибитор роста волос. 

ИНГРЕДИЕ́НТ, а, м. [франц. ingrédient < лат. ingrediens (род. ingredientis) 

входящий]. Составляющая часть какого-л. сложного соединения или смеси. 

Ингредиенты лекарства. Продукт не содержит ингредиентов, вредных для 

здоровья. Общероссийский классификатор ингредиентов выбросов вредных 

веществ. 

ИНДА́СТРИАЛ, а и нескл., м. [англ. industrial]. Тяжелая электронная 

музыка, основанная на использовании звуков промышленного шума, 

сочетающая элементы техно и хеви-метала. Быстрый индастриал. 

И́НДЕКС, а, м; чего, какой. [лат. index указатель, список]. 1. Указатель, 

список, реестр названий, имен и т. п. Индекс выходящих книг. Индекс товаров. 

Статья снабжена индексом терминов. 2. Условное обозначение (цифровое, 

буквенное или комбинированное) в системе какой-л. классификации. 

Почтовый индекс. Библиотечный индекс. Индекс журнала для подписчиков. 

Терапевтический индекс лекарства. 3. Числовая характеристика какого-л. 

процесса, показатель состояния. Индекс циркуляции воздуха. Индекс 

быстродействия процессора. 4. В экономике и финансовом деле — цифровой 

показатель, выражающий соотношение величин экономического явления 

(обычно за определенный промежуток времени). Биржевой индекс. Индекс 

стоимости жизни (показатель, выражающий стоимость фиксированного 

набора товаров, услуг, составляющего прожиточный минимум среднего 

потребителя). Индекс цен (отношение стоимости определенного набора 

товаров и услуг в данный период времени к стоимости того же набора в 

некотором базовом периоде). 5. В математике — числовой или буквенный 

указатель при букве, входящей в математическое выражение. Верхний, нижний 



индекс переменной. Поставить индексы в формуле. 6. В информатике — число, 

используемое для выбора элементов из списка, массива или другой 

последовательности элементов. Индексы многомерного массива. Обращение к 

элементу списка по заданному индексу. 7. В информатике —дополнительная 

структура данных, содержащая информацию о физическом расположении 

записей электронных таблиц. Извлечь запись из базы данных по индексу. 

ИНДЕКСА́ЦИЯ, и, ж. 1. Создание индекса (1 и 2 зн.); разметка чего-л. с 

помощью системы условных обозначений. Индексация разделов каталога. 

Индексация библиотечных фондов. Цветовая индексация дорожной карты. 2. 

В экономике и финансовом деле — периодический пересмотр номинальной 

стоимости контрактов в соответствии с изменениями определенного индекса 

цен. Индексация арендной платы. Индексация пособий, стипендий. Индексации 

денежного довольствия военных. Индексация вкладов (изменение уровня 

процентной ставки, выплачиваемой банком вкладчику). 3. В информатике — 

выражение главного содержания текста какого-л. документа в терминах языка 

информационно-поисковой системы; добавление файлов, веб-страниц в 

информационный массив поисковой системы. Формальная индексация по 

ключевым словам. Полнотекстовая индексация. Индексация статей для 

сервера. Индексация архивов программ, новостей. 4. В информатике — 

создание индексов (7 зн.), обеспечение возможности обращения к элементам 

электронных таблиц с помощью индекса. Индексация базы данных. 

ИНДЕКСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Обозначить/обозначать 

что-л. с помощью индекса (2 зн.). Индексировать почтовые отправления. 

Индексировать научную статью по универсальной десятичной классификации. 

2. В экономике и финансовом деле — провести/проводить индексацию (2 зн.). 

Индексировать банковские вклады. Индексировать стипендии. Законопроект 

индексирует действующие ставки налога. 3. В информатике — 

составить/составлять индекс поисковой системы, добавить/добавлять файлы, 

веб-страницы в информационный массив поисковой системы. Индексировать 

содержимое доступных ресурсов. Система индексирует тысячи групп 

новостей.  

И́НДЕКСНЫЙ, ая, ое 1. Относящийся к индексу (1–3 зн.), содержащий 

индекс, индексы, являющийся индексом. Индексное обозначение. 2. В 

экономике и финансовом деле — относящийся к индексу (4 зн.). Индексные 

показатели (указывающие величину некоторой переменной относительно 

данной базы). Индексный метод формирования портфеля акций.  

И́НДИ, нескл., ср. [англ. indie < independent независимый]. Современная 

музыка, объединяющая различные стили, для которых характерны 

независимость от коммерции и мейнстрима, индивидуальность подхода при 

создании музыкальных произведений. Представители инди. Концерт инди. 



ИНДИВИ́Д, а, м. [< нем. Individuum < лат. individuum букв. неделимое]. 1. 

То же, что индивидуум (1 зн.). Мыслящий индивид. Поведение индивида в 

группе. Приспособление индивида к социальному окружению. 2. То же, что 

индивидуум (2 зн.). Скрещивание индивидов различных пород, сортов. 

ИНДИВИДУАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [< лат. 

individuus неотделимый, свойственный кому-л.]. 

Приспособить/приспосабливать под индивидуальные особенности кого-л. 

Индивидуализировать курс лечения для пациента. Индивидуализировать 

занятия с отдельными учениками. 

ИНДИВИДУАЛИ́ЗМ, а, м. 1. Нравственный принцип, в основе которого 

лежит приоритет личных интересов над интересами общества, коллектива; 

мировоззрение, идеология, философия, основанные на таком приницпе. 

Идеология индивидуализма. Индивидуализм и рацонализм как основные 

принципы европейской культуры. 2. Стремление к выражению своей личности, 

своей индивидуальности; поведение, выражающее такое стремление. 

Творческий индивидуализм. 

ИНДИВИДУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. Личный, свойственный 

данному индивиду, отличающийся характерными признаками от других. 

Индивидуальные особенности. 2. Единоличный, относящийся к одному лицу, 

не коллективу. Индивидуальный труд. Индивидуальное хозяйство. 

Индивидуальный предприниматель (физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица). 3. Относящийся в отдельности к 

каждому. Индивидуальный подход. Индивидуальное обслуживание. 

Индивидуальное обучение. 4. Основанный на учете результатов, показанных 

каждым спортсменом в отдельности. Индивидуальный чемпионат по 

художественной гимнастике. Занять четвертое место в индивидуальных 

гонках. Итоги соревнований в индивидуальном зачете. 

ИНДИВИ́ДУУМ, а, м. [нем. Individuum < лат. individuum букв. 

неделимое]. 1. Человек как отдельная личность; индивид (1 зн.). Модель 

социального поведения индивидуума. Всестороннее изучение индивидуума. 2. 

Самостоятельно существующий живой организм, отдельная особь; индивид 

(2 зн.). Совокупность индивидуумов одного генотипа. Спаривание несходных 

индивидуумов. 

ИНДИ́ГО1, нескл., м. [порт. indigo < лат. Indicum < греч. Indikon 

(pharmakon) букв. индийская (краска)]. Природный краситель темно-синего 

цвета. Получение индиго химическим путем. Природный, синтетический 

индиго. 

ИНДИ́ГО2, неизм. 1. Темно-синий. Платье индиго. Небо цвета индиго. 2. 

В соответствии с некоторыми псевдонаучными теориями: отличающийся 



незаурядными интеллектуальными способностями в сочетании с особой 

чувствительностью, обостренным восприятием действительности (о 

представителяз определенного поколения). Дети индиго. Поколение индиго. 

И́НДИЙ, я, м. [< нов.-лат. Indium по назв. цвета индиго]. Химический 

элемент (In), серебристо-белый легкоплавкий, очень мягкий металл, 

используемый как компонент сплавов и полупроводниковых материалов. 

Применение индия при изготовлении высококачественных зеркал. 

ИНДИКА́ТОР, а, м. [< лат. indicator указатель]. 1. Прибор, устройство для 

измерения каких-л. физических величин, отклонений от заданных размеров, 

отражения состояния устройства и т. п. Визуальный, акустический индикатор. 

Индикаторы внешнего модема. Индикатор режима ввода в верхнем регистре 

на клавиатуре. Счетчик Гейгера — индикатор, показывающий присутствие и 

интенсивность радиации. 2. Вещество, позволяющее следить за состоянием 

среды или протеканием реакции. Неорганические, органические индикаторы. 

Лакмусовая бумажка используется в качестве индикатора для определения 

кислотности. 3. Доступная наблюдению и измерению характеристика 

изучаемого объекта, служащая показателем других его характеристик; 

показатель, по изменению состояния, поведения которого можно судить о 

развитии каких-л. процессов или их тенденциях. Индикатор состояния дел в 

легкой промышленности. Рыночные индикаторы безрискового вложения банка. 

Дамба — индикатор экологического состояния региона.  

ИНДИКА́ТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к индикатору (1 зн.), 

индикаторам; связанный с использованием индикатора; являющийся 

индикатором. Индикаторный сигнал. Индикаторный электрод. Индикаторная 

панель. 2. Относящийся к индикатору (2 зн.), индикаторам, связанный с 

индикатором; служащий индикатором. Индикаторные свойства лакмуса. 

Индикаторный раствор. Индикаторная реакция окисления. Изменение цвета 

индикаторной бумажки в среде.  

ИНДИКА́ЦИЯ, и, ж. [лат. indication]. 1. Отражение состояния механизма, 

устройства с помощью специального прибора, элемента. Световая индикация 

режимов работы стиральной машины. 2. Отображение состояния устройств, 

данных в процессе работы вычислительной системы. Индикация времени 

подключения к Интернету. Панель индикации. Стандартная полоса индикации 

загрузки файла.  

ИНДИФФЕРЕ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. indifferens (род. 

indifferentis) равнодушный]. 1. Безразличный, безучастный, равнодушный к 

кому-л., чему-л.; выражающий безразличие, безучастие, равнодушие. 

Индифферентный тон. 2. Не оказывающий влияния, воздействия на кого-, что-

л., не вступающий в контакт, в реакцию с кем-, чем-л.; безвредный. Химически 

индифферентные вещества. Индифферентные медицинские препараты. 



Индифферентное растение (растение, которое может произрастать на почвах с 

различной кислотностью, например ландыш, лютик и т. п). 

ИНДО́Р-ХОККЕ́Й, я, м. [англ. indoor-hockey хоккей в помещении]. Вид 

хоккея на траве или на специальном покрытии с мячом. Чемпион по индор-

хоккею. Судья международной категории по индор-хоккею. 

ИНДУИ́ЗМ, а, м. [англ. Hinduism < Hindu индус, индиец]. Одна из 

наиболее крупных по числу последователей религий мира, сформировавшаяся в 

Индии, основанная на учении о перевоплощении душ, происходящем в 

соответствии с законом воздаяния за добродетельное или дурное поведение, 

определяемое почитанием верховных богов или их воплощений, и 

соблюдением кастовых бытовых правил. Направления индуизма. 

Реформаторские течения в индуизме. Борьба с инакомыслием в истории 

индуизма. 

ИНДУИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к индуизму, индуистам; 

свойственный индуистам. Индуистская мифология. Традиции индуистской 

философии. Индуистский храм Кришны в Москве. Индуистские общины. 

Индуистский менталитет. 

ИНДУИ́СТЫ, ов, мн. (ед. индуи́ст, а, м., индуи́стка, и, ж., мн. индуи́стки, 

род. индуи́сток, дат. индуи́сткам, ж.). Последователи индуизма. Культовая 

жизнь индуиста. Каждый индуист принадлежит от рождения к определенной 

касте. Индуистки носят сари. 

ИНДУКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. В физике — количественная характеристика 

связи между пронизывающим контур электрической цепи магнитным потоком 

и силой создающего этот поток электрического тока в этой цепи, зависящая от 

формы, размеров электрической цепи, магнитной проницаемости проводников 

и окружающей среды. Индуктивность колебательного контура. Плавное 

изменение индуктивности. Катушка индуктивности. 

ИНДУКТИ́ВНЫЙ1, ая, ое; вен, вна, вно. В физике — обусловленный 

индукцией1. Индуктивная связь. Индуктивная нагрузка электрической сети. 

Индуктивное электрическое сопротивление. 

ИНДУКТИ́ВНЫЙ2, ая, ое; вен, вна, вно. Основанный на индукции2. 

Индуктивный метод. Индуктивная верификация теории. 

ИНДУКЦИО́ННЫЙ1, ая, ое. Относящийся к индукции1; основанный на 

использовании индукции. Индукционный характер выработки системы 

интерферона. Индукционная химиотерапия. Индукционный ток в проводнике. 

Индукционный магнитометр. Установка индукционного нагрева. Купить 

индукционную электрическую плиту. 



ИНДУКЦИО́ННЫЙ2, ая, ое. Относящийся к индукции2 (2 зн.). 

Индукционный метод доказательства. Индукционная логика. Индукционный 

путь познания лежал в выведении причин и общих положений из наблюдений и 

опытов. 

ИНДУ́КЦИЯ1, и, ж. [< лат. inductio выведение; побуждение]. 1. 

Стимуляция, усиление активности или возбуждение какого-л. процесса. 

Индукция вторичного цветения. Индукция популяционного иммунитета. При 

химической индукции одна из реакций обусловливает или ускоряет вторичный 

процесс. 2. Возбуждение электрического тока в проводнике при движении его в 

магнитном поле или при изменении вокруг него магнитного поля. Вектор 

индукции. Поток индукции. Прибор для измерения индукции магнитного поля. 

Мгновенное значение индукции.  

ИНДУ́КЦИЯ2, и, ж. [< лат. inductio выведение, индукция]. 1. Логическая 

операция выведения умозаключения от частного к общим закономерностям, от 

конкретных фактов к обобщениям. Рассуждать по индукции. Опыт, 

эксперимент и наблюдения как основа индукции. Роль индукции при переходе 

от эмпирического знания к теоретическому. Полная индукция (доказывающая 

утверждение для конечного числа частных случаев, исчерпывающих все 

возможности). Неполная индукция (приводящая к нуждающейся в 

доказательстве гипотезе на основе отдельных частных случаев). 2. Способ 

математических доказательств и определений, заключающийся в том, что самое 

первое утверждение в последовательности доказывается отдельно, а каждое 

следующее доказывается при дополнительном предположении, что все 

предыдущие уже доказаны. Проверка базиса индукции. Шаг индукции. Метод 

математической индукции предложен Б. Паскалем и Я. Бернулли. 

ИНДУЛЬГЕ́НЦИЯ, и, ж. [< лат. indulgentia снисходительность, милость]. 

1. В католичестве — освобождение от временного наказания за грехи, в 

которых грешник уже покаялся; грамота о таком освобождении, выдаваемая 

католической церковью от имени Папы Римского за какие-л. заслуги перед 

церковью. Частичная, полная индульгенция. Богословское обоснование 

индульгенции. 2. Перен. Разрешение на какие-л. действия, поступки, обычно 

неблаговидные. Налоговые индульгенции. 

ИНДУСТРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с индустрией (1 зн.), 

промышленный. Индустриальное развитие страны. Индустриальные 

технологии. Загрязнение атмосферы индустриальными источниками. 

ИНДУСТРИ́Я, и, ж; чего, какая. [франц. industrie < лат. industria 

трудолюбие, усердие]. 1. Сфера разработки, производства и реализации товаров 

и услуг (обычно в массовом масштабе); промышленность с машинной 

техникой. Компьютерная индустрия. Книгоиздательская индустрия. Тяжелая 

индустрия. Индустрия транспорта. Компании с более высоким темпом роста, 



чем в среднем по индустрии. 2. Область деятельности, связанная с 

удовлетворением культурных запросов населения; сеть предприятий, 

оказывающих такие услуги. Индустрия развлечений. Индустрия туризма. 

Новости спортивной индустрии. Специалисты индустрии сервиса. Кино — 

огромная индустрия. 

ИНДУЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< лат. induco вести, побуждать]. 

Вызвать, стимулировать что-л. Вещества, способные индуцировать мутации. 

Индуцированное чувство вины. Индуцированное излучение (излучение 

электромагнитных волн частицами вещества, находящимися в возбужденном 

состоянии, под действием внешнего электромагнитного излучения). 

ИНЕ́РТНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство инертного (1 и 2 зн.). Инертность 

тела. Проявление инертности в неуравновешенной системе сил. Химическая 

инертность стекла, пластмассы. 2. Перен. Бездеятельность, отсутствие 

активности, инициативы; инерция (3 зн.). Инертность массового сознания. 

Преодолеть собственную инертность. Научное развитие не приемлет 

инертности. Свойство инертности необходимо учитывать при управлении 

личной деятельностью сотрудников. 

ИНЕ́РТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Обладающий инерцией (1 зн.). 

Материя инертна. Инертная масса тела (механическая характеристика 

физического тела, входящая во второй закон Ньютона в качестве коэффициента 

пропорциональности между приложенной силой и ускорением тела). 2. 

Обладающий низкой химической активностью; не вступающий или с трудом 

вступающий в химические реакции. Инертные вещества. Инертные газы. 3. 

Перен. Бездеятельный, пассивный, безынициативный. Инертный человек. 

Инертное состояние общества. Инертный внутренний спрос. Компания 

выступает на рынке как инертный игрок. Для лидера движения он слишком 

инертен. 

ИНЕРЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Относящийся к инерции 

(1 зн.), связанный с ней; основанный на применении инерции; инерционный. 

Инерциальные свойства электромагнитных полей. Инерциальная система 

отсчета. Инерциальный датчик. 

ИНЕРЦИО́ННЫЙ, ая, ое. То же, что инерциальный. Инерционные 

физические свойства тела. Инерционный двигатель. 

ИНЕ́РЦИЯ, и, ж. [< лат inertia бездействие, неспособность]. 1. В 

физике — свойство тела сохранять состояние равномерного прямолинейного 

движения или покоя в случае отсутствия действия на него сил или компенсации 

всех сил, приложенных к телу. Инерция вращательного движения. Инерция 

частицы. Момент инерции тела. Силы инерции. Мерой инерции тела при 

поступательном движении является его масса. Центр инерции (точка, 

характеризующая распределение масс в механической системе; центр масс). 2. 



Перен. Продолжающееся влияние причины, силы и т. п., действовавших ранее. 

Потребительская инерция. Инерция вечной спешки. Действовать по инерции. 

Слишком велика инерция на финансовом рынке. 3. Перен. То же, что инертность 

(2 зн.). Бюрократическая инерция. Первоначальная инерция в коллективе 

преодолена. Политическая жизнь в регионе характеризуется инерцией. 

Инерция стоит на пути реформ. 

ИНЖЕ́КТОР, а, м. [англ. injector < to inject впрыскивать, вводить]. 1. 

Устройство для нагнетания жидкости или газа в различные аппараты и 

резервуары; такое устройство для введения этой жидкости или газа в основной 

поток жидкости или газа. Паровой инжектор. Инжектор удобрений в 

системах капельного орошения. 2. Система впрыска топлива в двигатель. 

Форсунки инжектора. Инжектор автоматически регулирует состав горючей 

смеси. 3. В физике — устройство для ввода заряженных частиц в ускоритель. 

Инжектор отрицательных ионов. 4. То же, что инъектор (1 зн.). Инжектор со 

съемными иглами. Инжектор в виде пистолета. 5. Медицинский инструмент 

для имплантации искусственного хрусталика в глаз. Использование 

инжекторов в хирургической офтальмологии. 6. Устройство, позволяющее 

подавать питание на сетевые устройства по кабелю одновременно с передачей 

данных. Инжектор для подключения антенны к телевизору. 

ИНЖЕНЕ́Р, а, м. [франц. ingénieur < лат. ingenium способности, ум]. 

Специалист, занимающийся разработкой, проектированием, конструированием, 

эксплуатацией и обслуживанием различных технических устройств, машин, 

систем и сооружений. Главный инженер проекта. Военный, горный инженер. 

Инженер по транспорту, по связи, по защите информации, по охране 

окружающей среды. Инженер отопления и водоснабжения. 

ИНЖЕНЕ́РИЯError! Bookmark not defined., и, ж. 1. Инженерная 

деятельность, связанная с разработкой и созданием объектов, материалов, 

процессов и т. п. Горнопромышленная инженерия. Программная инженерия. 

Инженерия знаний. Социальная инженерия (совокупность подходов, 

ориентированных на изменение поведения и установок людей, решение 

социальных проблем, адаптацию общественных институтов к изменяющимся 

условиями и т. п.). 2. В биологии — конструирование на основе существующих 

генов, молекул и т. п. новых органических единиц, не существующих в 

природе. Клеточная инженерия. Биомедицинская инженерия. Белковая 

инженерия. Тканевая инженерия (создание биологических заместителей тканей 

и органов). Генная инженерия (см. Генный). 3. Техническое оборудование 

территории, строительного объекта, обеспечивающее жизнедеятельность 

населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий; система 

технических объектов, обеспечивающих такую жизнедеятельность. 

Застройщик проводит работы по инженерии. Коттеджный поселок с полной 

городской инженерией. 4. чего. Совокупность характеристик, теоретических, 

технологических и технических аспектов производства изделия, 



обеспечивающих его качество на всех этапах жизненного цикла. Инженерия 

дефектов в технологии полупроводников. Инженерия поверхности деталей. 

Инженерия пивоваренного солода.  

ИНЖЕНЕ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к инженеру, инженерам; 

связанный с изучением, разработкой и использованием техники. Лучшие 

инженерные умы страны. Инженерное образование. Инженерные кадры. 

Инженерная экология, геодезия, химия. Инженерная документация. 

Инженерные расчеты. 2. Связанный с техническим оборудованием 

территории, строительного объекта; обеспечивающий жизнедеятельность 

населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий. Инженерные 

войска. Инженерные работы. Инженерные коммуникации района. 

Обслуживание инженерной сети дома. 

ИНЖИНИ́РИНГ, а, м. [англ. engineering < to engineer сооружать; 

проектировать]. Комплекс инженерно-консультационных услуг по 

проектированию и сооружению различных объектов промышленности, 

инфраструктуры и т. п., доведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок до стадии производства, предоставляемый на 

коммерческой основе; сфера деятельности по предоставлению таких услуг.  

Диплом по инжинирингу производственных систем. Инжиниринг оборудования 

для электроэнергетики. Фирма занимается инжинирингом. 

ИНЖИНИ́РИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к инжинирингу; 

занимающийся инжинирингом. Инжиниринговый центр. Инжиниринговые 

компании. Рынок инжиниринговых услуг. Проводить инжиниринговые работы. 

ИНЖИ́Р, а, м. [тюрк. anžir, inžir]. 1. Южное дерево семейства тутовых с 

сочными сладкими грушевидными фиолетовыми плодами, содержащими 

большое количество очень мелких семян; фига (1 зн.). В саду растет большой 

инжир. 2. Плод такого дерева; фига (2 зн.). Надкусить инжир. Вкусный инжир. 

ИНЖИ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к инжиру (1 зн.); состоящий из 

деревьев инжира. Инжирные листья. Инжирные сады. 2. Относящийся к 

инжиру (2 зн.); приготовленный из плодов инжира. Инжирная мякоть. 

Инжирное варенье. 

ИНИЦИА́Л, а, м. [лат. initialis начальный]. 1. обычно мн. Начальная буква 

имени, отчества или фамилии. Сократить имя и отчество до инициалов. 

Поставить свои инициалы в конце письма. Порядок написания инициалов в 

документах. 2. В полиграфии — начальная буква новой главы книги, 

выделяемая более крупным шрифтом, часто сопровождаемая украшениями.  

Инициалы в рукописных и печатных книгах. 

ИНИЦИАТИ́ВА, ы, ж. [< лат. initium начало]. 1. только ед. Проявляемая 

активность в начинании каких-л. дел, выдвижении предложений, стремление 



или возможность деятельно участвовать в осуществлении чего-л. (обычно 

нового). Роль личной инициативы. Действовать по собственной инициативе. 

Проявить чрезмерную инициативу. 2. только ед. Ведущая роль в каких-л. 

действиях, мероприятиях, проектах и т. п. Взять инициативу в свои руки. 

Удержать инициативу. Перехватить инициативу в военном конфликте. 3. 

Программа проведения каких-л. действий (обычно широкомасштабных, 

массовых), решение какой-л. общезначимой проблемы, выдвигаемые 

обладающим определенным правом, возможностями лицом (лицами) в надежде 

на поддержку. Культурные, деловые инициативы. Оборонные инициативы. 

Международный фонд стратегических инициатив. Выступить с важными 

инициативами. 

ИНИЦИИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [< лат. initium начало, 

почин]. 1. Поднять/поднимать вопрос об осуществлении какого-л. 

официального действия. Инициировать собрание совета директоров. 

Инициировать судебное разбирательство. Инициировать процедуру 

банкротства компании. 2. Привести/приводить к чему-л., явиться/являться 

причиной чего-л. Вещество инициирует химическую реакцию. Вирусная 

программа инициирует передачу данных на другое устройство. 

ИНКАССА́ТОР, а, м. [< итал. incassare класть в ящик]. Должностное 

лицо, производящее прием денег от организаций для сдачи их в банк или 

получающее их из банка для организации. Табельное оружие инкассатора. 

Нападение на инкассаторов. 

ИНКАССА́ЦИЯ, и, ж. Сбор в кассах предприятий, организаций и 

учреждений наличности и доставка ее в кассы банка или в сберкассы, 

предприятия связи и другие организации. Сбербанк предоставляет услуги 

инкассации. 

ИНКАССИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св; что. В финансовом деле — 

получить в банке деньги наличными по векселю, чеку и т. п.; провести 

операцию инкассо. Инкассировать валюту. Инкассируемые денежные 

средства. 

ИНКА́ССО, нескл., ср. [итал. incasso]. В финансовом деле — вид 

банковской операции, одна из форм безналичных расчетов, при которой банк 

обязуется по поручению клиента и за его счет получить платеж и/или акцепт 

платежа. Документарное инкассо (сопровождаемое коммерческими 

документами). Банк производит инкассо. 

ИНКВИЗИ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. inquisitio поиски, исследование]. 1. В 

католической церкви XIII–XIX вв. — судебно-следственный орган для борьбы с 

противниками папской власти и с инакомыслием. Средневековая инквизиция. 

Испанская инквизиция. Скрываться от инквизиции. 2. Перен. Жесткое 

осуждение и преследование кого-л. за инакомыслие, запрет на распространение 



определенных идей и ценностей. Налоговая инквизиция. Коммунальная 

инквизиция. Языковая инквизиция в некоторых странах. Культурная 

инквизиция в современном мире. 

ИНКО́ГНИТО1, нареч. [итал. incognito < лат. incognitus неузнанный, 

неизвестный]. Под вымышленным именем, не открывая своего. 

Путешествовать инкогнито. 

ИНКО́ГНИТО2, нескл., ср. Пребывание где-л. под вымышленным именем. 

Раскрыть свое инкогнито. 

ИНКОРПОРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. incorporatio включение (в состав чего-

л.)]. 1. Процесс регистрирования компании как юридического лица, отдельного 

от владельцев или учредителей. Инкорпорация бизнеса. Компания прошла 

процедуру инкорпорации. 2. В юриспруденции — способ систематизации 

действующего права путем объединения (в сборнике или собрании) правовых 

актов в хронологическом, алфавитном или ином порядке без обновления их 

содержания. Инкорпорация международных норм. 3. В юриспруденции — 

формальное включение норм международного договора во внутреннее право 

государства. Инкорпорация европейской конвенции о защите прав человека в 

национальное право постсоветских стран. 4. Включение одного государства в 

состав другого на основе соглашения. Инкорпорация Латвии, Литвы и 

Эстонии в состав СССР. 5. Проникновение радиоактивных веществ в организм 

животного или в растение и фиксация их в органах или тканях. Инкорпорация 

радионуклидов цезия. 6. В лингвистике — способ образования слов в некоторых 

языках путем сложения основ подлежащего, сказуемого и других членов 

предложения. Инкорпорация в чукотском языке. 

ИНКРИМИНИ́РОВАНИЕ, я, ср. В юриспруденции — предъявление лицу 

обвинения в совершенном преступлении. Инкриминирование мошенничества в 

особо крупных размерах. 

ИНКРИМИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [франц. incriminer 

< лат. in в + crimen (род. criminis) обвинение, преступление]. В 

юриспруденции — вменить/вменять в вину; предъявить/предъявлять обвинение 

в совершенном преступлении. Инкриминировать подготовку теракта, 

финансовые аферы, разбой. 

ИНКРУСТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. incrustatio облицовка < incrustare букв. 

покрывать корой < in… в, на + crusta кора, скорлупа]. 1. Нанесение украшений 

на поверхность изделий методом врезания в нее включений из другого 

материала. Инкрустация по дереву, по металлу. Заниматься инкрустацией. 2. 

Украшения, врезанные в изделия из другого материала. Золотая, бронзовая 

инкрустация. 



ИНКРУСТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Украсить/украшать 

поверхность изделия, врезая в нее включения из другого материала. 

Инкрустировать узоры на стали. Инкустировать рукоятку ножа. 2. В 

агрономии — нанести/наносить на поверхность семян жидкий полимерный 

пленкообразователь из веществ, создающих защитную и ростоактивирующую 

среду. Инкрустированные семена. Инкрустирующий раствор. 

ИНКУБА́ТОР, а, м. [< лат. incubatio сидение на яйцах, высиживание 

птенцов < incubare лежать (на чем-либо)]. 1. Устройство для искусственного 

выведения птенцов, молоди рыб, гусениц шелкопряда. Кабинетный, 

секционный, шкафный инкубатор. Автоматический переворот яиц в 

инкубаторе. 2. Устройство с поддержанием оптимальной температуры и 

автоматической подачей кислорода для выхаживания недоношенного ребенка. 

Инкубатор интенсивной терапии. Поместить новорожденного в инкубатор. 

ИНКУБА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. incubatio высиживание птенцов, букв. 

возлежание]. 1. В медицине — скрыто протекающий период болезни от 

момента заражения до появления первых симптомов заболевания. 

Продолжительность инкубации при скарлатине составляет 4–7 дней. 2. 

Искусственное выведение молодых особей (птиц, рыб и т. п.) в инкубаторе. 

Инкубация икры лососей. Подготовка яиц к инкубации. 

ИННЕРВА́ЦИЯ, и, ж. [франц. innervation < лат. in в, внутри + nērvus 

нерв]. В биологии — обеспечение связи органов и тканей живого организма с 

центральной нервной системой через нервные элементы (волокна, клетки). 

Чувствительная, двигательная иннервация. Иннервация верхних конечностей. 

ИННЕРВИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Осуществить/осуществлять иннервацию. Иннервировать соединительную 

ткань. Иннервировать широчайшую мышцу спины. 

ИННОВАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к инновации (1 зн.), 

инновациям, связанный с ними; использующий инновации; являющийся 

инновацией. Инновационный менеджмент. Инновационные технологии и 

разработки. Инновационный бизнес. Инновационная компания. Инновационная 

продукция. 2. В лингвистике — относящийся к инновациям (2 зн.). 

Инновационные процессы в русском языке. 

ИННОВА́ЦИЯ, и, ж. [франц. innovation < лат. innovatio обновление, 

перемена]. 1. Нововведение (обычно в области техники, технологии, 

организации труда, управления или образования), обеспечивающее повышение 

эффективности действующей системы или качества продукта. Экологические 

инновации. Инновации в преподавании английского языка. Инновации в военно-

промышленном комплексе. 2. В лингвистике — новое явление в языке. 

Лексические, грамматические инновации. 



ИНСЕКТИЦИ́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к инсектицидам, связанный с 

ними. Инсектицидный шампунь для домашних животных. 

Противопаразитарное средство, оказывающее инсектицидное действие. 

ИНСЕКТИЦИ́ДЫ, ов, мн. (ед. инсектици́д, а, м.) [< лат. insectum 

насекомое + caedo убивать]. Химические препараты из группы пестицидов, 

используемые для уничтожения нежелательных в хозяйстве или в природных 

сообществах насекомых, их яиц и личинок. Аэрозольные инсектициды. 

Органические, неорганические инсектициды. Токсичность инсектицидов. 

ИНСОЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к инсоляции (1 зн.), 

связанный с ней. Инсоляционные показатели при учете климатических условий. 

2. Относящийся к инсоляции (2 зн.), связанный с ней. Инсоляционный режим 

помещения. Инсоляционный разрыв (расстояние между зданиями, 

исключающее их взаимное затенение). 3. Относящийся к инсоляции (3 зн.), 

связанный с ней; вызванный чрезмерной инсоляцей. Инсоляционное 

воздействие на организм. Инсоляционный дерматит. 

ИНСОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. insolo выставлять на солнце]. 1. Облучение 

земной поверхности солнечной радиацией. Инсоляция зависит от высоты 

Солнца над горизонтом. Инсоляция определяет тепловое состояние земной 

поверхности. 2. Степень освещенности солнечным светом зданий или их 

внутренних помещений. Строительные нормы инсоляции. 3. Воздействие 

солнечными лучами на человека, находящегося в горизонтальном положении 

или лежащего на наклонной поверхности. Избыточная инсоляция. Лицо и руки 

подверглись длительной инсоляции. 

ИНСПЕКТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 

Проверить/проверять правильность чьих-л. действий в порядке надзора и 

инструктирования. Инспектировать школы. Инспектированный объекты 

землепользования. Инспектировать директора предприятия. 

ИНСПЕ́КТОР, а, мн. инспектора́, о́в и инспе́кторы, ов, м. [нем. Inspektor, 

франц. inspeсteur < лат. inspectāre смотреть, осматривать]. Должностное лицо, 

осуществляющее инспекцию (1 зн.), проверку чьей-л. деятельности, состояния 

чего-л. Санитарный инспектор. Финансовый инспектор. Инспектор 

пожарного надзора. Инспектор отдела кадров. Налоговый инспектор 

(сотрудник налоговой инспекции). 

ИНСПЕ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. inspectio букв. осмотр < inspicere смотреть, 

разглядывать]. 1. Проверка правильности действий, деятельности в порядке 

надзора и инструктирования. Результаты инспекции. Глава Минздрава посетил 

с инспекцией Санкт-Петербург. 2. Организация, осуществляющая надзор и 

контроль в какой-л. сфере деятельности. Государственная автомобильная 

инспекция. Жилищная инспекция Москвы. Налоговая инспекция (организация, 

осуществляющая надзор и контроль за правильностью уплаты налогов с 



заработной платы и других видов доходов с организаций, предприятий и 

частных лиц). 

ИНСПИРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [< лат. inspire дуть; 

вдохновлять]. Вызвать/вызывать внушением, подстрекательством. 

Инспирировать общественные волнения. Инспирировать забастовку. 

Инспирировать беспорядки. 

ИНСТАЛЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [англ. to install 

устанавливать]. В информатике: 1. Установить/устанавливать на жесткий диск 

компьютера (программное обеспечение). Инсталлировать графический 

редактор. Инсталлировать драйвер. Инсталлировать операционную систему 

на диск. 2. Подключить/подключать к компьютеру (аппаратное устройство, 

сетевое оборудование). Инсталлировать принтер. Инсталлировать сканер. 

ИНСТАЛЛЯ́ТОР, а, м. В информатике — программа, выполняющая 

установку приложений или дополнительных устройств, требующих 

специальных драйверов. Инсталлятор компьютерной игры. Инсталлятор 

принтера. 

ИНСТАЛЛЯЦИО́ННЫЙ1, ая, ое. Относящийся к инсталляции1. 

Инсталляционная экспозиция. Инсталляционная модель современного города. 

ИНСТАЛЛЯЦИО́ННЫЙ2, ая, ое. В информатике — относящийся к 

инсталляции2; предназначенный для инсталляции2. Инсталляционные файлы 

операционной системы. Инсталляционный диск. 

ИНСТАЛЛЯ́ЦИЯ1, и, ж. [англ. installation установка, размещение, 

монтаж]. Произведение современного изобразительного искусства в виде 

сооружения, объекта и т. п., состоящих из сочетания разных элементов. 

Выставка инсталляций. 

ИНСТАЛЛЯ́ЦИЯ2, и, ж. [англ. installation установка]. В информатике 1. 

Установка на жесткий диск компьютера программного обеспечения. 

Руководство по инсталляции. Инсталляция компьютерной игры. Необходимое 

для инсталляции свободное дисковое пространство. 2. Подключение к 

компьютеру аппаратных устройств, сетевого оборудования, имеющих 

собственное программное обеспечение. Инсталляция видеокарты. 

Инсталляция домашней сети. 

ИНСТА́НЦИЯ, и, ж. [< лат. instantia настоящий момент]. Ступень, на 

которой находится данное учреждение относительно выше- и нижестоящих 

учреждений той же системы. Промежуточная инстанция. Суды кассационной 

и надзорной инстанций. Апелляционная инстанция в арбитражном процессе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ИНСТИЛЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. В медицине — 

провести/проводить инстилляцию. Инстиллировать лекарственный препарат в 

уретру. 

ИНСТИЛЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. instillatio вливание по каплям < in… в, на 

+ stilla капля]. В медицине — введение раствора какого-л. лекарственного 

препарата каплями. Внутриматочная инстилляция. Показания к инстилляции. 

ИНСТИ́НКТ, а, м. [франц. instinct < лат. îstînctus побуждение]. 

Врожденная способность совершать целесообразные действия по 

непосредственному, безотчетному побуждению. Инстинкт самосохранения. 

Инстинкт продолжения рода. 

ИНСТИТУ́Т, а, м. [< лат. institūtum организация, учреждение]. 1. 

Название некоторых учебных заведений и научных учреждений. 

Академический институт. Финансово-экономический институт. Научный 

сотрудник института. Учиться в педагогическом институте. 2. Форма 

организации и регулирования общественной жизни — совокупность 

учреждений, правовых норм, ценностей, культурных образцов, устойчивых 

форм поведения. Политические, экономические, социальные институты. 

Институт гражданства. Институт семьи и брака. Институты воспитания.  

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Превращение какого-л. явления в 

организованное учреждение, упорядоченный процесс с определенной 

структурой отношений, дисциплиной, правилами поведения. Законодательная 

институционализация. Институционализация политических партий. 

Инструменты институционализации предпринимательства. 

ИНСТРУКТА́Ж, а, м. [< лат. instruo строить, организовывать, снаряжать]. 

Комплекс указаний, которые даются перед выполнением определенных видов 

работ, совершением определенных действий. Инструктаж по охране труда, по 

технике безопасности. Инструктаж по приготовлению сложных блюд. 

Инструктаж по правилам соревнований. 

ИНСТРУКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Содержащий руководящие указания; 

проводимый с целью передачи таких указаний. Инструктивные документы. 

Инструктивное письмо. Инструктивные телеграммы. Инструктивное 

совещание. 

ИНСТРУКТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. Дать/давать 

руководящие указания, инструкции. Инструктировать исполнителей проекта. 

Инструктировать пилотов перед вылетом. 

ИНСТРУ́КТОР, а, мн. инстру́кторы, ов и инструктора́, о́в, м. 1. 

Должностное лицо, инструктирующее и проверяющее подведомственные 

учреждения, общественные организации и т. п. Инструктор по делам 



молодежи. Инструктор комитета по делам физической культуры и спорта. 

Инструктор по культурно-массовому направлению. 2. Специалист, обучающий 

какому-л. делу, мастерству. Инструктор по вождению. Инструктор 

служебного собаководства. 3. Специалист, обучающий технике, приемам в 

каком-л. виде спорта или ведущий занятия, включающие разнообразные 

физические упражнения. Инструктор по плаванию, по аэробике, по стрельбе. 

Инструктор парашютного клуба. Инструктор тренажерного зала. 

Заниматься дайвингом с инструктором. 

ИНСТРУ́КТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к инструктору, 

инструкторам; проводимый для инструкторов. Инструкторская аттестация. 

Инструкторская подготовка. Инструкторская квалификация. Программа 

инструкторского семинара. 2. Осуществляемый инструктором (2 и 3 зн.) или 

под руководством инструктора. Совершить три инструкторских полета. 

Инструкторский прыжок с парашютом. 

ИНСТРУКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к инструкции; содержащий 

руководящие указания, инструкции. Инструкционные положения. 

Инструкционная карта. Инструкционная таблица. Инструкционная 

информация. Инструкционное письмо. Основные темы инструкционного курса. 

ИНСТРУ́КЦИЯ, и, ж. [< позд.-лат. instructio наставление, обучение 

< instruere букв. сооружать, организовывать]. Свод правил, устанавливающий 

порядок и способ осуществления, выполнения чего-л.; руководящие указания. 

Ведомственные, должностные, служебные инструкции. Инструкция по 

эксплуатации бытового прибора. Нарушение инструкции. Следовать 

инструкции. 

ИНСТРУМЕ́НТ, а, м. [< лат. instrumentum орудие удие]. 1. Орудие 

(обычно ручное) для выполнения каких-л. работ; прибор, устройство, 

приспособление. Промышленные, ручные инструменты. Набор инструментов 

для автолюбителя. Хирургические, стоматологические инструменты. 

Музыкальный инструмент (устройство для исполнения музыки посредством 

извлечения музыкальных звуков). 2. Разг. Музыкальный инструмент. Духовые, 

струнные инструменты. Цифровые клавишные инструменты. Играть на 

ударных инструментах. 3. Средство, способ, применяемые для достижения 

чего-л. Инструменты финансирования торговых операций. Инструменты 

международного бизнеса. 4. В информатике — сервисные средства, 

представляемые программой, средой пользователю (обычно представленные в 

графическом интерфейсе в виде определенного значка, пункта меню). 

Инструмент выделения фрагмента текста. Инструменты рисования в 

графическом редакторе. Панель инструментов. 

ИНСТРУМЕНТАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Внедрение инструментов (1 зн.) в 

какую-л. сферу. Инструментализация труда. 2. Превращение в инструмент 



(3 зн.), инструментарий (2 зн.). Инструментализация новой теории. 

Инструментализация полученных знаний.  

ИНСТРУМЕНТАЛИ́ЗМ, а, м. Направление в философии и методологии 

науки, рассматривающее научные понятия, теории и гипотезы как 

инструменты, необходимые для ориентации человека в его взаимодействии с 

природой и обществом. Связь инструментализма с прагматизмом. Концепция 

инструментализма Джона Дьюи. 

ИНСТРУМЕНТАЛИ́СТ, а, м. 1. Музыкант, играющий на каком-л. 

музыкальном инструменте. Виртуозный инструменталист. 

Инструменталисты рок-группы. 2. Композитор, сочиняющий 

инструментальную музыку. Моцарт — великий инструменталист и дирижер. 

ИНСТРУМЕНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к инструменту (1 зн.), 

инструментам, предназначенный для них; связанный с использованием 

специальных инструментов. Инструментальная рабочая поверхность. 

Инструментальная тележка (для транспортировки инструментов). 

Инструментальная сталь. Инструментальная промышленность. 

Инструментальная проверка. Лабораторные и инструментальные 

исследования. 2. Связанный с игрой на музыкальных инструментах без участия 

пения; предназначенный для такой игры. Инструментальный ансамбль. 

Инструментальный альбом. Инструментальное отделение консерватории. 

Концерт вокальной и инструментальной музыки. 3. Связанный с 

использованием определенных инструментов (3 зн.), являющийся 

инструментом. Инструментальные методы в экономике. Инструментальный 

подход в психологии. 4. В информатике — относящийся к инструментам (4 зн.). 

Инструментальная панель текстового редактора. Инструментальные среды 

для создания обучающих компьютерных программ. 

ИНСТРУМЕНТА́РИЙ, я, м. 1. Совокупность инструментов (1 зн.), 

употребляемых в какой-л. специальности, сфере деятельности. Медицинский 

инструментарий. Чемоданчик с инструментарием. 2. Совокупность средств, 

методов, применяемых для достижения или осуществления чего-л. в какой-л. 

области. Научный инструментарий. Методологический инструментарий. 

ИНСТРУМЕНТО́ВКА, и, ж. 1. Изложение музыкального произведения в 

виде партитуры для исполнения оркестром, камерным ансамблем, хором; 

изложенное в таком виде музыкальное произведение; оркестровка (1 зн.). 

Мастер инструментовки. Исполнение инструментовок Стравинского. 2. 

Раздел теории музыки, посвященный принципам такого изложения, изучающий 

свойства отдельных инструментов и их сочетание в оркестре; оркестровка 

(2 зн.). Читать курс инструментовки. Школа современной инструментовки. 3. 

Переложение для оркестра музыкального произведения, написанного для 

какого-л. инструмента или для другого состава инструментов; переложенное 



для оркестра музыкальное произведение; оркестровка (3 зн.). Инструментовка 

музыкальных номеров. Возможности компьютерной инструментовки. 

Сборник новых инструментовок песен группы Queen. 4. Звуковая организация 

стиха, художественного текста. Особенности инструментовки в поэзии 

Тютчева. 

ИНСТРУМЕНТО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к инструментовке (1 

и 3 зн.). Инструментовочные приемы. Инструментовочная версия пьесы. 2. 

Относящийся к инструментовке (4 зн.). Поэтические заимствования в 

инструментовочной области. 

ИНСУЛИ́Н, а, м. [англ. insulin < лат. insula остров]. 1. Гормон 

поджелудочной железы, участвующий в регуляции углеводного обмена и 

содержания сахара в крови. Строение молекулы инсулина. Анализ крови на 

инсулин. Получение инсулина искусственным путем. 2. Лекарственный 

препарат такого гормона, используемый как лечебное средство, регулирующее 

содержание сахара в крови. Инъекция инсулина. Назначение инсулина при 

сахарном диабете. 

ИНСУЛИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к инсулину (1 зн.). 

Инсулиновая проба. Инсулиновые показатели. 2. Связанный с применением 

инсулина (2 зн.). Инсулиновый шприц. Инсулиновый рынок. 

ИНСУЛИНОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

инсулинотерапии, связанный с ней. Инсулинотерапевтические процедуры. 

ИНСУЛИНОТЕРАПИ́Я, и, ж. Лечение, основанное на применении 

инсулина (2 зн.). Инсулинотерапия при сахарном диабете. Долгосрочная 

инсулинотерапия. Назначить курс инсулинотерапии. 

ИНСУ́ЛЬТ, а, м. [< ср.-лат. insultus нападение; оскорбление < insilire 

вскакивать, бросаться]. Острое нарушение мозгового кровообращения. Инсульт 

как следствие гипертонической болезни, атеросклероза. Нарушение речи при 

инсульте. Реабилитация после инсульта. Геморрагический инсульт (см. 

Геморрагический). Ишемический инсульт (прекращение или значительное 

уменьшение кровоснабжения какого-л. отдела мозга). 

ИНСУ́ЛЬТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к инсульту, связанный с его 

лечением и профилактикой; вызванный инсультом; перенесший инсульт. 

Инсультные симптомы. Инсультный центр. Инсультный паралич. Инсультная 

гематома. Инсультный больной. 

ИНСЦЕНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [нем. inszenieren < in в, 

на + Szene сцена]. 1. Обработать/обрабатывать литературное произведение для 

его кинематографической или сценической постановки; 

осуществить/осуществлять сценическую постановку. Инсценировать роман 



Толстого. Театр инсценировал произведения русских классиков. 2. Перен. С 

корыстными целями представить/представлять что-л. ложное как подлинное. 

Инсценировать угон автомобиля для получения страховки. Инсценировать 

кражу драгоценностей. 

ИНСЦЕНИРО́ВКА, и, ж. 1. Обработка литературного произведения для 

его кинематографической или сценической постановки; такое обработанное 

произведение. Театральная инсценировка. Инсценировка для экранизации. 2. 

Перен. Представление чего-л. ложного как подлинного с корыстными целями. 

Инсценировка покушения на известного политического деятеля. Инсценировка 

ограбления. Инсценировка взрыва. 

ИНТЕГРА́Л, а, м. [франц. intégral < лат. integer целый]. В математике — 

величина, получающаяся в результате действия, обратного 

дифференцированию; целая величина, рассматриваемая как сумма своих 

бесконечно малых частей; результат решения дифференциального уравнения 

или системы дифференциальных уравнений. Способы вычисления интегралов. 

Через определенные интегралы выражаются площади плоских фигур. Общий 

интеграл (общее решение дифференциального уравнения или системы 

дифференциальных уравнений, заданное в неявном виде). Частный интеграл 

(решение дифференциального уравнения или системы дифференциальных 

уравнений, получающееся из общего интеграла выбором тех или иных 

значений произвольных постоянных или функций). 

ИНТЕГРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. Цельный, единый. 

Интегральный признак. Интегральный анализ проблемы. Интегральная схема 

(микроминиатюрное электронное устройство, элементы которого неразрывно 

объединены конструктивно, технологически и электрически). 2. только полн. ф. 

В математике — относящийся к интегралу. Интегральное уравнение. 

Интегральные функции. Интегральное исчисление (составная часть 

математического анализа, изучающая свойства и способы вычисления 

интегралов и их применение). 

ИНТЕГРА́ТОР, а, м. [англ. integrator < лат. integro восстанавливать, 

делать целым]. 1. Человек, организация, государство и т. п., способствующие 

сближению, объединению кого-, чего-л. Лидер в коллективе — это интегратор 

и идейный вдохновитель. Бразилия — интегратор стран региона. 2. Человек 

или компания, осуществляющие системную интеграцию. Интегратор 

занимается комплексным сопровождением бизнеса. Интегратор обеспечит 

подготовку, поставку и внедрение программного обеспечения. 3. В математике 

и информатике — вычислительное устройство, предназначенное для 

интегрирования функций, заданных аналитически. Аналоговый частотно-

импульсный интегратор. Цифровой интегратор. 



ИНТЕГРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к интеграции. 

Интеграционные проекты. Интеграционный процесс. 

ИНТЕГРА́ЦИЯ, и, ж. Объединение в целое разнородных элементов; 

включение какого-л. объекта или его элементов в состав какого-л. другого 

объекта (обычно более крупного). Политическая интеграция. Интеграция 

наук. Системная интеграция при реализации коммерческих проектов. 

ИНТЕГРИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. То же, что интеграция. Интегрирование 

страны в мировую экономику. Компании, созданные по принципу 

вертикального интегрирования. 2. В математике — нахождение интеграла; 

решение дифференциального уравнения. Приближенное интегрирование. 

Численное интегрирование. Промежуток интегрирования функции. 

ИНТЕГРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Осуществить/осуществлять интеграцию, объединить/объединять части в одно 

целое. Интегрировать информацию. Интегрировать интернет-проекты. 

Интегрировать компанию в крупную корпорацию. 2. В математике — 

найти/находить интеграл функции. Функция интегрирована на отрезке [а, b]. 

Интегрируемые уравнения. 

ИНТЕЛЛЕ́КТ, а, м. [< лат. intellectus разумение, рассудок]. Способность 

мышления, рационального познания (в отличие от таких душевных 

способностей, как чувство, воля, воображение, интуиция и т. п.). Высокий, 

средний интеллект. Интеллект взрослого человека. Развитие интеллекта. 

Исследование возможностей интеллекта. Искусственный интеллект 

(кибернетическая система, способная к адаптивному поведению и решению 

задач за счет моделирования некоторых сторон умственной деятельности 

человека). 

ИНТЕЛЛЕКТУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. Относящийся к 

интеллекту; являющийся интеллектом. Интеллектуальное развитие. 

Интеллектуальный уровень учащихся. Интеллектуальные способности. 

Интеллектуальная собственность (совокупность исключительных прав на 

результаты творческой деятельности или средства индивидуализации, к 

которым относятся художественные и научные произведения, звукозаписи, 

радио- и телевизионные передачи, изобретения, товарные знаки, фирменные 

наименования и т. п.). Интеллектуальные инвестиции (см. Инвестиция). 2. 

Обладающий высоко развитым интеллектом. Интеллектуальный человек. 

ИНТЕЛЛИГЕ́НТ, а, м. [< лат. intellegens (род. intellegentis) понимающий, 

знающий]. Представитель интеллигенции, человек, отличающийся культурой 

поведения и твердыми нравственными принципами (обычно — человек, 

профессионально занимающийся интеллектуальным трудом). Великодушие, 

тактичность интеллигента. Правильная речь настоящего интеллигента. Наш 

сосед — петербургский интеллигент в третьем поколении. 



ИНТЕЛЛИГЕ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Относящийся к 

интеллигентам; свойственный интеллигентам, интеллигенции. 

Интеллигентные слои общества. Интеллигентные манеры. 2. Обладающий 

высоким уровнем культуры, воспитания, образования. Интеллигентный 

человек. Интеллигентная женщина. 

ИНТЕЛЛИГЕ́НЦИЯ, и, ж. [< пол. inteligencja букв. способность к 

пониманию, сообразительность < лат. intelligentia]. Социальная группа, 

состоящая из образованных людей, обладающих специальными знаниями в 

области науки, техники, культуры и профессионально занимающихся 

умственным, преимущественно сложным, творческим, трудом; люди, 

принадлежащие к этой социальной группе, интеллигенты. История русской 

интеллигенции. Творческая интеллигенция — писатели, художники, 

музыканты, конструкторы. Представители сельской интеллигенции: учитель, 

врач, библиотекарь, агроном, ветеринар. 

ИНТЕЛЛИГИ́БЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. intelligibillis 

постигаемый, мыслимый]. Постигаемый только умом и недоступный 

чувственному познанию. Вещь в себе — интеллигибельный объект. Мир идей 

Платона интеллигибелен.  

ИНТЕНСИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. [< лат. intensus букв. натянутый]. 

1. Напряженный, усиленный. Интенсивная тренировка. Интенсивная 

деятельность. Интенсивные нагрузки. 2. Направленный на качественное 

изменение состояния, уровня чего-л., приводящий к такому изменению. 

Интенсивные методы обучения иностранным языкам. Интенсивное 

земледелие. Интенсивный рост рынка. Интенсивная терапия (комплексная 

терапия, проводимая при тяжелых заболеваниях и угрожающих жизни 

больного состояниях). 3. Яркий, густой (о цвете). Интенсивная синева неба. 

Окраска самки голубя менее интенсивна. 

ИНТЕНСИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Сделать/делать 

более интенсивным (1 и 2 зн.). Интенсифицировать тренировки. 

Интенсифицировать привлечение иностранных инвестиций. Власти 

интенсифицируют работу над строительством нефтепровода. 

ИНТЕНСИФИЦИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. Стать/становиться более 

интенсивным (1 и 2 зн.). Процесс переговоров интенсифицировался. Если 

циклон интенсифицируется, наблюдается падение давления. 

ИНТЕР1... [< лат. inter между, посреди]. Приставка, вносящая значения: 1. 

Взаимный. 2. Находящийся между чем-л.; средний. 

ИНТЕР2... [< лат. inter между]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение международный, интернациональный. 



ИНТЕРАКТИ́В, а, м. 1. только ед. Информация в интерактивном виде. 

Поток интерактива в Интернете. Использование интерактива в рекламе. 2. 

Разг. Мероприятие, основанное на непосредственном взаимодействии с 

участниками коммуникации (зрителями, слушателями, учениками и т. п.), учете 

их реакции. Новогодний интерактив. Команда ведущих и аниматоров 

подготовит праздничные интерактивы. Экскурсия для детей в форме 

интерактива. 3. Электронное средство безопасности, объединяющее функции 

защиты товара от кражи и передачи полной информации о нем покупателю. 

Получить данные о продукте с помощью интерактива. 

ИНТЕРАКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. 1. В информатике — непосредственное 

взаимодействие с пользователем во время работы; средства, обеспечивающие 

такое взаимодействие. Создание эффекта интерактивности в документе. К 

элементам интерактивности относятся аудио- и видеозаписи, анимированная 

компьютерная графика. 2. Непосредственное взаимодействие между 

участниками коммуникации (зрителями, слушателями передачи, программы 

и т. п.); учет мнения телезрителей и радиослушателей в прямом эфире. 

Интерактивность телевидения. Интерактивность в дистанционном 

обучении. 

ИНТЕРАКТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. [англ. interactive]. 1. В 

информатике — предполагающий непосредственное взаимодействие с 

пользователем в процессе работы, немедленную реакцию на действия 

пользователя. Интерактивные игры. Интерактивное общение с системой, с 

другими пользователями. Создание интерактивных документов. Организация 

интерактивного доступа к информации. 2. Основанный на непосредственном 

взаимодействии с участниками коммуникации (зрителями, слушателями, 

учениками и т. п.), учитывающий их реакцию; осуществляемый в прямом 

эфире. Интерактивный опрос радиослушателей. Интерактивное включение в 

телепрограмму. Интерактивное искусство (форма искусства, рассчитанная на 

непосредственное взаимодействие художника и зрителя при восприятии им 

произведения искусства). 

ИНТЕРВА́Л, а, м. [< лат. intervallum]. 1. Расстояние между объектами или 

событиями в пространстве или времени; промежуток времени, отделяющий 

одно событие, явление, действие от другого. Интервал между шеренгами. 

Межбуквенный, междустрочный интервал. Интервал в десять минут. 

Обновление сайта с интервалом в пять дней. 2. В математике — совокупность 

всех действительных чисел (или точек числовой прямой), заключенных между 

двумя данными числами (точками) и не содержащая их. Функция, постоянная 

на заданном интервале. Величина принимает значения из интервала (0, а). 3. В 

музыке — расстояние между двумя звуками по высоте. Интервал в три тона. 

Определить интервал на слух. 



ИНТЕРВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Основанный на использовании интервалов 

(1 зн.). Интервальные наблюдения. Интервальный тренинг. Интервальный бег. 

2. В математике — относящийся к интервалу (2 зн.); использующий интервалы, 

основанный на них. Интервальное значение. Интервальное уравнение. 

Интервальная функция. Интервальные вычисления. Интервальный алгоритм.  

3. В музыке — относящийся к интервалу (3 зн.); связанный с интервалом, 

интервалами. Интервальное звучание. Интервальный диктант на уроке 

сольфеджио. 

ИНТЕРВЕ́НЦИЯ, и, ж. [< лат. interventio вхождение, вступление]. 1. 

Насильственное открытое или замаскированное вмешательство одного или 

нескольких государств во внутренние дела другого государства, направленное 

против его территориальной целостности, политической независимости, 

противоречащее целям и принципам Устава ООН. Вооруженная, 

экономическая, дипломатическая интервенция. Иностранная военная 

интервенция в России в 1918–1921 годах. 2. В финансовом деле — 

посредничество по векселю, обычно по собственной инициативе. Произвести 

оплату векселей в виде интервенции. Акцептование путем интервенции. 

Отклонить интервенцию. 3. В экономике и финансовом деле — комплекс мер 

государственного регулирования рынка товаров, услуг, финансов, ценных 

бумаг и т. п. Закупочные интервенции. Биржевая интервенция.  

ИНТЕРВЬЮ́, нескл., ср. [< англ. interview < франц. entrevue < s’entrevoir 

видеть друг друга]. 1. Беседа с каким-л. лицом в форме вопросов и ответов на 

актуальные темы, предназначенная для распространения в средствах массовой 

информации. Дать эксклюзивное интервью корреспонденту. Интервью 

городскому телеканалу. Взять интервью у губернатора. Изложить свою 

позицию в нескольких интервью. 2. Беседа в форме вопросов и ответов по 

заранее намеченной программе с выбранными представителями социальной 

группы. Провести интервью со случайно выбранными респондентами. 3. 

Собеседование, проводимое с кандидатом на какую-л. вакансию. Оценить 

профессиональные качества нанимаемого в ходе интервью. 

ИНТЕРВЬЮЕ́Р, а, м. 1. Специалист, берущий интервью (1 зн.). 

Интервьюер телеканала. 2. Исследователь, проводящий интервью (2 зн.). 

Требуется интервьюер для участия в маркетинговом исследовании. Эффект 

интервьюера (искажения в ответах респондентов, обусловленные влиянием со 

стороны опрашивающего). 3. Специалист, берущий интервью (3 зн.). Кандидат 

на должность ответил на все вопросы интервьюера. 

ИНТЕРВЬЮИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу интервьюировать 

(1 зн.). Обучение журналистов интервьюированию на иностранном языке. 2. 

Способ проведения социологических опросов в виде интервью (2 зн.). 

Достоверность результатов интервьюирования. Интервьюирование 



посетителей фитнес-центров. 3. Проведение интервью (3 зн.). 

Интервьюирование при приеме на работу. 

ИНТЕРВЬЮИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого. 1. Взять/брать 

интервью (1 зн.) у кого-л. Интервьюировать известного писателя. 

Интервьюировать министра по вопросам внешней политики. 2. 

Провести/проводить интервью (2 зн.). Интервьюировать интернет-

пользователей. Интервьюировать группы школьников. 3. Провести/проводить 

интервью (3 зн.). Интервьюировать претендента на вакансию менеджера. 

ИНТЕРЕ́С, а, м. [< лат. interest имеет значение, важно]. 1. только ед. 

Внимание, любопытство, проявляемое по отношению к кому-, чему-л.; 

занимательность, увлекательность чего-л.; важность, значение чего-л. 

Утратить интерес к собеседнику. Смотреть фильм с интересом. Проявить 

интерес к новому заданию. Учебники, представляющие для студента интерес. 

2. обычно мн. Предмет, тема, составляющие преимущественное содержание 

мыслей, речи, забот кого-л. Человек широких интересов. Кроме учебы, у него 

нет никаких интересов в жизни. 3. только мн.; кого, чего, какие. Выгоды, 

нужды; стремления, потребности. Личностные, групповые интересы. 

Материальные, духовные интересы. Потерпевшая отстаивает свои интересы 

в суде.  

ИНТЕРЕ́СНЫЙ, ая, ое; сен, сна, сно. 1. Возбуждающий интерес, 

занимательный, любопытный. Интересный рассказ. Интересная прогулка. 

Интересные факты. Интересное путешествие. 2. Отличающийся богатым 

внутренним содержанием, разносторонними увлечениями и т. п. В 

литературном кружке собираются интересные люди. 3. Разг. Красивый, 

привлекательный. Интересная молодая девушка. У мужчины интересная 

внешность. 

ИНТЕРЕСОВА́ТЬ, су́ю, су́ешь, нсв; кого, что. Возбуждать в ком-, чем-л. 

интерес (1 зн.), привлекать внимание. Меня не интересует современное 

искусство. Покупателей интересуют цены на продукты. Нашу компанию 

интересуют долгосрочные поставки. 

ИНТЕРЕСОВА́ТЬСЯ, су́юсь, су́ешься, св; кем, чем. 1. Проявлять интерес 

(1 зн.), любопытство к кому-, чему-л. Интересоваться модой. Интересоваться 

экзотическими странами. Интересоваться русской литературой. Мужчины 

интересуются красивыми девушками. 2. Спрашивать, любопытствовать, желая 

узнать что-л. Туристы интересуются, где находится музей. 

ИНТЕРИОРИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. interior внутренний]. В психологии и 

социологии — переход структур внешней социальной и предметной 

деятельности во внутренние структуры психики. Механизм интериоризации. 

Интериоризация ценностей. Интериоризация чтения — переход от чтения 

вслух к чтению про себя. 



ИНТЕ́РН, а, м. [< франц. interne первоначально студент-медик, живущий 

при больнице, где проходит практику < interne внутренний < лат. internus]. 

Врач, проходящий интернатуру. Занятия с интернами. Практика интернов. 

ИНТЕРНА́Т, а, м. [франц. internat < interne интерн, ученик, живущий в 

интернате]. 1. Среднее учебное заведение, в котором учащиеся живут и учатся. 

Поступить в интернат. Интернат для детей-сирот. 2. Общежитие для 

учащихся при учебном заведении. Интернат сельской школы. Интернат 

гимназии. 3. Учреждение для проживания и обслуживания некоторых 

категорий граждан. Психоневрологический интернат. Интернат для инвалидов. 

ИНТЕРНАТУ́РА, ы, ж. [франц. internature < лат. internus внутренний]. 

Форма последипломной стажировки выпускников медицинских вузов по 

специальности, проводимая на базе лечебно-профилактических учреждений 

под наблюдением и руководством соответствующей кафедры вуза. 

Интернатура по терапии, стоматологии, психиатрии. Окончить клиническую 

интернатуру. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Расширение какого-л. явления, 

процесса или объекта до международного масштаба. Интернационализация 

высшего образования. Интернационализация преступности, терроризма. 

Интернационализация информационных потоков. Интернационализация права 

(исторически и объективно обусловленный процесс взаимовлияния и 

взаимопроникновения правовых культур). 2. Формирование устойчивых 

международных связей в экономической сфере. Интернационализация 

торговли. Интернационализация производства. Интернационализация 

деятельности компании. 3. В информатике — адаптация программного 

продукта или аппаратного обеспечения к языковым и культурным 

особенностям регионов, в которых предполагается его использование. 

Интернационализация операционной системы. Выполнить 

интернационализацию приложения. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Расширить/расширять до международного масштаба (о каком-л. явлении, 

процессе, объекте); сделать/делать используемым, применимым и т. п. в 

международном масштабе. Интернационализировать миротворческую 

операцию. Интернационализировать молодежные движения. 

Интернационализировать системы отчетности. 2. Вовлечь/вовлекать в 

интернационализацию (2 зн.). Интернационализировать производство. 

Интернационализировать компанию. 3. В информатике — 

осуществить/осуществлять интернационализацию (4 зн.). 

Интернационализировать программное обеспечение. 

Интернационализировать пользовательский интерфейс. 



ИНТЕРНАЦИОНАЛИ́ЗМ, а, м. [франц. internationalisme < inter… между 

+ nation народ]. 1. Идеология и политика равенства и солидарности всех 

народов независимо от национальной принадлежности. Советский 

интернационализм. Воспитывать молодежь в духе интернационализма. 2. В 

лингвистике — слово, возникшее первоначально в одном языке и затем из него 

заимствованное в большинство других языков мира с полностью или частично 

совпадающим смыслом. Интернационализмы «телефон», «компьютер», 

«спутник». Интернационализмы английского, арабского, китайского, русского 

происхождения. 

ИНТЕРНАЦИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. inter между 

+ natio, nationis народ]. 1. Международный, межнациональный, связанный с 

отношениями между разными странами. Интернациональные связи. 

Интернациональный молодежный лагерь. Ресторан предлагает блюда 

интернациональной кухни. 2. Состоящий из представителей различных народов, 

наций; связанный с представителями различных народов, наций. 

Интернациональный студенческий клуб. Интернациональный брак. Баку — 

интернациональный город. 3. Соответствующий принципам 

интернационализма, основанный на этих принципах. Интернациональная 

солидарность. Интернациональное воспитание молодежи. 

ИНТЕРНЕ́Т, а, м. [англ. Internet]. 1. Всемирная информационная 

компьютерная сеть, объединяющая множество некоммерческих компьютерных 

сетей и компьютеров для обмена информацией друг с другом. Пользователи 

Интернета. Виртуальное пространство Интернета. Подключение к 

Интернету. Скачать информацию из Интернета. 2. Способ обеспечения 

доступа к этой сети; передача данных при подключении к этой сети. 

Спутниковый интернет. Проводной, беспроводной интернет. Скорость 

интернета. 

ИНТЕРНЕ́Т- Первая часть сложносоставных слов, имеющая значение 

действующий через Интернет, осуществляемый с его помощью. 

ИНТЕРНЕ́Т-А́ДРЕС, а, мн. интерне́т-адреса́, о́в, м. Цифровой или 

символьный идентификатор информационного ресурса в Интернете. 

Интернет-адрес организации. Ввести интернет-адрес в браузере. Десятичный 

интернет-адрес состоит из четырех чисел, разделенных точками. 

ИНТЕРНЕ́Т-БА́НКИНГ, а, м. Удаленное управление банковскими 

счетами через Интернет, обеспечивающее проведение безналичных расчетов и 

контроль над ними со стороны всех участников финансовых отношений; 

онлайн-банкинг. Система интернет-банкинга. Оплачивать коммунальные 

услуги с помощью интернет-банкинга. 

ИНТЕРНЕ́Т-БИ́ЗНЕС, а, м. Предпринимательская деятельность с 

использованием сетевых технологий, при которой маркетинг, продажа и 



приобретение товаров и услуг производится через Интернет; онлайн-бизнес; и-

бизнес. Воздействие инфляции на интернет-бизнес. Программное обеспечение 

для интернет-бизнеса. 

ИНТЕРНЕТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Распространение подключенных к 

Интернету компьютеров, широкое использование предоставляемых 

Интернетом возможностей во всех сферах жизни общества. Интернетизация 

банковских операций. Интернетизация процесса обучения в высшей школе. 

ИНТЕРНЕ́Т-КОММУНИКА́ЦИЯ, и, ж. Способ общения, при котором 

обмен информацией происходит по каналам Интернета. Языковые особенности 

интернет-коммуникации. Интернет-коммуникация с использованием 

социальных сетей. 

ИНТЕРНЕ́Т-КОМПА́НИЯ, и, ж. 1. Компания (2 зн.), занимающаяся 

интернет-бизнесом. Торговые интернет-компании. 2. Компания (2 зн.), 

предоставляющая доступ к Интернету и иные связанные с Интернетом услуги. 

Крупнейшая российская интернет-компания Яндекс. 

ИНТЕРНЕ́Т-КОНФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. 1. Мероприятие, предполагающее 

взаимодействие какого-л. официального, известного и т. п. лица с аудиторией в 

режиме онлайн в форме ответов на вопросы, передаваемые участниками по 

Интернету; онлайн-конференция (1 зн.). Провести интернет-конференцию с 

мэром в режиме реального времени. Стенограмма интернет-конференции 

президента России. 2. Мероприятие, организуемое для совместной работы 

участников, предполагающее обмен информацией, опытом и т. п., проводимое 

в режиме онлайн; технология и совокупность технических средств для 

организации такого мероприятия; онлайн-конференция (2 зн.); веб-

конференция. Спортивные, кулинарные интернет-конференции. Научные 

интернет-конференции. Регистрация на интернет-конференцию. 

Возможности интернет-конференций включают совместный доступ к экрану 

и приложениям. 

ИНТЕРНЕ́Т-МАГАЗИ́Н, а, м. Занимающаяся торговлей интернет-

компания (1 зн.), производящая рекламу и продажу товаров через свой сайт в 

Интернете; сайт такой компании; онлайн-магазин. Служба доставки 

интернет-магазина. Заказать бытовую технику, книги, лекарства через 

интернет-магазин. Адрес интернет-магазина в сети. 

ИНТЕРНЕ́ТОВСКИЙ, ая, ое. Разг. Относящийся к Интернету, связанный 

с Интернетом и применением интернет-технологий; существующий, 

осуществляемый в Интернете. Интернетовские форматы. Интернетовские 

протоколы. Интернетовский сайт, сервер. Интернетовская торговля. 

Интернетовские игры. 



ИНТЕРНЕ́Т-ОРИЕНТИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. [< интернет 

+ ориентированный прич. от ориентировать]. Предназначенный для работы в 

Интернете; учитывающий возможности работы в Интернете. Интернет-

ориентированные базы данных. Интернет-ориентированные образовательные 

технологии. 

ИНТЕРНЕ́Т-ПРОВА́ЙДЕР, а, м. Организация-поставщик услуг 

Интернета. Тарифы, предлагаемые интернет-провайдером. Выбрать 

интернет-провайдера для подключения домашнего интернета. 

ИНТЕРНЕ́Т-ПРОЕ́КТ, а, м. 1. Система мероприятий с большим 

количеством участников, осуществляемых с помощью интернет-технологий, а 

также создаваемые в результате таких мероприятий сайты. Коммерческие и 

некоммерческие интернет-проекты. Интернет-проект по изучению 

иностранных языков. 2. Совокупность мероприятий, проводимых 

предприятиями, организациями по созданию и поддержке собственных узлов, 

сайтов в Интернете и применению технологий Интернета для развития своей 

деятельности, а также создаваемые в результате таких мероприятий сайты. 

Высокотехнологичные интернет-проекты. Поддержка и сопровождение 

интернет-проектов. Увеличить объемы инвестиций в интернет-проекты 

компании. 

ИНТЕРНЕ́Т-РЕСУ́РС, а, м., обычно мн. Сруктурированный блок 

информации (сайт, портал) или набор программных средств (сервис, поисковая 

машина и т п.), доступные в Интернете и идентифицируемые по определенному 

интернет-адресу. Образовательные интернет-ресурсы. Популярный интернет-

ресурс о погоде. Почтовый интернет-ресурс. Российский интернет-ресурс 

«Яндекс». 

ИНТЕРНЕ́Т-СА́ЙТ, а, м. То же, что сайт. Интернет-сайт телекомпании. 

Реклама интернет-сайтов. Посетить интернет-сайт. Скачать статью с 

интернет-сайта университета. 

ИНТЕРНЕ́Т-СЕ́РВЕР, а, м. Компьютер, выполняющий функцию 

обслуживания пользователей в глобальной сети Интернет. Подключение к 

интернет-серверу с удаленных компьютеров. Прикладные программы 

интернет-сервера. 

ИНТЕРНЕ́Т-СЕ́РВИС, а, м. Система, работающая на основе специальной 

программы, доступная в Интернете по уникальному адресу, предоставляющая 

пользователю определенный комплекс услуг; онлайн-сервис. Спутниковые 

интернет-сервисы. Управление интернет-сервисом. Электронная почта — 

самый популярный интернет-сервис. 



ИНТЕРНЕ́Т-ТЕЛЕВИ́ДЕНИЕ, я, ср. Передача созданных с 

использованием цифровых технологий телевизионных программ через 

Интернет. Новый канал интернет-телевидения. Сайт интернет-телевидения. 

ИНТЕРНЕ́Т-ТЕЛЕФОНИ́Я, и, ж. Передача голосовых сигналов между 

телефонной сетью и Интернетом в режиме реального времени с помощью 

специальных устройств, преобразующих голосовые сигналы в пакеты данных и 

обратно. Системы интернет-телефонии. Провайдер интернет-телефонии. 

ИНТЕРНЕ́Т-ТЕХНОЛО́ГИИ, ий, мн. Применяемые в какой-л. области 

деятельности технологии передачи, обработки и хранения информации, 

предоставляемые Интернетом. Внедрение интернет-технологий в банковскую 

деятельность. Разработка промышленных информационных систем на базе 

интернет-технологий. 

ИНТЕРПОЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. [< лат. interpolo подновлять, отделывать; 

изменять]. В математике — точное или приближенное восстановление функции 

на заданном интервале по известным ее значениям, а также по значениям ее 

производных; интерполяция. Линейное, квадратичное интерполирование. 

Интерполирование заданной функции по формулам Ньютона и Лагранжа. 

ИНТЕРПОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. В математике — то же, что интерполирование. 

Методы интерполяции. Функция, подлежащая интерполяции. 

ИНТЕРПРЕТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. interpretatio разъяснение]. 1. 

Истолкование, объяснение, раскрытие смысла, содержания чего-л. 

Интерпретация событий. Интерпретация экспериментальных данных. 2. 

Задание конкретного смысла абстрактной системе (символу, выражению, 

высказыванию и т. п.); совокупность смыслов, заданных элементам какой-л. 

естественно-научной или абстрактно-дедуктивной теории. Геометрическая 

интерпретация функции. Интерпретация дифференциального уравнения. 

Классическая, частотная и аксиоматическая интерпретации понятия 

вероятности. 3. Творческое раскрытие какого-л. художественного или 

музыкального произведения, определяющееся художественным замыслом и 

индивидуальными особенностями актера, режиссера, музыканта и т. п. 

Интерпретация классического романа современными режиссерами. Новая 

зрелищная интерпретация балета. 4. В информатике — анализ, обработка и 

выполнение исходной программы построчно, без предварительного перевода 

всей программы целиком в машинный код. Модуль интерпретации. Языки 

программирования, ориентированные на интерпретацию. 

ИНТЕРПРЕТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Истолковать/истолковывать, объяснить/объяснять что-л., раскрыть/раскрывать 

смысл, содержание чего-л. Врач интерпретирует результаты анализов. 

Правильно интерпретировать показатели уровня жизни населения. 2. 

Дать/давать интерпретацию чего-л. (2 зн.). Интерпретировать формулу. 



Интерпретировать понятия естественно-научных теорий. 3. 

Осуществить/осуществлять интерпретацию (3 зн.). Режиссер интерпретировал 

классическое произведение по-своему. 4. В информатике — 

выполнить/выполнять интерпретацию (4 зн.). Процессор интерпретирует 

программу и на ее основе управляет работой всех устройств. 

ИНТЕРФЕ́ЙС, а, м. [англ. interface < inter между + face поверхность]. В 

информатике: 1. Совокупность аппаратных или программных средств, 

обеспечивающих взаимодействие устройств и программ внутри 

вычислительной системы. Оптический интерфейс. Инфракрасный интерфейс. 

Сетевой интерфейс. Интерфейс мыши, гибких дисков, принтеров. 2. 

Совокупность программных средств, позволяющих пользователю 

взаимодействовать с компьютерной системой. Дружественный интерфейс. 

Дизайн интерфейса. Интерфейс рабочего стола Windows. Настройка 

интерфейса программы. Командный интерфейс.  

ИНТЕРФЕ́ЙСНЫЙ, ая, ое. В информатике — относящийся к 

интерфейсу, связанный с реализацией интерфейса в компьютерной системе или 

сети. Сетевые интерфейсные карты. Интерфейсные операции. Интерфейсные 

элементы текстового редактора. 

ИНТЕРФЕРЕНЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В физике — относящийся к 

интерференции (1 зн.); функционирующий на основе интерференции. 

Интерференционные явления. Интерференционный микроскоп. 

ИНТЕРФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. [франц. interférence, нем. Interferenz < лат. inter 

между + ferens (род. ferentis) несущий, переносящий]. 1. В физике — взаимное 

усиление или ослабление волн при их наложении друг на друга. 

Интерференция звука. Интерференция света. 2. Взаимодействие 

контактирующих языков, культур и т. п., приводящее к проникновению 

элементов и свойств одного языка, одной культуры в систему другого языка, 

другой культуры и т. п. Лексическая, грамматическая интерференция. 

Этническая интерференция. 3. Взаимодействие одновременных или 

последовательных процессов, при котором обычно возникает нарушение хотя 

бы одного из них. Интерференция навыков (при которой освоение одного 

навыка затрудняет освоение другого). Вирусная интерференция в клетках (при 

которой наблюдается подавление репродукции одного вируса другим). 

ИНТЕРЬЕР́, а, м. [франц. intérieur < лат. interior внутренний]. 

Архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство какого-

л. помещения. Офисный интерьер. Интерьер кухни, гостиной, спальни. 

Парадные интерьеры дворца. 

ИНТЕРЬЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к интерьеру; предназначенный для 

создания интерьера; происходящий, размещаемый в интерьерах. Интерьерное 



проектирование. Интерьерное освещение, озеленение. Интерьерная 

скульптура, живопись. Интерьерная реклама. Интерьерные съемки. 

ИНТИ́МНЫЙ, ая, ое; мен, мна, мно. [франц. intime < лат. превосх. intimus 

букв. самый внутренний; близкий (об отношениях)]. 1. Относящийся к 

отдельному человеку, касающийся его личной жизни, отношений с близкими 

людьми, глубоко личный. Интимные факты. Интимные подробности 

переписки. 2. Задушевный, искренний, доверительный, лишенный строгой 

официальности; располагающий к задушевности, доверительности. Интимная 

дружба. Поужинать в интимной обстановке. 3. Связанный с половыми 

органами, с сексуальными отношениями. Интимная гигиена. Начать 

интимную жизнь. 

ИНТОКСИКА́ЦИЯ, и, ж. [< ср.-лат. intoxicatio < лат. in в, внутрь + греч. 

toxikos служащий для смазывания стрел, ядовитый]. В медицине — отравление 

организма, вызванное токсическим воздействием какого-л. вещества; токсикоз. 

Интоксикация змеиным ядом. Интоксикация мышьяком, свинцом. Бытовая, 

промышленная интоксикация. 

ИНТОЛЕРА́НТНОСТЬ, и, ж. [< лат. in… не + толерантность]. 1. 

Нетерпимость по отношению к чему- или кому-л. Межкультурная 

интолерантность. Религиозная интолерантность. Высокий уровень расовой 

интолерантности в стране. 2. В биологии и медицине — состояние 

сниженной переносимости какого-л. вещества, физического фактора и т. п. 

Алкогольная интолерантность. Пищевая интолерантность. 

Интолерантность к лактозе. Интолерантность к нагрузкам. 

ИНТОЛЕРА́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Нетерпимый по отношению 

к чему- или кому-л. Человек, интолерантный к чужому мнению, идеям. 

Интолерантные высказывания в адрес представителей других наций. 2. к чему. 

В биологии и медицине — плохо переносящий какое-л. вещество, физический 

фактор и т. п. Пациенты, интолерантные к нейролептикам. Выявление 

биологических видов, интолерантных к загрязнению. 

ИНТОНАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к интонации (1 зн.), 

связанный с ней. Интонационные характеристики голоса. Интонационное 

распознавание эмоций в речи говорящего. 2. В лингвистике — относящийся к 

интонации (3 зн.), связанный с ней. Интонационные средства речи. 

Интонационная схема предложения. Интонационное оформление 

высказывания. 3. В музыке — относящийся к интонации (4 зн.), связанный с 

ней. Острота интонационного слуха. Интонационная выразительность 

романсов Брамса. Интонационные особенности народных песен. 

ИНТОНА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Intonation, франц. intonation < лат. intono 

греметь]. 1. Тон, особенности, манера произнесения слов, текста. 

Выразительная интонация. Покровительственная интонация. Интонация 



тревоги. Трагизм в интонациях. Читать с размеренной интонацией. 2. Перен. 

Особенности стиля писателя; манера общения, письма, повествования и т. п. 

Неповторимая интонация Мандельштама. Взволнованная, тревожная 

интонация очерка. Оживленная интонация телерепортажа. 3. В 

лингвистике — совокупность звуковых средств языка, оформляющих 

высказывание, включающих высоту, окраску, интенсивность и длительность 

звучания. Повествовательная интонация. Утвердительная, вопросительная, 

восклицательная интонация. Правила интонации русского языка. 4. В 

музыке — степень точности воспроизведения музыкальных тонов в их 

сочетании (при извлечении музыкальных звуков); выразительный 

мелодический оборот, музыкальная фраза, наполненная смыслом, 

эмоционально окрашенная. Проверить точность интонации при настройке 

музыкального инструмента. Джазовые, блюзовые интонации. 

ИНТОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. В лингвистике — 

произнести/произносить слова, текст с определенной интонацией. Хорошо 

интонированная речь. 2. В музыке — попасть/попадать в тон при исполнении 

последовательности музыкальных звуков; передать/передавать музыкальными 

средствами смысловую и эмоциональную окраску (мелодии, музыкальной 

фразы). Чисто интонировать при пении. Фальшиво интонировать. Учиться 

интонировать на трубе. Выразительно интонированная мелодия. 

ИНТРИ́ГА, и, ж. [франц. intrigue < итал. intrigare, intricare строить козни; 

запутывать < лат. intricare]. 1. Тайное действие с использованием различных 

неблаговидных средств, направленное на достижение какой-л. цели. 

Политическая интрига. Жертва интриги. 2. Динамическая схема развития 

событий в прозаическом или драматическом произведении. Главная интрига 

романа, повести, сценария. 

ИНТРОВЕ́РСИЯ, и, ж. [< лат. intro внутрь, внутри + verto поворачивать]. 

В психологии — характеристика типа личности, определяющая направленность 

психической деятельности человека на самого себя; сосредоточенность 

индивида на своих переживаниях, интересах, собственном внутреннем мире. 

Диагностика интроверсии и экстраверсии у подростков. Умеренная, ярко 

выраженная интроверсия. 

ИНТРОВЕ́РТ, а, м. В психологии — человек, психический склад которого 

характеризуется сосредоточенностью на собственном внутреннем мире, 

обращенностью на самого себя. Интроверты склонны замыкаться в себе. 

ИНТРОВЕ́РТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. В психологии — относящийся 

к интроверту, характерный для него; являющийся интровертом. Интровертный 

склад мышления. Интровертные качества. Интровертные мужчины, 

женщины. Интровертные натуры. 2. Направленный на внутренний мир 



человека, отражающий взаимодействие с этим миром. Интровертное 

творчество. Работы художника интровертны и выразительны. 

ИНТРОДУ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. introductio введение]. 1. Небольшое 

оркестровое вступление, предшествующее основной части музыкального 

произведения; вокальная сцена, исполняемая хором или ансамблем в начале 

оперы. В опере «Пиковая дама» интродукция заменяет увертюру. 

Интродукция к третьему действию оперы «Доктор Живаго» для смешанного 

хора. 2. В биологии — преднамеренное или случайное введение в экосистему 

чуждого ей вида; процесс освоения вида в новом ареале. Интродукция 

колорадского жука. Интродукция кукурузы в Европе.  

ИНТРОНИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< греч. en в + thronos трон, престол]. 

Торжественное возведение на престол вновь избранного предстоятеля Церкви 

(патриарха, митрополита или архиепископа в православной Церкви, Папы 

Римского в католической). Интронизация совершается во время литургии. 

Интронизация новоизбранного патриарха. Интронизация Папы Римского 

Бенедикта XVI в Ватикане. 

ИНТУБА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. in в + tuba труба]. В медицине: 1. Введение 

трубки в гортань, трахею или бронхи для восстановления их проходимости, 

проведения наркоза или искусственной вентиляции легких. Интубация при 

отеках. Интубация при спазме гортани. Провести интубацию бронхов. 2. 

Введение трубки в просвет кишки с лечебными или диагностическими целями. 

Интубация тонкой кишки. 

ИНТУИ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. intueor пристально, внимательно смотреть]. 1. 

Подсознательное, безотчетное чувство, основанное на предшествующем опыте 

и подсказывающее правильное понимание, решение, поведение и т. п. Тонкая 

интуиция. Женская интуиция. Руководствоваться интуицией. Обладать 

развитой интуицией. Интуиция не подвела. 2. В философии — способность 

непосредственного постижения истины без обоснования ее с помощью 

доказательств. Чувственная, интеллектуальная интуиция. Интуиция в 

понимании Бергсона, Фрейда. 

ИНФАНТИЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. infantilis детский]. 1. В психологии — 

незрелость человека, выражающаяся в задержке становления личности, при 

которой его поведение не соответствует возрастным требованиям к нему. 

Признаки личностного инфантилизма. Психический инфантилизм. 2. 

Безответственность, поведение взрослого, сходное с поведением ребенка. 

Сохранить в зрелые годы романтический инфантилизм. 

ИНФАНТИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. infantilis детский]. 

Отличающийся инфантилизмом (2 зн.), безответственный, наивный, 

обладающий чертами, свойственному детскому возрасту. Инфантильные герои 

фильма. Наивная инфантильная женщина. Инфантильные граждане. 



ИНФА́РКТ, а, м. [нем. Infarkt < лат. infarctus набитый, наполненный]. В 

медицине 1. Очаг омертвения в тканях или органах, возникающий вследствие 

прекращения тока крови в артериях при их спазме или закупорке. Инфаркт 

почки, легкого, мозга. Венозный инфаркт. Инфаркт миокарда (заболевание 

сердца, обусловленное острой недостаточностью его кровоснабжения и 

сопровождающееся возникновением очага некроза в сердечной мышце). 2. 

Разг. Инфаркт миокарда. Гипертоническая болезнь приводит к инфаркту. 

Диета после перенесенного инфаркта. 

ИНФА́РКТНЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к инфаркту, 

связанный с его лечением и профилактикой; вызванный инфарктом; 

перенесший инфаркт. Инфарктное отделение в больнице. Инфарктные 

аневризмы. Инфарктный больной. 

ИНФЕ́КЦИЯ, и, ж. [франц. infection < лат. infectio букв. пропитывание, 

окрашивание; отравление]. Заражение организма человека или животного 

болезнетворными микроорганизмами. Возбудитель инфекции. Инфекция 

дыхательных путей, кожи, зубов. Бактериальные инфекции. Желудочно-

кишечные инфекции. Острая респираторная вирусная инфекция (см. 

Вирусный 1 зн.).  

ИНФИЛЬТРА́Т, а, м. [нем. Infiltrat, франц. infiltrat < лат. in в + filtro 

процеживать]. 1. В биологии и медицине — скопление в тканях организма 

какого-л. вещества (клеток крови, раковых клеток, жира). Воспалительный 

инфильтрат. Опухолевый инфильтрат. Легочный инфильтрат. Удалить 

инфильтрат в подмышечной области. 2. В медицине — уплотнение, 

возникающее в тканях при введении анестезирующего раствора. Рассасывание 

инфильтрата. 

ИНФИЛЬТРА́ЦИЯ, и, ж. 1. В биологии и медицине — проникновение 

клеток крови, жира, солей кальция и т. п. внутрь клетки, ткани или органа. 

Жировая инфильтрация печени. Опухолевая инфильтрация. 2. В медицине — 

инъекция раствора местного анестетика в ткани организма. Провести 

инфильтрацию для местной анестезии. 3. В геологии — проникновение воды с 

поверхности земли в толщу горных пород. Инфильтрация является одним из 

главных источников питания грунтовых вод. 

ИНФИНИТИ́В, а, м. [нем. Infmitiv < лат. īnfīnītīvus (modus) 

неопределенное наклонение]. В лингвистике — исходная форма глагольной 

парадигмы, обобщающее наименование действия вне отнесенности к 

наклонению, времени, лицу и числу. Функции инфинитива в предложении. 

Словосочетания с инфинитивом. 

ИНФИЦИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. В медицине — внесение, попадание 

возбудителей какого-л. заболевания куда-л. (в живой организм, какую-л. среду 

и т. п.). Инфицирование раны во время операции. Инфицирование воды, почвы. 



2. В информатике — самопроизвольное присоединение вируса (3 зн.) к другим 

программам для выполнения различных нежелательных действий. Процедура 

инфицирования файлов. Инфицирование машин по сети. 

ИНФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [нем. infizieren < лат. 

inficio пропитывать, заражать]. 1. кого, что. В медицине — внести/вносить 

возбудителей какого-л. заболевания куда-л. (в живой организм, какую-л. среду 

и т. п.). Человек, инфицированный вирусом гепатита. Вода, инфицированная 

кишечной палочкой. 2. что. В информатике — самопроизвольно 

присоединиться/присоединяться к другим программам для выполнения 

различных нежелательных действий (о вирусе 3 зн.). Инфицировать 

загрузочный сектор диска, каталог. Вирус инфицировал файл. 

ИНФИЦИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. В медицине — 

воспринять/воспринимать, получить/получать возбудителей инфекционных 

заболеваний. Ребенок инфицировался стрептококком. 

ИНФЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В экономике и финансовом деле — 

относящийся к инфляции (1 зн.), связанный с ней. Инфляционная индексация. 

Высокие инфляционные ожидания. Нарастание инфляционных процессов. 

Получить дополнительные инфляционные доходы. Инфляционный шок 

(резкое наращивание не обеспеченной товарами денежной массы, находящейся 

в обращении; обусловленные им экономические осложнения). 

ИНФЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. inflatio вздувание, вздутие]. 1. В экономике и 

финансовом деле — устойчивая тенденция повышения цен и заработной платы 

в денежном выражении; увеличение количества обращающихся в стране 

бумажных денег и их обесценивание. Неуправляемая инфляция. Темпы, уровень 

инфляции. Сдерживать инфляцию. Ускорение, усиление, замедление инфляции. 

2. чего. Перен. Обесценивание, падение значимости чего-л. вследствие избытка 

или слишком частого использования. Инфляция гласности. Инфляция понятий 

долга и чести.  

ИНФОРМА́НТ, а, м. [< лат. informatio сообщение]. 1. Носитель языка, 

диалекта, представитель самобытной этнической культуры, являющийся 

источником информации для ученых, изучающих данный язык, диалект, 

обряды, культурные традиции. Поиск информантов перед началом 

этнографической экспедиции. Обработка записей речи информантов. 2. Лицо, 

предоставляюще кому-л. какую-л. информацию, то же, что информатор. Быть 

постоянным информантом организаторов выставки. 

ИНФОРМАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. Хорошо информирующий, 

насыщенный информацией (1 зн.). Информативная лекция. Информативное 

сообщение. Статья достаточно информативна. 



ИНФОРМАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Распространение применения компьютеров 

и компьютерных технологий обработки информации. Информатизация 

социальной сферы. Менеджер по информатизации. 

ИНФОРМАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Провести/проводить информатизацию, подвергнуть/подвергать 

информатизации. Информатизировать отрасль. Информатизировать сферу 

жилищно-коммунального хозяйства. Информатизировать образовательный 

процесс. 

ИНФОРМА́ТИКА, и, ж. [англ. informatics]. Группа дисциплин, 

занимающихся изучением законов, методов и способов накопления, обработки 

и передачи информации с помощью компьютеров, структуры информационных 

систем; сфера практического применения вычислительной техники. 

Теоретическая, прикладная информатика. Экономическая информатика. 

Правовая информатика. Факультет информатики и систем управления. 

ИНФОРМА́ТОР, а, м. Лицо, предоставляюще кому-л. какую-л. 

информацию. Полезный для уголовного следствия информатор. Найти ценного 

информатора по вопросам восстановления экологии региона. 

ИНФОРМАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к информации; связанный 

с хранением, переработкой и передачей информации, предназначенный для 

этого. Информационная деятельность телевидения. Информационная 

программа. Информационное агентство. Информационный банк данных. 

Информационное обслуживание пользователей. Средства информационной 

безопасности. Система информационной поддержки принятия решений. 

Информационная война (использование средств массовой информации в 

идеологической борьбе за общественное мнение между политическими 

противниками). Информационная технология (система процедур 

преобразования информации с целью ее формирования, организации, 

обработки, распространения и использования). Информационное 

пространство (сфера деятельности, воздействия средств массовой 

информации).  

ИНФОРМА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. informatio осведомление, просвещение]. 1. 

Сведения, факты о ком-, чем-л., сообщение о фактах, событиях. Оперативная 

информация. Информация с места происшествия. Отдел информации на 

телевидении. Не располагать информацией. Средства массовой информации 

(совокупность каналов, по которым регулярно передаются сообщения о 

повседневных событиях: пресса, радио, телевидение, электронные 

информационные системы). 2. Совокупность сведений как объект хранения, 

переработки и передачи. Визуальная, звуковая, текстовая информация. 

Служебная, пользовательская информация. Техническая, справочная 

информация. Информация в цифровом виде. Единицы измерения информации. 



Физическая среда передачи информации. Доступ к информации. Способы 

защиты информации. Носитель информации (то же, что носитель данных). 

ИНФОРМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [< лат. informo 

формировать, обучать]. Осведомить/осведомлять, дать/давать информацию 

(1 зн.). Информировать покупателей о действующих скидках. Информировать 

широкие слои населения об экологической ситуации. Информированный человек 

(хорошо осведомленный о чем-л.). 

ИНФРАСТРУКТУ́РА, ы, ж. [< лат. infra под, ниже + структура]. 

Совокупность предприятий, учреждений, сооружений, систем и служб, 

обеспечивающих условия жизнедеятельности общества. Транспортная 

инфраструктура. Гостиничная инфраструктура. Район с хорошо развитой 

инфраструктурой. Производственная инфраструктура (энергоснабжение, 

транспорт, связь и т. п.). Рыночная инфраструктура (совокупность 

организаций, фирм, обеспечивающих деятельность рыночной экономики). 

Социальная инфраструктура (торговля, жилищно-коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, образование, бытовое обслуживание и т. п). 

ИНФРАСТРУКТУ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к инфраструктуре, 

связанный с функционированием инфраструктуры. Инфраструктурные 

отрасли. Инфраструктурная интеграция. Инфраструктурная неразвитость 

региона. 

ИНЦЕ́СТ, а, м. [< лат. incestus нечестивый, греховный < in… не + castus 

чистый, непорочный]. Половая связь между ближайшими родственниками. 

Социальный запрет на инцест. Совершить инцест. 

ИНЦИДЕ́НТ, а, м. [< лат. incidens (род. incidentis) случающийся]. 

Происшествие (обычно неприятное); недоразумение. Инцидент на 

предприятии. Предотвратить возможный инцидент. Инцидент исчерпан. 

ИНЪЕКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к инъекции 

(1 зн.), связанный с ней; предназначенный для инъекции; вводимый с помощью 

инъекции. Инъекционные методы коррекции тканей. Инъекционный шприц. 

Инъекционный раствор в ампуле. Инъекционные наркотики.  

ИНЪЕ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. injectio вбрасывание]. 1. В медицине — 

введение лекарственных препаратов внутрь тела при помощи шприца. 

Внутривенная, внутримышечная инъекция. Инъекция поливитаминов. Раствор 

глюкозы для инъекций. 2. Перен. Вливание, поступление новых сил, средств, 

эмоций и т. п. Инъекция свежих идей. Финансовые инъекции убыточному 

предприятию. Валютные инъекции западных стран в экономику России. 

Получить инъекцию оптимизма. Сумма краткосрочных кредитов, выданная 

Европейским центральным банком в качестве инъекций.  



ИО́Н, а, м. [англ. ion < греч. ion идущий]. Электрически заряженный атом 

или группа атомов, образующиеся при потере или присоединении электронов 

или других заряженных частиц. Электронная конфигурация иона металла. 

Заряд иона железа. Ион хлора как катализатор химических реакций, 

разрушающих молекулы озона. Бактерицидные свойства иона серебра.  

ИОНИЗА́ЦИЯ, и, ж. В физике: 1. Отрыв от атома или молекулы газа 

одного или нескольких электронов под действием различных факторов 

(электромагнитное излучение, удары электронов, ионов или других атомов, 

повышение температуры), приводящий к образованию ионов. Проводимость 

атмосферы увеличивается с ростом ионизации. Повышенная ионизация 

воздуха. 2. Переход электронов в твердых телах из валентной зоны или с 

примесных уровней в зону проводимости под действием внешних или 

внутренних факторов (электромагнитное излучение, электрическое поле, 

тепловые колебания узлов кристаллической решетки). Ионизация 

электролитов. 

ИОНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. В физике — вызывать 

ионизацию; насыщать ионами. Заряженные частицы ионизируют атомы или 

молекулы среды при столкновении с ними. Ионизировать воздух в помещении.  

ИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к иону, ионам. Ионный обмен. Ионные 

реакции в растворе. Кальций в физиологической среде находится как в ионном, 

так и в связанном состоянии.  

ИОНОСФЕ́РА, ы, ж. Часть верхних слоев атмосферы Земли, 

характеризующаяся значительным содержанием атмосферных ионов и 

свободных электронов из-за действия солнечного коротковолнового излучения. 

Возмущения ионосферы. Физика ионосферы. 

ИОНОФОРЕ́З, а, м. [< ион + греч. phoreo носить, переносить]. В 

медицине — введение лекарства через кожу и слизистые оболочки с помощью 

постоянного гальванического тока, вызывающего перемещение ионов (в 

электротерапии). Ионофорез кальция. 

ИПОДЬЯ́КОН и ИПОДИА́КОН, а, м. [греч. hypodiakonos подчиненный 

служитель]. Церковный служитель ниже диакона, но выше чтеца в церковной 

иерархии, выполняющий некоторые вспомогательные действия при 

богослужении; обычно прислуживает архиерею. Иподиаконы митрополита. В 

обязанности иподьаконов входит облачение архиерея. 

ИПОСТА́СЬ, и, ж. [греч. hypostasis основа, сущность]. 1. Богословский 

термин, обозначающий одно из лиц Троичного Бога (Бог Отец, Бог Сын, Бог 

Святой Дух). Ипостась Господа Иисуса Христа. Отчая ипостась. 2. Перен. 

Одна из форм проявления, воплощения кого-л., чего-л. Выступить в новой для 

себя ипостаси. 



ИПОТЕ́КА, и, ж. [франц. hypothèque < греч. hypotheke залог, заклад]. 

Форма кредитования, при которой банк дает деньги под залог приобретаемой 

недвижимости (реже — уже имеющейся в собственности); такой кредит на 

приобретение недвижимости. Проблемы развития ипотеки. Взять ипотеку на 

покупку квартиры. 

ИПОТЕ́ЧНЫЙ, ая, ое. В финансовом деле — относящийся к ипотеке, 

связанный с ней. Ипотечный кредит. Ипотечная программа. Развитие 

ипотечных схем.  

ИПОХО́НДРИК, а, м. Человек, страдающей ипохондрией или ведущий 

себя подобным образом. Стать с возрастом ипохондриком. Отличаться 

поедением типичного ипохондрика.  

ИПОХО́НДРИЯ, и, ж. [< греч. hypochondrios подреберный]. 

1. Невротическое расстройство, проявляющееся в необоснованной 

убежденности больного в наличии у него неизлечимой болезни. Клиническая 

картина ипохондрии. 2. Перен. Состояние тягостного переживания, депрессии, 

постоянной задумчивости. Выражение ипохондрии на лице. Впадать осенью в 

ипохондрию. 

ИППОДРО́М, а, м. [< греч. hippos конь, лошадь и dromos бег; место для 

состязаний в беге]. Специально оборудованный участок и относящийся к нему 

комплекс сооружений для испытания лошадей и для соревнований по конному 

спорту. Любительские скачки на ипподроме. Смотр новых лошадей на 

ипподроме. 

ИППОДРО́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ипподрому; проводимый на 

ипподроме. Ипподромная дорожка. Ипподромные трибуны. Ипподромные 

гонки. 

ИППОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач, специалист по иппотерапии. Система 

подготовки иппотерапевтов. 

ИППОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к иппотерапии, 

связанный с ней; предназначенный для иппотерапии. Иппотерапевтический 

сеанс. Иппотерапевтические методики. Иппотерапевтический центр. 

ИППОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< греч. hippos лошадь + терапия]. Лечебная 

верховая езда. Иппотерапия при лечении детского церебрального паралича. 

ИПРИ́Т, а, м. [< нем. Yperit по назв. города Ypern, в сражении возле 

которого в 1917 г. иприт был впервые применен]. Токсическое отравляющее 

газообразное вещество с горчичным запахом, воздействующее на слизистую 

оболочку глаз, носоглотку и верхние дыхательные пути. Пары иприта. 

Поражающее действие иприта. 



ИРИ́ДИЙ, я, м. [нов.-лат. Iridium < греч. iris, iridos радуга: из-за 

разнообразия окраски солей иридия]. Химический элемент (Ir), тяжелый 

тугоплавкий серовато-белый металл, применяющийся для нанесения защитных 

покрытий, как компонент сплавов. Порошок из иридия применяется для 

напыления. В земной коре иридий встречается крайне редко. 

ИРИДОДИАГНО́СТИКА, и, ж. [< греч. iris (род. iridos) радуга 

+ диагностика]. В нетрадиционной медицине — метод распознавания болезней 

по изменению цвета и состояния радужной оболочки глаз. Карта 

иридодиагностики. Иридодиагностика не относится к методам 

доказательной медицины. 

ИРИДОДИАГНОСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В нетрадиционной медицине — 

относящийся к иридодиагностике, связанный с ней; предназначенный для 

иридодиагностики. Иридодиагностические школы в Японии. 

Иридодиагностическое обследование. Компьютерный иридодиагностический 

комплекс. 

ИРИДО́ЛОГ, а, м. Специалист по иридологии. Иридологи используют 

диаграммы радужной оболочки глаза. 

ИРИДОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к иридологии, связанный с 

ней. Иридологическая методика. Иридологические тесты. 

ИРИДОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. iris (род. iridos) радуга + ...логия]. 

Направление нетрадиционной медицины, изучающее взаимосвязь между 

каким-л. заболеванием и изменением радужной оболочки глаз. Методы 

иридологии. Иридология не имеет научного подтверждения. 

И́РИС1, а, м. [< греч. iris радуга]. Травянистое декоративное или 

дикорастущее растение семейства ирисовых с яркими крупными цветками 

разнообразной окраски; цветок такого растения; такое растение как комнатное. 

Ирис болотный. Ирис сибирский. Букет ирисов. Ирисы распустились. 

Выращивать ирисы в горшке. 

И́РИС2, а, м. [< греч. iris радуга]. Крученые нитки для вязания и 

вышивания, обычно ярких цветов, отличающиеся особой мягкостью и блеском. 

Белый, цветной ирис. Ирис в клубках. Кофта из ириса. 

ИРИ́С, а, м. [< греч. iris радуга]. Конфеты в виде вязких кубиков 

коричневого цвета, получаемые из смеси сгущенного молока, сахара, патоки и 

жира. Кофейный ирис. Купить килограмм ириса. 

ИРОНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Говорить о ком-, чем-л. с иронией 

(1 зн.). Иронизировать над собеседником, над собой. 



ИРОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что ироничный (3 зн.). Иронический 

взгляд, тон. Ироническое замечание. 2. В литературоведении — связанный с 

использованием иронии (3 зн.); содержащий иронию. Иронический прием. 

Ироническая поэма, повесть. Иронические стихи. 

ИРОНИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Склонный к иронии (1 зн.). 

Ироничный человек. Ироничный собеседник. 2. Проникнутый иронией (1 зн.). 

Ироничное отношение. Ироничное настроение. 3. Выражающий иронию (1 зн.); 

содержащий иронию; иронический (1 зн.). Ироничный взгляд. Ироничные слова. 

Ироничный сюжет фильма. 

ИРО́НИЯ, и, ж. [< греч. eirōneia букв. притворство; притворное незнание]. 

1. Тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. Спокойная, мягкая, злая, 

ехидная ирония. Ирония в интонациях, во взгляде. 2. чего и без доп. Странность, 

нелепость (происходящего где-л., с кем-л.). Ирония ситуации, случая, 

обстоятельств. Ирония судьбы. 3. В литературоведении — стилистический 

прием контраста подразумеваемого и выражаемого в высказывании, 

создающий эффект насмешки. Элементы иронии в произведениях Гоголя. 

ИРРАДИА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. irradio проливать лучи, освещать]. 1. В 

оптике — кажущееся увеличение размеров светлых фигур на черном фоне. 

Наблюдать явление иррадиации. 2. В физиологии — распространение нервного 

процесса из места своего возникновения по центральной нервной системе. 

Иррадиация возбуждения. Иррадиация торможения. 3. В медицине — 

распространение болевого ощущения за пределы непосредственно пораженного 

участка тела или органа. Иррадиация боли в спину при заболеваниях печени. 

ИРРАЦИОНА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. В философии — свойство 

иррационального (1 зн.). Иррациональность поступка. Степень 

иррациональности психики. 2. В математике — свойство иррационального 

(2 зн.); наличие в алгебраическом выражении радикала с натуральным 

показателем. Алгебраическая иррациональность. Доказательство 

иррациональности корня из  

ИРРАЦИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. irrationalis 

неразумный]. 1. В философии — находящийся за пределами разума и потому 

недоступный рациональному познанию, невыразимый в логических понятиях и 

суждениях. Признание Платоном иррационального элемента в душе. 

Иррациональное начало в человеке. Поведение человека часто иррационально. 

2. В математике — относящийся к иррациональному числу, иррациональным 

числам. Иррациональное выражение. Иррациональные значения функции. 

Иррациональное число (число, которое невозможно точно выразить дробью, 

где в знаменателе и числителе — целые числа). Иррациональное уравнение 

(уравнение, в которое неизвестные входят под знаком радикала). 



ИРРИГАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ирригации (1 зн.), 

связанный с ней; предназначенный, служащий для ирригации. Ирригационные 

работы. Ирригационный канал. Ирригационные сооружения. 2. В медицине — 

относящийся к ирригации (2 зн.), основанный на осуществлении ирригации. 

Ирригационная терапия. Ирригационное лечение заболеваний уретры. 

ИРРИГА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. irrigatio поливка, орошение]. 1. Искусственное 

орошение почв с целью повышения их плодородия; система каналов и 

сооружений, предназначенная для такого орошения. Ирригация полей во время 

засухи. Использовать реку для ирригации. Развитая ирригация. 2. В 

медицине — орошение струей воды или лекарственными веществами 

поверхности кожи, полостей тела и полых органов. Ирригация раствором 

антибиотиков. Ирригация брюшной полости. Ирригация каналов зуба перед 

пломбированием. 

ИСЛА́М, а, м. [араб. islam покорность воле Бога]. Одна из самых 

массовых религий мира, исповедующая единого Бога — Аллаха и признающая 

основателя этой религии пророка Мухаммеда его посланником на Земле; 

мусульманство. Исповедовать ислам. Возрастающая роль ислама в Европе. 

ИСЛАМИ́ЗМ, а, м. Исламское политическое течение, нацеленное на 

создание исламских государств с официальным правом, приведенным в 

соответствие с шариатом. Идеология исламизма. Исламизм во внешней 

политике. 

ИСЛАМИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к исламисту, исламистам; 

связанный с исламизмом. Исламистские группировки. Исламистские лидеры. 

Исламистский экстремизм. Исламистский политический деятель. 

ИСЛАМИ́СТ, а, м. Сторонник, последователиь исламизма. Радикальный, 

умеренный исламист. Боевые группировки исламистов. 

ИСЛА́МСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к исламу, связанный с ним. 

Исламская вера. Традиционные исламские обряды. Исламский календарь. 

Исламская литература. Исламский культурный центр. Международные 

исламские организации. 2. Исповедающий ислам; такой, в котором исповедуют 

ислам. Исламский проповедник. Исламский мир. Исламские государства. 

ИСТЕ́БЛИШМЕНТ, а, ж. [англ. establishment < to establish 

устанавливать, создавать < лат. stabilio делать прочным]. Совокупность 

государственных, экономических, социально-политических институтов, 

организаций, групп, обладающих властью и возможностью влияния на 

общественную жизнь; лица, занимающие основные позиции в этих органах и 

группах. Политический истеблишмент. Истеблишмент российского бизнеса. 



ИСТЕ́РИКА, и, ж. [франц. hysterique < греч. hystera матка; первоначально 

считалось, что истерия — результат заболевания матки]. Кратковременная 

эмоциональная вспышка, выражающаяся в ярости, слезах, нервном смехе, 

возникающая в острой стрессовой, конфликтной и т. п. ситуации. Впасть в 

истерику. У нее истерика. 

ИСТЕРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. В медицине — относящийся к истерии 

(1 зн.); страдающий истерией. Истерический припадок. Истерические 

симптомы. Истерический больной. 2. Характерный для истерики; склонный к 

истерикам; истеричный. Истерический гнев. Истерический смех. Истерическая 

натура. 

ИСТЕРИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. То же, что истерический (2 зн.). 

Истеричные высказывания. Истеричные дети. 

ИСТЕРИ́Я, и, ж. [франц. hystérie < греч. hystera матка; первоначально 

считалось, что истерия — результат заболевания матки]. 1. В медицине — 

функциональное нервно-психическое заболевание, проявляющееся в 

припадках, повышенной раздражительности, судорожном смехе, слезах и т. п. 

Моторная истерия. Лечение истерии. Припадок истерии. 2. чего, какая. Перен. 

Лихорадочная, судорожная деятельность (обычно предосудительная) в каком-л. 

направлении. Пропагандистская истерия. Кредитная истерия. 

ИСТОРИ́ЗМ1, а, м. только ед. 1. Принцип рассмотрения действительности 

как постоянно изменяющейся во времени и развивающейся. Историзм как 

метод научного исследования. 2. Отражение реальных исторических событий в 

каком-л. произведении искусства. Историзм романа-хроники. Глубокий 

историзм фильма.  

ИСТОРИЗМ2, а, м. В лингвистике — слово, значение или выражение, 

вышедшее из употребления в связи с исчезновением той реалии, которую оно 

обозначало. Изучение историзмов в русском языке. Использование историзмов 

в романе для придания сюжету исторического колорита. 

ИСТОРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к истории (1–4 зн.), связанный 

с ней. Исторические законы. Исторический процесс. Государственный 

исторический музей. Исторические памятники. Историческое исследование. 

Музыкально-историческое наследие. Историческая реконструкция 

(воссоздание материальных и духовных ценностей какой-л. эпохи, 

восстановление какого-л. события прошлого с использованием 

археологических, изобразительных и письменных источников). 2. 

Существовавший в действительности, соответствующий реальной 

действительности; не вымышленный. Исторические факты. Это не 

вымышленный литературный герой, а историческое лицо. 3. Важный для 

истории, знаменательный, вошедший в историю. Историческая дата. 

Историческая личность. Исторические события. 4. Имеющий в основе 



событие из истории. Исторический роман. Исторические драмы. 

Историческая живопись. Исторические фильмы. 5. Рассматривающий явления 

с точки зрения их возникновения и развития в связи с конкретными условиями 

их существования. Проводить исследование в рамках исторического подхода. 

Историческое освещение правовых и государственных проблем. 6. Изучающий 

явления в их последовательном развитии. Историческая география. 

Историческая лексикология. 7. Связанный с определенным этапом в развитии 

общества; не вечный, преходящий. Историческая категория. 8. Находящийся в 

пределах истории, документально засвидетельствованных фактов о прошлом. 

Исторический и доисторический периоды. 

ИСТО́РИЯ, и, ж. [< греч. historia знание, рассказ о прошлых событиях]. 1. 

только ед. Действительность в процессе развития. Законы истории. Диалектика 

истории. 2. только ед. Последовательное развитие человеческого общества; 

отдаленное время с его событиями, прошлое. Величайшие воины в истории 

Древнего мира. Первый в истории полет человека в космос. События, 

вошедшие в историю. 3. только ед. Наука, изучающая ход развития 

человеческого общества; учебный предмет, содержащий теоретические основы 

данной науки. Курс истории Средних веков. Кафедра новейшей истории. 

Преподавать историю. 4. только ед. Наука, изучающая последовательное 

развитие, последовательные изменения какой-л. области природы, культуры, 

знания. Факультет истории мировой культуры. Читать лекции по 

политической истории России. 5. Ход, последовательное развитие чего-л.; 

информация о каких-л. действиях, операциях, процессах, их 

последовательности и времени их совершения. История нашей дружбы. 

Печальная история любви. История болезни (документ, заполняемый врачом, 

содержащий сведения о возникновении и развитии заболевания, о назначаемом 

лечении и об изменениях в состоянии больного). Кредитная история 

(информация о взятии кредита заемщиком и об исполнении или неисполнении 

им обязательств по его погашению). 6. только ед. Совокупность фактов и 

событий, сохраняющихся в памяти человечества. Оставить след в истории. 7. 

какая, о чем. Разг. Рассказ, повествование. Слушать смешные истории. Это 

долгая история (об этом долго рассказывать). 8. какая, с кем, чем и без доп. 

Разг. Ситуация, случай; происшествие, приключение; скандал, неприятность. 

Поучительная история. Попасть в неприятную историю. Случилась страшная 

история. 

ИТЕРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. iteratio повторение]. 1. В математике — 

повторное (многократное) применение какой-л. математической операции; 

результат такого применения. Шаг итерации. Число итераций. Решение 

уравнений методом итераций. 2. В медицине — психическое возбуждение, 

характеризующееся повторением без эмоциональной окраски одного и того же 

движения, слова, фразы и т. п. Итерация памяти (непроизвольное 

возникновение одних и тех же воспоминаний). Речевая итерация (длительное, 



однообразное и ритмичное повторение одних и тех же лишенных смысла слов, 

словосочетаний или слогов). 

ИТЕРИ́РОВАНИЕ, я, ср. В математике — переход от одной итерации 

(1 зн.) к следующей. Процесс итерирования. Итерирование функции начиная с 

наименьшего элемента. 

ИТТЕ́РБИЙ, я, м. [по назв. городка в Швеции Иттербю (Ytterby), где был 

открыт этот элемент]. Химический элемент (Yb), светло-серый глянцевитый 

металл, использующийся в производстве термоэлектрических, лазерных и 

магнитных материалов, а также в электронике и ядерной энергетике. Изотопы 

иттербия. Иттербий в составе минералов. 

И́ТТРИЙ, я, м. [< нов.-лат. Yttrium по назв. шведского поселения Иттербю 

(Ytterby), где был найден минерал, из которого впервые выделили иттрий]. 

Химический элемент (Y), светло-серый легкий металл, использующийся в 

ядерной технике, радиоэлектронике, в сплавах. Магниевые сплавы с иттрием. 

ИУДАИ́ЗМ, а, м. [< греч. iudaios < др.-евр. jehūdi хвала Богу]. Одна из 

трех монотеистических мировых религий (наряду с христианством и исламом), 

исповедующая веру в единого Бога и исповедуемая евреями. Ортодоксальный, 

фундаменталистский иудаизм. Основные идеи иудаизма изложены в десяти 

заповедях, дарованных Моисею на горе Синай. 

ИУДАИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к иудаисту, иудаистам; состоящий 

из иудаистов. Иудаистский праздник ханука. Иудаистские молитвы. 

Иудаистские традиции. Иудаистская община при синагоге. 

ИУДАИ́СТ, а, м. Человек, исповедующий иудаизм. Иудаисты отвергают 

Новый Завет. Кошерная пища иудаистов. Суббота для иудаистов — 

священный день. 

ИУДЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к иудаизму, иудеям, свойственный 

им. Иудейская культура. Иудейская религия. Иудейская набожность. 

ИХТИО́ЛОГ, а, м. Специалист по ихтиологии. Участие ихтиологов в 

глубоководных погружениях. 

ИХТИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ихтиологии, связанный с 

ней. Ихтиологическая лаборатория. Ихтиологическая экспедиция. 

ИХТИОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. ichthus рыба + …логия]. Раздел зоологии, 

изучающий рыб. Музей ихтиологии. 

ИШЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ишемии (1 зн.), вызванный 

ишемией. Ишемические нарушения. Ишемические боли в области живота. 



Ишемическая болезнь (сердца) (хроническое заболевание, обусловленное 

недостаточностью кровоснабжения сердечной мышцы). Ишемический 

инсульт (см. Инсульт). 

ИШЕМИ́Я, и, ж. [< греч. ischo сдерживать, останавливать + haima кровь]. 

В медицине 1. Недостаточное кровоснабжение какого-л. органа, участка тела 

или ткани, вызванное закупоркой или сужением питающего сосуда. Ишемия 

нижних конечностей. Ишемия мозга. Ишемия икроножных мышц во время 

физической нагрузки. 2. Разг. Ишемическая болезнь сердца. Длительная 

ишемия приводит к инфаркту. 

Й 

ЙЕ́ТИ, нескл., м. [англ. yeti < тибетский яз. yeh-teh маленькое 

человекообразное животное]. Снежный человек — человекообразное существо 

плотного телосложения и с волосяным покровом по всему телу, якобы 

обитающее в недоступных высокогорных или лесных районах Земли. Фильм о 

йети. 

ЙОГ, а, м. Последователь йоги. Гимнастика по системе йогов. С точки 

зрения обычного человека йоги творят настоящие чудеса со своим телом. 

ЙО́ГА, и, ж. [< санскр. yogas букв. соединение; сочетание; 

сосредоточение, медитация < yunakti запрягать, соединять]. 1. Составной 

элемент религиозных и философских систем Индии — учение и метод 

самопознания, позволяющие человеку управлять своей психикой и 

физиологией. Приверженцы йоги. 2. Система физических упражнений, 

выработанная последователями этого учения. Заниматься йогой. Асаны для 

йоги. Роль медитации в йоге. 

ЙО́ГУРТ, а, м. [англ. yoghurt < тур. yogurt]. Густой напиток из 

заквашенного с помощью специальных ферментов коровьего молока, обычно с 

ароматизаторами и фруктовыми добавками. Ванильный, персиковый йогурт. 

Диетический, витаминизированный йогурт. Йогурты, содержащие живые 

культуры. 

ЙОД, а, м. [франц. iode < греч. iōdēs медно-зеленый, цвета ржавчины]. 1. 

Химический элемент (I), кристаллическое вещество черно-серого цвета с 

металлическим блеском и специфическим запахом, использующееся 

преимущественно в медицине и химии. Йод легко возгорается. Дефицит иода в 

организме. Продукты большим содержанием йода. 2. Раствор этого вещества в 

спирте бурого цвета, используемый в медицине главным образом для 

обеззараживания ран; йодная настойка. Прижечь рану йодом. 

ЙОДИ́РОВАНИЕ, я, ср. Обогащение чего-л. йодом. Йодирование соли. 

Йодирование белка. 



ЙОДИ́РОВАННЫЙ, а я , о е . Содержащий йод, насыщенный, 

обогащенный йодом. Йодированная соль. 

ЙО́ДЛЕР, а, м. Исполнитель традиционных песен альпийских горцев, 

профессионально владеющий йодлем. Слушать тирольские песни в исполнении 

настоящих йодлеров. 

ЙОДЛЬ, я, м. [нем. Jodeln]. Вокальный прием в процессе пения без слов у 

альпийских горцев, заключающийся в характерном быстром переключении и 

чередовании голосовых регистров с низких грудных до высоких фальцетных 

звуков; песня, манера пения с использованием таких приемов. Тирольская 

манера исполнения йодля. Использовать йодль при испольнении фолк-музыки. 

ЙО́ДНЫЙ, а я , о е . 1. Относящ. к йоду (1 зн.), связанный с ним. Йодная 

химическая реакции на выявление крахмала. 2. Относящийся к йоду (2 зн.). 

Сделать йодную сеточку на мете ушиба. 

ЙО-ЙО́, нескл., ср. [англ. yo-yo < яз. филипино yo yo]. Игрушка, 

состоящая из двух одинаковых по размеру и весу дисков, скрепленных между 

собой осью с подшипником, на который веревка надевается петелькой или 

узлом. Деревянное, металлическое йо-йо. Йо-йо из пластика. Выполнять 

различные трюки с йо-йо. 

ЙО́ТА, ы, ж. [греч. iota]. 1. Название буквы «и» («ι») в греческом 

алфавите. 2. Перен. Разг. О чем-л. очень малом по величине, количеству, 

проявлению и т. п. (обычно в сочетании с усилительной частицей «ни»). Ни на 

йоту не уступить в споре.  

ЙОТА́ЦИЯ, и, ж. В лингвистике — появление звука «j» («йот», «й») 

перед гласным звуком в начале слова или между гласными в середине слова, в 

русском языке не обозначаемом буквой (ель, своя, яд, юг, союз, сиять и т. п.). 

ЙОТИ́РОВАННЫЙ, а я , о е . В лингвистике — произносимый со звуком 

йот. Йотированные гласные е, ё, ю, я. 



КАА́БА, ы, ж. [< араб. ka'bàh < ka'b куб]. Мечеть в Мекке, имеющая 

форму куба, в восточный угол которой вмонтирован «черный камень» 

(вероятно, метеорит); является главным святилищем ислама, в сторону 

которого мусульмане обращаются во время молитвы. Ежегодное 

паломничество к Каабе. Изначально Кааба была прямоугольной формы. 

КАББАЛА́, ы́, ж. [< ивр. kabbālah тайное учение]. Мистическое учение 

в иудаизме, связанное с осмыслением Творца и творения, роли и целей 

Творца, способах их проявления в мире, человеческой душе, сущности добра 

и зла, смысле существования. Каббала раскрывает тайный смысл Торы. 

История каббалы с вавилонских времен. Школы изучения каббалы. 

Сторонники практической каббалы.  

КАББАЛИ́СТ, а, м. Человек, изучающий каббалу, практикующий 

связанные с этим магические обряды. Религиозная практика каббалистов. 

Эзотерические уроки каббалиста.  

КАББАЛИ́СТИКА, и, ж. Изучение каббалы, а также связанные с ним 

магические представления и обряды. Средневековая, западная каббалистика. 

Связь каббалистики с нумерологией. Основой духовной практики в 

современной каббалистике являются медитации. 

КАББАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к каббале, связанный с 

каббалистикой. Каббалистические тексты. Каббалистическое учение. 

Каббалистическая атрибутика. 

КА́БЕЛЬ, я, м. [нидерл. kabel < франц. cấble < лат. capulum аркан]. 

Проводник или несколько проводников, заключенные в герметическую 

оболочку. Одножильный, многожильный кабель. Телевизионный, 

телефонный кабель. Оптоволоконный кабель. Трансатлантический кабель 

связи. Прокладка кабеля сигнализации. Коаксиальный кабель (кабель, 

состоящий из медной жилы, изоляции и экранирующего слоя для защиты 

центрального проводника от помех). 

КА́БЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к кабелю; предназначенный для 

соединения и прокладки кабелей. Огнезащитное кабельное покрытие. 

Кабельная арматура. Кабельные муфты. Кабельный канал, туннель. 2. 

Связанный с передачей сигнала по кабелю; обслуживающий сети, системы 

передачи сигнала по кабелю. Подземная, подводная кабельная линия 

электропередачи. Кабельное телевидение. Прямое кабельное соединение 

компьютеров. Кабельный оператор. 

КА́БЕЛЬТОВ, а, мн. ка́бельтовы, м. [нидерл kabeltouw] 1. Единица 

длины, применяемая в мореходной практике, равна 0,1 морской мили, или 

185,2 м. Яхта стоит в шести кабельтовых от берега. Артиллерийский 

кабельтов (единица длинны, принятая в морской артиллерии, равна 183 м). 2. 



Трос из растительного волокна особой свивки, с длиной окружности от 150 

до 330 мм, используемый при швартовке и буксировке судна. Кабельтов 

имеет стандартную длину. 

КАБИ́НА, ы, ж. [франц. cabine]. 1. Небольшое помещение 

специального назначения. Душевая кабина. Кабина лифта. Кабина для 

голосования. 2. Передний отсек автомобиля, самолета, экскаватора и т. п., 

оборудованный для его управления. Кабина грузовика. Приборная панель в 

кабине вертолета.  

КАБИНЕ́Т, а, м. [франц. cabinet]. 1. Комната для работы, занятий. 

Кабинет директора. Поработать после ужина в кабинете. 2. Специально 

оборудованное помещение в научно-исследовательских и медицинских 

учреждениях, учебных заведениях и т. п. Рентгеновский кабинет. 

Массажный кабинет. Анатомический кабинет. Кабинет физики. 3. Состав 

правительства или основной его части. Сформировать новый кабинет. 

Правящий кабинет. Кабинет министров1 (состав входящих в правительство 

министров). Кабинет министров2 (в ряде государств (США, 

Великобритании, Японии и некоторых других) — официальное 

наименование правительства). 

КАБИНЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для кабинета (1 зн.), 

находящийся в нем. Кабинетная лампа. Кабинетные часы. Кабинетный 

рояль (небольшого размера, в отличие от концертного). 2. Ориентированный 

на использование кабинетов (1 и 2 зн.). Кабинетная система обучения в 

средней школе. Офис с кабинетной планировкой. Кабинетная форма 

обслуживания населения. 3. Не имеющий связи с практикой, оторванный от 

жизни. Кабинетный ученый. Кабинетные методы работы.  

КАБИ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Снабженный, оборудованный кабиной (1 зн.), 

кабинами. Кабинный подъемник. Кабинный автожир. 2. Предназначенный 

для кабины (2 зн.). Кабинное оборудование. Кабинный тепловентилятор. 

Кабинное стекло. 3. Размещающийся в кабине (2 зн.) для управления 

автомобилем, самолетом, экскаватором и т. п. Кабинный экипаж. Допуск к 

полетам в качестве кабинного оператора вертолета. 

КАБОТА́Ж, а, м. [франц. cabotage]. 1. Морское судоходство вдоль 

побережья (между портами одного государства). Большой каботаж 

(плавание между портами разных морей). Малый каботаж (плавание между 

портами одного моря или двух смежных морей). 2. Воздушные перевозки 

между пунктами, расположенными в пределах территории одного 

государства. Чикагская конвенция предусматривает возможность 

каботажа иностранными авиапредприятиями. 

КАБОТА́ЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каботажу (1, 2 зн.). 

Каботажное судно. Каботажные перевозки.  



КАБОШО́Н, а, м. [фр. cabochon < caboche башка]. Форма полусферы 

без граней, придаваемая некоторым драгоценным или полудрагоценным 

камням при их обработке; камень такой формы. Кабошоны из натуральных 

камней. Кабошон - древнейшая ограночная форма. Серьги с кабошонами. 

КАБРИОЛЕ́Т, а, м. [франц. cabriolet < cabrioler прыгать, скакать]. 1. 

Кузов легкового автомобиля с откидывающимся мягким верхом; автомобиль 

с таким кузовом. Автомобили с кузовом кабриолет. Спортивный кабриолет. 

2. Легкий одноконный экипаж на высоком ходу, без козел и с сидением на 

двух седоков. Легкий лакированный кабриолет. Двухколесный кабриолет. 

КАБУ́КИ1, нескл., м. и с. [яп. kabuki искусство танца и пения]. Один из 

видов классического театра Японии, сочетающего драматические, 

танцевальные и музыкальные элементы. Кабуки зародился в начале XVII века.   

КАБУ́КИ2, неизм. Связанный с кабуки1, представляющий собой 

кабуки1. Танцы кабуки. В театре кабуки играют только мужчины.  

КАВАЛЬКА́ДА, ы, ж. [фр. cavalcade < ит. cavalcata]. Группа всадников, 

едущих вместе. Цирковая кавалькада. Один всадник отделился от 

кавалькады.  

КАВАТИ́НА, ы, ж. [ит cavatina] — Небольшая ария в опере или 

оратории, обычно лирико-повествовательного характера, иногда небольшая 

инструментальная пьеса напевного характера. Каватина Розины из оперы 

"Севильский цирюльник".  

КА́ВЕР-ВЕ́РСИЯ, и, ж. [англ. cover version < to cover покрывать, 

заменять + version версия]. Новая обработка или исполнение музыкального 

произведения, записанного ранее другим музыкантом. Все песни в мюзикле — 

кавер-версии. Группа играет кавер-версии хитов. 

КАВЕ́РНА, ы, ж. [< лат. caverna пещера, полость]. 1. Полость в органе 

тела, образующаяся в результате разрушения и омертвения тканей. Каверна в 

легком. Костная каверна. Гнойная каверна. Закрытая, открытая каверна. 2. 

Пустота, полое пространство, образовавшееся в горной породе. Образование 

глубоких каверн в песчанике под влиянием атмосферных явлений. 3. 

Углубление в днище судна, в которое через отверстия подаётся воздух, 

отделяя корпус судна от воды для снижения гдродинамического 

сопротивления. Судно на воздушной каверне. 

КАВЕРНОГРА́ФИЯ, и, ж. Рентгенологическое исследование каверны 

(1 зн.). Кавернография проводится после введения в каверну контрастного 

вещества. 



КАВЕРНО́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к каверне (1 зн.), связанный с 

ней; сопровождающийся появлением каверн. Кавернозная ткань. 

Кавернозный туберкулез легких. 2. Относящийся к каверне (2 зн.), 

являющийся ею. Кавернозное пространство в пещере. 

КАДА́СТР, а, м. [франц. cadastre < итал. catastico < ср.-греч. katastichon 

лист, реестр]. 1. Реестр, содержащий сведения об оценке и средней 

доходности объектов. Государственный кадастр недвижимости. 

Градостроительный кадастр Москвы. Земельный кадастр 

(систематизированный свод достоверных сведений о природном, 

хозяйственном и правовом положении земель, данные которого 

используются при налоговом обложении землевладельцев, регистрации 

поземельных сделок, залога земель и т. п.). 2. Систематизированный свод 

основных сведений о тех или иных природных объектах. Водный кадастр. 

Кадастр зеленых насаждений города. 

КАДА́СТРОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к кадастру, ведению кадастра, 

зафиксированный в кадастре. Кадастровое районирование. Кадастровые 

сведения. Государственная кадастровая книга земель. Кадастровая карта, 

кадастровый план (карта, план, на которых в графической и текстовой 

формах воспроизводятся сведения, содержащиеся в государственном 

земельном кадастре). 

КА́ДМИЙ, я, м. Химический элемент (Сd), мягкий тягучий 

легкоплавкий серебристый металл с синеватым отливом, применяемый как 

компонент различных сплавов. Использование кадмия в атомной 

промышленности, в ювелирном деле. Многие соединения кадмия ядовиты. 

Воздействие кадмия приводит к серьезным заболеваниям легких и почек. 

КАДР, а, м. [франц. cadre < лат. quadrus квадратный]. 1. Ограниченное 

определенными размерами отдельное изображение на фото- или кинопленке, 

на теле- или киноэкране, отдельный фотографический снимок. 

Телевизионный кадр. Фотографические кадры. Обработка 

мультипликационных кадров. Оказаться в кадре, за кадром. Частота 

обновления кадров. Звуковая дорожка к кадру. 2. обычно мн. Отдельный 

эпизод, сцена в кинофильме, мультфильме. Захватывающие кадры вестерна. 

Кадры киножурнала, кинохроники. 3. Блок данных фиксированного формата, 

передаваемый по каналу связи. Управляющие, информационные кадры. 

Достоверность доставки кадров. Потеря кадров в процессе передачи. 

КАДРИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Выбор границ и формата изображения, 

имеющегося на негативе, слайде, в файле и т. п. Кадрирование изображения 

до минимальных размеров. Область, рамка кадрирования. 2. При фото-, 

кино- и видеосъемке — выбор точки съемки, ракурса и направления съемки, 

а также угла зрения и типа объектива для получения необходимого 



размещения объектов в поле зрения видоискателя аппаратуры и на итоговом 

изображении. Исправление неточного кадрирования. Кадрирование 

позволяет оставить за пределами кадра случайные объекты. 

КАДРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Осуществить/осуществлять 

кадрирование. Кадрировать фотографию. Кадрировать картинку по 

центру. Кадрирующая рамка фотообъектива. Кадрировать видео. 

КА́ДРОВЫЙ1, ая, ое. Относящийся к кадру (1 зн.). Кадровая частота. 

Кадровое окно (прямоугольное отверстие в фильмовом канале 

графического, киносъемочного, копировального или проекционного 

аппарата, ограничивающее размер изображения при съемке, копировании, 

печатании или проецировании). 

КА́ДРОВЫЙ2, ая, ое. 1. Относящийся к кадрам (1 зн.). Кадровые войска. 

Кадровые военнослужащие. 2. Относящийся к кадрам (2 зн.), связанный с 

кадрами. Кадровые проблемы. Кадровые перестановки. Начальник кадрового 

аппарата. Сотрудники кадровых агентств. Кадровая политика 

(должностные перемещения в органах государственной власти, на 

предприятиях и т. п). 

КА́ДРЫ, ов, мн. [франц. cadre ответственный работник; инженерно-

технический работник]. Собир. 1. Состав военнослужащих регулярной 

армии, находящихся на действительной военной службе. Система 

подготовки военных кадров в Советской армии. 2. Состав 

квалифицированных работников предприятий, государственных учреждений, 

общественных организаций. Инженерные кадры. Нехватка кадров. 

Привлечение высококвалифицированных кадров. Отдел кадров (отдел 

предприятия, учреждения, ведающий его личным составом). 

КАЗА́РМА, ы, ж. [польск. kasarma < нем. Kasarme < итал. caserma 

< casa дом + аrmа войско]. 1. Здание с жилыми, служебными и учебными 

помещениями, предназначенное для постоянного размещения 

военнослужащих. Солдатские казармы. Военный городок с казармами. 

Построить роту перед казармой. 2. В России до 1917 г.: общежитие для 

рабочих при фабрике. Казармы Рождественской мануфактуры. Казарма для 

семей. 

КАЗА́РМЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к казарме. Казарменный 

инвентарь. Казарменные помещения, корпуса. Казарменный быт. 

Казарменное положение (обязательное постоянное пребывание в воинской 

части, на предприятии, в учреждении).  

КАЗУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. casuel < лат. càsuâlis 

< câsus случай]. Единичный, не поддающийся обобщению; случайный. 

Казуальное толкование норм права. Казуальное ударение в слове. 



КАЗУИ́СТИКА, и, ж. [франц. casuistique < лат. casus случай]. 1. В 

юриспруденции — применение общих статей закона к различным 

юридическим случаям. Образец судебной казуистики. 2. В философии — 

подведение частных случаев под общую догму как прием средневековой 

схоластики и богословия. Иезуитская казуистика. Разработка казуистики 

монашескими орденами доминиканцев и францисканцев. 3. Перен. 

Изворотливость, ловкость в доказательстве сомнительных или ложных 

положений. Словесная казуистика. В статье сплошная казуистика. 

Заниматься казуистикой вместо объективного исследования.  

КАЗУИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с казуистикой (1 зн.). 

Казуистический характер нормативных актов. Казуистические дела. 2. 

Связанный с казуистикой; основанный на казуистике (2 зн.). Казуистическая 

теология. Казуистические построения схоластов. 3. Перен. Использующий 

казуистику (3 зн.), запутанный. Казуистические отговорки. Казуистические 

тонкости современной политики.  

КА́ЗУС, а, м. [лат. casus случай]. 1. Происшествие, событие, случай 

(обычно необычный, затруднительный, смешной и т. п.). Житейские казусы. 

Казус с обложкой книги — перепутаны инициалы автора. 2. В 

юриспруденции — сложное, запутанное дело, требующее подведения под ту 

или иную норму права. Запутанный юридический казус. 3. В 

юриспруденции — действие, имеющее внешние признаки правонарушения, 

но лишенное элементов вины и потому ненаказуемое. Уголовно-правовой 

казус - невиновное причинение вреда. От казуса следует отличать понятие 

непреодолимой силы. Попытка сбыта фальшивой купюры по незнанию ее 

поддельности является казусом.  

КА́ЗУС БЕ́ЛЛИ, нескл., м. [казус + лат. belli (bellum) война]. Событие 

или факт, послужившие непосредственным формальным поводом или 

предлогом для объявления состояния войны. Казус белли скрывает 

подлинные причины военных действий. 

КА́ЗУСНЫЙ, ая, ое. 1. Представляющий собой казус (1 зн.). Казусный 

случай. Последний гол получился казусным. 2. Относящийся к казусу (2 и 

3 зн.). В суде рассматривается казусное дело. 

КАЙНОЗО́Й, я, м. [< греч. kainos новый + zōē жизнь]. Новейшая эра 

(3 зн.) фанерозоя, характеризующаяся сложением континентов в их 

современном очертании, большим разнообразием наземных, морских и 

летающих животных; соответствующие этой эре отложения горных пород. 

Млекопитающие кайнозоя. Экосистема позднего кайнозоя. Интенсивная 

эволюция насекомых в кайнозое. Мощность кайнозоя в осадочном бассейне 

достигает восьми километров. 



КАЙНОЗО́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кайнозою; связанный с 

кайнозоем по времени образования, происхождения и т. п. Кайнозойские 

птицы. Кайнозойская складчатость Тихоокеанского пояса. Кайнозойская 

эра знаменательна развитием млекопитающих. 

КАЙТ, а, м. [англ. kite]. Спортивный воздушный змей в виде купола, 

прикрепленного стропами к специальной планке, которую держат в руках; с 

его помощью человек может передвигаться по воде или суше на различных 

приспособлениях (санках, лыжах, роликах и т. п.) и подниматься на 

некоторое время в воздух, используя силу ветра. Гоночный кайт. Водные 

кайты. Двухстропные, четырехстропные кайты.  

КАЙТБО́РДЕР, а, м. То же, что кайтбордист. Тренировка начинающего 

кайтбордера с инструктором. 

КАЙТБО́РДИНГ, а, м. [англ. kiteboarding]. Экстремальный вид 

спорта — катание по воде на специальной доске с помощью кайта; 

кайтсёрфинг. Занятие кайтбордингом. Соревнования по кайтбордингу. 

Чемпионы кайтбординга. 

КАЙТБОРДИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся кайтбордингом; 

кайтбордер. Профессиональный кайтбордист. Звание лучшего 

кайтбордиста. 

КАЙТВИ́НГ, а, м. [англ. kitewing]. 1. Спортивный снаряд, 

представляющий собой парус в форме крыла, который спортсмен держит в 

руках; с помощью этого паруса человек может передвигаться по воде или 

суше на различных приспособлениях (санках, лыжах, роликах, доске и др.) и 

подниматься на некоторое время в воздух благодаря силе ветра. Трюки, 

выполняемые с кайтвингом. Кайтвинг прост в использовании, и с ним можно 

работать на интуитивном уровне. 2. Экстремальный вид спорта — катание 

с таким парусом. Кайтвинг изначально создавался как зимний вид спорта. 

КА́ЙТЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся кайтингом. Показательные 

выступления кайтеров. Экстремальные гонки кайтеров. 

КА́ЙТИНГ, а, м. Экстремальный вид спорта — катание по воде или 

суше на различных приспособлениях (доске, лыжах и др.) с помощью кайта. 

Летний, зимний кайтинг. Водный, сухопутный кайтинг. Лыжный кайтинг. 

Обучение кайтингу. 

КА́ЙТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к кайтингу; связанный с 

кайтингом. Кайтинговый сезон. Кайтинговое снаряжение. Кайтинговые 

рекорды. 



КАЙТСЁРФИНГ, а, м. [< англ. kite + серфинг]. То же, что кайтбординг. 

Обмундирование для кайтсерфинга. Заниматься кайтсерфингом. 

КАЙТСЁРФИНГИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся 

кайтсерфингом. Соревнования кайтсерфингистов. Экипировка 

кайтсерфингиста. 

КАКА́О, нескл., ср. [исп. сасао < яз. нахуатль cacauatle бобы какао]. 1. 

Вечнозеленое дерево, растущее в тропической Америке, семена которого 

используются для приготовления масла и шоколада. Бобы, зерна какао. 

Плантации какао. Выращивать какао. 2. Порошок из семян такого дерева, 

употребляемый для приготовления напитка; питательный напиток из такого 

порошка. Банка, пачка какао. Добавить какао в тесто. Чашка горячего 

какао. Добавить в какао сахар. 

КАКОФОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Отличающийся какофонией (1 зн.); 

негармонический, неблагозвучный. Какофоническая музыка. 

Какофонические звуки. Какофонический концерт, хор. Какофонический шум, 

гул. 

КАКОФО́НИЯ, и, ж. [< греч. kakos плохой, дурной и phone звук]. 1. 

Негармоническое, режущее слух сочетание звуков; неблагозвучие (в музыке, 

стихах). Какофония в оркестре. Звуки сливались в ужасную какофонию. 

Какофония автомобильных сигналов. 2. Перен. Отсутствие согласованности, 

порядка, гармонии в чем-л. Какофония цвета. Какофония чувств. Какофония 

большого города.  

КАЛЕБА́С, а, м. [исп. calabaza тыква]. 1. То же, что лагенария (1 зн.). 

Цветки калебаса в форме колокольчика. Калебас высеивают в конце весны. 

2. То же, что лагенария (2 зн.). Сбор калебасов. Молодые калебасы 

употребляют в пищу. Декоративные формы калебаса. 3. Сосуд, 

первоначально изготавливающийся из лагенарии (2 зн.) и предназначенный 

для питья мате (2 зн.). Металлический, керамический, стеклянный калебас. 

Калебасы из дерева, рога, глины. Калебас с выжженным растительным или 

геометрическим орнаментом. 

КАЛЕЙДОСКО́П, а, м. [нем. Kaleidoskop < греч. kalos красивый + eidos 

вид + skopeo смотреть]. 1. Оптический прибор в виде трубки с вставленными 

в нее под углом зеркальными стеклами и положенными между ними 

разноцветными кусочками стекла, бумаги и т. п., которые при поворачивании 

прибора отражаются в зеркале и создают разнообразные красивые узоры. 

Калейдоскоп — любимая детская игрушка. 2. чего. Перен. Беспрестанная, 

быстрая смена явлений, лиц, событий и т. п. Спортивный, музыкальный 

калейдоскоп. Информационный калейдоскоп. Калейдоскоп настроений. 

Калейдоскоп лиц. В калейдоскопе событий. 



КАЛЕЙДОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к калейдоскопу, 

видимый в калейдоскоп (1 зн.). Калейдоскопический узор. 2. Перен. Быстро 

мелькающий, беспрестанно сменяющийся другим. Калейдоскопический 

поток впечатлений. Калейдоскопическая перемена мест. 

КАЛЕЙДОСКОПИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. То же, что 

калейдоскопический (1 зн.). Калейдоскопичный орнамент. 2. То же, что 

калейдоскопический (2 зн.). Напряженный калейдоскопичный сюжет.  

КАЛЕНДА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к календарю (1 и 2 зн.). 

Календарный листок. Календарные даты. Календарный год (период времени 

с 1 января по 31 декабря). 2. Устанавливаемый, определяемый календарем 

(3 зн.), по календарю. Календарный план работ. Выполнение календарного 

графика. 

КАЛЕНДА́РЬ, я́, м. [< лат. calendarium < Calendae первые дни месяца]. 

1. Система счисления длительных промежутков времени, в основе которой 

лежат периодические явления природы, связанные с движением небесных 

светил. Лунный календарь. Восточный календарь. Юлианский календарь. 

Григорианский календарь. Православный календарь (система счёта времени, 

употребляемая Православной церковью для определения последовательности 

церковных праздников и постов годичного цикла, а также соответствующих 

им богослужений). 2. Таблица или книжка с перечнем всех дней в году (с 

различными справочными сведениями, памятными датами и т. п.). 

Настольный календарь. Отрывной календарь. 3. чего, какой. Распределение 

по дням, месяцам отдельных видов деятельности; график. Календарь садовых 

работ. Календарь футбольного чемпионата. 

КАЛИ́БР, а, м. [франц. calibre < араб. qâlib литейная форма]. 1. Диаметр 

канала ствола огнестрельного оружия, орудия; диаметр пули или снаряда. 

Входной, выходной калибр. Ружье среднего, малого калибра. Калибр 

выражается в дюймах или миллиметрах. Пули шестнадцатого калибра. 

Снаряды крупного калибра. 2. Определенный размер какого-л. изделия, 

детали и т. п. Различные калибры подшипников. Калибр цепи. 3. 

Измерительный инструмент для проверки размеров, формы и взаимного 

расположения частей изделий. Плоский калибр. Регулируемые, 

нерегулируемые калибры. Выточить по калибру. Промерить калибром. 4. 

Разг. Размер, величина чего-л. Чашки разного калибра.  

КАЛИБРА́ТОР, а, м. 1. Высокоточный прибор для настройки и поверки 

средств измерений, а также для точного измерения параметров некоторых 

электрических мер. Атмосферный калибратор. Калибраторы напряжения и 

силы тока. Действие калибратора основано на сравнении друг с другом 

измеряемой величины и эталона. 2. Инструмент, приспособление для 



проверки калибра (2 зн.). Калибратор ручной клади в аэропорту. 

Калибратор размеров трубы. Калибратор для вязальных спиц. 

КАЛИ́БРОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к калибру (1 зн.). Калибровый 

диаметр. 2. Имеющий какой-л. калибр (2 зн.); предназначенный для 

изготовления калибра (3 зн.). Калибровый винт. Калибровая втулка. 

Калибровая сталь. 

КАЛИБРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. калибро́ванный, ая, 

ое, ван, вана, вано; св и нсв. 1. Измерить/измерять, проверить/проверять 

калибр (1 и 2 зн.); придать/придавать чему-л. нужный калибр. Калибровать 

трубы. Калибровать патроны. Калибровать зерно. 2. Проверять шкалу 

делений какого-л. измерительного инструмента, прибора. Калибровать 

термометр. 

КА́ЛИЙ, я, м. Химический элемент (K), мягкий, легкий серебристо-

белого цвета щелочной металл, применяемый в сельском хозяйстве, 

медицине, фармакологии. Калий важен для питания растений. Продукты, 

богатые калием. Использование соединений калия в фотографии. Гидроксид 

калия (см. Гидроксид). Перманганат калия (темно-фиолетовые кристаллы 

марганцевокислой соли, а также раствор этих кристаллов, употребляемый 

как дезинфицирующее средство). Цианистый калий (белый 

кристаллический порошок, являющийся смертельным ядом). 

КАЛИ́МИЙ, я, м. [< греч. kalumma покрывало, покров]. Первый период 

(8 зн.) мезопротерозоя продолжительностью около 200 миллионов лет, 

характеризующийся глобальным расширением земной коры с 

формированием новых платформ. Жизнедеятельность микроорганизмов в 

калимии привела к созданию первой почвы. Формирование геосинклинальных 

поясов в калимии. 

КАЛИМИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к калимию; связанный с 

калимием по времени образования, происхождения и т. п.. Калимийские 

жгутиковые. В калимийском периоде распался континент Колумбия. 

КАЛЛАНЕ́ТИКА, и, ж. [по имени создательницы этой системы Каллан 

Пинкней]. Система статических упражнений на растяжение и сокращение 

мышц. Система упражнений калланетики. Калланетика для начинающих. 

Ходить на занятия по калланетике. 

КАЛЛИГРА́Ф, а, м. Человек, владеющий каллиграфией. Гильдия 

каллиграфов. Тексты, написанные каллиграфом. 

КАЛЛИГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к каллиграфии; 

красивый и четкий. Каллиграфическая выставка. Каллиграфический почерк. 

Каллиграфический орнамент. Каллиграфические заглавные буквы. 



КАЛЛИГРА́ФИЯ, и, ж. [греч. kalligraphia букв. красивое письмо]. 

Искусство писать четким и красивым почерком. Японская каллиграфия. 

Правила каллиграфии. Упражнения по каллиграфии. Владеть каллиграфией. 

КАЛОРИ́ЙНОСТЬ, и, ж. 1. Количество теплоты, выделяющееся при 

полном сгорании (горючего, взрывчатого вещества). Калорийность торфа, 

угля, природного газа. Топливо с высокой калорийностью. Калорийность 

пороха. 2. Энергетическая ценность пищевого продукта, измеряемая 

количеством энергии, получаемым организмом при его полном усвоении. 

Калорийность пищи. Калорийность продуктов и напитков. Низкая, высокая 

калорийность блюд. 

КАЛОРИ́ЙНЫЙ, ая, ое; ри́ен, ри́йна, ри́йно. 1. Связанный с 

калорийностью; обладающий сравнительно высокой калорийностью (1 зн.). 

Калорийный эквивалент. Калорийная нефть. Калорийные составляющие 

природного газа. 2. Обладающий высокой калорийностью (2 зн.); основанный 

на продуктах с высокой калорийностью. Калорийная пища. Авокадо очень 

калориен. Калорийный рацион спортсмена. 

КАЛОРИ́ФЕР, а, м. [< лат. calor жар + fero нести]. Нагревательный 

прибор в системах воздушного отопления, вентиляции и в сушилках. 

Электрический, паровой, водяной калорифер. Промышленный калорифер. 

Корпус калорифера. 

КАЛОРИ́ФЕРНЫЙ, ая, ое. Связанный с производством и 

использованием калориферов; являющийся калорифером. Калориферный 

завод. Калориферное отопление. Калориферный способ нагрева. 

Калориферная установка. Калориферная сушильная камера. 

КАЛО́РИЯ, и, ж. [франц. calorie < лат. calor жар]. 1. Внесистемная 

единица количества теплоты и термодинамического потенциала, равная по 

международному стандарту 4,1868 джоуля. Количество калорий в литре 

бензина. Один грамм радия в течение часа выделяет сто сорок калорий. 

Измерение теплоты сгорания топлива в калориях. 2. Такая единица, 

используемая для измерения калорийности (2 зн.). Расход калорий. Баланс 

калорий в рационе. Дневная норма калорий. Считать калории во время 

диеты. 

КА́ЛЬЦИЙ, я, м. 1. Химический элемент (Ca), щелочноземельный 

металл серебристо-белого цвета, важный компонент минерального обмена 

всех живых организмов, широко используюемый при производстве 

строительных материалов и в бытовых целях. Содержание кальция в воде, 

молоке. Добыча кальция. Использование препаратов кальция в медицине. 

Гидроксид кальция (см. Гидроксид). 2. Лекарственное средство, 

содержащее этот элемент или его соединения. Принимать кальций для 

укрепления костной ткани. 



КАЛЬЯ́Н, а, м. [тур. kaljan]. Приспособление для курения табака, 

преимущественно у восточных народов, в виде сосуда с трубкой, в котором 

табачный дым очищается, проходя через жидкость. Кальян на воде, на 

молоке, на вине. Разбить колбу кальяна. Кальян имеет несколько шлангов с 

мундштуками. 

КАМЕ́О, нескл., ср. [англ., франц. cameo эпизодический]. 

Эпизодическая роль в кино, театральной постановке, видеоигре и т. п. 

известной персоны (реальной знаменитости или вымышленного героя) как 

особый постановочный прием. Режиссерские камео. Камео актера. 

Культовые персонажи играют в камео сами себя. 

КА́МЕРА, ы, ж. [< нем. Kammer камера, комната < лат. camera 

сводчатый потолок, свод]. 1. Помещение специального назначения в 

некоторых учреждениях. Камера хранения на 2000 мест. Дезинфекционная 

камера. Камера хранения (помещение для временного хранения багажа, 

вещей на вокзалах, в аэропортах, гостиницах и т.п.). Спелеоклиматическая 

камера (помещение, оборудованное соляными блоками для воссоздания 

природного микроклимата соляных пещер). 2. Помещение в тюрьме, 

следственном изоляторе для лиц (заключённых, находящихся под 

следствием), которых лишили свободы, подвергли изоляции. Одиночная 

камера. Перевести заключенного из камеры в карцер. 3. Закрытое 

пространство внутри какого-л. прибора, сооружения и т. п.; оборудование с 

таким закрытым пространством. Холодильная, морозильная камера. 

Высокотемпературная камера сгорания. Камера шлюза. Камера для 

сжатого воздуха. Вакуумная компрессионная сушильная камера. 

Бактерицидная камера. 4. Закрытая полость внутри какого-л. органа. 

Сердечная камера. Передняя камера глаза. 5. Фото-, видео- или киноаппарат. 

Записи уличных камер видеонаблюдения. Установить камеры для прямого 

включения с места событий. Снимать скрытой камерой (без ведома того, 

кого снимают). 6. То же, что баллон (2 зн.). Передняя, задняя камера. 

Поставить новую камеру на колесо велосипеда. 

КАМЕРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< нем. kameralistisch]. Связанный с научной 

обработкой материалов, собранных в процессе полевых топографических, 

геологических, почвенных и т. п. исследований какой-л. территории. 

Камеральное дешифрирование аэроснимков. Сочетание полевых и 

камеральных работ.  

КА́МЕРА-ОБСКУ́РА, камеры-обскуры и КАМЕР-ОБСКУРА, -ы, ж. 

[лат. camera obscūra — тёмная комната] — Простейшее устройство в виде 

ящика с отверстием в передней стенке, позволяющее получать оптическое 

изображение объектов. Живописцы начали использовать камеру-обскуру в 

эпоху Возрождения. Камера-обскура позволяет создавать изображения с 

правильной перспективой и точной игрой света. 



КА́МЕРНЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к камере (2 зн.). Помещение 

камерного типа (помещение с более строгим режимом в исправительной 

колонии). 2. Имеющий камеру (3 зн.), состоящий из камер; производимый в 

особых камерах. Камерный шлюз. Камерная печь. Камерная серная кислота. 

КА́МЕРНЫЙ2, ая, ое. 1. Предназначенный для одного или небольшого 

числа исполнителей (о музыкальных произведениях); исполняющий такие 

произведения. Исполнять камерные произведения композитора. Камерный 

концерт. Камерный певец. 2. Предназначенный для небольшого числа 

слушателей, зрителей. Государственный камерный театр. Камерная сцена. 

Камерные спектакли.  

КАМЕРОФО́Н, а, м. [камера + англ. phone телефон]. Смартфон, с 

фотокамерой, позволяющей снимать качественные фотографии и 

видеоролики, имеющий программное обеспечение для обработки 

фотографий. Дизайн камерофона. Оптическая стабилизация изображения в 

камерофоне. Камерофоны для профессиональных фотографов. 

КАМЕРТО́Н, а, м. [нем. Kammerton]. Прибор, используемый в качестве 

эталона при настройке музыкальных инструментов и в хоровом пении, точно 

и ясно издающий звук определенной высоты. Механический, акустический, 

электронный камертон. Камертон в виде V-образного металлического 

стержня на ножке. 

КАМИКА́ДЗЕ, нескл., м. [яп. букв. божественный ветер < ками 

божество + кадзе ветер]. 1. В годы Второй мировой войны — японский 

летчик-смертник, действовавший против кораблей противника и погибавший 

вместе с самолетом. Самолеты камикадзе с тяжелыми бомбами. Камикадзе 

воплощали идею самоуничтожения во имя родины. 2. Перен. Человек, 

совершающий отчаянные поступки, рискуя или жертвуя собой, своими 

интересами. По этой горке без тормозов может проехать только 

камикадзе. Нужно быть камикадзе, чтобы пойти на такие уступки!  

КАМИ́Н, а, м. [нем. Kamin < греч. kaminos печь, очаг]. 1. Комнатная 

печь с широкой открытой топкой и прямым дымоходом. Комната с камином. 

Дрова для камина. Сидеть у камина. 2. Обогревательный электроприбор, 

внешним видом напоминающий такую печь. Электрический камин. 

Включить камин. 

КАМИ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к камину; предназначенный для 

камина. Каминная топка. Каминные принадлежности. 

КАМПА́НИЯ, и, ж. [франц. campagne]. 1. Совокупность операций, 

объединенных общей стратегической целью и проводимых в определенный 

период времени или на отдельном театре военных действий. Военные 

кампании. Финская кампания. 2. Период непрерывного плавания или похода 



военно-морского флота. Военные корабли начали летнюю кампанию. 

Вывести эскадру из кампании. 3. Система мероприятий, проводимая в 

определенный период для достижения какой-л. важной (общественной, 

политической, хозяйственной и т. п.) цели. Посевная, уборочная кампания. 

Избирательная кампания. Антиалкогольная кампания. Эффективность 

рекламной кампании. 4. Цикл непрерывного действия каких-л. агрегатов, 

машин, механизмов. Кампания металлургической печи. Кампания ядерного 

реактора (время работы с одной и той же загрузкой ядерного топлива). 

КАМУФЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [франц. camoufler 

< итал. camuffare скрывать, обманывать]. 1. Осуществить/осуществлять 

камуфляж1 (1 зн.). Камуфлировать огневую точку. Камуфлировать позиции. 

Камуфлировать корабли флота. 2. Замаскировать/маскировать, 

скрыть/скрывать что-л. Камуфлировать морщины, синяки. Камуфлировать 

радиопередатчик под бытовой прибор. 3. Перен. Прикрыть/прикрывать 

какими-л. действиями, поступками, высказываниями и т. п. истинный 

характер чего-л. Камуфлировать истинные намерения. Камуфлировать 

ситуацию. СМИ камуфлируют существующее положение дел. 

КАМУФЛЯ́Ж1, а, тв. камуфля́жем, м. 1. только ед. Один из способов 

маскировки, осуществляемый путем окраски предметов пятнами, полосами 

и т. п., искажающими зрительно их очертания и затрудняющими их 

обнаружение. Пустынный камуфляж. Технологии камуфляжа. Камуфляж 

бронетехники, орудий, зданий. 2. Форменная одежда военнослужащих, 

имеющая маскировочную окраску. Одноцветные, многоцветные 

камуфляжи. 3. только ед. Одежда из тканей пятнистой окраски, характерной 

для военной формы; стиль такой одежды. Камуфляж был популярен в 60–70-

е годы XX века. Возвращение в моду камуфляжа. 4. Защитная окраска 

животных, появившаяся в результате приспособления к окружающей среде. 

Камуфляж рыбы-камня. 5. только ед. Перен. Обманные действия, 

маскировка каких-л. поступков или намерений. Камуфляж как политическая 

технология. Рекламный камуфляж. 

КАМУФЛЯ́Ж2, неизм. Имеющий пятнистую окраску, характерную для 

маскировочной военной формы (о ткани, одежде из такой ткани). Ткани 

камуфляж. Футболки, майки, брюки камуфляж.  

КАМУФЛЯ́ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к камуфляжу1 (1  и 2 зн.). 

Камуфляжный тент. Камуфляжный корпус бинокля, рации. Камуфляжная 

сетка. Люди в камуфляжной форме. 2. Относящийся к камуфляжу1 (3 зн.). 

Камуфляжный стиль в одежде. Камуфляжный костюм, жилет. 3. 

Предназначенный для маскировки недостатков, дефектов. Камуфляжный 

карандаш для губ. Камуфляжный гель для ногтей. 



КАНА́Л, а, м. [франц. canal < лат. canalis труба, желоб]. 1. 

Искусственный водосток с руслом правильной формы, предназначенный для 

навигации, ирригации или дренажа. Оросительный канал. Суэцкий канал. 

Соединить каналами речные системы. 2. Линия связи, коммуникации; 

отдельная линия теле-, радиовещания. Скоростной канал интернета. 

Спутниковые каналы телевидения. Программа передач спортивного канала. 

Связь по прямому каналу. 3. Перен. Путь, средство к достижению, 

выполнению, распространению чего-л. Добыть информацию по своим 

каналам. Новый канал сбыта товаров. Дипломатический канал. 4. Узкое 

длинное полое пространство внутри чего-л. (обычно в виде трубы, трубки). 

Вентиляционный канал здания. Канал ствола артиллерийского орудия. 5. В 

организме человека или животного — извилистый сосуд, орган, полость, 

через которые проходят те или иные вещества. Мочеиспускательный канал. 

Лечение зубного канала. 

КАНАЛИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к канализации, 

связанный с ней. Канализационные трубы. Обслуживание канализационных 

сетей. Канализационные насосные станции. 

КАНАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. canalisation < canal канал]. Система 

труб, подземных каналов и других санитарно-технических сооружений для 

удаления, очистки и обезвреживания сточных вод. Городская канализация. 

Централизованная канализация. Коттедж с автономной канализацией. 

Ливневая канализация. 

КАНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к каналу (1 зн.), связанный с 

каналом. Канальная вода. Канальный пассажирский катер. Канальный буй. 

2. Относящийся к каналу (2 зн.), связанный с каналом. Канальные частоты. 

Канальное кодирование. 3. Связанный с каналом (4 зн.), каналами, состоящий 

из каналов. Канальные вентиляторы. Канальная приточно-вытяжная 

установка. Канальное газовоздушное отопление. Канальный реактор. 

КАНАПЕ́1, нескл., ср. [франц. canapé < лат. conopium полог < греч. 

konopeion < konops комар, москит]. Небольшой диван с приподнятым 

изголовьем. Лежать, сидеть, прилечь на канапе. Дубовая спинка канапе. 

КАНАПЕ́2, нескл., ср. [франц. canapé]. Небольшой бутерброд или иная 

многослойная закуска (иногда на деревянной или пластиковой шпажке). 

Приготовить канапе. Канапе с сыром, с креветкой, ветчиной. Сладкие 

канапе. 

КАНБА́Н, а, м. [яп. камбан букв. ярлык]. Метод гибкого управления 

производством, позволяющий повысить эффективность и скорость работы, 

включающий визуализацию этапов всех рабочих процессов. В канбане 

доска — это инструмент для анализа рабочего процесса и точек роста 

команды. Канбан наиболее подходит для среднего и малого бизнеса. 



КАНДИДА́Т, а, м. [франц. candidate < лат. candidatus букв. одетый в 

белое]. 1. Лицо, предназначенное к избранию, назначению или приему куда-

л. Кандидат в депутаты. Кандидат на должность. Кандидат в мастера 

спорта (спортсмен, выполнивший на официальных соревнованиях 

установленные нормы и требования, которые ниже по уровню, чем 

необходимые для присвоения звания мастера спорта). 2. Младшая ученая 

степень; лицо, имеющее эту степень. Кандидат технических наук. Кандидат 

медицинских наук. 

КАНДИДА́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кандидату (2 зн.); 

необходимый для получения степени кандидата. Кандидатский диплом. 

Кандидатская степень. Кандидатская диссертация. 

КАНДИДАТУ́РА, ы, ж. 1. Заявка на чье-л. избрание, назначение, 

поступление куда-л. в качестве кандидата (1 зн.). Предложить, выдвинуть 

кандидатуру Иванова. Утвердить кандидатуру второклассницы для 

участия в конкурсе. 2. Разг. Кандидат (1 зн.). Достойная, подходящая 

кандидатура. Список кандидатур на пост главы края. 

КАНЕКАЛО́Н и КАНЕКОЛО́Н, а, м. [по назв. японской химической 

компании Канека]. Синтетическое волокно, по своей структуре сходное с 

волосами человека и используемое для создания искусственных прядей; 

материал, пряди из такого волокна. Цветной канекалон. Канеколон 

натуральных оттенков. Завивать, мыть канекалон. Канеколон вплетается в 

прическу. 

КАНЗА́ШИ, нескл, ср. [яп.]. Искусство изготовления украшений из 

атласных лент; само такое украшение. В основе канзаши лежит оригами. 

Уроки канзаши. Украсить волосы канзаши. Канзаши в виде цветка, бабочки. 

КАНИКРО́СС, а, м. [англ. canis собака + кросс]. Дисциплина ездового 

спорта, в которой собака тянет за собой по пересеченной местности бегущего 

спортсмена, соединенного с ней специальным тросом. В каникроссе могут 

принимать участие как породистые, так и беспородные собаки. Каникросс 

подходит для новичков. 

КАНИСТЕРАПИ́Я, и, ж. [лат. canis собака + терапия]. Метод лечения 

и медицинской и социальной реабилитации человека с использованием 

специально обученных собак. Канистерапия для детей с особенностями 

развития. Поддержка неизлечимых больных канистерапией. 

КАНИФО́ЛЬ, и, ж. [< нем. Kolophonium < греч. Kolophōnia rhētinē 

колофонская смола — по назв. древнего города Колофона (Kolophōn) в 

Малой Азии]. Желтовато-красное хрупкое стекловидное вещество, составная 

часть смолы хвойных деревьев. Натереть смычок канифолью. 



КАНИФО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к канифоли, связанный с ней; 

содержащий канифоль. Канифольное производство. Канифольное мыло. 

КАННО́ЛИ, нескл., ср. [итал. cannoli]. Жаренные во фритюре трубочки, 

наполненные кремом из сливочного сыра, - традиционный сицилийский 

десерт. Пропитанные сиропом канноли. Формы для канноли. Рецепты теста 

для канноли. 

КАНО́ИНГ, а, м. Вид спорта и активного отдыха — плавание на каноэ. 

Экстремальный каноинг по водопадам. Каноинг на озере. Соревнования по 

каякингу. 

КАНОИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся греблей на каноэ; человек, 

увлекающийся каноингом. Экипаж каноистов. Устройство для тренировки 

каноистов. 

КАНО́Н, а, м. [< греч. kanon мера, правило]. 1. Правило, положение 

какого-л. учения, направления; то, что является традиционной общепринятой 

нормой, обычаем, правилом. Драма, написанная по канонам классицизма. 

Бизнес должен соответствовать международным канонам. Каноны 

красоты. Чай, приготовленный по всем канонам. 2. Совокупность 

религиозных и богослужебных правил, касающихся вероучения, обрядов, 

нравственных основ христианской жизни, форм церковного искусства и т. п., 

возведенных в закон. Следовать установившемуся канону. Каноны 

православной иконографии. Вход в алтарь мирянам воспрещен канонами. 3. 

Свод книг религиозного содержания, признаваемых в христианстве 

боговдохновенными, содержащих Слово Божие, записанных пророками и 

апостолами и включенных в Священное Писание. Библейский канон. 

Ветхозаветный, новозаветный канон. 4. Церковное песнопение, 

посвященное прославлению евангельского события, праздника, святого 

и т. п. Пасхальный канон. Канон ко Пресвятой Богородице. Канон за 

болящего. Покаянный канон. 5. Музыкальная форма, в которой все голоса 

хора начинают одну и ту же мелодию разновременно, в строгой 

последовательности друг за другом. Трехголосный канон. Канон в первом 

акте оперы. 

КАНОНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. 

Признать/признавать правилом, нормой, каноном1 (1 зн.). Канонизировать 

теорию трех стилей в классицизме. 2. кого. Причислить/причислять к лику 

святых. В июне 1996 года в соборе Оптинских старцев были канонизированы 

преподобные Лев и Макарий. 

КАНОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Принятый за образец, твердо 

установленный; общепринятый, общеизвестный. Канонический метод 

анализа. Канонический пример. 2. Относящийся к канону (2 зн.); 

установленный Церковью и не подлежащий пересмотру и исправлению. 



Каноническое расположение сюжетов на стенах храма. Каноническая 

форма православного креста. 3. Относящийся к канону (3 зн.). Канонические 

писания.  

КАНОПО́ЛО, нескл., ср. [< англ. canoe polo]. Вид спорта — командная 

игра с мячом на воде на каяках, цель которой — забросить мяч в ворота 

противника. Водное поле для канополо. Первый мировой чемпионат по 

канополо был проведен в 1994 году. Детская секция по канополо. 

КАНО́Э, нескл., ср. [< исп. canoa < карибск. canaoua]. 1. Выдолбленный 

из дерева челн индейцев Северной Америки. Боевое каноэ. 2. Гребная 

спортивная одновесельная лодка без уключин с заостренным носом и высоко 

поднятой кормой. Двухместное каноэ. Управлять каноэ. Гребля на 

байдарках и каноэ (олимпийский вид спорта, включающий четыре 

самостоятельных разновидности спортивной гребли). 

КА́НТРИ1, нескл., ср. и (реже) м. [< англ. country music сельская 

музыка]. 1. Музыкальный стиль, основанный на сельских, ковбойских 

мелодиях белых жителей США, обычно исполняемых под гитару; музыка, 

песни и танцы в таком стиле. Петь кантри. Смесь кантри и блюза. 2. 

Направление в моде, современном дизайне, основанное на подражании 

деревенскому или ковбойскому стилю и использующее фольклорные 

мотивы. Европейское кантри. Международная торговая ярмарка моды в 

стиле кантри. 

КА́НТРИ2, неизм. 1. Связанный с кантри1 (1 зн.), предназначенный для 

него. Танцевальные костюмы кантри. 2. Относящийся к кантри1 (2 зн.). В 

моде обувь кантри. 

КАНЦЕРОГЕНЕ́З, а, м. [< лат. cancer рак + …генез]. В биологии и 

медицине — процесс накопления мутаций, способствующих зарождению и 

развитию раковых опухолей. Психогенный канцерогенез. Имеются данные об 

усилении канцерогенеза в толстой кишке под влиянием витамина Е. 

КАНЦЕРОГЕ́ННЫЙ, ая, ое; нен, нна, нно. Относящийся к 

канцерогену, канцерогенам, способствующий возникновению или развитию 

злокачественных новообразований; содержащий канцерогены. 

Канцерогенные свойства веществ. Канцерогенная опасность. Выявление 

канцерогенных факторов. Сажа канцерогенна. 

КАНЦЕРОГЕ́НЫ, ов, мн. (ед. канцероге́н, а, м.) [< лат. cancer рак 

+ …ген]. Вещества, физические агенты или биологические вирусы, 

способствующие возникновению или развитию злокачественных 

новообразований. Пищевые канцерогены. Большинство канцерогенов имеют 

антропогенное происхождение. Повышение концентрации канцерогенов в 

воздухе. 



КАО́Н, а, м. [сокр. ка-(мез)он]. То же, что к-мезон. Столкновение 

отрицательного каона высокой энергии с протоном. 

КАПЕ́ЛЛА1, ы, ж. [< итал. cappella]. 1. Коллектив певцов и музыкантов. 

Государственная симфоническая капелла. Джазовая капелла. Пение хоровой 

капеллы. Репертуар капеллы. 2. Помещение, здание для выступлений такого 

коллектива. Залы капеллы. Реставрация капеллы. Открытие выставки в 

фойе капеллы. 

КАПЕ́ЛЛА2, ы, ж. [ср.-лат. capella часовня]. В католической и 

англиканской архитектуре — часовня, придел в храме или домашняя 

церковь. Готическая капелла. Личная капелла знатной семьи. Росписи 

средневековой капеллы. Отслужить мессу в капелле. 

КАПИЛЛЯ́Р, а, м. [< лат. capillaris волосяной < capillus волос]. 1. 

Самый мелкий кровеносный или лимфатический сосуд, соединяющий 

артериальную и венозную системы. Желчные капилляры. Капилляры мозга. 

Давление крови в капиллярах. 2. Узкий канал; трубка с узким внутренним 

каналом. Капилляры почвы. Капилляры строительного материала. Уровень 

жидкости в капилляре. Капилляр термометра. Капилляр для забора крови из 

пальца. Вставить капилляр в пробирку. 

КАПИЛЛЯ́РНОСТЬ, и, ж. Свойство жидкости двигаться по узкому 

каналу под воздействием сил поверхностного натяжения, возникающих 

между жидкостью и окружающим ее материалом; явления, обусловленные 

действием поверхностного натяжения на границе раздела несмешивающихся 

сред. Капиллярностью объясняется подъем воды в корнях и стеблях 

растений. Капиллярность почвы. 

КАПИЛЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к капиллярам (1 зн.), 

связанный с ними; являющийся капилляром. Капиллярный кровоток. 

Капиллярная сеть. Капиллярный сосуд. 2. Связанный с капиллярностью, 

основанный на капиллярности. Капиллярная конденсация. Капиллярные 

явления. Капиллярный вискозиметр предназначен для измерения вязкости 

жидкостей. 

КАПИТА́Л, а, м. [нем. Kapital, франц. capital < лат. capitalis главный 

< caput голова]. 1. Совокупность средств (имущество, деньги, недвижимость), 

приносящих прибыль. Промышленный, торговый капитал. Страховой, 

банковский капитал. Привлечь иностранный капитал. Умножить капитал 

фонда. 2. В экономике и финансовом деле — доля собственников в активах 

предприятия; совокупность долгосрочных источников финансирования 

предприятия. Переоценка активов влияет на величину капитала. Заемный 

капитал. 3. Разг. Деньги (обычно значительная сумма), накопления. 

Капиталов на покупку машины не хватает. Нажить солидный капитал. 4. 

Перен. Лицо, предмет, событие, свойство и т. п., представляющие большую 



ценность. Политический, идеологический капитал. Воспроизводство 

человеческого капитала. 

КАПИТАЛИ́ЗМ, а, м. 1. Общественный строй с высоким уровнем 

производства, гражданским обществом, развитым рынком и частной формой 

присвоения общественного продукта, прибыли. Западный капитализм. 

Система мирового капитализма. Развитие капитализма. 2. В теории 

марксизма — общественно-экономическая формация, основанная на частной 

собственности на средства производства и эксплуатации наемного труда 

капиталом. Переход к капитализму. 

КАПИТАЛИ́СТ, а, м. 1. Собственник капитала (1 зн.), использующий 

труд наемных рабочих в капиталистическом обществе. Венчурный 

капиталист. Капиталисты вкладывают финансовые средства в прибыльные 

отрасли производства. 2. Разг. Шутл. Богатый, разбогатевший человек. 

Сосед новую дорогую иномарку купил — капиталист несчастный! 

КАПИТАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к капитализму 

(1 зн.); характеризующийся наличием капитализма; существующий при 

капитализме. Капиталистическая система. Капиталистические страны. 

Капиталистический строй. Капиталистические отношения. 

Капиталистические предприятия. 2. Имеющий целью переход к 

капитализму (1 зн.). Капиталистический путь развития. 

Капиталистическая перестройка экономики. Капиталистическая 

модернизация сельского хозяйства. 

КАПИТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. capitalis букв. 

касающийся головы]. 1. Основательный, прочный, фундаментальный. 

Капитальное здание. Капитальная стена. Капитальный ремонт (замена 

изношенных конструкций и систем инженерного оборудования зданий, 

сооружений и т. п). 2. Главный, коренной, очень важный. Капитальный 

вопрос. Капитальный научный труд. Капитальное строительство 

(обеспечивающее расширение основных фондов народного хозяйства). 3. 

Разг. Значительный, солидный; стоящий больших денег. Капитальное 

произведение. Капитальная покупка. 

КАПИТА́Н, а, м. [франц. capitaine < позднелат. capitaneus < caput 

голова]. 1. Лицо, имеющее старший воинский чин младшего офицерского 

состава в сухопутных и военно-воздушных войсках, службах обеспечения 

безопасности государства или низший чин старшего офицерского состава в 

военно-морском флоте. Получить звание капитана. Капитан авиации. 

Капитан первого ранга на флоте. 2. Командир, начальник судна, самолета; 

командир, начальник какого-л. подразделения военно-воздушного или 

военно-авиационного флота. Капитан яхты. Капитан дальнего плавания. 

Капитан воздушного судна. 3. Глава команды в играх, командных видах 



спорта. Капитан футбольной, баскетбольной команды. Капитан 

«Спартака», «Зенита». Передать повязку капитана полевому игроку. 

Капитан московской команды КВН. 

КАПИТА́НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к капитану (1 и 2 зн.), 

связанный с его деятельностью; принадлежащий капитану. Капитанское 

звание. Капитанская каюта. Капитанский кортик. Капитанские погоны. 

Капитанская выправка. Капитанский мостик, капитанская рубка (высоко 

расположенная легкая палуба, где находятся приборы и откуда ведется 

командование судном). 2. Относящийся к капитану (3 зн.), связанный с его 

деятельностью; принадлежащий капитану. Капитанский конкурс. 

Капитанская повязка. 

КАПИТЕ́ЛЬ, и, ж. [< лат. capitellum головка]. 1. Венчающая часть 

колонны или пилястры, расположенная между вертикальной опорой и 

горизонтальным перекрытием (антаблементом). Декоративным 

первоисточником нарядной коринфской капители стали листья репейника. 

Капители собора украшены изображениями орлов. 2. Шрифт, буквы 

которого имеют начертание прописных, а высоту — строчных. Заголовок 

выполнен капителью. 

КАПИТУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< ср.-лат. capitulo 

заключать договор < capitulum глава, статья закона]. 1. 

Прекратить/прекращать военные действия, сдаться/сдаваться победителю на 

продиктованных им условиях. После длительной осады противник 

капитулировал. Армия капитулировала. 2. Перен. Отказаться/отказываться от 

продолжения борьбы, отступить/отступать от намеченной цели, признав свое 

бессилие. Капитулировать перед трудностями. Участник дискуссии 

капитулировал.  

КАПИТУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. 1. Прекращение вооруженного сопротивления 

одной из воюющих сторон и сдача победителю на продиктованных им 

условиях. Безоговорочная капитуляция при полном разгроме вооруженных 

сил. Акт о капитуляции. 2. Перен. Отказ от продолжения борьбы, от защиты 

своих взглядов, признание своего бессилия в чем-л. Капитуляция лидера 

партии. Капитуляция обанкротившейся власти. Безоговорочная 

капитуляция фирмы на рынке сотовой связи. 

КАПКЕ́ЙК, а, м. [англ. cupcake букв. кекс чашке]. Порционное 

выпечное изделие из сладкого, обычно бисквитного теста, декорированное 

кремом, фруктами, фигурками из марципана и т. п. Шоколадные капкейки со 

сливочным кремом. Испечь в формочках капкейки и украсить клубникой. 

Выпить кофе с черничным капкейком. 

КАПОЭ́ЙРА, ы, ж. [португ. capoeira]. Бразильское боевое искусство, 

объединяющее единоборство и пластические танцевальные движения под 



ритмическую музыку. Стилизованные движения капоэйры. Техника 

капоэйры. Мастера капоэйры. 

КАПОЭЙРИ́СТ, а, м. Единоборец, занимающийся капоэрой. Встреча, 

бой капоэйристов. Международная организация капоэйристов. 

КА́ППИНГ, а, м. [англ. cupping]. Дегустация кофе с целью определения 

особенностей его вкуса и запаха, проводимая компаниями, занимающимися 

обжаркой кофейных зерен, а также бариста и иногда любителями этого 

напитка. Кофейня провела каппинг. Каппинг предполагает одновременное 

заваривание нескольких сортов. 

КА́ПСУЛА, ы, ж. [< лат. capsula коробочка < capsa вместилище, ящик]. 

1. Герметическая оболочка, содержащая какое-л. вещество для разового 

применения. Лекарство в капсулах. Косметика в капсулах. Капсулы кофе для 

кофеварки. 2. Герметически закрытое вместилище в виде футляра, коробки, 

ящика. Капсула со слезоточивым веществом. Капсула с камерой для 

эндоскопической диагностики желудочно-кишечного тракта. 3. Разовая 

доля лекарства, находящегося в легкорастворимой при приеме внутрь 

желатиновой, крахмалистой и т. п. оболочке. Принимать 3 капсулы в день. 

Капсулы рыбьего жира. 4. Отделяемая закрывающаяся часть летательного 

аппарата, иногда снабженная двигателем, предназначенная для 

передвижения на небольшие расстояния с небольшим количеством груза. 

Спустить на воду капсулу. Капсула космического корабля. Вывести на 

околоземную орбиту капсулу. 5. Устройство в виде закрывающегося 

продолговатого ящика или маленькое закрытое помещение, предназначенное 

для лечебных целей. Капсула с вибромассажем и ароматерапией. 

Атмосфера кедровой капсулы. Посетить водную капсулу. 6. В анатомии — 

соединительная оболочка, окутывающая различные органы или 

патологические образования в живом организме. Капсула предстательной 

железы. Почечная капсула. Опухоль в капсуле. 7. Коллекция из нескольких 

предметов одежды, мебели и т. п., объединенные общей идеей, темой или 

философией. Дизайнерская капсула. Из капсулы можно составлять разные 

комплекты. Капсулы для домашнего интерьера. 

КА́ПСУЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к капсуле, имеющий вид 

капсулы; являющийся капсулой. Капсульная камера сгорания газов. 

Космический корабль капсульного типа. Набор капсульной косметики. 

Капсульная коллекция одежды. 2. Использующий в своей работе капсулы (1–

3 зн.). Капсульная эндоскопия. Капсульная кофеварка. 

КА́ПСЮЛЬ1, я, м. [франц. capsule < лат. capsula коробочка]. Колпачок с 

воспламеняющимся от удара взрывчатым веществом, применяемый в боевых 

патронах, дистанционных трубках и т. п. для воспламенения заряда. Взрыв 

капсюля. Размеры капсюля. 



КА́ПСЮЛЬ2, я, м. Деталь упряжи — приспособление, не позволяющее 

лошади широко раскрывать рот. Туго натянуть капсюль. Уздечка с 

капсюлем. 

КА́ПСЮЛЬНЫЙ1, ая, ое. Имеющий капсюль1, снабженный капсюлем1. 

Капсюльный револьвер. Капсюльное ружье. 

КА́ПСЮЛЬНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к капсюлю2. Капсюльный 

ремень. 

КАПТА́Ж, а, тв. капта́жем, м. [франц. captage < лат. capto хватать, 

стараться поймать]. 1. Комплекс инженерно-технических работ по вскрытию 

и выводу на поверхность земли подземных вод, нефти, газа для их 

последующего использования. Каптаж родников, минеральных вод. 

Каптаж метана. 2. Сооружение, устройство для перехвата и сбора 

подземных вод в местах их выхода на поверхность. Устройство каптажа. 

Дезинфекция каптажа. Скважина, колодец являются каптажами. 

КАПТА́ЖНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для каптажа (1 зн.). 

Каптажные сооружения. Каптажная камера. 

КАПТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Произвести/производить 

каптаж (1 зн.). Каптировать источник. Каптированные родники. 

КАПУЧИНА́ТОР, а, м. Устройство, приспособление для взбивания 

молочной пены для напитков на основе кофе. Кофемашина с капучинатором. 

Паровой, механический капучинатор. Влить молоко в капучинатор. Ручные 

модели капучинаторов. 

КАПУЧИ́НО1, нескл., м. и ср. [< итал. cappuccino капуцин]. Кофе на 

основе эспрессо1 с добавлением подогретого вспененного молока или 

взбитых в крепкую пену сливок в пропорции один к двум. Классический 

капучино. Ароматизированный капучино с карамельным, ванильным сиропом. 

Посыпать капучино шоколадом. 

КАПУЧИ́НО2, неизм. Приготовленный на основе эспрессо1 с 

добавлением подогретого вспененного молока или взбитых в крепкую пену 

сливок в пропорции один к двум (о кофе). Дегустаторы советуют пить 

кофе капучино без сахара. 

КА́ПЧА, и, ж. [англ. CAPTCHA сокр. Completely Automated Public 

Turing test to tell Computers and Humans Apart]. Защита от ботов3 (1 зн.) на 

некоторых сайтах, представляющая собой задание, легко выполняемое 

человеком, но плохо алгоритмизируемое и потому недоступное для робота 

(ввод символов с картинки, выбор нужного рисунка, решение простого 

математического примера и др.). Капча считывает ваш ответ, анализирует 



его и решает, разрешить ли вам дальнейшие действия на сайте или задать 

следующий контрольный вопрос. 

КАР1, а, м. [нем. Каr корыто]. Естественное чашеобразное углубление в 

привершинной части гор с крутыми скалистыми стенами и пологим днищем, 

образующееся под воздействием небольших ледников, снежников и 

последующего морозного выветривания; цирк (4 зн.). Многие кары 

заполнены водой. Спуститься в кар. Ледниковый кар. Группы каров, 

расположенных в несколько ярусов. 

КАР2, а, м. [< англ. саг тележка < лат. carrus телега]. Самоходная 

тележка с электромотором или с двигателем внутреннего сгорания для 

безрельсовой перевозки грузов на небольшие расстояния (обычно на 

промышленных предприятиях, складах, вокзалах и т. п.). Кар с 

электроприводом и аккумуляторной батареей. Управлять каром. Кар 

доставил товары в пункт выдачи. 

КАРАБИ́Н, а, м. [франц. carabine]. 1. Облегченная короткоствольная 

винтовка. Самозарядный охотничий карабин. Ствол карабина. 

Автоматический карабин на вооружении армии. 2. Застежка, зажим особой 

конструкции. Пожарный поясной карабин. Защелка карабина. 

Металлические карабины для ключей. Поводок с карабином. 

КАРАБИ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к карабину (1 зн.); 

производимый из карабина. Карабинная коробка. Карабинная стрельба. 2. 

Относящийся к карабину (2 зн.); снабженный карабином. Карабинные узлы. 

Карабинная удавка. 

КАРАМБО́ЛА, ы, ж. [порт. carambola < яз. маратхи karambal]. 1. 

Небольшое вечнозеленое тропическое дерево или кустарник семейства 

кисличных с разветвленной округлой кроной и съедобными плодами, 

имеющими форму пятиконечной звезды в поперечном разрезе. У карамболы 

розовые цветки. Желтые глянцевые плоды карамболы. Карамболы 

достигают пяти метров в высоту. 2. Плод такого растения. Варенье из 

карамбол. У карамболы кисло-сладкая или сладкая мякоть. Карамболы 

полезны при авитаминозе и пониженном иммунитете. В карамболе 

содержится щавелевая кислота. 

КАРАО́КЕ, нескл., ср. [яп. < кара пустой + оке оркестр]. 1. 

Аудиовидеосистема, позволяющая петь под заранее записанную музыку 

(фонограмму). Караоке изобретено в Японии в 1971 году. Домашний 

кинотеатр с караоке. Микрофон для караоке. 2. Такая музыка с бегущей 

текстовой строкой и тематическим видеорядом. Русское караоке. Диск с 

караоке. Петь под караоке. Закачать караоке на флешку. 3. Помещение, 

заведение для такого пения; развлекательная программа шоу с таким пением. 



Пойти в караоке. Всю ночь пели в караоке. Оборудование для караоке. 

Дискотека с караоке. Концерт закончился народным караоке. 

КАРАТЕ́, нескл., ср. [яп. < кара пустой + те рука]. Один из видов 

восточных единоборств — японское боевое искусство, отличающееся от 

других боевых искусств минимальным физическим контактом участников и 

применением точно нацеленных мощных ударов руками и ногами в 

жизненно важные точки тела; такое единоборство как вид спорта; карате-до. 

Традиционное карате. Правила карате. Техника, методика карате. Приемы 

карате. Мастер карате. 

КАРАТЕ́-ДО́, нескл., ср. [яп. < кара пустой + те рука + дō дорога, путь]. 

То же, что карате. Боевое, спортивное карате-до. Федерация карате-до. 

КАРАТИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся карате; человек, 

владеющий приемами карате. Известный каратист. Каратисты 

чемпионата. Победа российского каратиста. Клуб каратистов. Форум 

каратистов. 

КАРБО́Н1, а, м. [< лат. carbo, carbonis уголь]. Пятый период (8 зн.) 

палеозоя продолжительностью около 60 миллионов лет, характеризующийся 

образованием крупнейших залежей каменного угля; соответствующие этому 

периоду отложения горных пород; каменноугольный период. В карбон суша 

заселилась первыми наземными позвоночными. На территории области 

нижний карбон представлен глинистыми и песчаными сланцами. 

КАРБО́Н2, а, м. [< нов.-лат. Carboneum углерод < лат. carbo, carbonis 

уголь]. Прочный синтетический материал, состоящий из соединения графита 

с тонкими резиновыми волокнами. Карбон легче алюминия. Письменные 

приборы из карбона. 

КАРБОНА́Д, а, м. [< франц. carbonnade мясо, жаренное на углях < итал. 

carbonata < лат. carbo уголь]. Запеченный со специями кусок филе свинины 

продолговатой формы с тонкой прослойкой жира; мясо для приготовления 

такого блюда. Мясо для карбонада. Добавить пряности в карбонад. Купить 

кусок карбонада. 

КАРБОНА́РА, ы, ж. [итал. pasta alla carbonara]. Блюдо итальянской 

кухни; спагетти или ригатони с мелкими кусочками сыровяленых свиных 

щек или бекона и соусом из яиц, сыра и черного перца. Рецепты карбонары. 

Заказать в ресторане карбонару. В классическую карбонару не добавляют 

сливки.  

КАРБО́НОВЫЙ1, ая, ое. Относящийся к карбону1, связанный с ним по 

времени образования, происхождения и т. п.; являющийся карбоном1. В 



местах разрастания карбоновых лесов основной осадочной породой служил 

уголь. Карбоновый период следует за девонским. 

КАРБО́НОВЫЙ2, ая, ое. 1. Изготовленный с применением углерода. 

Карбоновое волокно. Карбоновые обогреватели не сушат воздух и не 

сжигают кислород. 2. Изготовленный из карбона2. Карбоновый 

автомобильный кузов. Карбоновые штативы для фотоаппаратов. 

КАРБУ́НКУЛ, а, м. [< лат. carbunculus букв. уголек]. 1. В медицине — 

гнойное воспаление кожи и подкожной клетчатки. Гомеопатическое лечение 

карбункулов. Наложение бактерицидной повязки на карбункул. 2. Устар. 

Общее название драгоценных или полудрагоценных прозрачных камней 

красного цвета (чаще – гранатов). Украшение с карбункулами.  

КА́РВЕР, а, м. Спортсмен, специализирующийся на карвинге (1 зн.). 

Карвер направляется в нужную сторону при помощи собственного веса. 

Снаряжение для карверов. 

КА́РВИНГ, а, м. [англ. carving < англ. to carve вырезать, подрезать]. 1. 

Техника катания на горных лыжах или сноуборде, заключающаяся в 

выполнении последовательных резаных дугообразных поворотов. Стили 

карвинга. При карвинге снаряд ставится под углом к поверхности склона и 

прорезает ребром канавку в снегу. 2. Художественная резьба по различным 

материалам. Кулинарный карвинг. Карвинг для сервировки стола. Карвинг по 

льду, дереву, камню. Инструменты для карвинга. Карвинг бензопилой. 3. 

Долговременная завивка или укладка волос путем нанесения щадящего 

химического состава, не разрушающего их структуру. Бигуди для карвинга. 

Мастер по карвингу. Карвинг на короткие, средние волосы. 

КА́РГО1, нескл., м. [< исп. cargo нагрузка, погрузка]. Грузы или 

имущество, перевозимые морским судном с целью получения фрахта, а 

также грузы без указания их точного наименования. Услуги по транзиту 

карго. Карго имеет одинаковое значение в документации, относящейся к 

операциям по страхованию, купли-продажи, морской перевозке. 

КА́РГО2, нескл., ср. [< англ. cargo грузовой]. Фасон одежды, 

напоминающей по стилю рабочую — простого покроя, с объемными 

накладными карманами, из хлопчатобумажных тканей; одежда такого 

фасона. Носить карго. Карго снова в моде. 

КА́РГО3, неизм. Напоминающий по стилю рабочую одежду, имеющий 

простой покрой, сшитый из хлопчатобумажных тканей с объемными 

накладными карманами (о стиле, фасоне одежды). Юбка карго. Брюки карго. 



КА́РДЕР, а, м. Мошенник, занимающийся кардингом. Обезопасить себя 

от кардеров. Борьба магазинов с кардерами. Реквизиты пластиковых карт 

кардеры добывают хакерскими способами. 

КА́РДИНГ, а, м. [англ. carding]. Мошенничество с банковскими 

картами, совершаемое с помощью конфиденциальных данных, полученных 

незаконным путем. Основные схемы кардинга. Вещевой кардинг (покупка 

товаров с использованием чужой банковской карты). Кардинг при помощи 

заражения компьютера вирусами. 

КАРДИГА́Н, а, м. [англ. Cardigan по имени лорда Кардигана]. 

Удлинённый жакет прямого покроя без воротника. Шерстяной кардиган. 

Комплект из юбки и кардигана. Мужской кардиган. 

КА́РДИО… [< греч. kardia сердце]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. Относящийся к сердцу. 2. Относящийся к 

кардиологии. 

КАРДИОГРА́ММА, ы, ж. В медицине 1. Кривая, отражающая 

изменение какого-л. показателя функции сердца; кривая механических 

колебаний грудной стенки, обусловленных деятельностью сердца. Снять 

кардиограмму. Расшифровать кардиограмму. Изменения на кардиограмме. 

2. Разг. Процедура получения данных о работе сердца с помощью 

кардиографа. Очередь на кардиограмму. 

КАРДИО́ГРАФ, а, м. Прибор для регистрации сокращений сердца. 

Ультразвуковой кардиограф. Портативный кардиограф. 

КАРДИОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кардиографии, 

связанный с ней; предназначенный для кардиографии. Кардиографическое 

обследование. Кардиографическое оборудование. 

КАРДИОГРА́ФИЯ, и, ж. Графическая регистрация изменений какого-

л. показателя функции сердца; графическая регистрация механических 

колебаний грудной стенки, обусловленных деятельностью сердца. 

Ультразвуковая кардиография. Кабинет кардиографии. 

КАРДИО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист в области кардиологии (1 зн.). 

Детский кардиолог. Прием кардиолога по предварительной записи. Вызвать 

кардиолога. 

КАРДИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с кардиологией (1 зн.). 

Кардиологические исследования. Кардиологическая практика. 2. Связанный с 

кардиологией (2 зн.); предназначенный для лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Кардиологическая помощь. Комплексное 

кардиологическое обследование. Кардиологический санаторий. 3. Разг. 



Связанный с сердечно-сосудистой системой и нарушениями ее 

функционирования; страдающий заболеванием сердечно-сосудистой 

системы. Признаки кардиологического заболевания. Кардиологические 

симптомы. Кардиологические пациенты, больные. 

КАРДИОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий строение и 

функции сердечно-сосудистой системы, причины возникновения, механизмы 

развития и клинические проявления заболеваний сердца и сосудов и 

разрабатывающий методы их диагностики, лечения и профилактики. 

Неотложная кардиология. Институт кардиологии. Диагностические 

методики в кардиологии. 2. Совокупность методов диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Клиника 

кардиологии. Отделение интенсивной кардиологии. Проведение 

рентгенологических исследований в кардиологии. 3. Разг. Отделение в 

больнице, занимающееся диагностикой и лечением заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Ординаторская кардиологии. Больной поступил в 

кардиологию с инфарктом. 

КАРДМЕ́ЙКИНГ, а, м. [англ. card making]. Искусство изготовления 

поздравительных открыток вручную. Техники кардмейкинга. Фигурные 

ножницы для кардмейкинга. Мастер-класс по кардмейкингу. 

КАРИАТИ́ДА, ы, ж. [гр. karyatis] — Вертикальная опора в виде 

задрапированной женской фигуры, поддерживающая антаблемент, арку или 

иную конструкцию, заменяющая собой колонну, пилястру или пилон. 

Традиция установки кариатид. Кариатиды были широко распространены в 

античной архитектуре. 

КА́РИЕС, а, м. [< лат. caries гниль]. 1. Патологический процесс 

постепенного разрушения твердых тканей зуба под воздействием бактерий. 

Пораженный кариесом зуб. Лечение, профилактика кариеса. 2. Полость в 

ткани зуба, образованная таким процессом. Глубокий кариес. Чистка, 

обработка кариеса. 

КАРИЙО́Н. См. Карильон. 

КАРИЛЬО́Н, а и КАРИЙО́Н, а, м. [франц. carillon перезвон, трезвон] 

Музыкальный инструмент, состоящий из закреплённых колоколов разной 

величины, языки которых приводятся в движение с помощью клавиатуры. 

Звуки карильона. На карильоне исполняют любые музыкальные произведения 

– от Баха до джазовых импровизаций. 

КАРИЛЬО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к карильону, исполняемый на 

карильоне. Карильонный концерт.  



КАРИО́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к кариесу (1 зн.); пораженный 

кариесом (1 зн.). Кариозный процесс. Кариозный зуб. Кариозная полость.  

КАРКА́С1, а, м. [итал. carcassa]. 1. Остов какого-л. сооружения, 

предмета, состоящий из отдельных скрепленных между собою опорных 

элементов. Стальной, деревянный каркас. Каркас дома. Каркас кровати, 

шкафа. Каркас железобетонного сооружения. Изготовление каркаса стен. 

2. Твердая (обычно проволочная) основа матерчатых, бумажных и т. п. 

изделий. Каркас абажура. Каркас женской шляпки. Натянуть чехол на 

каркас. 3. Перен. Организующая, основная часть чего-л. Каркас сюжета. 

Цели — это каркас нашей жизни. 

КАРКА́С2, а, м. Южное дерево семейства ильмовых, отличающееся 

большой твердостью древесины; каменное дерево. Кавказский каркас. 

Листья, плоды каркаса. Использовать каркас в столярном, токарном деле. 

КАРКА́СНЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием каркаса1 (1 и 2 зн.); 

имеющий каркас. Каркасные технологии. Каркасное строительство. 

Каркасный дом. Каркасная стойка, перегородка. Каркасные конструкции. 

КА́РМА, ы, ж. [санскр. karman деяние; судьба]. В буддизме, индуизме и 

других религиях Востока — совокупность совершенных человеком 

поступков и их последствий, определяющая его судьбу и характер его нового 

рождения, перевоплощения. Плохая карма. Скорректировать карму. 

КАРНАВА́Л, а, м. [итал. carnevale < carne мясо + vale прощай!]. 

Народный праздник под открытым небом, сопровождающийся уличными 

шествиями, маскарадом, танцами, играми, театрализованными 

представлениями и т. п.; первоначально – масленичное гулянье (накануне 

поста – отсюда название) в средневековой Италии. Римский карнавал. 

Венецианский карнавал. Карнавал в Бразилии. Новогодний карнавал. В 

Санкт-Петербурге проходит карнавал в честь Дня города. 

КАРНАВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к карнавалу, связанный с ним; 

предназначенный для карнавала. Карнавальное шествие. Карнавальный 

костюм. Карнавальная маска. 

КАРНИ́З, а, м. [нем. Karnies < итал. cornice < лат. corōna край, кайма]. 1. 

В архитектуре — горизонтальный выступ на стене, венчающий наружные 

стены здания или завершающий этаж, служащий для защиты стен от 

стекающей воды; такой выступ под окном или над дверью с наружной 

стороны здания. Арочный карниз. Карниз на кронштейнах. По оконному 

карнизу стучат дождевые капли. 2. В архитектуре — горизонтальный 

выступ, венчающий стены помещения. Лепной карниз. Карниз с подсветкой. 

3. Перекладина, предназначенная для подвешивания штор. Прибить карниз. 



Снять шторы с карниза. 4. В геологии — нависающая часть кручи, обрыва. 

Обвал карниза. Горные дороги, проходящие по серпантинам и карнизам. 

КАРПА́ЧЧО, нескл., ср. [итал. carpaccio]. Блюдо итальянской кухни: 

тонко нарезанное сырое мясо или рыба, приправленные оливковым маслом с 

лимоном; любой тонко нарезанный сырой продукт. Куриное карпаччо. 

Карпаччо из говядины. Карпаччо из морского гребешка. Карпаччо из 

осьминога с подкопченной паприкой. 

КАРСТ, а, м. [нем. Karst]. Растворение осадочных горных пород и 

образование в них пустот разного размера и формы под действием 

поверхностных и подземных вод; сложные формы рельефа, образовавшиеся в 

результате этого процесса. Древний, современный карст. Глубокий, мелкий, 

поверхностный карст. Техногенный карст приводит к негативным 

последствиям. 

КА́РСТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к карсту, связанный с карстом. 

Карстовые формы. Карстовая пещера. Антропогенное нарушение 

поверхности литосферы усиливает карстовые явления. 

КАРТ, а, м. [англ. cart первонач. повозка, телега < др.-норв. kartr]. 

Гоночный микролитражный автомобиль без кузова. Удобный карт. 

Отремонтировать карт. Объезжать карт. Продажа картов. Гонки на 

картах. 

КА́РТА, ы, ж. [< лат. charta бумага < греч. chartes]. 1. Чертеж 

поверхности Земли, небесного тела или звездного неба. Географическая 

карта. Астрономическая карта. Политическая карта мира. Карта полезных 

ископаемых. Масштаб карты. Найти реку на карте. Кадастровая карта 

(см. Кадастровый). Контурные карты (набор учебных карт, на которых 

обозначены только контуры континентов, государств, республик, штатов 

и т. п.). 2. Каждый из составляющих игральную колоду картонных листков, 

различающихся по изображенным на них фигурам и очкам, а также по масти. 

Червонная карта. Колода карт. Сдавать карты. Тасовать карты. 3. только 

мн. Игра при помощи таких листков. Играть в карты. Скоротать время за 

картами. 4. Бланк или несколько бланков, книжка для заполнения какими-л. 

сведениями. Санаторно-курортная карта. Медицинская карта. 

Миграционная карта. 5. Специально оформленная пластиковая, картонная 

и т. п. пластинка, служащая носителем информации о предъявителе и 

предназначенная для использования автоматами (банкоматами, валидаторами 

в транспорте, автоматами по продаже и т.п.). Платежные карты. Кредитная 

карта. Проездная карта. Серебряная, золотая, платиновая карта (дающие 

различные льготы и привилегии их держателям). Клубная карта 

(наделяющая ее владельца определенными правами при посещении какого-л. 

клуба). Дисконтная карта (дающая право на скидки). Чиповая карта 



(пластиковая карта с вмонтированным в нее микропроцессором). 6. В 

информатике — то же, что плата. Интерфейсные карты. Идентификация 

карт и устройств системы. Собственная память, процессор карты. 

Установить карту в слот. Графическая карта (см. Графический 2 зн.). 

Звуковая карта (плата, осуществляющая запись акустического сигнала в 

файл, воспроизведение и синтез звука; звуковой адаптер; аудиокарта; 

аудиоплата; звуковая плата; аудиобластер; саундбластер). 7. В 

информатике — структура схематического представления данных в виде 

двумерного массива. Карта аварийного замещения блоков диска. Карта 

распределения памяти. Битовая карта (см. Битовый 1 зн.). 8. Листок с 

перечнем напитков в ресторане. Карта вин. 9. Дактилоскопическая карта 

(см. Дактилоскопический). Карта сайта (в информатике — представление 

основных разделов сайта в удобном для поиска материалов виде). 

КАРТ-БЛА́НШ, а, м. [франц. carte blanche чистый бланк]. Полная 

свобода действий, неограниченные полномочия, предоставляемые кому-л. 

Получить карт-бланш. Карт-бланш на проведение реформы. 

КА́РТИНГ, а, м. 1. только ед. Разновидность автомобильного спорта — 

гонки на картах; такие гонки как вид развлечения. Профессиональный 

картинг. Любители картинга. Школа картинга. Соревнования по картингу. 

2. Специально оборудованная площадка для гонок на картах. 

Заасфальтированный картинг. 3. Разг. То же, что карт. Продажа картингов. 

Гонки на картингах. 

КАРТИНГИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся картингом (1 зн.). 

Профессиональный картингист. Тренировка картингистов. 

КА́РТИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к картингу (1 зн.), 

картингистам; предназначенный для картинга. Картинговый центр. 

Картинговые соревнования. Картинговая команда. Картинговая трасса. 2. 

Относящийся к карту, картам. Картинговая серия. 

КАРТОДРО́М, а, м. [< карт + греч. dromos бег; место для бега]. 

Комплекс сооружений и технических средств, предназначенный для стоянки 

и обслуживания картов. Прокатный картодром. Заехать на картодром. 

КАРТРИ́ДЕР, а, м. [англ. card reader]. Устройство для чтения и записи 

карт памяти. Подключить картридер к компьютеру. Внешний, внутренний 

картридер. Для картридеров не требуется установка драйверов. 

КА́РТРИДЖ, а, м. [англ. cartridge букв. патрон]. 1. Контейнер, 

предназначенный для размещения и защиты красящей ленты, красящего 

вещества в копировальной и множительной технике. Цветные картриджи 

для струйных принтеров. Зарядить картридж. Поменять картридж в 

лазерном принтере. 2. Вставляемый в компьютерное устройство блок, 



содержащий запоминающее устройство (обычно с определенными данными 

или программами). Игровой картридж. Картридж со шрифтами для 

лазерного принтера. Накопители на магнитной ленте со сменными 

картриджами. Емкость картриджа. 

КАРТХО́ЛДЕР, а, м. [< карта + англ. holder держатель]. Чехол, 

приспособление для хранения банковской карты. Защитный картхолдер. 

Картхолдер из натуральной кожи. Картхолдер с карманами.  

КАРЬЕ́РА, ы, ж. [< итал. carriera первонач. беговая дорожка, круг < лат. 

carrus повозка]. 1. Движение, путь к успеху, славе, почету и т. п. в какой-л. 

сфере деятельности. Блестящая карьера. Сделать карьеру (добиться 

высокого положения, успехов на избранном поприще). Испортить свою 

карьеру. Начать карьеру в качестве стажера. Построить успешную 

карьеру. Пожертвовать карьерой ради семьи. 2. Деятельность на каком-л. 

поприще. Артистическая карьера. Научная, преподавательская карьера. 

Избрать карьеру военного, ученого, инженера. Объявить о завершении 

спортивной карьеры. 

КАРЬЕ́РНЫЙ, ая, ое. Связанный с карьерой (1 зн.). Карьерный рост. 

Карьерные перспективы. Из карьерных соображений. Подняться по 

карьерной лестнице.  

КАСКА́Д, а, м. [франц. cascade < итал. cascata < cascare падать]. 1. 

Естественный или искусственный водопад, низвергающийся уступами; 

система таких водопадов. Каскад озер. Каскады парка. Каскад с прудом на 

дачном участке. Каскад из трех водопадов. 2. Перен. Стремительный, 

неудержимый поток, обилие чего-л. Каскад звуков, слов. Каскад красноречия. 

3. Группа последовательно соединенных однотипных устройств, 

сооружений. Каскад гидроэлектростанций. Каскад линий наружного 

освещения. 4. В цирке — акробатический прием, имитирующий падение с 

барьера, турника, велосипеда, с лошади и т. п. Задний, передний каскад. 

Прыгать каскад. Сгруппироваться во время каскада. 5. В оперетте — 

быстрый танец, сопровождаемый пением. Водевильный каскад. 

КАСКА́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Образующий каскад (1 зн.). Каскадные озера. 

Фонтан каскадного типа. Каскадные ручьи оживляют ландшафт парка. 2. 

Относящийся к каскаду (3 зн.); образующий каскад. Каскадная схема. 

Каскадный усилитель. 3. Являющийся каскадом (4 зн.). Каскадные трюки. 

КА́ССА, ы, ж. [нем. Kasse < итал. cassa < лат. capsa ящик]. 1. Ящик, 

шкаф для хранения денег и ценных бумаг, а также специально 

оборудованное помещение, предназначенное для приема, выдачи и хранения 

наличных денег. Остаток наличных средств в кассе. Ключ от кассы. Сдать 

деньги в центральную кассу предприятия. Получить зарплату в кассе завода. 

2. Аппарат для регистрации полученных денег и печати чеков с указанием 



принятой суммы денег, а также место (кабинка), где находится такой аппарат 

и обслуживающий его работник (в магазине, на предприятии сферы 

обслуживания и т.п.). Выбить чек в кассе. Работать на кассе. В кассе нет 

мелких купюр. Очередь в кассу. 3. Кредитное учреждение. Сберегательная 

касса. Касса взаимопомощи. Страховая касса. 4. Учреждение, 

специализирующееся на продаже различных билетов; помещение, 

занимаемое таким учреждением. Театральная касса. Заказать 

железнодорожный билет в кассе предварительной продажи. Подойти к 

кассе аэрофлота. 5. Денежная наличность предприятия. Лимит кассы. 

Предельный остаток кассы. 6. Счет бухгалтерского учета, где отражается 

движение денежных средств. Учесть по кассе приход наличных. 

КАССАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к кассации. Кассационное 

обжалование. Кассационная палата суда. Кассационное производство. 

Рассмотрение дела в кассационном порядке. Кассационный протест 

прокурора. 

КАССА́ЦИЯ, и, ж. [франц. cassation, нем. Kassation < лат. cassātio 

отмена, уничтожение]. 1. Обжалование и пересмотр в вышестоящем суде 

судебных решений и приговоров, вступивших в законную силу, при котором 

проверяется только законность решения, без повторного изучения 

доказательств и установления фактов. Кассация приговора. 2. Разг. Заявление 

о пересмотре судебного или другого решения, имеющего юридические 

последствия. Подать кассацию на решение городского суда. Рассмотрение 

кассации. Отклонить кассацию.  

КА́СТА, ы, ж. [< португ. casta букв. чистая порода < лат. castus чистый]. 

1. Обособленная общественная группа, связанная происхождением и 

правовым положением своих членов, наследственными занятиями и 

профессиями. Перуанские касты. Каста брахманов в Древней Индии. 2. 

Перен. Замкнутая общественная группа, оберегающая свою обособленность 

и свои сословные или групповые привилегии. Технократическая каста. 

Каста олигархов. Каста чиновничества. Профессиональные касты 

современной России. 

КАСТАНЬЕ́ТА. См. Кастаньеты. 

КАСТАНЬЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к кастаньетам, связанный с 

ними. Кастаньетная дробь. Кастаньетные ритмы. 

КАСТАНЬЕ́ТЫ, е́т, мн. (ед. кастанье́та, ы, ж.) [< исп. castañetas букв. 

маленькие каштаны]. Ударный музыкальный инструмент в виде надеваемых 

на пальцы или закрепленных на рукоятке вогнутых деревянных пластинок, 

скрепленных попарно, которыми производят резкие щелкающие звуки в такт 

музыке, танцу. Стук кастаньет. Танцовщица фламенко, играющая на 

кастаньетах. Народные, оркестровые кастаньеты. 



КА́СТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к касте (1 зн.), кастам. Кастовое 

движение в Индии. Формирование кастового уклада при феодализме. 2. 

Относящийся к касте (2 зн.). Кастовая демократия. Кастовые виды спорта. 

Актерский мир — сложная кастовая система. 

КАТАКЛИ́ЗМ, а, м. [< греч. kataklysmos наводнение, потоп]. 

Разрушительное событие, явление в общественной жизни, имеющее важные 

(иногда катастрофические) последствия и ведущее к глубоким переменам. 

Финансовый катаклизм. Социальные катаклизмы. Природные катаклизмы. 

Последствия катаклизмов. 

КАТАЛЕПСИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что каталептический. 

Каталепсический сон. Каталепсический транс. 

КАТАЛЕ́ПСИЯ, и, ж. [< греч. katalepsis схватывание, остановка]. В 

медицине — состояние неподвижности, окоченения с длительным 

застыванием человека в той или иной позе. Приступ каталепсии. 

Каталепсия как осложнение при помешательстве, истерии. 

КАТАЛЕПТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к каталепсии, связанный 

с ней; каталепсический. Каталептический припадок. Каталептическое 

оцепенение. 

КАТА́ЛИЗ, а, м. [< греч. katalysis распадение, растворение]. Изменение 

скорости химической реакции в присутствии катализатора. Катализ 

окисления органических соединений Ферменты для катализа гидролиза. 

Положительный катализ (повышение скорости химической реакции). 

Отрицательный катализ (замедление скорости или полное подавление 

химической реакции). 

КАТАЛИЗА́ТОР, а, м. 1. Вещество, изменяющее скорость химической 

реакции, участвующее в реакции, но не входящее в состав конечных 

продуктов. Белковые катализаторы химических реакций в организме. 

Гидрирование в присутствии катализаторов. Взаимодействие веществ с 

катализатором. 2. чего. Перен. Явление, свойство, объект и т. п., 

способствующие развитию, ускорению, изменению чего-л. Катализаторы 

прогресса. Катализатор позитивных изменений в обществе. Рынку нужны 

катализаторы роста. 

КАТАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Возбудить/возбуждать химическую реакцию или изменить/изменять ее 

скорость. Катализировать горение. Катализировать синтез молекул. 

Катализирующие ферменты. 2. Перен. Поспособствовать/способствовать 

развитию, ускорению, изменению чего-л. Катализировать демократические 

изменения в стране. Катализированное начальством обсуждение проблемы. 

Автоматизация катализировала развитие отрасли. 



КАТАЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к катализатору (1 зн.), 

протекающий в присутствии катализаторов. Каталитическая активность 

ферментов. Каталитические свойства ионов меди. Каталитические 

реакции. Каталитический синтез. 

КАТАЛО́Г, а, м. [< греч. katalogos список]. 1. Список, перечень каких-л. 

однородных предметов (книг, рукописей, экспонатов и т. п.), составленный в 

определенном порядке; справочное издание, содержащее такой список. 

Библиотечный каталог. Астрономический каталог (список астрономических 

объектов). Каталог выставки. Иллюстрированный каталог марок. Каталог 

товаров. 2. В информатике — справочник файлов со ссылкой на их 

расположение для поиска операционной системой; директория. Рабочий 

каталог программы. Сетевой каталог. Переместить файл в другой каталог. 

Производить поиск файла по всем каталогам жесткого диска. 

КАТАЛО́ГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к каталогу (1 зн.), каталогам, 

содержащийся в каталоге. Каталоговые таблицы. Каталоговый номер 

детали. 2. Относящийся к каталогу (2 зн.), каталогам, состоящий из 

каталогов. Иерархическая каталоговая система. Проверка каталоговой 

структуры. 

КАТАЛО́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к каталогу (1 зн.) Каталожный 

ящик. Каталожный номер. 

КАТА́Р, а, м. [< греч. katarrhoos стекание]. В медицине — воспаление 

слизистой оболочки какого-л. органа или полости тела. Катар горла. 

Острый катар желудка. Хронический катар. Гнойный катар. Глетчерный 

катар (см. Глетчерный 2 зн.). 

КАТАРА́КТА, ы, ж. [франц. cataracte < греч. katarraktes опускная дверь, 

решетка]. В медицине — помутнение хрусталика глаза, вызывающее 

ослабление и в дальнейшем потерю зрения. Старческая катаракта. 

Врожденная, приобретенная катаракта. Прогрессирующая катаракта. 

КА́ТАРСИС и КАТА́РСИС, а, м. [< греч. katharsis очищение]. 

Духовное очищение в результате трагедии, перенесенного страдания или 

сопереживания в страдании. Испытать катарсис. Страдание приводит к 

катарсису. 

КАТАРХЕ́Й, я, м. [< греч. kata под, внизу + архей]. Древнейший эон 

(1 зн.) от образования Земли до зарождения жизни, согласно современным 

геохронологическим классификациям, предшествующий архею; азой; гадей. 

Катархей начался около четырех-пяти миллиардов лет назад. Медленный 

процесс химической эволюции в катархее. Осадочные породы из катархея 

неизвестны. 



КАТАРХЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к катархею, связанный с ним 

по времени образования, происхождения и т. п. Древнейшие катархейские 

породы. Моделирование катархейской гидросферы.  

КАТАСТРО́ФА, ы, ж. [< греч. katastrophe поворот, переворот, гибель]. 

1. Неожиданное несчастье, бедствие, событие с трагическими последствиями.  

Природные, техногенные катастрофы. Ликвидация последствий 

катастрофы. Автомобильная катастрофа. Катастрофа привела к выбросу 

вредного газа в атмосферу. 2. Потрясение, влекущее за собой резкий 

перелом в личной или общественной жизни. Семейная, социальная 

катастрофа. Катастрофы в личной жизни. 

КАТАСТРОФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к катастрофе (1 зн.); 

являющийся катастрофой; сравнимый с катастрофой по силе проявления. 

Катастрофические последствия пожара. Катастрофическое наводнение. 

Катастрофические извержения вулкана. Катастрофический паводок. 2. 

Разг. Ужасный; стремительно нарастающий, неотвратимый. 

Катастрофический рост цен. Катастрофическая нехватка времени. 

События развивались с катастрофической быстротой. 

КАТАФО́Т, а, м. [< греч. kata… против + phos (род. photos) свет]. 

Устройство светоотражения, возвращающее его лучи в точку источника 

света и используемое в темное время суток для повышения безопасности на 

дорогах. Велосипедный катафот. Катафоты для пешеходов. Установить 

катафоты на дорожные знаки.  

КАТЕГО́РИЯ, и, ж. [< греч. kategoria]. 1. Родовое понятие, 

отражающее наиболее общие свойства и связи явлений действительности; 

понятие, отражающее характерные свойства восприятия действительности в 

какой-л. среде. Категории времени и пространства. Категория 

причинности. Грамматическая категория падежа. Мыслить глобальными 

категориями. 2. Группа лиц, предметов, явлений, объединенных общностью 

каких-л. признаков. Возрастные категории слушателей. Категория товара. 

Высшая категория качества. Судья первой категории. 3. Совокупность 

однотипных математических объектов и их отображений друг на друга. 

Категория множеств. Категория векторных пространств над полем. 

Категория модулей. 

КА́ТЕР, а, мн. катера́, м. [англ. cutter < to cut резать (волну)]. 1. 

Небольшое судно, обычно быстроходное. Прогулочный катер. Патрульный 

катер рыбоохраны. Катер классического дизайна. 2. Малый боевой корабль 

специального или вспомогательного назначения. Минный, торпедный катер. 

Сторожевой катер. Десантный катер. 

КА́ТЕТ, а, м. [< греч. kathetos отвес, перпендикуляр]. В математике — 

сторона прямоугольного треугольника, примыкающая к его прямому углу. 



Проекция катета на гипотенузу. Квадрат гипотенузы равен сумме 

квадратов катетов. 

КАТЕ́ТЕР, а, ж. [< греч. katheter < kathiemi посылать вниз]. 

Медицинский инструмент в виде полой трубки, вводимый в каналы и 

полости тела для их опорожнения, промывания или с диагностической 

целью. Жесткий, мягкий катетер. Одноразовый катетер. Внутривенный 

катетер. Ввести катетер в желудок для питания. Катетер для подачи 

кислорода через нос. 

КАТЕТЕРИЗА́ЦИЯ, и, ж. Введение катетера в каналы и полости 

человеческого тела. Катетеризация мочевого пузыря. 

КАТЕ́ТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к катетеру, связанный с ним; 

появившийся в результате использования катетера. Катетерный шприц. 

Катетерная терапия. Инфекционные катетерные осложнения. 

КАТЕХИЗА́ЦИЯ, и, ж. Просветительская деятельность, направленная 

на разъяснение катехизиса, на изучение, освоение катехизиса. Катехизация 

при храме. Пройти катехизацию при подготовке к крещению. 

КАТЕХИ́ЗИС, а, м. [< греч. katechesis поучение]. Краткое изложение 

основных положений христианского вероучения в форме вопросов и ответов 

(преимущественно для просвещения верующих). Катехизис — подготовка к 

вхождению в Церковь. 

КАТО́Д, а, м. [< греч. kathodos путь вниз, спуск]. В физике 1. 

Отрицательный полюс источника тока или электрод прибора, 

присоединяемый к отрицательному полюсу источника тока. Катод из 

вольфрама. Катод гальванического элемента. Движение электронов в цепи к 

катоду. 2. Источник электронов в электровакуумных приборах. 

Термоэлектронный, фотоэлектронный катод. Катод электронной пушки. 

КАТО́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к катоду, катодам, связанный с 

катодом. Катодные материалы. Катодные электронные процессы. 

КАТО́ЛИК, а, м. Тот, кто исповедует католичество. Миссионерская 

деятельность католиков. 

КАТОЛИКО́С, а, м. [< греч. katholikos всеобщий]. Глава Армяно-

григорианской и Грузинской Православных Церквей, титул которого 

соответствует титулу патриарха. Резиденция католикоса. Католикос 

направил помощь жертвам землетрясения. 

КАТОЛИЦИ́ЗМ, а, м. То же, что католичество. Позиция католицизма в 

вопросах философии. 



КАТОЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к католичеству, католикам, 

связанный с ними; являющийся католичеством. Католические святые. 

Католические священники дают обет безбрачия — целибат. Католическая 

община. Католическое богослужение. Католическая храмовая архитектура. 

Католическое вероисповедание. Католические государства. 

КАТОЛИ́ЧЕСТВО, а, ср. Одно из основных (наряду с православием и 

протестантизмом) направлений христианства; католицизм. Исповедовать 

католичество. Догматы католичества. 

КАУЗА́ЛЬНОСТЬ, и, м. [< лат. causalis < causa причина]. В 

философии — всеобщая и необходимая связь явлений, при которой одно 

явление в качестве причины обусловливает появление другого, 

выступающего его следствием. Принцип каузальности. Учение о 

каузальности. 

КАУЗА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. causal < лат. causālis 

< causa причина]. Основанный на каузальности. Каузальная зависимость. 

Каузальные отношения в сложном предложении. Каузальная связь событий.  

КАФЕ́, нескл., ср. [франц. café < café кофе < араб. qahwa]. Предприятие 

общественного питания более низкого класса, чем ресторан, с подачей 

закусок, несложных горячих блюд, напитков, кондитерских изделий. 

Дорогое, дешевое кафе. Летнее кафе. Снять кафе для проведения банкета.  

Работать поваром, официантом в кафе. Пообедать в кафе. 

КА́ФЕДРА1, ы, ж. [< лат. cathedra < греч. kathedra стул, скамья]. 

Высокий стол, находящийся на возвышении, предназначенный для оратора, 

лектора. Стоять за кафедрой. Взойти на кафедру. 

КА́ФЕДРА2, ы, ж. Подразделение высшего учебного заведения, 

ведущее одновременно педагогическую и научно-исследовательскую работу, 

осуществляющее подготовку специалистов, а также помещение, в котором 

находится это подразделение. Кафедра органической химии. Кафедра теории 

литературы. Заседание кафедры. Принять на кафедру нового сотрудника. 

КА́ФЕДРА3, ы, ж. 1. В христианском храме — возвышение с креслом, 

предназначенное для архиерея. Балдахин над кафедрой. 2. Должность 

епископа, управляющего епархией. Получить самарскую кафедру. 

КАФЕДРА́ЛЬНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к кафедре2, кафедрам. 

Кафедральные помещения. Кафедральный архив. Кафедральное заседание.  

КАФЕДРА́ЛЬНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к кафедре3, кафедрам. 

Кафедральный собор (главный храм епархии, в котором находится 

архиерейский амвон (кафедра). 



КА́ФЕЛЬ, я, м. [нем. Kachel]. Собир. Керамические плитки, покрытые с 

наружной стороны глазурью, используемые для облицовки стен, печей, 

каминов и т. п.; изразцы. Настенный кафель. Кафель для кухни. Стена, 

выложенная кафелем. Инструмент для работы с кафелем. 

КА́ФЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к кафелю; выложенный кафелем. 

Кафельный орнамент. Кафельная плитка. Кафельная кладка. Кафельный 

пол, камин, бассейн. 

КАФЕТЕ́РИЙ, я, м. [< исп. cafetería < café кофе]. Небольшое кафе, 

обычно с системой самообслуживания, при которой заказ клиента сразу 

оформляется и оплачивается на кассе. Кафетерий в аэропорту. Выпить в 

кафетерии кофе с пирожком. Перекусить в кафетерии. 

КАФФ, а, м. [англ. cuff манжета]. Украшение, надеваемое на внешний 

край уха и обычно не требующее прокола. Серебрянные каффы. Кафф с 

бриллиантом. Дополнить серьги каффом. 

КАШЕМИ́Р, а, м. [франц. cachemire, англ. cashmire по назв. индийского 

штата Кашмир (Kashmir)]. 1. Пряжа из пуха кашмирских коз; ткань, 

изготовленная из такой пряжи. Пальто из кашемира. Свитер из кашемира. В 

состав пряжи входит кашемир. 2. Разг. Изделие из такой ткани, пряжи. В 

холода носить кашемир.  

КАШЕМИ́РОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к кашемиру; изготовленный 

из кашемира (1 зн.). Кашемировый трикотаж. Кашемировый шарф. 

Кашемировый свитер. Кашемировая ткань. 

КАЯ́К, а, м. [англ. kayak, нем. Kajak < инуит. qajaq]. Спортивная одно- 

или двухместная гребная, обычно пластиковая, лодка, управляемая 

двухлопастным веслом. Каяк для гребного слалома. Женский, мужской 

экипаж каяков. Соревнования по экстремальному сплаву на каяках. 

КАЯ́КЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся каякингом; человек, 

увлекающийся каякингом. Снаряжение каякера. 

КАЯ́КИНГ, а, м. Вид спорта — плавание, гребля на каяках. Морской 

каякинг. Экстремальный каякинг. Прогулочный каякинг становится все 

более популярным у туристов. 

КАЯ́КИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к каякингу, связанный с ним; 

предназначенный для каякинга. Каякинговые соревнования. Каякинговый 

тур. Открыть каякинговый сезон. Каякинговый маршрут. 

КАЯ́ЧНЫЙ, ая, ое. Связанный с плаванием, греблей на каяках. Каячная 

река. Каячный спорт. 



КВАДРА́НТ, а, м. [франц. quadrant, нем. Quadrant < лат. quadrans (род. 

quadrantis) четверть]. В математике 1. Один из четырех углов плоскости, 

образованных двумя перпендикулярными осями координат. Квадрант 

между 90 и 180°. 2. Четверть круга, сектор с центральным углом в 90 

градусов. Дуга квадранта. Область фильтрации имеет форму квадранта. 

КВАДРА́Т, а, м. [< лат. quadratus]. 1. В математике — равносторонний 

прямоугольник. Площадь квадрата. Отношение диагонали квадрата к его 

стороне. Построение квадрата, равновеликого данной фигуре. Магический 

квадрат (расположение натуральных чисел в виде квадратной таблицы 

таким образом, чтобы их суммы по любой строке, любому столбцу и любой 

диагонали были равны). 2. Пространство, фигура или предмет такой формы. 

Квадрат городской площади. Выпилить ровный квадрат на столешницу из 

фанеры. 3. В математике — произведение числа на самого себя; показатель 

степени, равный двум. Четыре — это квадрат двух. Возвести три в 

квадрат. Интенсивность волны пропорциональна квадрату ее амплитуды. 

Формула квадрата суммы двух слагаемых. 

КВАДРАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Относящийся к квадрату 

(3 зн.); связанный с показателем степени, равным двум. Квадратичная 

форма многочлена. Квадратичное среднее (величина, равная корню 

квадратному из среднего арифметического квадратов данных величин). 

Квадратичная флуктуация (то же, что дисперсия случайной величины). 

КВАДРА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий форму квадрата (1 зн.). 

Квадратное основание пирамиды. Квдратная форма для запекания. Придать 

квадратную форму изделию. 2. Относящийся к квадрату (3 зн.); имеющий 

показатель степени, равный двум. Квадратный корень. Квадратное 

уравнение. Квадратная сажень — старорусская поземельная единица. 

Квадратный метр (единица измерения площади, площадь квадрата со 

стороной один метр). 

КВАДРАТУ́РА, ы, ж. В математике 1. Вычисление площади или 

поверхности фигуры; построение квадрата, равновеликого данной плоской 

фигуре; число квадратных единиц в площади данной фигуры. Квадратура 

прямоугольника. Квадратура круга. Квадратура комнаты. 2. Вычисление 

определенного интеграла. Квадратура — численный метод нахождения 

площади под графиком функции. 

КВАД-РЕ́ГБИ, нескл., ср. [англ. quad rugby < quadriplegia паралич 

четырех конечностей + регби]. Паралимпийский вид спорта для людей с 

параличом верхних и нижних конечностей — игра в зале на колясках, цель 

которой — перенести мяч через линию ворот противника. Американская 

сборная по квад-регби. Зал для квад-регби. 



КВАДРИ́КВЕЛ, а, м. [англ. quadriquel < лат. quadri < quattuor четыре 

+ англ. sequel]. Произведение, являющееся продолжением триквела 

основного произведения, четвертое из серии последовательных 

произведений. Квадриквел фантастической саги о человеке-пауке. На 

российские экраны выходит трехмерный квадриквел. Актер занят на 

съемках в квадриквеле. В квадриквеле игры прекрасно реализована графика. 

КВАДРОКО́ПТЕР, а, м. [< лат. quadr(i)... с четырьмя + коптер]. 1. 

Коптер с четырьмя винтами и двигателями. Игровой квадрокоптер. 

Процессор квадрокоптера. Съемки квадрокоптером. При отказе одного из 

двигателей квадрокоптер может сохранять стабилизацию. 2. Вертолет с 

четырьмя винтами. Первый квадрокоптер был создан и испытан в 1922 году. 

КВАДРОКО́ПТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к квадрокоптеру (1 зн.); 

связанный с использованием квадрокоптеров; являющийся квадрокоптером. 

Квадрокоптерный аккумулятор. Квадрокоптерная система автопилота. 

Профессиональный квадрокоптерный видеооператор. Квадрокоптерный 

беспилотник. 

КВАДРОЦИ́КЛ, а, м. [< лат. quadr(i)... с четырьмя + греч. kuklos круг, 

колесо]. Четырехколесный открытый внедорожник. Гоночный квадроцикл. 

Соревнования на квадроциклах. 

КВАДРОЦИКЛЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Связанный с ездой на квадроциклах; 

предназначенный для такой езды. Квадроциклетный пробег. Открытие 

квадроциклетного сезона. Квадроциклетная экипировка. Квадроциклетный 

спорт (гонки на квадроциклах по пересеченной местности). 

КВАДРОЦИКЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся 

квадроциклетным спортом; человек, ездящий на квадроцикле. Соревнования 

квадроциклистов. Заезд квадроциклистов. Экиптровка квадроциклиста. 

КВАЗА́Р, а, м. [англ. quasar сокр. QUASistellar Radiosource 

квазизвездный источник радиоизлучения]. Космический объект размера 

звезды, обладающий светимостью, в сотни раз превышающей светимость 

галактик. Квазары — самые яркие из известных космических объектов. 

Квазары видны с расстояния в миллиарды световых лет. 

КВАЗА́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к квазару, квазарам, связанный с 

ними. Квазарный поток. Квазарная активность. 

КВА́ЗИ… [< лат. quasi как будто, будто бы]. Приставка, вносящая 

значение мнимый, ненастоящий. 

КВАЛИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [ср.-лат. qualificatio < лат. qualis какой, 

какого качества + facio делать]. 1. только ед. Действие по глаголу 



квалифицировать (1 зн.). Ежегодная квалификация персонала. Провести 

квалификацию пилотов. 2. только ед. Действие по глаголу квалифицировать 

(3 зн.). Квалификация преступлений против общественной безопасности. 

Квалификация преступных действий обвиняемого как подпадающих под 

статью уголовного кодекса. 3. только ед. Уровень подготовленности, 

степень годности к какому-л. виду труда, деятельности. Повышение 

квалификации. Специалист высокой квалификации. Документ, 

подтверждающий квалификацию работника. 4. Профессия, специальность. 

Квалификация преподавателя математики. Получение производственной 

квалификации. Приобрести квалификацию токаря. Овладеть смежными 

квалификациями. 5. Система отбора спортсменов для участия в основной или 

следующей части соревнований; этап соревнований, проводимый для такого 

отбора. Правила квалификации в конном спорте. Первое стартовое место 

по результатам квалификации. Выиграть квалификацию. 

КВАЛИФИЦИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий высокую 

квалификацию (3 зн.), обладающий специальными знаниями, навыками, 

умениями. Квалифицированный персонал. Квалифицированная рабочая сила. 

Дефицит квалифицированных кадров. 2. Требующий специальных знаний, 

подготовки, обеспечиваемый наличием таких знаний, подготовки. 

Квалифицированный труд. Квалифицированная научная экспертиза. 

Оказать квалифицированную помощь. Получить квалифицированное 

заключение. 3. В юриспруденции — имеющий одно или несколько 

предусмотренных в законе отягчающих обстоятельств, указывающих на его 

повышенную общественную опасность (о правонарушении). 

Квалифицированное умышленное убийство. Квалифицированные виды 

хищения. Признаки квалифицированного преступления. 

КВАЛИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. кого. 

Определить/определять степень чьей-л. подготовки, годности к какому-л. 

виду труда, деятельности. Квалифицировать кадры. Квалифицировать 

безработных. 2. Определить/определять, оценить/оценивать каким-л. 

образом; характеризовать, отнести/относить предмет, явление и т. п. к какой-

л. категории, группе. Квалифицировать состояние больного. Взрыв 

квалифицирован как террористический акт. Смерть мужчины 

квалифицировали как несчастный случай. 3. Оценить/оценивать 

преступление с правовой точки зрения, ставя его в соответствие с 

определенной статьей закона, кодекса. Суд квалифицировал действия 

подсудимого как вымогательство. Квалифицировать преступление по 

статье. 4. Отобрать/отбирать, выдвинуть/выдвигать для участия в основной 

или следующей части соревнований. Квалифицировать спортсменов по 

сумме баллов. Теннисисты, квалифицированные через региональные 

турниры. 



КВАНТ, а, м. [нем. Quant < лат. quantum сколько]. В физике — 

минимальное количество, на которое может изменяться дискретная по своей 

природе физическая величина. Световые кванты. Квант энергии. Квант 

магнитного потока. Квант плазменных колебаний. Фотоны являются 

квантами электромагнитного поля. Квант действия (одна из основных 

физических постоянных, отражающая специфику законов микромира и 

играющая фундаментальную роль в квантовой механике, входящая в виде 

коэффициента пропорциональности в выражение, связывающее энергию и 

частоту фотона). 

КВА́НТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к кванту, квантам; связанный с 

исследованием дискретных по своей природе физических величин. 

Квантовое излучение. Теория квантовой гравитации. Квантовые переходы 

системы с одного уровня энергии на другой. Проявление квантовых 

закономерностей. Квантовая радиофизика, электроника. Применить 

квантовые представления к вращению электронов вокруг ядра. Главное 

квантовое число (определяющее характерный размер электронной оболочки 

атома и энергию его взаимодействия с ядром). Квантовая механика (один 

из основных разделов современной теоретической физики, изучающий 

законы микромира — движения электронов в атоме, молекуле, кристалле, 

нуклонов — в атомном ядре). Квантовая теория поля (релятивистская 

теория элементарных частиц и их взаимодействий, в соответствии с которой 

каждому типу частиц соответствует поле, связывающее частицы в единые 

системы и передающее с конечной скоростью действие одних частиц на 

другие). Квантовая точка (изолированный нанокристалл, в котором 

проявляются квантовые свойства электрона). Квантовая электродинамика 

(современная теория электромагнитного поля и его взаимодействия с 

заряженными частицами, основанная на законах квантовой механики и 

теории относительности; рассматривает фотоны как кванты 

электромагнитного поля, а электроны и позитроны — как кванты 

электронно-позитронного поля). Квантовый генератор (см. Генератор 

1 зн.). Квантовый парадокс (утверждение, согласно которому непрерывное 

наблюдение за процессом радиоактивного распада делает распад 

невозможным, то есть ответственность за коллапс несет наблюдатель и 

производимые им наблюдения). 

КВА́НТОР, а, м. [нем. Quantor < лат. quantum сколько]. 1. В 

математике — символ математической логики; логическая операция, дающая 

количественную характеристику области предметов, к которым относится 

выражение, получаемое в результате её применения. Квантор отрицания. 

Записать четыре основные формы суждений с помощью кванторов. 

Квантор всеобщности. 2. В лингвистике — слово, дающее количественную 

характеристику предметам, действиям, отношениям, свойствам (например: 

все, каждый, несколько). Семантика кванторов. 



КВА́РКИ, ов, мн. (ед. кварк, ква́рка, м.) [англ. quark]. В физике — 

гипотетические частицы, из которых могут состоять все известные адроны; 

кваркам приписывается дробный элементарный электрический заряд и ряд 

специфических квантовых чисел (странность, очарование, цвет). Мезоны 

состоят из кварка, антикварка и глюонов. Отсутствие в природе свободных 

кварков. Взаимодействие между кварками. 

КВА́РТА, ква́рты, ж. [< лат. quarta (pars) четвертая (часть), четверть]. 1. 

В музыке — четвертая ступень гаммы; интервал шириной в четыре ступени 

звукоряда. Чистая, увеличенная кварта. Музыка к гимну России начинается 

с кварты. 2. Единица объема жидкостей и сыпучих веществ в некоторых 

странах, величина которой обычно немного больше или меньше литра. 

Кварта пива. 

КВАРТА́Л, а, м. [нем. Quartal < лат. quarta (pars) четвертая (часть), 

четверть]. 1. Четвертая часть года, равная трем месяцам. Первый квартал. 

Отчет о работе за квартал. Рост прибыли по итогам квартала. 2. Часть 

города, ограниченная несколькими (обычно четырьмя) пересекающимися 

улицами. Жилой, рабочий, деловой квартал. Построить новый квартал. 

Жить в отдаленном квартале. 3. Разг. Часть улицы между двумя 

перекрестками. Один квартал до магазина. Пройти три квартала. 

Работать в двух кварталах от дома. 4. Участок засаженной земли (леса, 

поля, парка и т. п.), обычно прямоугольной формы. Естественное, 

искусственное деление на кварталы. Отграниченный рекой квартал. 5. В 

дореволюционной России — отделение городской полиции. Надзиратель 

квартала. 

КВАРТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к кварталу (1 зн.), 

рассчитанный на квартал. Квартальная премия. Перевыполнить 

квартальный план. Подготовить квартальный отчет. 2. Относящийся к 

кварталу (2 зн.); находящийся в пределах квартала. Квартальный комитет. 

Квартальная застройка. Квартальный магазин. Квартальный участок 

города. 3. Относящийся к кварталу (4 зн.). Квартальная просека, граница. 

Установить квартальные столбы. 4. Относящийся к кварталу (5 зн.). 

Квартальный батальон. Квартальный надзиратель.  

КВАРТЕ́Т, а, м. [итал. quartetto < лат. quartus четвертый]. 1. 

Музыкальный ансамбль из четырех исполнителей. Дружный квартет. 

Джазовый квартет. Квартет, состоящий из скрипки, альта, виолончели. 2. 

Произведение, написанное для такого ансамбля. Квартет для духовых 

инструментов. 

КВАРТЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к квартету, квартетам, связанный 

с ними. Квартетное пение. Вечер квартетной музыки. Фестиваль 

квартетного искусства. 



КВАРТИ́РА, ы, ж. [нем. Quartier < франц. quartier букв. четвертая часть 

< лат. quartus четвертый]. Обособленное жилое помещение дома, состоящее 

из одной или нескольких комнат, кухни, прихожей, туалета и ванной, 

объединенных коридорами, и имеющее доступ к местам общего пользования. 

Однокомнатная квартира. Двухуровневая квартира (расположенная на двух 

этажах). Обстановка квартиры. Площадь квартиры. Квартиры верхнего 

этажа. Ремонт квартиры. Купить, обменять, сдать, снять квартиру. 

Коммунальная квартира (занимаемая двумя и более самостоятельными 

нанимателями, собственниками). 

КВАРЦ, а, м. [< нем. Quererz]. 1. Твердый минерал, двуокись кремния 

различных цветов, ювелирно-поделочный камень. Прозрачные и 

непрозрачные разновидности кварца. Дымчатый кварц. Природный, 

синтетический кварц. Применение кварца в оптике. 2. Разг. Кварцевая 

лампа; кварцевание. Лечение кварцем. Загорать под кварцем в солярии. 

КВАРЦЕВА́НИЕ, я, ср. В медицине — облучение светом кварцевой 

лампы. Кварцевание помещений, игрушек. Кварцевание носоглотки. Ходить 

на процедуру кварцевания. 

КВА́РЦЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к кварцу (1 зн.); состоящий из 

кварца, содержащий его; сделанный из кварца, с его применением. 

Кварцевый концентрат. Кварцевая жила. Кварцевый песок. Кварцевое 

стекло. Кварцевые часы. Кварцевая лампа (электрическая лампа с колбой 

из кварца, употребляемая для обеззараживания воды и воздуха, а также в 

медицине при различных заболеваниях). 

КВЕСТ, а, м. [англ. quest]. 1. Сюжетная компьютерная игра, связанная с 

выполнением умственных заданий, решением головоломок. Детский квест. 

Квест по мотивам известного фильма. На форуме размещены советы по 

прохождению ролевых игр и квестов. 2. Командная интеллектуальная игра в 

специально оборудованном помещении, в ходе которой участники 

преодолевают различные препятствия, решая логические задачи; помещение 

для такой игры. Лабиринт для квеста. Участники квеста. Организовать 

квест в заброшенном доме. Посетить с друзьями квест. 3. Разг. 

Трудновыполнимая житейская задача. Растущий ребенок постоянно 

устраивает родителям целые квесты. Было ощущение, что прохожу какой-

то квест. 

КВИ́ЛЛИНГ, а, м. [англ. quilling < quill птичье перо]. 1. Искусство, 

техника создания украшений и предметов интерьера (цветов, фигурок, панно 

и т. п.) из бумажных лент, скрученных в спирали. Салфеточный квиллинг. 

Основы технологии квиллинга. Открытка, панно, декор, выполненные 

методом квиллинга. 2. Художественное изделие, выполненное в такой 

технике. Сделать квиллинг своими руками. 



КВИНТЕ́Т, а, м. [итал. quintetto < лат. quintus пятый]. 1. Музыкальный 

ансамбль из пяти исполнителей. Собрать квинтет. Квинтет 

перкуссионистов. 2. Произведение, написанное для такого ансамбля. Играть 

квинтет. 

КВИНТЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к квинтету, квинтетам, 

связанный с ними. Квинтетный репертуар. Мастера квинтетной музыки. 

Квинтетный класс консерватории. 

КВИНТЭССЕ́НЦИЯ, и, ж. [< лат. quinta essentia пятая сущность]. 

Самое главное, самое существенное в чем-л., основа чего-л. Духовная 

квинтэссенция. Квинтэссенция поступков человека. Квинтэссенция смерти.  

КВО́РУМ, а, м. [< лат. quorum (praesentia sufficit) которых (присутствие 

достаточно)]. Число участников собрания, достаточное для признания его 

правомочным. Наличие, отсутствие кворума. Утвердить кворум. 

КВО́ТА, ы, ж. [< ср.-лат. quota доля, часть < лат. quot сколько]. 1. Доля 

участия в производстве, сбыте, экспорте или импорте продукции, 

устанавливаемая для предприятий, компаний, входящих в национальные или 

международные картельные и иные соглашения; ограничение стоимости или 

количества импорта, экспорта, вводимое на определенный период времени 

по отдельным товарам, услугам, странам и группам стран. Экспортные 

квоты. Квоты на импорт мяса. Дополнительные квоты на нефть. 

Промышленные квоты вылова лосося. Распределение квот. Тарифная квота 

(количество товаров, ввозимых с применением льготных таможенных 

тарифов). 2. Количество людей, установленное для нахождения, пребывания 

где-л.; норма представительства в выборном органе. Въездные квоты. 

Трудовые квоты для иностранцев. Иммиграционная квота. 

КВОТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Установить/устанавливать 

квоту (1 зн.), квоты на что-л. Квотировать экспортные поставки. 

Квотированный импорт наукоемких изделий. Квотируемая продукция. 

Правительство квотирует поставки свинины и говядины. 

КВО́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к квоте; связанный с квотами, 

основанный на квотах. Квотные ограничения. Квотный договор. Грамотная 

квотная политика. Квотный аукцион. 

КЕ́ГЕЛЬ. См. Кегль. 

КЕ́ГЕЛЬНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к кеглю; равный кеглю шрифта. 

Междусловный пробел в книжных и журнальных изданиях допускается в 

пределах от 1/4 до 3/4 кегельного размера. Кегельная шпация. Кегельный 

шпон. 



КЕ́ГЕЛЬНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к игре в кегли. Кегельный шар. 

Международная федерация кегельного спорта. 

КЕ́ГЛИ, ей, мн. (ед. ке́гля, и, ж.) [нем. Kegel]. 1. только мн. Игра, 

заключающаяся в том, чтобы сбить катящимся шаром расставленные в 

определенном порядке фигуры. Английские кегли. Играть в кегли. 2. Фигуры 

в виде суживающегося кверху столбика для такой игры. Деревянные, 

пластмассовые кегли. Сбитая кегля. 

КЕГЛЬ и КЕ́ГЕЛЬ, гля, м. [нем. Kegel]. В информатике и 

полиграфии — размер шрифта, высота буквенного символа в пунктах с 

учетом пробелов сверху и снизу буквы. Укрупненный типографский кегль. 

Текст набран слишком мелким кеглем. Полужирный шрифт с кеглем 24 

пункта. Установка кегля в текстовом редакторе. 

КЕ́ГЛЯ. См. Кегли. 

КЕЙК-ПО́ПС, а, м. [англ. cake pops]. Небольшое бисквитное пирожное 

(обычно в форме шара) на палочке, покрытое глазурью. Кейк-попсы для 

фуршетного стола. Украсить кейк-попсы декоративной посыпкой. 

КЕЙП, а, м. [англ. cape накидка]. Верхняя одежда свободного кроя без 

рукавов в виде накидки с четкой линией плеч и прорезями для рук. Кейп из 

шерсти, кашемира, драпа. Удлиненный, укороченный кейп.  

КЕЙС, а, м. [англ. case < ст.-франц. casse < лат. capsa ящик, футляр]. 

1. Портфель-дипломат. Кейс с документами. Сложить бумаги в кейс. Кейс с 

кодовым замком. 2. Твердый защитный чехол для музыкальных 

инструментов, аппаратуры, электроники и т.п. Кейс для гитары. 

Музыкальный кейс. Кейс для парикмахерских инструментов. 

КЕ́ЙТЕРИНГ, а, м. [англ. catering < to cater поставлять продукты]. 

Выездное ресторанное обслуживание, приготовление и доставка готовых 

обедов. Новогодний кейтеринг. Прямые поставки продуктов для кейтеринга. 

КЕ́ЙТЕРИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к кейтерингу; 

занимающийся кейтерингом. Кейтеринговая компания, фирма. 

Кейтеринговое мероприятие, обслуживание. 

КЕКС, а, м. [англ. cakes, мн. < саkе пирожное]. Сладкое выпечное 

изделие из жирного дрожжевого или бисквитного теста. Фруктовый, 

творожный кекс. Рождественский кекс. Мраморный кекс (с темными 

прослойками из теста с какао). Кекс с изюмом. Пить чай с кексом. Разрезать 

кекс на порционные куски. 



КЕ́МБРИЙ, я, м. [англ. Cambrian букв. валлийский < ср.-лат. Cambria 

Уэльс]. Первый, наиболее древний период (8 зн.) палеозоя 

продолжительностью около 60 миллионов лет, характеризующийся 

подвижностью земной коры и нестабильностью морского дна, появлением 

животных со скелетным строением; соответствующие этому периоду 

отложения горных пород. В кембрии сформировались основные типы 

животных современного мира. В кембрии Сибирской платформы 

преобладают известняки и доломиты. 

КЕМБРИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кембрию, связанный с ним по 

времени образования, происхождения и т. п. Отпечатки кембрийских 

членистоногих. Использование кембрийской голубой глины в медицине. 

Скачок эволюции, произошедший в начале кембрийской эпохи. 

КЕ́МЕКС, а, м. [англ. Chemex]. Стеклянный сосуд для заваривания кофе 

в виде песочных часов, в верхнюю часть которого вставляется бумажный 

фильтр; способ заваривания кофе с помощью такого сосуда. Кемекс на 3 

чашки. Кемекс с деревянным прихватом и кожаным пояском в узкой части. 

Для кемекса необходим крупный помол. 

КЕ́МПИНГ, а, м. [англ. camping < camp лагерь]. База для автотуристов, 

оборудованная площадками для палаток или домиками летнего типа, 

автомобильной стоянкой, системой водоснабжения и канализации и обычно 

оснащенная приспособлениями для приготовления пищи. Семейный кемпинг. 

Летние, зимние, всесезонные кемпинги. Кемпинг для горнолыжников. В 

кемпинге организован прокат туристического снаряжения. Кемпинг на 

берегу моря, на автотрассе. 

КЕ́МПИНГОВЫЙ, ая, ое. Связанный с пребыванием в кемпинге; 

предназначенный для пребывания в кемпинге. Кемпинговый отдых. 

Кемпинговый тент. Кемпинговая палатка. 

КЕРАМЗИ́Т, а, м. [< греч. keramos глина]. Искусственный материал с 

мелкопористой ячеистой структурой, получаемый путем вспучивания и 

обжига глинистых материалов. Крупнозернистый керамзит. Теплоизоляция 

полов керамзитом. Керамзит выпускается в виде щебня или гравия. 

КЕРА́МИКА, и, ж. [< греч. keramike (techne) гончарное искусство 

< keramos глина]. 1. только ед. Гончарное искусство и производство. 

История керамики. Мастер керамики. Теоретические основы керамики. 2. 

Глиняный материал, масса для гончарного производства. Полимерная, лепная 

керамика. Изделия, сувениры из керамики. Применение керамик с 

улучшенными механическими свойствами. 3. только ед. Разг. Собир. Изделия 

из такого материала, полученные путем обжига при высоких температурах. 

Художественная, интерьерная керамика. Выставка керамики. Коллекция 

старинной керамики. 



КЕРАМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к керамике (2 зн.); сделанный 

из керамики; связанный с производством керамики. Керамическая масса. 

Керамическое производство. Керамическая плитка, черепица, посуда. 

Керамический цех, завод. 

КЁРЛЕР, а, м. То же, что керлингист. Клуб керлеров. 

КЁРЛИНГ, а, м. [англ. curling < to curl крутить]. Олимпийский вид 

спорта — командная игра, цель которой — попасть пущенной по льду битой 

из тесаного камня или металла с рукояткой в вычерченную мишень, натирая 

лед специальными щетками для корректировки движения биты. Игра в 

керлинг. Мастер керлинга. Правила керлинга. Сборная России по керлингу. 

Турнир по керлингу. 

КЁРЛИНГИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся керлингом; человек, 

играющий в керлинг; кёрлер. Профессиональный керлингист. Чемпионат 

мира среди керлингистов. 

КЁРЛИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к керлингу, керлингисту, 

керлингистам; предназначенный для игры в керлинг. Керлинговый матч. 

Керлинговые ботинки. Керлинговая команда. Керлинговая площадка. 

Керлинговый камень (спортивный снаряд для игры в керлинг). 

КЕСАДИ́ЛЬЯ, и, ж. [исп. quesadilla < queso сыр + tortilla тортилья]. 

Тортилья2, сложенная пополам и обжаренная вместе с сыром, а также часто с 

бобовой, мясной, рыбной, овощной и т. п. начинкой, традиционная закуска 

мексиканской кухни. Вегетарианская кесадилья. Кесадилья с курицей. 

Рецепт кесадильи с фаршем и помидорами. Разрезать кесадилью пополам и 

подать с соусом. 

КЕССО́Н, а, м. [франц. caisson букв. ящик]. 1. Ограждающая 

конструкция для образования под водой или в водонасыщенном грунте 

рабочей камеры, свободной от воды. Установка оборудования в кессон. 

Подача воздуха в кессон. Использование кессонов при возведении 

фундаментов, мостов, гидротехнических сооружений. 2. Устройство для 

осушения поврежденного участка подводной части корпуса судна. Бортовой 

кессон. Подвести кессон к пробоине. 3. Элемент металлургической печи в 

виде стальной коробки, охлаждаемой циркулирующей в ней водой. Кессон 

шахтной печи. Медные литые кессоны. 4. Коробчатый лонжерон, 

воспринимающий усилия, действующие на крыло самолета. Центральный 

кессон крыла. 5. Квадратное, многоугольное и т. п. углубление поверхности 

потолка, свода или арки, используемое для улучшения акустики или в 

декоративных целях. Гипсовый кессон. Освещение кессона. Стильный кессон 

с профильной рамкой. 



КЕССО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к кессону (1 зн.), связанный с 

ним; производимый при помощи кессона. Кессонное сооружение. Кессонная 

камера. Кессонные стены. Проведение кессонных работ при возведении 

моста. Кессонная болезнь (возникающая у водолазов, шахтеров и т. п. при 

быстром переходе из среды с повышенным атмосферным давлением в среду 

с более низким давлением). 2. Относящийся к кессону (3 зн.). Кессонные 

компоненты доменной печи. 3. Имеющий кессон (4 зн.). Кессонная 

конструкция. Кессонное крыло самолета. 4. Относящийся к кессону (5 зн.); 

имеющий кессон. Лепной кессонный декор. Кессонный потолок. Кессонный 

свод. 

КЕФИ́Р, а и у, м. [< осет. k’æpy кефир, мегрельск. kipuri простокваша]. 

Кисломолочный напиток из коровьего молока, заквашенного на специальных 

грибках. Обезжиренный кефир. Бутылка кефира. Окрошка на кефире. Тесто 

на кефире.  

КИБАТЛЕ́Т, а, м. Спортсмен, занимающийся кибатлетикой. 

Тренировочный процесс кибатлетов. Урок адаптивной физкультуры для 

кибатлетов. 

КИБАТЛЕ́ТИКА, и, ж. [киб(ернетика) + атлетика]. Вид спорта — 

выполнение атлетических упражнений, адаптированное для людей с 

ограниченными физическими возможностями, с использованием 

высокотехнологичных средств реабилитации (протезы, инвалидные коляски 

с электроприводом и т. п.). Сборная России по кибатлетике. Кибатлетика 

подразумевает прохождение специальных трасс, имитирующих бытовые 

условия жизнедеятельности людей. 

КИБАТЛЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кибатлетике, кибатлету. 

Кибатлетический турнир. Кибатлетическая трасса для адаптивных 

тренировок. 

КИБАТЛО́Н, а, м. [< киб(ернетика) + греч. athlon состязание]. 

Спортивное соревнование по кибатлетике, включающее различные 

дисциплины (велогонки с помощью электрической стимуляции, гонки на 

инвалидных колясках, забег спортсменов с протезами нижних конечностей, 

соревнования между спортсменами, подключенными к нейрокомпьютерным 

интерфейсам и др.). Кибатлон проходит раз в четыре года. Кибатлон — 

соревнование не только пилотов, но и технологий. 

КИБАТЛОНИ́СТ, а, м. Спортсмен, участвующий в кибатлоне. 

Подготовка кибатлонистов к международным соревнованиям. 

КИБЕР… [< греч. kybernetike (techne) искусство управления 

(кораблем)]. Первая часть сложных слов, вносящая значение слова 

кибернетический. 



КИБЕРНЕТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Распространение и использование 

компьютерных средств передачи информации. Кибернетизация научной 

деятельности. Кибернетизация процесса. Проводить кибернетизацию. 

КИБЕРНЕ́ТИКА, и, ж. [греч. kybernetike (techne) искусство управления 

(кораблем)]. Наука об общих законах получения, хранения, обработки и 

передачи информации как основы управления в технике, в природе и 

обществе. Техническая кибернетика. Исследования в области кибернетики. 

КИБЕРНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Осуществляемый с помощью 

компьютеров, виртуальный. Кибернетические методы диагностики 

экологической обстановки. Борьба с кибернетической преступностью. 

Кибернетическая система (множество объектов, способных воспринимать, 

запоминать, обрабатывать и передавать информацию). 

КИБЕРПА́НК, а, м. [англ. cyberpunk]. Направление в литературе и 

кинематографе, эстетизирующее отношения человека и современных и 

будущих компьютерных технологий. Киберпанк, отражающий упадок 

человеческой культуры на фоне технологического прогресса. Компьютерная 

игра в жанре киберпанка. 

КИБЕРСКВО́ТТЕР, а, м. Пользователь Интернета, занимающийся 

киберсквоттингом. Киберсквоттер зарегистрировал на себя домен. 

КИБЕРСКВО́ТТИНГ, а, м. [англ. cybersquatting]. Приобретение 

лаконичных доменных имен или имен, созвучных с названиями известных 

организаций, брендов, сообществ и стран, с целью их дальнейшей 

перепродажи. Киберсквоттинг является вполне легальным, пока не 

затрагивает интересы правообладателей товарного знака. 

КИБЕРСПО́РТ, а, м. Игровые соревнования с использованием 

современных компьютерных технологий, при которых состязание 

происходит внутри моделируемого компьютером виртуального 

пространства. Международный турнир по киберспорту. Киберспорт 

развивает навыки дистанционного управления техническими устройствами.  

КИБЕРСПОРТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к киберспорту, 

связанный с ним. Киберспортивные игры. Киберспортивный клуб. 

Профессиональная киберспортивная лига. 

КИБЕРСПОРТСМЕ́Н, а, м. Человек, занимающийся киберспортом. 

Начинающий, профессиональный киберспортсмен. Команда 

киберспортсменов. 



КИ́БОРГ, а, м. Сокр. Кибернетический организм (робот). Использование 

киборгов в экстремальных ситуациях. Разработка управления движениями 

киборга. 

КИ́ВИ1, нескл., м. [англ. kiwi < яз. маори подражание крику этой 

птицы]. Некрупная птица отряда бескрылых серой или светло-бурой окраски 

с грушевидным телом, редуцированными крыльями и маленькой головой с 

длинным гибким клювом, обитающая в Новой Зеландии. Серый киви. У киви 

очень сильные ноги с острыми когтями. Киви занесены в Красную Книгу. 

КИ́ВИ2, нескл., ср. [англ. kiwi по внешнему сходству плода этого 

растения с птицей киви]. 1. Южное растение семейства актинидиевых с 

кисловато-сладкими овальными плодами с тонкой мохнатой кожурой и 

зеленой ароматной сочной мякотью. Семена киви. Выращивание киви в зоне 

субтропиков. 2. Плод такого растения. Фруктовый салат с киви. 

КИГУРУ́МИ, нескл., м. [яп. kigurumi < ki(ru) носить + (ni)gurumi мягкая 

игрушка]. Свободный комбинезон с капюшоном, выполненный в виде 

животного или мультипликационного персонажа. Детские, взрослые 

кигуруми. Кигуруми для сна. Аниматор в кигуруми. Кигуруми в виде 

единорога. Кигуруми из флиса. 

КИЙ, я и я́, мн. кии́, м. [< польск. kij палка, посох]. Длинная, 

сужающаяся к концу палка для игры на бильярде. Неудачный удар кием. 

Нацеливать кий на бильярдный шар. 

КИКБО́КСЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся кикбоксингом. 

Экипировка кикбоксера. Соревнования кикбоксеров. 

КИКБО́КСЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кикбоксингу, кикбоксерам, 

предназначенный для кикбоксинга, связанный с ним. Кикбоксерский турнир. 

Кикбоксерский поединок. Кикбокерский ринг. Кикбоксерская техника. 

КИКБО́КСИНГ, а, м. [англ. kickboxing < kick удар, пинок + boxing 

боксирование]. Вид спорта, соединяющий элементы бокса и некоторых 

восточных единоборств (преимущественно каратэ). Женский кикбоксинг. 

Чемпион мира по кикбоксингу. Соревнования по кикбоксингу. 

КИКБО́КСИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к кикбоксингу, связанный 

с ним; характерный для кикбоксинга; предназначенный для кикбоксинга. 

Кикбоксинговый поединок. Кикбоксинговые приемы. Кикбоксинговые удары 

ногами. Кикбоксинговые перчатки. 

КИ́КЕР, а, м. [нем. kicker футболист]. Настольный футбол. Правила 

игры в кикер. Кикер вырабатывает реакцию и позволяет в равной степени 

развить обе руки. 



КИКСКУ́ТЕР, а, м. [англ. kick skooter самокат]. Профессиональный 

самокат для спортивного и экстремального катания. Трюковый кикскутер. 

Кикскутер отличается от обычного самоката более сложной консрукцией. 

КИКСКУ́ТЕРИНГ, а, м. Экстремальный вид спорта — катание и 

выполнение трюков на самокатах. Школа кикскутеринга. Кикскутеринг 

завоевал популярность среди подростков. 

КИЛО… [франц. kilo… < греч. chilioi тысяча]. Первая часть сложных 

слов, вносящая значение равный тысяче единиц, в тысячу раз больше 

единицы. 

КИЛОБА́ЙТ, а, мн. килоба́йты, род. килоба́йтов и килоба́йт, м. [англ. 

kilobyte < kilo кратная приставка в международной системе единиц, 

означающая множитель 1024 + byte байт]. Единица измерения объема 

информации в памяти компьютера, равная 210 байтам. Размер вложения в 

электронном письме в килобайтах. 

КИЛОБА́ЙТНЫЙ, ая, ое. 1. Измеряемый килобайтами, занимающий 

килобайт, килобайты памяти компьютера; килобайтовый. Килобайтный блок 

файла. 2. В слож. с указанием числа: состоящий из указанного числом 

количества килобайтов, занимающий, использующий указанное число 

килобайтов. 720-килобайтный гибкий диск. 512-килобайтный буфер данных. 

КИЛОБА́ЙТОВЫЙ, ая, ое. То же, что килобайтный (1 зн.). 

Килобайтовые текстовые архивы. 

КИЛОБИ́Т, а, мн. килоби́ты, , род. килоби́тов и килоби́т, м. [англ. kilobit 

< kilo кратная приставка в международной системе единиц, означающая 

множитель 1024 + bit бит1]. Единица измерения объема информации в памяти 

компьютера, равная 210 битам1. Модем создает устойчивое соединение на 24 

килобитах в секунду. 

КИЛОБИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Измеряемый килобитами; килобитовый. 

Килобитные каналы. 2. В слож. с указанием числа: поддерживающий 

скорость передачи информации в указанное числом количества килобитов в 

секунду. 56-килобитный модем. 

КИЛОБИ́ТОВЫЙ, ая, ое. То же, что килобитный (1 зн.). Модем с 

килобитовой скоростью. 

КИЛЬ, я, м. [< нидерл. kiel, нем. Kiel]. 1. Продольный брус, проходящий 

по всей длине судна в середине его днища, обеспечивающий прочность и 

жесткость днища, а также общую прочность корпуса судна. Подвижные кили 

для лавирования. Измерять эхолотом глубину под килем. Семь футов под 

килем! (напутствие морякам, пожелание удачного плавания). 2. Часть 



хвостового оперения (самолета, ракеты и т. п.). Надфюзеляжный киль. 

Поворотный киль. Подсветка киля. На киль самолета можно наносить 

эмблемы эскадрилий. 3. В биологии — вырост грудины некоторых 

позвоночных животных, к которому прикрепляются сильно развитые 

грудные мышцы. Киль хорошо развит у птиц. Киль имеется у некоторых 

роющих животных. 4. В ботанике — продольное утолщение на нижней 

стороне листа, чаще всего по средней жилке. У полевиц киль выражен слабо. 

КИНЕМА́ТИКА, и, ж. [нем. Kinematik < греч. kinēmatos движение]. 

Раздел механики, изучающий геометрические свойства движения тел без 

учета их массы и действующих на них сил. Кинематика колебательных 

движений. Кинематика материальной точки. Кинематика твердого тела, 

жидкости, газа. Формулы кинематики. 

КИНЕМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кинематике; связанный с 

геометрическими свойствами движения тел без учета их массы и 

действующих на них сил. Кинематические исследования. Кинематический 

анализ ядерных взаимодействий. Кинематические параметры. 

КИНЕМАТО́ГРАФ, а, м. [нем. Kinematograph < франц. cinématographe 

< греч. kinēma (kinēmatos) движение + …граф]. 1. только ед. То же, что кино 

(1 зн.). Мировой кинематограф. Звезды отечественного кинематографа. 

Шедевры кинематографа. Награды за вклад в кинематограф. 2. только ед. 

То же, что кинематография (2 зн.). Укрепление позиций отечественного 

кинематографа на мировом рынке. Финансовая поддержка кинематографа. 

Профсоюз работников кинематографа. 3. Один из первых пленочных 

кинематографических аппаратов. Панорамный, широкоэкранный 

кинематограф. Картины демонстрировались с помощью кинематографа. 

КИНЕМАТОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

кинематографии, связанный с ней. Кинематографическое изображение. 

Кинематографическая общественность. Кинематографический дебют. 

Творческий вечер кинематографических работ. 

КИНЕМАТОГРА́ФИЯ, и, ж. 1. То же, что кино (1 зн.). Киноактеры, 

режиссеры и другие деятели кинематографии. Фонд поддержки и развития 

национальной кинематографии. Большие заслуги в становлении 

кинематографии. 2. Индустрия, связанная с производством и демонстрацией 

кинофильмов; киноиндустрия; кинематограф (2 зн.). Финансирование 

кинематографии. Договор о сотрудничестве стран в области 

кинематографии. Подготовка кадров для кинематографии. 

КИНЕ́ТИКА, и, ж. [нем. Kinetik < греч. kinētikos связанный с 

движением]. 1. Раздел механики, изучающий движение в зависимости от 

физических сил, его обусловливающих. Макроскопическая кинетика. 

Кинетика жидкости. Химическая кинетика исследует законы протекания 



во времени, скорости и механизмы химических процессов. 2. Протекание 

физических или химических процессов в зависимости от обусловливающих 

его факторов, сил. Исследовать кинетику реакции. На кинетику влияют 

температура, давление, присутствие катализаторов. Особенности 

кинетики распада озона в воде. 

КИНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к кинетике. Кинетические 

законы. Кинетическая теория газов. Кинетические уравнения. 2. 

Относящийся к движению; связанный с зависимостью протекания процесса 

от обусловливающих его факторов, сил. Кинетический изотопный эффект. 

Кинетические процессы в среде. Кинетические методы анализа. 

Кинетический момент (то же, что момент импульса). 

КИНО́, нескл., ср. [нем. Kino сокр. Kinematograph]. 1. Искусство съемки 

и воспроизведения на экране движущихся изображений, создающих 

впечатление живой действительности; кинематограф (1 зн.); кинематография 

(1 зн.). Немое кино. Звуковое кино. 2. Разг. Помещение для публичной 

демонстрации кинофильмов. Пойти в кино. 3. Разг. Произведение 

киноискусства, предназначенное для демонстрации на экране. 

Документальное кино. Научно-популярное кино. 

КИНО… [< нем. Kino сокр. Kinematograph]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение относящийся к кино, кинематографический. 

КИНОА́, нескл., ж. [исп. quinoa < лат. Chenopōdium quīnoa]. 1. Зерновая 

культура семейства амарантовых, распространенная в горных районах 

Южной Америки. Киноа имеет древнее происхождение. Культивирование 

киноа. 2. Крупа, получаемая из зерен этого растения; блюдо из такой крупы. 

Киноа содержит больше белка, чем любые злаки. Киноа в качестве гарнира. 

Салат с киноа.  

КИНОИНДУСТРИ́Я, и, ж. То же, что кинематография (2 зн.). 

Российская, мировая киноиндустрия. Мощная киноиндустрия. Ведущие 

компании в области киноиндустрии. Сделать карьеру в киноиндустрии. 

КИНО́ЛОГ, а, м. Специалист в сфере собаководства. Работать 

кинологом на военной базе. На место катастрофы вызваны кинологи с 

собаками. 

КИНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кинологу, кинологам, 

связанный с кинологией. Кинологическая служба. Кинологическая 

деятельность. 

КИНОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. kyōn (kynos) собака + …логия]. Наука о 

собаках, их анатомии и физиологии, происхождении, выведении пород, 

дрессировке и т. п. Достижения современной кинологии. Книги по кинологии. 



КИНОСЕА́НС, а, м. Один из нескольких (в разное время дня) показов 

фильма в кинотеатре; сеанс (2 зн.). Детский утренний киносеанс. Билеты на 

вечерние киносеансы распроданы. 

КИНОТЕА́ТР, а, м. Помещение для публичной демонстрации 

кинофильмов. Зрительные залы кинотеатра. Переоснащение кинотеатра. 

Торговый центр с большим кинотеатром. Сеть кинотеатров. Новая 

комедия скоро появится на экранах кинотеатров. Домашний кинотеатр 

(комплекс оборудования для небольших помещений, включающий телевизор 

или проектор с экраном, акустическую систему, усилитель и т. п. и 

обеспечивающий воспроизведение полноэкранного видеоизображения и 

многоканального звука с качеством не хуже, чем в кинотеатре). 

КИ́ПЕР, а, м. [англ. keeper хранитель]. Работник зоопарка или другого 

учреждения, занимающийся ежедневным уходом за животными в неволе.  

Кипер по работе с террариумными животными, с млекопитающими. В 

обязанности кипера входит уход, кормление, проведение тренингов с 

животными и демонстрация животных на интерактивных занятиях. 

КИРИГА́МИ, нескл., ср. [< яп. кири резать + ками бумага]. Искусство 

изготовления объемных поделок из бумаги с помощью сгибания листов, 

вырезания и склеивания. Трехмерность киригами. Каталог схем киригами. 

Открытки киригами. 

КИСТА́, ы́, мн. кисты́, ж. [франц. kyste < греч. kystis пузырь]. В 

медицине — полое образование в организме, наполненное жидкостью или 

полужидкой массой. Киста кости. Кисты шеи. Челюстная киста. 

КИСТО́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к кисте; характеризующийся 

наличием кисты, кист. Кистозный узел. Кистозная жидкость. Кистозный 

рак почки. Кистозные яичники. 

КИТЧ, а, м. [< нем. Kitsch халтура, безвкусица]. Произведение 

массового искусства, отличающееся обычно яркой, броской формой и 

примитивным содержанием, рассчитанное на невзыскательный вкус, 

развлечение и конъюнктуру; разновидность массовой культуры, создающая 

такие произведения. Архитектурный китч. Постмодернистский китч. 

Потребители китча.  

КИ́ТЧЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к китчу, рассчитанный на 

невзыскательный вкус, развлечение и конъюнктуру. Китчевые игрушки в 

стиле хохломы. Народная музыка в китчевой обработке. Книжные прилавки 

завалены китчевыми боевиками. 

КИШ, а, м. [франц. quiche (Quiche Lorraine)]. Открытый несладкий 

пирог из рубленого или песочного теста с заливкой из яиц, сливок или 



молока и сыра, традиционное блюдо Лотарингии. Разнообразие вариантов 

начинки для киша. Порционный киш. Классический рецепт лотарингского 

киша. 

КЛАВЕСИ́Н, а, м. [франц. clavecin < ср.-лат. clavicymbalum]. 

Старинный струнный клавишный музыкальный инструмент, предшественник 

фортепиано; современный музыкальный инструмент, имеющий звучание, 

сходное с таким старинным инструментом. Клавесин ручной работы. 

Концерт Баха для клавесина с оркестром. Цифровой клавесин. Современная 

популярная музыка для клавесина. 

КЛАВЕСИНИ́СТ, а, м. 1. Композитор, сочиняющий музыкальные 

произведения для клавесина. Музыка французских клавесинистов. 2. 

Музыкант, играющий на клавесине. Выступление выдающегося 

клавесиниста. 

КЛАВЕСИ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к клавесину, связанный с ним; 

связанный с игрой на клавесине; свойственный клавесину. Клавесинные 

клавиши из слоновой кости. Клавесинная партия на синтезаторе. 

Клавесинный концерт. Способы достижения клавесинного звучания при игре 

на рояле. 

КЛАВИАТУ́РА, и, ж. [нем. Klaviatur < лат. clavis ключ; клавиша]. 1. 

Ряд клавиш (у фортепиано, органа и т. п.) или кнопок (у гармоники), 

расположенных в определенном порядке. Фортепианная клавиатура. Ручная 

клавиатура органа. Педальная клавиатура (клавиатура для игры на 

музыкальном инструменте при помощи ног; педаль 3 зн.). 2. Совокупность 

расположенных в определенном порядке клавиш (2 зн.), кнопок, 

используемых для ввода информации (обычно в электронное цифровое 

устройство — компьютер, телефон и т. п.). Компьютерная клавиатура. 

Клавиатура мобильного телефона. Цифровая клавиатура.  

КЛАВИАТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к клавиатуре (1 зн.), 

связанный с клавиатурой. Клавиатурный ключ для пианино. Клавиатурный 

механизм органа. 2. Относящийся к клавиатуре (2 зн.); имеющий клавиатуру; 

связанный с вводом информации с клавиатуры. Клавиатурный интерфейс. 

Клавиатурный ввод. Клавиатурный смартфон. Клавиатурные ошибки. 

Клавиатурные команды текстового редактора. 

КЛА́ВИША, ы, ж. [польск. klawisz < лат. clavis ключ; клавиша]. 1. 

Пластинка, нажатие на которую приводит в движение рычаги механизма 

музыкального инструмента (фортепиано, гармоники и т. п.). Деревянные, 

пластиковые клавиши. Черные, белые клавиши фортепиано. Расположение 

клавиш на клавиатуре баяна. 2. Кнопка, пластинка, нажатием на которую 

осуществляется ввод определенной информации в цифровое устройство 

(компьютер, пульт управления и т. п.), набор текста (на печатной машинке). 



Буквенные, цифровые клавиши. Тактильные, сенсорные клавиши. 

Функциональные клавиши компьютерной клавиатуры.  

КЛА́ВИШНИК, а, м. Разг. Музыкант, играющий на клавишных 

музыкальных инструментах, преимущественно на синтезаторах. 

Профессиональный клавишник. Джазовый клавишник. 

КЛА́ВИШНЫЕ, ых, мн. Разг. Клавишные музыкальные инструменты. 

Секция клавишных. Играть на клавишных. 

КЛА́ВИШНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с исполнением музыки 

посредством нажатия пальцами на клавиши (о музыкальных инструментах); 

связанный с игрой на таких инструментах, предназначенный для игры на 

них. Орган — клавишный духовой инструмент. Клавишная стойка. 

Клавишная партитура. Клавишные стили в блюзе. 2. Относящийся к 

клавише (2 зн.), клавишам, имеющий их в своем строении (о механизмах, 

устройствах); выполняемый с помощью клавиши. Клавишный 

переключатель. Клавишная панель ноутбука. Клавишные операции. 

Клавишные команды. 

КЛАН, а, м. [англ. clan < шотл. clann семья, род]. 1. Замкнутая, тесно 

сплоченная группа людей, объединенных хозяйственными и общественными 

отношениями. Семейный клан. Мафиозные кланы. Олигархические, 

автократические кланы. Отстаивать интересы финансового клана. 2. В 

многопользовательских играх: группа людей, образующих команду, 

представляющую собой модель социальных отношений в реальной жизни. 

Боевые, торговые, ремесленные кланы. Объединение кланов. Рейтинг кланов 

браузерных игр Рунета. Межигровые кланы (одновременно 

функционирующие в нескольких играх). 3. У ирландцев, шотландцев и 

некоторых других народов в древности — род, родовая община. Гербы 

кланов. Выходцы из клана МакКензи. 

КЛА́НОВОСТЬ, и, ж. 1. Свойство кланового (1 зн.); наличие кланов, 

разделенность на кланы. Чиновничья клановость. Страны с развитой 

университетской клановостью. Бороться с коррупцией и клановостью в 

медицине. 2. Свойство кланового (2 зн.); принадлежность к определенному 

клану. Клановость подразумевает постоянные тренировки и регулярные 

турниры. Определение клановости игрока. 3. Наличие кланов (3 зн.), 

разделенность на кланы. Клановость в Шотландии просуществовала до 

XVIII века. Административные территории на основе клановости. 

КЛА́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к клану (1 зн.); характерный для 

клана; существующий в клане, среди членов клана. Клановый лидер. 

Клановые объединения. Клановые интересы. Клановая структура 

политического общества. Клановые связи. 2. Относящийся к клану (2 зн.), 

кланам, связанный с ними. Клановый форум. Личный лановый рейтинг 



игрока. Проведение клановых турниров. 3. Относящийся к клану (3 зн.), 

кланам; принадлежащий клану. Клановая знать. Клановая система 

Ирландии. Клановое святилище. 

КЛА́ПАН, а, мн. кла́паны, м. [нем. Klарре крышка, заслонка]. 1. Деталь 

или устройство, служащее для управления потоком газа или жидкости в 

машинах, механизмах, приборах и т. п. путем изменения проходного сечения. 

Регулировочный, выпускной клапан. Насосный клапан. Клапан гудка. Клапаны 

в трубопроводе. Клапан в двигателе внутреннего сгорания. 

Предохранительный клапан парового котла. Аварийные клапаны охлаждения 

реактора. 2. В одежде и изделиях, предназначенных для упаковки чего-л.: 

деталь, при сгибании прикрывающая отверстие для надежного хранения 

содержимого, защиты его от внешней среды. Капан пакета. Отстегнуть 

клапан на кармане. Ветрозащитный клапан. 3. Часть полого органа, 

образованная складкой (складками) его внутренней оболочки и заслоняющая 

какой-л. проход, отверстие. Сердечный клапан. Клапан вены, аорты. Клапан 

легочного ствола. 4. Механическое приспособление в духовых музыкальных 

инструментах, служащее для открывания и закрывания отверстия в корпусе и 

изменения тем самым высоты извлекаемого звука. Клапаны флейты, 

корнета. 

КЛА́ПАННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к клапану (1 зн.), связанный с 

ним. Клапанная пружина. Клапанное отверстие. Клапанная крышка. 

Автоматические клапанные затворы. Клапанный механизм 

газораспределения. 2. Связанный с клапаном (3 зн.), клапанами. Клапанная 

система сердца. Клапанная венозная недостаточность. 3. Имеющий 

клапаны (4 зн.). Клапанные музыкальные инструменты. 

КЛАРИФИКА́ТОР, а, м. Сепаратор, используемый для кларификации 

(2 зн.). Ультразвуковой кларификатор. Кларификатор сока. 

Кларификаторы для молочной промышленности. 

КЛАРИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. clarus ясный + facio делать]. 1. В 

психоаналитике — прояснение, помещение значимых деталей в фокус 

сознания; возникновение сильного чувства, внутренней уверенности в том, 

что со всей многозначностью или противоречивостью покончено. На первом 

этапе рационально-эмоциональной терапии проводится кларификация. 2. 

Сепарирование, используемое для очистки веществ от значительного 

количества твердых примесей. Кларификация и обезжиривание молочной 

сыворотки. Кларификация улучшает качество вина. Очистка 

нефтепродуктов кларификацией. 

КЛАСС1, а, м. [франц. classe < лат. classis разряд]. 1. Совокупность, 

группа предметов, явлений, выделяемая при классификации (3 зн.) по 

какому-л. признаку. Классы минералов. Классы глаголов. Звезда относится к 



классу новых звезд. В организме человека различают пять классов 

иммуноглобулинов. Класс энергопотребления холодильника. Класс опасности 

(градация химических веществ по степени возможного отрицательного 

воздействия на почву, растения, животных и человека). 2. В систематике 

растений и животных — таксономическая категория, объединяющая 

родственные отряды животных или порядки растений. Класс земноводных. 

Класс млекопитающих. Класс двудольных, однодольных растений. Бабочка-

капустница относится к классу насекомых. 3. Разряд, выделяемый по 

качеству; показатель качества, эффективности функционально важных 

свойств, в зависимости от которых определяется место объекта, изделия в 

ряду других подобных. Классы гостиниц. Ресторан второго класса. Шоу 

мирового класса. Классы точности средств измерений. 4. Разряд (судов, 

самолетов и других транспортных средств) в зависимости от типа постройки 

и оборудования; тип мест в поездах, самолетах, на теплоходах с 

определенным уровнем предоставляемых удобств. Классы легковых 

автомобилей. Яхта класса «Ассоль». Вагон класса «Люкс». Каюта первого 

класса (с самым большим количеством предоставляемых удобств). Ехать в 

третьем классе (на местах с наименьшим количеством предоставляемых 

удобств). Лететь экономическим классом (на более доступных по цене 

местах в самолете, поезде и т. п.). 5. Уровень, степень подготовленности в 

каком-л. деле, занятии, сфере деятельности; степень классного чина. 

Квалификационный класс судьи. Спортсмен высокого класса. Мастер 

спорта международного класса. Водитель первого класса. Действительный 

государственный советник Российской Федерации второго класса. 6. 

Совокупность цифр трех соседних разрядов чисел. Первый класс 

составляют единицы, десятки и сотни. 7. В математике — множество. 

Классами называют совокупности, элементами которых являются другие 

множества. Логика классов. Абстрактные классы и операции над ними. 8. В 

объектно-ориентированном программировании — абстрактный тип данных, 

включающий в себя описание данных и операций над ними. Объявление 

класса. Принципы наследования классов. Объект, созданный на основе 

класса, является его экземпляром. 9. В России до 1917 г.: определенная 

степень чина в табели о рангах2. Чиновник восьмого класса. 

КЛАСС2, а, м. [франц. classe < лат. classis разряд]. 1. Слой общества, 

занимающий определенное место в системе общественного разделения труда 

и распределения общественного богатства, прибыли и т. п. Класс элиты. 

Класс предпринимателей. Класс рантье. Высший класс (состоящий из 

наиболее богатых членов общества, имеющих наследуемое состояние, 

собственный крупный бизнес или владеющих пакетами акций на большую 

сумму). Средний класс (социальный слой материально обеспеченных 

людей, занимающий промежуточное положение между элитой и низшими 

слоями общества). 2. В теории марксизма — большая группа людей в 

исторически сложившийся системе общественного производства с 

определенной ролью в общественной организации труда, объединенная 



одинаковым отношением к средствам производства, к распределению 

общественного богатства и общностью интересов. Класс крестьян. Класс 

буржуазии, капиталистов. Рабочий класс. Эксплуататорские классы. 

Борьба классов. 

КЛАСС3, а, м. [франц. classe < лат. classis разряд]. 1. Подразделение 

учащихся одного года обучения в среднем учебном заведении; группа 

учащихся среднего учебного заведения, обучающихся совместно. Выпускной 

класс. Математический класс. Начальные классы. Ученик пятого класса. 

Староста класса. Класс отправился на экскурсию. Английский язык 

изучается со второго класса (о годе обучения). 2. Помещение для учебных 

занятий в среднем учебном заведении. Уборка класса. Просторные классы. 

Компьютерный класс (оборудованный компьютерами). 3. Группа учащихся в 

специальном учебном заведении (обычно в музыкальной, художественной 

школе), занимающихся у определенного преподавателя или изучающих 

определенный предмет; отделение такого учебного заведения. Класс 

композиции. Выступление учеников органного класса. Окончить 

музыкальную школу по классу скрипки. 

КЛА́ССИК, а, м. [< лат. classicus образцовый, первоклассный]. 

Выдающийся, общепризнанный писатель, деятель искусства, науки, 

являющийся образцом в данной области. Литературные классики. Классик 

социологии, философии, психологии. Стихотворения советских классиков. 

Цитировать слова классика. Классик портретной живописи. 

КЛА́ССИКА, и, ж. 1. Собир. Классические (1 зн.) произведения 

(литературы, искусства). Русская, зарубежная классика. Балетная, оперная 

классика. Популярная музыкальная классика. Произведения мировой 

классики. Читать классику. 2. Типичный, характерный образец чего-л. (о 

предметах, произведениях искусства и т. п.). Фильм стал классикой кино. 

Классика детективного жанра. Выставка мебельной классики. 

Предпочитать классику в одежде, обуви. Классика компьютерных игр. 

КЛАССИФИКА́ТОР, а, м. 1. Специалист по классификации (2 зн.). 

К. Линней был успешным классификатором. 2. Справочник, содержащий 

систематизированный перечень понятий какой-л. области знания или 

деятельности человека (объектов, препаратов, стандартов и т. п.). 

Классификатор растений. Классификатор медикаментов. Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг. 

Поиск по классификатору. Рубрики классификатора. 3. Аппарат для 

разделения кусков руды, угля и т. п. по форме, размеру, плотности. 

Воздушно-динамические классификаторы. Использование классификаторов 

для производства качественных песков. 4. В информатике — алгоритм 

классификации (2 зн.). Линейный классификатор. Метрический 



классификатор (алгоритм классификации, основанный на вычислении 

функции расстояния между объектами). 

КЛАССИФИКАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к классификации 

(1 зн.); содержащий классификацию. Классификационная схема. 

Классификационный справочник. 2. Предназначенный, служащий для 

классификации (2 зн.). Классификационные признаки товара. 

Классификационный индекс. Классификационные требования. 

Классификационный заезд, забег (в спорте — проводимый для ранжирования 

участников финальных соревнований от слабейших к сильнейшим, обычно 

стартующим последними). 

КЛАССИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. classis разряд, класс + facio делать]. 

1. Система соподчиненных понятий какой-л. области знания или 

деятельности человека, используемая как средство для установления связей 

между этими понятиями. Предметные указатели относятся к 

искусственным классификациям. Построить детальную классификацию 

микроорганизмов. Изучать генеалогическую классификацию языков. 2. 

Распределение объектов в такой системе на основе их общих признаков и 

закономерных связей между ними. Способы классификации элементарных 

частиц. Критерии классификации автомобилей. Столкнуться с 

трудностями при классификации собранного материала. 3. только ед. Отдел 

биологии, посвященный установлению системы среди животных и растений 

в целях более удобного изучения путем разбиения их на систематические 

единицы на основе сходства организмов — виды, роды, семейства, отряды, 

классы, типы (отделы для растений). Традиционная классификация считает 

неспособность скрещиваться критерием разности видов. 

КЛАССИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. 

Провести/проводить классификацию (2 зн.); построить/строить 

классификацию (1 зн.). Классифицировать растения. Классифицировать 

горные породы. Классифицировать пользовательские программы. 

Классифицировать аккумуляторы по единому стандарту. 2. 

Отнести/относить объект к определенному классу, разряду в системе 

соподчиненных понятий. Классифицировать вирус птичьего гриппа как 

инфекционное заболевание.  

КЛАССИЦИ́ЗМ, а, м. [франц. classicisme, нем. Klassizismus < лат. 

classicus первоклассный, образцовый]. Направление в литературе и искусстве 

XVII — начала XIX в., основывающееся на обращении к идеям и формам 

античного искусства как наиболее совершенным. Эпоха классицизма. 

Французский, итальянский классицизм. Классицизм в литературе, живописи. 

Архитектура классицизма. Дворец в стиле классицизма. 



КЛАССИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Общепризнанный, являющийся образцом 

для данной стадии развития (о произведениях литературы, искусства, науки); 

связанный с такими произведениями. Классические работы по генетике. 

Классическое определение материи. Классическая физика Ньютона. 

Классический фортепьянный репертуар. Классический период греческой 

философии. Классическая электродинамика (раздел физики, изучающий 

законы движения и взаимодействия электрических зарядов на основе 

уравнений Максвелла и представлениях электронной теории). Классический 

танец (система выразительных средств хореографического искусства, 

основанная на тщательной разработке различных групп движений и позиций 

ног, рук, корпуса и головы). 2. Относящийся к классицизму, следующий его 

правилам. Классическая трагедия. Классические элементы в поэзии 

Пушкина. Классическая архитектура, скульптура. 3. Типичный, 

характерный, показательный. Классический пример. Классический сюжет 

для сказки. Классические либеральные ценности. Классическое течение 

болезни. 4. Древний, античный; связанный с изучением античных языков и 

античной литературы. Классические языки. Классическая мифология. 

Классическое образование. Классическое отделение филологического 

факультета. Классическая гимназия (см. Гимназия). 5. Отвечающий 

античным правилам пропорции и симметрии, напоминающий формы 

античных статуй (о чертах лица, формах тела). Классический профиль. 

Классическая красота. Классическая правильность носа. 

КЛА́СТЕР, а, м. [англ. cluster]. 1. Объединение нескольких однородных, 

однотипных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная 

единица, обладающая определенными свойствами. Звездные кластеры. 

Кластеры атомов металлов. Все проекты конкурса подразделялись на 

четыре кластера. 2. Группа расположенных подряд секторов на диске 

компьютера, рассматриваемая операционной системой как адресуемая 

единица. Свободный кластер. Сбойные кластеры на винчестере. Длина 

кластера на дискете. 3. Группа компьютеров или процессоров, соединенных 

коммуникационными каналами и разделяющих общие ресурсы. Кластер из 

рабочих станций. Многопроцессорные кластеры. Программное обеспечение 

для построения кластера. Распределение нагрузки между узлами кластера. 

Общая файловая система кластера. 4. Группа связанных между собой 

отраслей экономики. Кластеры легкой промышленности. 5. Группа близких 

языков или диалектов. Нижнефранкский кластер. 

КЛАСТЕРИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Процесс группировки, объединения 

однотипных объектов. Кластеризация новостей. Кластеризация 

статистических данных. 2. Размещение связанных данных в памяти 

компьютера в виде непрерывных участков. Кластеризация блоков. Потери 

на кластеризацию при больших размерах диска. 3. Построение кластера 

(3 зн.). Кластеризация компьютеров для повышения надежности 



информационной системы. 4. Формирование кластера (4 зн.), кластеров. 

Кластеризация региональной экономики. 

КЛА́СТЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к кластеру (1 зн.), связанный с 

формированием кластера, кластеров. Кластерная структура. Кластерный 

анализ. Кластерный распад радиоактивного ядра. Строительство 

кластерного поселка. 2. Относящийся к кластеру (2 зн.), кластерам. 

Кластерный размер в файловой системе. 3. Относящийся к кластеру (3 зн), 

кластерам. Отказоустойчивые кластерные системы. Современное 

кластерное программное обеспечение. 4. Относящийся к кластеру (4 зн.), 

кластерам, связанный с их формированием. Кластерные предприятия. 

Кластерные стратегии экономического развития. 

КЛАТЧ, а, м. [англ. clutch сжатие, захват]. Изящная женская сумка, 

обычно небольшого размера и без ручек. Лакированный клатч. Клатч, 

украшенный пайетками. Клатч носят в ладони или под мышкой. 

КЛА́УЗУЛА, ы, ж. [< лат. clausula заключение]. 1. В юриспруденции — 

отдельный пункт, положение или специальное условие, предусмотренные 

или оговоренные в законе, резолюции, договоре и т. п. Клаузула в завещании. 

Внести в договор клаузулу, гарантирующую неприкосновенность 

имущества. 2. В риторике — заключительная часть речи, тщательно 

отделанная в стилистическом и звуковом отношении и несущая особую 

смысловую нагрузку. 3. Ритмическое окончание фразы или стихотворной 

строки, состоящее из последнего в строке ударного слога и следующих за 

ним безударных. Если ударение падает на последний слог, клаузула 

называется мужской, если на второй с конца — женской. 

КЛАУСТРОФО́Б, а, м. Человек, страдающий клаустрофобией. Боязнь 

клаустрофоба спускаться в метро. 

КЛАУСТРОФО́БИЯ, и, ж. [< лат. claustrum засов, замок, закрытое 

помещение + фобия]. Навязчивый страх, боязнь замкнутых или тесных 

пространств. Приступы клаустрофобии в лифте, в автомобиле. Применение 

антидепрессантов для лечения клаустрофобии. 

КЛАФУТИ́, нескл., м. [франц. clafoutis]. Десерт, представляющий собой 

ягоды или фрукты, запеченные с жидким яичным тестом, традиционное 

французское блюдо. Клафути с вишней. Клафути традиционно посыпают 

сахарной пудрой и подают теплыми. Персики для клафути мелко нарезают. 

КЛЕРИКАЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. clericus священнослужитель]. 

Идеологическое и политическое течение, стремящееся к укреплению и 

усилению влияния Церкви в политической и общественной жизни; 

стремление обеспечить главенствующую роль Церкви и религии в 

политической и культурной жизни общества. Католический клерикализм. 



Противопоставление клерикализма и светскости. Режимы, построенные на 

принципах клерикализма. 

КЛЕРИКА́Л, а, м. Сторонник, приверженец клерикализма; член 

клерикальной партии. Радикальный шиитский клерикал. Влияние клерикалов. 

КЛЕРИКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к клерикализму, клерикалам; 

присущий, свойственный клерикализму, клерикалам. Клерикальные взгляды. 

Клерикальное общество. Клерикальное государство. Клерикальные партии в 

католических странах. 

КЛЕРК, а, м. [франц. clerc, англ. clerk < лат. clericus 

священнослужитель]. Делопроизводитель, мелкий чиновник. Банковский 

клерк. Биржевые клерки. Клерки налоговых и аудиторских служб. 

КЛЁШ1, а, м. [< франц. cloche колокол]. 1. Особый покрой изделия или 

его рукава с расширением книзу. Мода на клеш периодически возвращается. 

Клеш идет не всем. Брюки с клешем от бедра, от колена. 2. только мн. 

клёши, клёшей. Брюки такого покроя. Флотские клеши. Сшить клеши из 

костюмной ткани. Заузить клеши. Подобрать блузку к клешам. 

КЛЁШ2, неизм. Имеющий особый покрой с расширением книзу. 

Джинсы, платье клеш. Выкройка юбки клеш. Впервые брюки клеш надели 

американские моряки в 1810 году. 

КЛИЕ́НТ1, а, м. [< лат. cliens (род. clientis) клиент: лицо, находящееся 

под покровительством патрона]. Лицо, пользующееся услугами какой-л. 

фирмы, организации, учреждения или адвоката, нотариуса и т. п.; заказчик, 

покупатель. Клиент рекламного агентства. Клиент нотариальной конторы. 

Постоянные клиенты ресторана. У каждого парикмахера свои клиенты. 

КЛИЕ́НТ2, а, м. [англ. client]. В информатике 1. Рабочее место 

пользователя вычислительной сети, обрабатывающее только полученную от 

сервера в ответ на запрос информацию. Персональные компьютеры в роли 

клиентов. Сервер может выполнить запросы сразу нескольких клиентов. 

Промежуточный код программы выполняется на стороне клиента. 2. 

Программа или компонент в составе программного обеспечения, 

обслуживаемые каким-л. другим программным обеспечением. Протокол 

взаимодействия клиента и сервера. Почтовый клиент. 

КЛИЕ́НТСКИЙ1, ая, ое. Относящийся к клиенту1. Клиентские заказы. 

Клиентская база. Индивидуальные предложения для клиентских групп. 

КЛИЕ́НТСКИЙ2, ая, ое. Являющийся клиентом2, относящийся к 

функционированию клиента. Производительность клиентского 

компьютера. Клиентская и серверная части приложения. Отключение 



сервера возможно с любого клиентского места через службу удаленного 

доступа. 

КЛИК, а, м. [англ. click]. Разг. Нажатие на кнопку компьютерной мыши 

при установленном на нужном объекте указателе мыши; щелчок кнопкой 

мыши. Открыть папку кликом. Выделить абзац текста тройным кликом. 

КЛИ́КА, и, ж. [< франц. clique шайка, банда]. Группа, сообщество 

людей, стремящихся к достижению каких-л. корыстных, неблаговидных 

целей. Клика коррумпированных чиновников. Беспорядки, спровоцированные 

преступной кликой. 

КЛИ́КАТЬ, аю, аешь, нсв. Разг. Нажимать на кнопку компьютерной 

мыши при установленном на нужном объекте указателе мыши; щелкать 

кнопкой мыши. Кликать левой кнопкой мыши. Кликать на изображение для 

увеличения. 

КЛИКБЕ́ЙТ, а, м. [< клик + англ. bait наживка]. Интернет-контент 

(заголовок, баннер, фотография, видеоролик) сенсационного характера, 

повышающий количество переходов по ссылкам и создаваемый с целью 

заработка на рекламе, повышения трафика интернет-ресурса или 

распространения вредоносного файла. Кликбейты зачастую искажают 

информацию. Вымышленные, лживые кликбейты. Кликбейт обычно никак не 

связан с контентом сайта, на который ведет ссылка. 

КЛИКБЕ́ЙТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к кликбейту, содержащий 

кликбейт; являющийся кликбейтом. Кликбейтная реклама. Кликбейтные 

каналы. Кликбейтные заголовки, картинки. Недостоверность кликбейтных 

материалов. 

КЛИ́МАКС1, а, м. [< греч. klimax лестница]. 1. Период угасания 

деятельности половых желез, протекающий на фоне возрастных изменений 

организма; климактерий. Женский климакс. Патологический климакс. 

Средний возраст наступления климакса. Гормональная терапия при 

климаксе. 2. Стабильное, устойчивое состояние экосистемы, биоценоза в 

результате последовательной смены видов и их групп. Система с лесным, 

травяным климаксом. Зависимость климакса от воздействий человека на 

природу. Климаксы после нарушения могут восстановиться лишь через ряд 

сукцессий. 

КЛИ́МАКС2, а, м. Расположение слов или выражений, относящихся к 

одному и тому же явлению, в порядке нарастания значимости, когда каждое 

следующее слово усиливает значение предыдущего, например — «В сенат 

подам, к министрам, к государю!» (Грибоедов). 



КЛИ́МАКСОВЫЙ, ая, ое. 1. Разг. Связанный с климаксом1 (1 зн.). 

Климаксовая депрессия. Климаксовый возраст. 2. Характерный для 

климакса1 (2 зн.); находящийся в климаксе1; являющийся климаксом1. 

Климаксовые породы. Климаксовый биоценоз. Климаксовый лес. Климаксовая 

стадия развития. 

КЛИМАКТЕ́РИЙ, я, м. [< греч. klimakter ступень]. То же, что климакс1 

(1 зн.). Ранний, поздний климактерий. Патологические проявления 

климактерия. 

КЛИ́МАТ, а, м. [нем. Klimate < греч. klima (род. klimatos) наклон; 

климатический пояс]. 1. Многолетний режим погоды в том или ином регионе 

Земли, являющийся результатом процессов притока тепловой, кинетической 

и т. п. энергии и преобразования ее в испарение, конденсацию и перенос 

влаги. Субтропический климат. Жить в неблагоприятном климате. 

Глобальное потепление климата. Морской климат. Влажный 

континентальный климат. Мониторинг климата. Воздействие климата на 

здоровье человека. Искусственный климат (состояние воздуха, 

искусственно создаваемое в закрытом помещении с помощью нагревания, 

охлаждения, увлажнения, осушения, а также искусственного возбуждения 

движения воздуха, удаления из него пыли). 2. Перен. Обстановка, положение, 

условия существования чего-л. Улучшение инвестиционного климата. Анализ 

социально-психологического климата в коллективе. Коррупция портит 

климат в экономике. Влияние президентских выборов на деловой климат. 

КЛИМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к климату (1 зн.). 

Климатические колебания. Климатические условия. Последствия 

климатических изменений. 2. Предназначенный для создания искусственного 

климата. Климатическое оборудование. Рынок климатической техники. 3. 

Направленный на снижение вредного воздействия человека на климат (1 зн.). 

Климатическая программа Всемирного фонда дикой природы. 

КЛИМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к климатологии. 

Климатологические данные. Климатологическая обсерватория. Сеть 

климатологических станций. 2. Происходящий, формирующийся в 

атмосфере. Климатологические фронты. 

КЛИМАТОЛО́ГИЯ, и, ж. Наука, изучающая причины формирования 

разных типов климата, их географическое размещение, а также взаимосвязь 

климата и других природных явлений. Общая, строительная, медицинская 

климатология. Климатология тесно связана с метеорологией. Данные 

климатологии. 

КЛИМАТОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

климатотерапии, связанный с ней. Климатотерапевтический санаторий. 

Климатотерапевтический режим. Климотерапевтические процедуры. 



КЛИМАТОТЕРАПИ́Я, и, ж. Использование особенностей климата и 

различных метеорологических факторов в лечебных и профилактических 

целях. Горная климатотерапия. Применение климатотерапии на курортах. 

КЛИ́НИКА, и, ж. [нем. Klinik < греч. klinike (techne) уход за лежачим 

больным, врачевание < kline ложе, кровать]. 1. Лечебное учреждение для 

стационарного лечения больных, в котором также ведется научно-

исследовательская работа и подготовка медицинских кадров; лечебно-

профилактическое учреждение, обслуживающее приходящих больных 

квалифицированной врачебной помощью (обычно в конкретной области 

медицины или нескольких связанных областях). Многопрофильная клиника. 

Офтальмологические, стоматологические клиники. Ветеринарная клиника. 

Клиника пластической хирургии. Пройти диагностику, лечение, 

реабилитацию в клинике. 2. Совокупность признаков, характеризующих 

течение болезни. Клиника, характерная для язвенного колита. Описать 

клинику заболевания. 

КЛИ́НЕР, а, м. Специалист, работник, осуществляющий клининг. 

Компания профессиональных клинеров. Бригада клинеров. Вызвать клинера 

для уборки после ремонта. 

КЛИ́НИНГ, а, м. [англ. cleaning]. Услуга по уборке помещений и 

зданий сотрудниками специализированных компаний; процесс такой уборки. 

Клининг квартир, офисов. Коммерческий, промышленный клининг. 

Оборудование, чистящие средства, инвентарь для клининга. Заказать 

клининг загородного дома. 

КЛИ́НИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к клинингу; предназначенный 

для клининга; занимающийся клинингом. Клининговая уборка. 

Прфессиональные клининговые средства. Клининговые услуги. Клининговые 

фирмы, компании. 

КЛИНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к клинике (1 зн.); требующий 

врачебного воздействия. Клинические исследования. Клинический анализ 

крови. Клинические формы заболевания. Клинический больной. 

КЛИ́НКЕР1, а, мн. кли́нкеры, м. [англ. clinker < to clink звенеть (от 

удара)]. 1. Полуфабрикат, получаемый путем спекания известняка и глины. 

Цементный клинкер. Высокая прочность, морозостойкость клинкера. 

Помолка клинкера. 2. только ед. Собир. Обожженные изделия из особых 

сортов глины. Тротуарный, лестничный клинкер. Использование клинкера 

при мощении дорог. Площадь, уложенная клинкером. 3. только ед. 

Тугоплавкая спекшаяся масса — остаток от переработки руд и концентратов 

цинка, свинца, олова в специальных печах. Охлаждение клинкера. Выгрузка 

клинкера из печи. 



КЛИ́НКЕР2, а, мн. кли́нкеры, м. [англ. clinker < clinker-built обшитый 

внакрой (о судне)]. Узкое длинное гребное судно, используемое 

спортсменами для тренировок. Кататься на клинкере. 

КЛИ́НКЕРНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к клинкеру1 (1 и 2 зн.); 

сделанный из клинкера; связанный с производством клинкера. Клинкерная 

масса. Клинкерный кирпич, цемент. Клинкерная дорога, мостовая. 

Клинкерная облицовка здания. Клинкерный завод. 

КЛИ́НКЕРНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к клинкеру2; являющийся 

клинкером. Клинкерная обшивка. Клинкерные лодки. 

КЛИНЧ, а, м. [англ. clinch букв. зажим, скоба]. 1. В боксе — 

запрещенный прием, когда соперники, сблизившись, захватывают друг друга. 

Спортсмен вышел из клинча. Бойцы сцепились в клинче. 2. Перен. 

Повышенно эмоциональная часть полемики, спора, борьбы. Отношения 

администрации и профсоюза вошли в клинч. Бизнесмены сошлись в клинче за 

право контролировать финансовые потоки. Банк вступает в клинч с 

должниками. 

КЛИП, а, м. [< англ. clip < to clip стричь, делать вырезки]. То же, что 

видеоклип. Снять клип. Клип на песню дебютного альбома. 

КЛИПМЕ́ЙКЕР, а, м. [< клип + англ. to make создавать, делать]. 

Режиссер, создающий клипы. Успешный, профессиональный клипмейкер. 

Музыкальный клипмейкер. Изобразительные средства и спецэффекты в 

арсенале клипмейкера. 

КЛИ́ПОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к клипу; характерный для клипа. 

Клиповая композиция. Клиповые программы музыкального телеканала. 

Межкадровые склейки в клиповом монтаже. 2. Событийно-образный, 

основанный не на понятиях и логических связях, а на ситуациях, визуальных 

образах и эмоциях; характеризующийся событийно-образным мышлением. 

Клиповое мышление. Клиповый тип поведения.  

КЛИ́РИНГ, а, м. [англ. clearing < to clear производить расчеты]. В 

финансовом деле — система безналичных расчетов путем зачета взаимных 

требований и обязательств. Валютный клиринг. Банки, являющиеся 

участниками системы клиринга. Заниматься клирингом. 

КЛИ́РИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к клирингу. Клиринговые 

расчеты, операции. Клиринговые торговые связи. Клиринговый центр. 

Транспортная клиринговая палата. 



КЛИФ-ДА́ЙВЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся клиф-дайвингом. 

Клиф-дайверы в полете сделал несколько сальто. Клиф-дайверы 

подвергаются серьезным физическим перегрузкам. 

КЛИФ-ДА́ЙВИНГ, а, м. [англ. cliff diving < cliff отвесная скала + to dive 

нырять]. Экстремальный вид спорта — прыжки в воду со скал высотой 23–

28 м (для мужчин) и 20–23 м (для женщин), включающие различные 

акробатические элементы. Соревнования по клиф-дайвингу проходят в 

естественных условиях. Длительная отработка техники прыжков в клиф-

дайвинге. 

КЛИШЕ́, нескл., ср. [франц. cliché < clicher полигр. клишировать]. 1. В 

полиграфии — пластина из металла, пластмассы и т. п. с рельефным 

рисунком, служащая для серийной печати оттиска — иллюстрации, буквы, 

слова, страницы текста; изображение, полученное с помощью такой 

пластины. Плоское, цилиндрическое клише. Изготовление клише для 

тиснения. Штриховое, полутоновое клише. Пустая страница в книге без 

клише. 2. Перен. Типовая фраза, тема, идея и т. п., которые повторяются, 

воспроизводятся в определенных ситуациях; распространенное 

представление о чем-л. Речевые клише. Клише в официальных документах. 

Литературные, сюжетные клише. Изучение разговорных клише в процессе 

овладения иностранным языком. Социальные клише. 

КЛИШИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. В полиграфии — изготовление клише 

(1 зн.). Аппарат для клиширования. Уменьшение оригиналов при 

клишировании. 2. Перен. Использование готовых фраз, тем, идей и т. п. в 

определенных сферах; вырабатывание привычки использовать стереотипы 

мышления. Клиширование в деловой речи. Клиширование рекламных образов. 

Клиширование маркетинговых стратегий. Клиширование сознания. 

КЛОН1, а, м. [< греч. klon ветвь, побег, отпрыск]. 1. Генетически 

однородное потомство животного (первоначально растения), искусственно 

полученное путем неполового размножения. Клеточный клон. 2. Перен. 

Человек, явление, событие и т. п., обнаруживающие, повторяющие черты, 

особенности, качества другого. Клоны известного бренда. Новый работник 

является лишь ухудшенным клоном своего предшественника. 

КЛОН2, а, м. [англ. clone]. 1. Компьютер, аппаратное устройство или 

программа, воспроизводящие принципы работы популярных образцов 

известных фирм. Клоны архитектуры x86. Клоны процессоров Intel. 

Компании, выпускающие клоны. 2. В компьютерной графике — создаваемая в 

текущем окне копия изображения, стилизованная под выбранный в нем 

инструмент. Изменить цвет клона рисунка пирамиды. Создать клон фигуры, 

чтобы сделать из него тень. 3. В программировании — независимая копия 

объекта. Метод создает клоны всех полей объекта. 



КЛОНИ́РОВАНИЕ1, я, ср. 1. Искусственное воспроизведение 

генетически однородного потомства путем неполового размножения. 

Клонирование животных. Запрет на клонирование человека. 2. чего. Перен. 

Точное воспроизведение, увеличение количества идентичных или похожих 

объектов. Бумажное клонирование. Клонирование поп-звезд. Франчайзинг — 

это клонирование бизнеса. 

КЛОНИ́РОВАНИЕ2, я, ср. 1. Создание клона2 (2 зн.), клонов. 

Инструменты клонирования. Настройка режима клонирования. Учитывать 

фон области при клонировании. 2. В программировании — создание клона2 

(3 зн.), клонов. Клонирование объекта класса. 

КЛОНИ́РОВАТЬ1, рую, руешь, св и нсв; кого, что. Искусственно 

воспроизвести/воспроизводить генетически однородное потомство путем 

неполового размножения. Клонировать человеческие клетки. Клонировать 

крупный рогатый скот. Клонированное животное. 

КЛОНИ́РОВАТЬ2, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Создать/создавать 

клон2 (2 зн.), клоны. Клонировать пиксели из одной области рисунка в 

другую. Клонировать отдельные эффекты изображения. Клонированная 

версия картинки. 2. В программировании — создать/создавать клон2 (3 зн.), 

клоны. Клонировать массив. 

КЛО́УН, а, м. [англ. clown]. 1. Артист цирка, использующий приемы 

гротеска и буффонады и выступающий с комическими репризами, 

шуточными и сатирическими сценками. Белый клоун (амплуа клоуна: 

печальный, неудачливый). Рыжий клоун (амплуа клоуна: веселый, 

задиристый). Выступление клоунов. Костюм клоуна. Репризы клоуна. 2. 

Перен. Человек, выступающий в обществе в роли шута. Выставить себя 

клоуном на празднике. Не будь клоуном, не порти вечер. 

КЛОУНА́ДА, ы, ж. 1. Цирковой жанр, состоящий из комических 

сценок с приемами эксцентрики и буффонады, исполняемых клоунами; 

цирковой номер с участием клоунов. Театр клоунады. Искусство клоунады. 

Актеры клоунады. Следующим номером будет клоунада. 2. Перен. 

Паясничание, шутовство. Политическая клоунада. Превращать заседание в 

клоунаду. 

КЛУБ, а, м. [англ. club]. 1. Добровольное объединение людей на основе 

общности, сходства, близости интересов, вкусов, занятий и т. п. для 

неформального общения (проведения различных мероприятий, совместного 

отдыха, дискуссий); здание, помещение, где располагается эта организация и 

где протекает ее деятельность. Молодежный, спортивный, шахматный, 

артистический клуб. Клуб книголюбов, рыболовов. Заседание клуба. Члены 

клуба. Построить новый клуб знакомств. 2. Заведение для отдыха и 

развлечений; здание, помещение, где расположено это заведение. Сельский 



клуб. Ночной клуб. Концерт модной группы в клубе. 3. Учреждение или 

общественная организация (обычно международная), занимающаяся 

финансовой или коммерческой деятельностью. Европейский клуб стран-

кредиторов. Инвестиционный клуб. Клуб взаимного страхования. 4. 

Коммерческая организация в спорте, объединяющая спортсменов, тренеров и 

управленческий персонал, финансируемая за счет продажи билетов, 

арендной платы за пользование спортивными сооружениями, рекламной 

продукции, спонсорства и т. п.; спортивная команда такой организации. 

Профессиональные, любительские футбольные клубы. Финансирование 

клуба из муниципального бюджета. Баскетболисты Центрального 

спортивного клуба армии. Владелец волейбольного клуба. Победа клуба на 

домашнем стадионе. 5. Во Франции в эпоху буржуазной революции конца 

XVIII века — название политических организаций. Клуб кордельеров. 

Якобинский клуб. 

КЛУ́БНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к клубу (1 и 2 зн.); происходящий в 

клубе. Клубная программа. Клубные встречи. Клубная жизнь. Клубная 

вечеринка. 2. Относящийся к клубу (4 зн.). Победа в клубном турнире. 

Клубный шарф болельщика. Клубная атрибутика. 

КЛУ́МБА, ы, ж. [< англ. clump группа деревьев, кустов]. Небольшой 

цветник, грядка правильной формы, засаживаемая цветами. Круглая клумба с 

георгинами. Бордюры для клумб. Во дворе разбили клумбы. 

К-МЕЗО́Н, а, м. В физике — нестабильная элементарная частица, 

относящаяся к мезонам и характеризуемая квантовым числом, называемым 

странностью; каон. Долгоживущий, короткоживущий к-мезон. 

Отрицательно, положительно заряженный к-мезон. Как правило, к-мезоны 

движутся с постоянной скоростью, близкой к скорости света. 

КНО́ПКА, и, ж. [< нем. Knopf пуговица, кнопка]. 1. Металлическое 

острие с широкой шляпкой, служащее для прикалывания бумаги, ткани к 

чему-л. твердому. Канцелярские кнопки. Приколоть лист бумаги к столу 

кнопками. 2. Клавиша для приведения устройства в действие нажатием. 

Кнопка управления. Кнопка электрического звонка. Кнопка мыши. Кнопка 

перезагрузки компьютера. Кнопка тревожной сигнализации в магазинах, 

офисах. 3. Застежка для одежды из двух металлических или пластмассовых 

частей, входящих одна в другую. Кофта на кнопках. Застегнуть кнопки на 

брюках. 4. Элемент графического интерфейса пользователя — небольшой 

прямоугольник или кружок, фрагмент рисунка с надписью, символом внутри, 

используемый для выбора конкретного действия. Кнопка закрытия окна. 

Щелкнуть мышью по кнопке на экране. Разместить часто используемые 

кнопки на одной панели. 



КНО́ПОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий, содержащий кнопки (1–3 зн.); 

приводимый в действие с помощью кнопки. Кнопочный телефон. Кнопочный 

выключатель. Кнопочный механизм. 2. Относящийся к кнопке (4 зн.); 

использующий кнопку, кнопки. Кнопочное меню. Пользоваться кнопочным 

вводом при работе с экранным калькулятором. 

КОАГУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Вызвать/вызывать 

коагуляцию (1 и 2 зн.). Коагулировать и выделить воду из топлива. 

Коагулирующее действие электролитов. Препарат коагулирует белки кожи 

и слизистых оболочек. 

КОАГУЛИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. Подвергнуться/подвергаться 

коагуляции (1 и 2 зн.). Вещество, не способное коагулироваться. 

КОАГУЛЯ́НТ, а, м. 1. Вещество, введение которого в дисперсную 

среду вызывает коагуляцию (1 зн.). Органические, неорганические 

коагулянты. Жидкий коагулянт. Применение титанового коагулянта для 

водоочистки. Технологическая активность коагулянта. 2. В медицине и 

химии — вещество, повышающее свертываемость крови. Коагулянты 

назначают при гемофилии. Применение раствора желатина в качестве 

коагулянта. 

КОАГУЛЯ́Т, а, м. Осадок, образующийся в результате коагуляции (1 и 

2 зн.). Хлопьевидный, порошкообразный коагулят. Просеивание коагулята на 

механическом сите. Обезвоживание коагулята крови. 

КОАГУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. coagulatio свертывание, сгущение, 

затвердевание]. 1. В химии — слипание частиц под действием различных 

факторов (изменении температуры, воздействии электрического поля, 

введении химических веществ и т. п.), нарушающем устойчивое состояние 

дисперсных систем. Коагуляция частиц пыли. Использование явления 

коагуляции при очистке сточных вод. Предотвращение коагуляции 

суспензии. 2. В медицине и химии — нарушение нормальных свойств белков, 

их свертывание под действием различных факторов. Процесс коагуляции 

наблюдается при варке куриного яйца. Полная коагуляция белков крови 

наступает при нагреве ее до 80 С. 3. В медицине — воздействие на 

кровеносные сосуды с целью укрепления их стенок и предотвращения 

кровотечения. Лазерная коагуляция сетчатки глаза. Применение 

радиочастотной коагуляции при варикозном расширении вен. 4. В 

медицине — воздействие на патологически измененные клетки, ткани с 

целью их разрушения, уничтожения. Лазерная, ультразвуковая коагуляция 

шейки матки. Коагуляция папиллом. Коагуляция раковых опухолей прямой 

кишки. 

КОАКСИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. co(n) с, вместе + axis ось]. В 

технике — имеющий общую с другими ось, расположенный на одной оси с 



другими. Коаксиальное присоединение. Коаксиальное расположение 

элементов. Коаксиальное колено. Коаксиальный кабель (см. Кабель). 

КОАЛИЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к коалиции; являющийся 

коалицией; осуществляемый ею. Коалиционный союз. Коалиционное 

правительство. Коалиционная политика. 

КОАЛИ́ЦИЯ, и, ж. [нем. Koalition, франц. coalition < лат. coalesco 

соединяться, срастаться]. Объединение (государств, партий, политических и 

общественных движений, корпораций и т. п.) для совместных действий, для 

достижения общих целей. Демократическая коалиция. Коалиция 

центристов. 

КОВАЛЕ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. со(n) с, вместе 

+ валентный]. В химии — относящийся к ковалентной связи между двумя 

атомами; образованный при помощи такой связи. Ковалентный радиус 

(половина расстояния между ядрами атомов данного элемента, образующими 

ковалентную связь). Ковалентные вещества. Алмаз, кремний и германий — 

самые известные ковалентные кристаллы. Фосфор в соединениях главным 

образом ковалентен. Ковалентная связь (то же, что атомная связь). 

КОВАРИА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. со(n) с, вместе + вариация]. Числовая 

характеристика совместного распределения двух случайных величин, равная 

математическому ожиданию произведения отклонений этих случайных 

величин от их математических ожиданий. Ковариация событий. Ковариация 

выборок. Симметричность ковариации. 

КОВИ́Д, а, м. [< англ. COVID-19 < COronaVIrus Disease 2019 

коронавирусная инфекция 2019 года]. Потенциально тяжелая острая 

респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, 

поражающая легкие и другие жизненноважные органы. Заболеть ковидом. 

Лечение ковида. Эпидемия ковида. 

КОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ковиду; вызванный ковидом; 

связанный с распространением ковида. Ковидная инфекция. Ковидная 

эпидемия. Ковидная пневмония. Ковидные ограничения. 

КОГЕЗИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к когезии, обусловленный 

когезией. Когезионные свойства смазок. Когезионный разрыв материала 

(происходящий, когда силы когезии меньше сил адгезии). Когезионная 

прочность клея. Когезионные взаимодействия при пайке. 

КОГЕ́ЗИЯ, и, ж. [< лат. cohaesus связанный, сцепленный]. 1. В физике 

и химии — сцепление молекул, атомов, ионов физического тела под 

действием сил притяжения (межмолекулярного взаимодействия, водородной 

связи или химической связи). Наиболее сильна когезия в твердых телах. 



Влияние когезии на прочность лакокрасочного покрытия. Уменьшение 

свободной поверхности энергии при когезии. 2. В лингвистике ― формально-

грамматическая связность элементов текста. Когезия означает 

внутритекстовые связи, обеспечивающие целостность текста. 

КОГЕРЕ́НТНОСТЬ, и, ж. В физике — согласованное протекание во 

времени и пространстве нескольких колебательных или волновых процессов, 

их способность к созданию устойчивых во времени интерференционных 

картин. Высокая когерентность излучения. Когерентность выражается в 

закономерной связи между фазами, частотами, поляризациями и 

амплитудами волн. Временная когерентность (состояние, при котором 

световые волны на протяжении своего периода проходят данную область в 

пространстве за одно и то же время). 

КОГЕРЕ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. cohaereo быть 

связанным]. Относящийся к когерентности, характеризующийся 

когерентностью. Когерентные явления. Когерентное оптическое, 

электромагнитное излучение. Освещение объекта когерентным светом. 

КОГНИТИВИ́ЗМ, а, м. То же, что когнитивная психология. Статьи о 

когнитивизме. Известные представители когнитивизма. 

КОГНИТИВИ́СТ, а, м. Специалист по когнитивной психологии. 

Конференция когнитивистов. Исследовательские работы когнитивистов. 

КОГНИТИВИ́СТИКА, и, ж. То же, что когнитология. Область 

исследований когнитивистики. Добиться успехов в когнитивистике. 

КОГНИТИВИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к когнитивистике, 

связанный с ней. Когнитивистское направление. Когнитивистские 

концепции, позиции, термины. Когнитивистские модели внимания. 

КОГНИТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [нем. kognitiv, франц. cognitif < лат. cognosco 

понимать, сознавать]. Относящийся к сознанию, мышлению, связанный с 

ними. Когнитивные процессы. Когнитивные способности. Когнитивные 

расстройства. Нарушение когнитивных функций. Когнитивная психология 

(раздел психологии, изучающий познавательные процессы человеческого 

сознания; когнитивизм). Когнитивный диссонанс (см. Диссонанс 2 зн.). 

КОГНИТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. cognosco понимать, сознавать 

+ …логия]. Наука, изучающая процессы усвоения, накопления и 

использования информации человеком; когнитивистика. Профессор 

когнитологии. Ключевые понятия когнитологии. 

КОГНИ́ЦИЯ, и, ж. [лат. cognitio знание, познание]. 1. Процесс, с 

помощью которого происходит обработка информации (например, 



восприятие, внимание, память и т. п.). Когниция при чтении текста. 2. 

Знание, мнение, убеждение и т. п. относительно какого-л. объекта или 

явления. Описательные, оценочные когниции. Вербализация когниций. 

КОГО́РТА, ы, ж. [< лат. cohors (род. cohortis)]. 1. Совокупность людей, 

у которых в один и тот же период времени произошло определенное 

демографическое событие. Миграционная когорта. Сравнительный анализ 

двух когорт недоношенных детей. Возрастная когорта (совокупность 

индивидов, имеющих близкий возраст). 2. В Древнем Риме — отряд войска, 

составлявший десятую часть легиона. Конные когорты. 3. Перен. 

Сплоченная общими идеями, целями, устремлениями группа людей. Когорта 

интеллигентов. Когорта региональных политических тяжеловесов. 

Принадлежать к когорте людей, посвятивших себя театру. 

КОГО́РТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к когорте (1 зн.). Когортный 

анализ смертности населения. Результаты когортного исследования. 

КОД, а, м. [франц. code < лат. cōdex книга]. 1. Система условных 

обозначений или сигналов для передачи информации; совокупность 

символов и система определенных правил представления информации в виде 

набора из таких символов для передачи, обработки и хранения. 

Электрический код. Машинный код. Двоичный, десятичный, 

шестнадцатеричный код. Почтовый код. Шифровальный код. Буквенный, 

цифровой код. Код адреса ячейки памяти. Код страны, региона, города. 

Секретный код для запуска ядерных ракет. Штриховой код (автоматическая 

маркировка товара, билетов, кредитных карточек и т. п., при которой число 

изображается на бумаге набором полос разной толщины; штрих-код; бар-

код). 2. В информатике — текст из букв и символов, написанный на языке 

программирования и распознаваемый компьютером. Исходный код. Это не 

блок-схема, а код. 3. Сочетание в определенном порядке цифр или букв, с 

помощью которого открывают и закрывают особо сложные замки и 

запирающие устройства; шифр. Сменить код сейфа. Подобрать код замка. 

4. Исконная, передающаяся из поколения в поколение информация, 

заложенная в обществе или биологическом организме и определяющая их 

сущность. Биологический код. Поведенческий код. Генетический код (см. 

Генетический2 1 зн.). Код ДНК (генетический код, единая система записи 

наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот в виде 

последовательности нуклеотидов, универсальная для всех организмов). 

Культурный код (совокупность самобытных, специфических ментальных и 

языковых особенностей, ценностных ориентиров, социальных и 

нравственных установок и т. п., являющаяся ключом к пониманию того или 

иного типа культуры). 

КО́ДЕК, а, м. [англ. CODEC сокр. Coder-decoder]. 1. Микросхема, 

преобразующая аналоговые сигналы в цифровые и обратно. 2. Средства 



сжатия видеоданных при передаче и записи в память компьютера и 

декомпрессии при воспроизведении. Голосовой кодек. Музыкальные кодеки, 

позволяющие сжимать информацию в четыре раза. Адаптер содержит 

модем и аппаратный кодек. 

КО́ДЕКС, а, м. [нем. Kodex < лат. codex книга]. 1. 

Систематизированный свод законов, относящийся к какой-л. отрасли права. 

Земельный кодекс. Градостроительный кодекс. Трудовой кодекс. Единый 

кодекс налогообложения. Гражданский кодекс (систематизированный 

единый законодательный акт, регулирующий гражданско-правовые 

отношения). Уголовный кодекс (систематизированный единый 

законодательный акт, определяющий, какие общественно опасные деяния 

являются преступными, и устанавливающий наказания за них, а также иные 

меры уголовно-правового характера). 2. Совокупность правил, 

регулирующих отношения в какой-л. сфере человеческой деятельности. 

Нравственный кодекс. Кодекс чести. Кодекс профессиональной этики. 3. 

Старинная рукопись в переплете. Кодекс заменил более ранние рулоны 

папируса и восковые таблички. 

КО́ДЕР, а, м. [англ. coder]. 1. Программа, микросхема или алгоритм, 

выполняющие кодирование (1 зн.) данных. Аппаратный, программный 

кодер. Микросхема с интегрированным кодером. 2. Разг. Программист, 

составляющий программный код по готовым детальным спецификациям. 

Свободна вакансия кодера. 

КОДИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Передача информации с помощью кода 

(1 зн.); установление соответствия между элементами данных и кодом, 

преобразование элементов данных в код. Цифровое кодирование со сжатием 

информации. Кодирование видеоизображения, звука. Форматы, стандарты 

кодирования данных. 2. Составление программного кода по готовым 

детальным спецификациям. Программирование, кодирование и хакерство 

пересекаются. 3. Психотерапевтический метод лечения человека от вредных 

пристрастий, основанный на гипнозе. Кодирование от табакокурения. 

КОДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. 

Зашифровать/зашифровывать с помощью кода (1 зн.); 

осуществить/осуществлять кодирование (1 зн.). Кодировать послание. 

Кодировать каждый цвет с помощью одного байта. Устройство речевого 

ввода распознает произносимые человеком слова, идентифицирует и 

кодирует их. Кодированный сигнал. 2. Осуществить/осуществлять 

кодирование (2 зн.). Разрабатывать и кодировать программу. 3. В 

наркологии — заложить/закладывать в подсознание пациента под гипнозом 

информацию об индивидуальной реакции на употребление алкоголя, 

наркотиков, грозящей опасностью для жизни. Кодировать от 

табакокурения, токсикомании, наркомании. 



КОДИРО́ВКА, и, ж. 1. только ед. Шифрование с помощью кода (1 зн.). 

Магнитная кодировка товаров. Цифровая кодировка сигнала. 2. То же, что 

кодовая страница. Переключение кодировки. Просмотр сообщений в 

различных кодировках. Неправильный выбор кодировки браузером. Типы 

кодировки кириллицы. 

КОДИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Kodifikation < лат. codex книга + facio 

делать]. 1. Деятельность правотворческих органов государства по созданию 

нового, систематизированного нормативно-правового акта, осуществляемая 

путем глубокой и всесторонней переработки действующего 

законодательства. Постановление о кодификации нормативных правовых 

актов республики. Полная кодификация административного 

законодательства. Необходимость кодификации норм дипломатического 

права. 2. Упорядочение норм языка и их фиксация в справочниках, словарях, 

грамматиках и т. п. Проблемы языковой кодификации. Кодификация в 

нормативном словаре. 

КОДИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Осуществить/осуществлять кодификацию (1 зн.). Кодифицировать защиту 

авторских прав, налоговое законодательство. В 1899 году в Гааге 

кодифицированы нормы, регулирующие законы и обычаи войны. 2. 

Осуществить/осуществлять кодификацию (2 зн.). Кодифицирующие функции 

толковых словарей. 

КО́ДОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к коду (1 зн.), состоящий из 

элементов кода. Кодовая комбинация. Кодовые обозначения управляющих 

символов клавиатуры. Данные в кодовом представлении. Кодовая страница 

(расширенная кодовая таблица, определяющая соответствие ряда чисел до 

256 символам отдельного национального языка или группы языков с одним 

алфавитом; кодировка 2 зн.). Кодовая таблица (совокупность соответствий 

ряда чисел от 1 до 128 символам латинского алфавита, цифрам, знакам 

препинания и т. п). 2. Относящийся к коду (3 зн.). Кодовый замок. Кодовый 

ключ охранной сигнализации. 3. Относящийся к коду (4 зн.). Кодовая 

информация в коре головного мозга. 

КО́КА-КО́ЛА, ы, ж. [англ. Coca-Cola]. Безалкогольный тонизирующий 

газированный напиток, первоначально содержавший экстракт из листьев 

коки и орехов колы. Низкокалорийная кока-кола. Банка, бутылка из-под 

кока-колы. 

КО́КК, а, м. [греч. kókkos зерно]. Бактерия шаровидной формы. К 

коккам относятся стафилококки, стрептококки, микрококки. Большинство 

кокков, обитающих в почве, воде, воздухе, безвредны в обычных условиях. 



КО́ККОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к коккам, связанный с ними; 

вызванный кокками. Кокковые возбудители. Кокковая флора. Кокковый 

стоматит. 

КОКЛЮ́Ш, а, м. [франц. coqueluche]. Острое инфекционное 

заболевание, проявляющееся приступообразным спазматическим кашлем. 

Легкая, тяжелая формы коклюша. Больной коклюшем. Возбудитель 

коклюша передается воздушно-капельным путем. 

КОКЛЮ́ШНЫЙ, ая, ое. Относящийся к коклюшу, связанный с ним; 

вызванный, обусловленный коклюшем; болеющий коклюшем. Коклюшная 

инфекция. Коклюшная вакцина. Коклюшный кашель. Коклюшный ребенок. 

КО́КОН, а, м. [< франц. cocon]. 1. Защитная оболочка из тончайших 

волокон, которыми окутывает себя гусеница, муравей, переходя в стадию 

куколки; оболочка из отвердевающего выделения, в которую многие пауки, 

дождевые черви, некоторые моллюски и другие беспозвоночные 

откладывают свои яйца. Кокон шелкопряда. Кокон щитовки. Кокон пиявки 

находится на дне водоема. Личинки долгоносиков образуют кокон. Ткань 

обволакивает тело как кокон (в сравн.). 2. Предмет, имеющий форму такой 

оболочки. Вязаный кокон для новорожденного. Спать в коконе. 

КОКО́С, а, м. [исп. cocos мн. от coco кокосовая пальма]. 1. Пальма с 

кольчатым стволом и перистыми листьями, дающая съедобные плоды — 

очень крупные орехи с темной волокнистой оболочкой и белой твердой 

сердцевиной. Срубить кокос. Кокосы на берегу океана. Плантация кокосов. 

2. Плод кокосовой пальмы. Сбор кокосов. Поставки кокосов в Россию. 

Разбить кокос очень трудно. 

КОКО́СОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к кокосу (1 зн.); состоящий из 

кокосовых пальм. Кокосовые листья. Кокосовые леса. Кокосовая пальма. 2. 

Полученный из плодов, ствола или других частей кокосовой пальмы; 

приготовленный с добавлением мякоти кокоса (2 зн.). Кокосовое молоко. 

Шоколад с кокосовой начинкой. Кокосовое масло. Кокосовое мороженое. 

КОКТЕ́ЙЛЬ, я, м. [англ. cocktail букв. петушиный хвост]. 1. Напиток, 

приготовленный из смеси нескольких напитков с добавлением сахара, 

пряностей и т. п. Алкогольные, слабоалкогольные, безалкогольные коктейли. 

Молочный, черносмородиновый, яблочный коктейль. Высокий стакан для 

коктейля. Рецепты коктейлей. Составление нового коктейля. 

Энергетический коктейль (напиток с высоким содержанием кофеина, 

танина, других возбуждающих веществ). 2. Вечеринка, встреча, на которой 

пьют такие напитки. Платье для коктейля. Устроить коктейль после 

торжественной части. Пригласить коллег на коктейль. 3. Смесь 

лекарственных, химических и т. п. элементов. Протеиновый коктейль (с 

высоким содержанием протеинов). Коктейль из химических элементов в 



морской воде. Успокаивающий коктейль из мяты, шалфея и других трав. 

Кислородный коктейль (пенистый напиток, насыщенный кислородом, 

обычно приготовляемый на основе сока, сиропа или фиточая). 4. Разг. Перен. 

Смешение разнородных элементов. Музыкальный коктейль. 

КОКТЕ́ЙЛЬ-БАР, а, м. Бар с большим выбором коктейлей (1 зн.). 

Популярный коктейль-бар. Меню коктейль-бара. Устроить вечеринку в 

коктейль-баре. 

КОКТЕ́ЙЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к коктейлю (1 и 2 зн.), 

предназначенный для коктейля; связанный с употреблением коктейлей. 

Коктейльный бокал. Основные коктейльные ингредиенты. Коктейльное 

платье. Коктейльная вечеринка. 

КО́ЛА, ы, ж. [англ. Cola < а франц. kolo орех]. 1. Вечнозеленое дерево, 

семена которого содержат кофеин и используются для приготовления 

лекарств и тонизирующих напитков. Плоды колы. Кола произрастает в 

тропической Африке. 2. Безалкогольный тонизирующий газированный 

напиток, первоначально содержавший экстракт ореха африканского 

тропического растения с тем же названием. Охлажденная кола. Коктейль на 

основе колы. Пить колу через соломинку. 

КОЛГО́ТКИ, ток, мн. [< чеш. (punčové) kalhoty (чулочные) штаны]. 

Трикотажное, нейлоновое или капроновое нижнее белье, полностью 

облегающее ноги и нижнюю часть тела до пояса. Женские капроновые 

колготки. Купить несколько пар черных колготок. 

КО́ЛИ-И́НДЕКС, а, м. [по назв. бактерии (Escherichia) coli < греч. kolon 

толстая кишка + индекс]. Количественный показатель бактериологического 

загрязнения воды и пищевых продуктов, определяемый количеством 

бактерий группы кишечной палочки в одном литре и служащий важным 

критерием санитарно-гигиенического контроля. Вода для купания считается 

чистой, если коли-индекс находится в пределах от 0 до 10. Коли-индекс для 

питьевых вод по ГОСТу не должен превышать 3. 

КОЛИ́Т, а, м. [франц. colite < греч. kolon толстая кишка]. Воспаление 

слизистой оболочки толстой кишки. Аллергический колит (развивающийся 

как проявление пищевой или лекарственной аллергии). Язвенный колит 

(характеризующийся образованием язв на слизистой оболочке толстой 

кишки). Интоксикационный колит. Острый, хронический колит. 

КОЛИЦИ́НЫ, ов, мн. (ед. колици́н, а, м.) [лат. (Escherihia) coli 

кишечная палочка < греч. kolon толстая кишка + лат. суффикс -in(e) 

подобный]. Высокоспецифичная разновидность бактериоцинов, 

продуцируемая некоторыми штаммами энтеробактерий. Колицины, 

направленные против кишечной палочки. Колицины выбрасываются в 



окружающую среду, чтобы снизить конкуренцию со стороны других 

штаммов бактерий. Колицин, являющийся активным ингибитором процесса 

инфицирования клеток вирусом. 

КОЛЛА́Ж, а, тв. колла́жем, м. [франц. collage букв. наклеивание]. 

Прием эклектического соединения разнородных (по содержанию, форме, 

качеству и т. п.) элементов; произведение, созданное с помощью такого 

приема. Фильм снят в технике коллажа. Применение фоторепродукций в 

коллажах. 

КОЛЛА́ЙДЕР, а, м. [англ. collider < to collide сталкиваться]. Ускоритель 

заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для изучения 

продуктов их соударений. Кольцевые, линейные коллайдеры. Электрон-

позитронный коллайдер. Протон-антипротонный коллайдер. Коллайдер 

тяжелых ионов. Большой адронный коллайдер (см. Адронный 2 зн.). 

КОЛЛА́ЙДЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к коллайдеру; 

осуществляемый, создаваемый с помощью коллайдера. Работа ускорителя в 

коллайдерном режиме. Коллайдерные столкновения частиц. Исследование 

процессов рождения частиц в коллайдерной области энергии. 

КОЛЛА́ПС, а, м. [< лат. collapsus рухнувший, упавший]. 1. То же, что 

гравитационный коллапс. Звездный коллапс. Коллапсом может закончиться 

эволюция звезд с массой свыше двух солнечных масс. Гравитационный 

коллапс (см. Гравитационный 1 зн.). 2. Перен. Тяжелый кризис в экономике 

и социальной жизни страны, сопровождающийся падением производства, 

разрушением экономических связей, понижением жизненного уровня 

большинства населения. Вывести экономику из коллапса. Страна 

переживает коллапс. Спровоцировать коллапс банковской системы. Рынок 

авиаперевозок находится на грани коллапса. Информационный коллапс 

(см. Информационный). 3. В медицине — внезапно наступающая сосудистая 

недостаточность, сопровождающаяся падением артериального и венозного 

кровяного давления, гипоксией, что обусловливает тяжелое состояние 

больного. Больной находится в коллапсе. 

КОЛЛАПСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Испытать/испытывать 

состояние коллапса (1 зн.). Космическое тело коллапсирует, образуя черную 

дыру. Коллапсирующие звезды. 2. Перен. Пережить/переживать тяжелый 

кризис, угрожающий стабильности и нормальному функционированию 

системы. Большие города достигли пределов своего развития и начинают 

коллапсировать. Рынок топлива коллапсирует. Медицинская система 

продолжает коллапсировать. 3. Уменьшиться/уменьшаться в объеме, 

сжаться/сжиматься. Коллапсированная пленка полимера. Коллапсировавшая в 

частицу волна. 



КОЛЛА́ПСНЫЙ, ая, ое. 1. Приводящий к коллапсу (1 зн.). 

Неуправляемая коллапсная реакция. Коллапсное излучение. 2. Перен. То же, 

что коллапсовый (2 зн.). Вывод страны из коллапсного состояния. 3. 

Связанный с коллапсом (3 зн.). Коллапсные явления при энтероколите. 

КОЛЛА́ПСОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к коллапсу (1 зн.), связанный 

с коллапсом. Коллапсовый процесс. Коллапсовое рождение звездных систем. 

Коллапсовые переходы. 2. Перен. Критический, угрожающий стабильности и 

нормальному функционированию системы; коллапсный (2 зн.). Регион в 

коллапсовом положении. Экономическая ситуация отнюдь не коллапсовая. 

Коллапсовый рост бизнес-центров. 3. Связанный с коллапсом (3 зн.), 

находящийся в коллапсе. Коллапсовая слабость. Коллапсовые больные. 

КОЛЛЕ́ГА, и, м. и ж. [< лат. collega]. Человек, работающий в одной 

организации, учреждении, на одном предприятии с кем-л.; человек, 

работающий или работавший с кем-л. в одной сфере деятельности, в одной 

отрасли производства и т. п. (обычно о работниках умственного труда, 

квалифицированных специалистах). Поздравить коллегу с юбилеем. 

Изложить коллегам свои соображения. Пользоваться уважением среди 

коллег. Иностранные коллеги. 

КОЛЛЕГИА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Принцип управления, осуществляемого 

группой уполномоченных лиц (коллегией), каждое из которых несет 

персональную ответственность за определенную сферу деятельности; учет 

коллективного мнения, использование метода коллективного обсуждения. 

Коллегиальность работы представительных учреждений. Деятельность 

избирательных комиссий осуществляется на основе коллегиальности. 

Коллегиальность в принятии решений. 

КОЛЛЕГИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Основанный на 

коллегиальности, осуществляемый коллегиально. Правительство РФ — 

коллегиальный орган. Коллегиальное начало в рассмотрении дел в 

правосудии. Решение принято в коллегиальном порядке. 

КОЛЛЕ́ГИЯ, и, ж. [< лат. collegium общество, объединение]. 1. Группа 

лиц, образующих руководящий, совещательный или распорядительный 

орган. Коллегия министерства. Судебная коллегия. Редакционная коллегия. 

Коллегия Государственного комитета РФ по строительству. Заседание 

коллегии областной администрации. 2. Добровольное объединение лиц 

одной профессии. Коллегия адвокатов. 3. Название органов центрального 

управления в России, учрежденных Петром I и упраздненных в начале XIX 

века в связи с введением министерств. Коллегия иностранных дел. Здание 

Двенадцати коллегий.  

КО́ЛЛЕДЖ, а, м. [англ. college < лат. collegium общество, 

объединение]. 1. Специализированное отделение при университете, обычно с 



практическим уклоном. Колледж правоведения юридического факультета. 2. 

Название некоторых средних специальных учебных заведений (обычно 

училищ и техникумов). Диплом политехнического колледжа. Поступить в 

медицинский колледж. Санкт-Петербургский экономический колледж. 

КОЛЛЕКТИ́В, а, м. [нем. Kollektiv < лат. collectivus собирательный]. 

Группа людей, объединенных общей работой, деятельностью, общими 

интересами. Педагогический коллектив школы. Трудовой коллектив. 

Производственные, научные коллективы города. Смотр хореографических 

коллективов. Работать с детским коллективом. Быть лидером в 

коллективе. 

КОЛЛЕКТИВИ́ЗМ, а, м. 1. Концепция, согласно которой интересы 

коллектива должны главенствовать над интересами личности; главенство 

интересов коллектива над интересами личности. Идеологи коллективизма. 

Реализация принципа коллективизма в период советской власти. 2. Система, 

построенная в соответствии с такой концепцией. Социалистический 

коллективизм в СССР. Коллективизм как характерная черта 

тоталитарных государств. 3. Солидарность с коллективом, осознание себя 

его частью, готовность к совместным действиям ради общего дела. Дух 

коллективизма. Воспитание чувства коллективизма у детей дошкольного 

возраста. 4. Совместная деятельность членов коллектива, основанная на 

принципах общности, сотрудничества и взаимопомощи. Семейный, 

общинный коллективизм. Коллективизм в компании, в фирме, на 

предприятии. Традиции коллективизма у разных народов. 5. Совместный 

образ жизни некоторых животных. Коллективизм термитов. Коллективизм у 

львов. Формы коллективизма в биологическом мире. 

КОЛЛЕКТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Общий, совместный, 

производимый коллективом. Коллективная работа. Коллективное 

руководство. Коллективное хозяйство. Коллективный ответ. 

Коллективная безопасность (система совместных действий государств в 

целях поддержания международного мира и противодействия актам 

агрессии, установленная Уставом ООН). Коллективная собственность 

(одна из форм общественной собственности, принадлежащей кооперативам, 

акционерным обществам, совместным предприятиям и т. п.). 2. 

Свойственный коллективу, основанный на общности труда, интересов. 

Коллективный дух. Коллективный принцип. Коллективная психология. 3. 

Существующий, предназначенный для коллектива. Коллективное 

снабжение. Коллективный договор (правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения и заключаемый работниками организации с 

работодателем). 

КОЛЛЕ́КТОР, а, мн. колле́кторы, м. [нем. Kollektor < лат. colligo 

собирать]. 1. Учреждение, производящее сбор, распределение чего-л. 



(обычно книг, журналов и т. п.) по подведомственным ему организациям. 

Коллектор научных библиотек. 2. Широкий канал, труба для отвода 

жидкостей и газов; такой канал для прокладки кабеля. Коллекторы 

теплотрасс. Засорение впускного коллектора. Канализационный коллектор. 

Проложить коллектор для осушения земли. Общий коллектор (для укладки 

труб разного назначения). 3. Функциональная часть полупроводниковых, 

электровакуумных и т. п. приборов, связанная с накоплением электронов. 

Коллектор транзистора. Коллектор электронной лампы. Солнечный 

коллектор (устройство, предназначенное для преобразования солнечной 

энергии в тепловую). 4. Пласт горной породы, являющийся местом 

скопления нефти, газа. Нефтенасыщенный коллектор. Толщина, пористость 

коллектора. Вскрыть продуктивную часть коллектора. 5. Лицо, 

производящее сбор и опись образцов горных пород, почв и т. п. Коллектор 

геологической партии. 6. Агент, в обязанности которого входит взыскание 

долга с юридического или физического лица. Коллектор отдела судебных 

взысканий. Коллектор убедил должника погасить долг. 

КОЛЛЕ́КТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к коллектору (2 зн.). 

Коллекторная разводка. Коллекторный колодец. Коллекторный люк. 

Коллекторные трубы. 2. Являющийся коллектором (3 зн.), связанный с ним. 

Коллекторный переход транзистора. Коллекторный ток. Коллекторная 

машина (соединенная с коллектором). 

КОЛЛЕ́КТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к коллектору (4 зн.). 

Коллекторские свойства горных пород. 2. Относящийся к коллектору (6 зн.), 

связанный с деятельностью коллектора. Коллекторская деятельность. 

Рынок коллекторских услуг. Коллекторское агентство. 

КОЛЛИЗИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к коллизии (1 зн.), 

коллизиям. Коллизионный метод доступа к общему каналу данных. 2. 

Относящийся к коллизии (2 зн.), коллизиям. Коллизионные вопросы 

наследования. Коллизионное право (совокупность норм, разрешающих 

противоречия между законами различных государств или нормативными 

актами одного государства). 3. Относящийся к коллизии (3 зн.); 

образовавшийся в результате коллизии. Коллизионная стадия развития 

складчатых поясов. Коллизионная геодинамика коры. Коллизионные породы. 

Внутриазиатский коллизионный пояс. 

КОЛЛИ́ЗИЯ, и, ж. [< лат. collisio столкновение]. 1. Столкновение 

каких-л. противоположных сил, интересов, стремлений. Основная коллизия 

романа. Житейские, семейные коллизии. Торгово-экономическая коллизия 

между странами. 2. Расхождение между отдельными законами одного 

государства или противоречие законов, судебных решений разных 

государств. Правовая коллизия. Коллизия законов. 



КОЛЛИНЕА́РНОСТЬ, и, ж. [< лат. con (cum) вместе + линия]. В 

математике — расположенность на одной прямой или параллельных прямых. 

Коллинеарность векторов. Коллинеарность треков частиц. Условия 

коллинеарности и ортогональности плоскостей. 

КОЛЛИНЕА́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. Обладающий свойством 

коллинеарности. Нулевой вектор считается коллинеарным любому вектору. 

КОЛЛО́ИД, а, м. [< греч. kolla клей + eidos вид]. В химии — вещество, 

состоящее из мелких (от 1 до 100 нм.) частиц, рассеянных в среде другого 

вещества. Осадки коллоидов. Коллоиды не кристаллизируются. Процесс 

коагуляции коллоидов почвы. Защитные оболочки из белковых тел на основе 

твердых коллоидов. 

КОЛЛО́ИДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к коллоиду, свойственный 

коллоидам; являющийся коллоидом, имеющий форму коллоида. Коллоидные 

частицы. Коллоидное состояние вещества. Коллоидные комплексы 

алюминия и кремния входят в состав лечебных грязей. Коллоидное серебро 

(раствор микроскопических частиц серебра). Коллоидный раствор 

(дисперсная система, в которой дисперсионная среда представляет собой 

жидкость). 2. Связанный с взаимодействием частиц на поверхности раздела 

фаз в дисперсионных системах. Коллоидная химия. Крашение и склеивание — 

коллоидные процессы. 

КОЛЛО́КВИУМ, а, м. [< лат. colloquium разговор, беседа]. 1. Форма 

учебных занятий в вузе — опрос преподавателем студентов с целью 

выяснения их знаний. Коллоквиум в устной, письменной форме. Вынести на 

коллоквиум часть экзаменационного материала. Сдать коллоквиум по 

археологии. 2. Совещание, семинар, посвященные обсуждению определенной 

научной, общественно-политической и т. п. темы. Ежегодные научные 

коллоквиумы. Коллоквиум молодых исследователей в области баз данных. 

Организация международного коллоквиума. 

КОЛОНИАЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. colonia поселение]. 1. То же, что 

неоколониализм. Современный политический, экономический, культурный 

колониализм. 2. Политическое, экономическое и т. п. господство группы 

высокоразвитых стран над их колониями1 (2 зн.) в XVI–XX вв. Ликвидация 

колониализма. Африканские страны, освободившиеся от колониализма. 

КОЛОНИАЛИ́СТ, а, м. 1. Сторонник колониализма (1 зн.); 

государственный деятель, проводящий политику колониализма. 

Экономические интересы современных колониалистов. 2. То же, что 

колонизатор (2 зн.). Восстание против колониалистов. Колониалисты XVIII–

XIX веков. 



КОЛОНИА́ЛЬНЫЙ1, ая, ое. 1. Основанный на колониализме (1 зн.), 

связанный с ним. Колониальный режим. Попасть в колониальную 

зависимость от иностранного капитала. 2. Относящийся к колониям1 

(2 зн.); владеющий колониями; проводимый с целью захвата колоний и 

сохранения в них господства. Колониальная эпоха. Ликвидация колониальной 

системы. Англия и Испания были колониальными державами. Колониальные 

войны. 3. Являющийся колонией1 (2 зн.). Колониальная Индия. Колониальные 

страны африканского континента. 

КОЛОНИА́ЛЬНЫЙ2, ая, ое. Образующий колонию3, живущий в 

колонии. Колониальные организмы. Колониальные растения, животные. 

КОЛОНИЗА́ТОР, а, м. 1. Государственный или общественный деятель, 

проводящий политику колониализма (1 зн.). Современные западные 

колонизаторы. Колонизаторы XXI века. 2. Человек, участвующий в захвате 

колоний1 (2 зн.), причастный к проведению политики колониализма (2 зн.); 

колониалист (2 зн.). Британские, португальские, испанские колонизаторы. 

Колонизаторы уничтожили коренное население острова. 3. Человек, 

принимающий участие в освоении, заселении пустующих территорий, 

пространств. Колонизаторы Сибири. Фантастический фильм о 

колонизаторах космоса. 

КОЛОНИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Политика экономического, национального 

и т. п. угнетения, проводимая индустриально развитыми странами по 

отношению к развивающимся; политика навязывания развивающимся 

странам явлений, стереотипов, ценностей, характерных для индустриально 

развитых государств. Противостоять колонизации бывших республик СССР. 

Колонизация представляет реальную угрозу для сохранения национальных 

культур. 2. Захват чужой страны и превращение ее в колонию1 (2 зн.); 

политическое, экономическое и т. п. господство над такой страной. 

Колонизация африканского континента. Испанская колонизация. 

Освобождение Индии от английской колонизации. 3. Освоение, заселение 

пустующих земель, пространств. Внешняя, внутренняя колонизация. 

Колонизация Сибири, Дальнего Востока в XVI–XVII веках. Проблемы и 

перспективы колонизации космоса, Галактики. 

КОЛОНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Осуществить/осуществлять колонизацию (1 зн.); колонизовать (1 зн.). 

Западные страны могут колонизировать бывшие советские республики. 2. 

Захватив чужую страну, превратить/превращать ее в колонию1 (2 зн.); 

колонизовать (2 зн.). Испанцы колонизировали Мексику. 3. 

Освоить/осваивать, заселить/заселять пустующие территории и пространства; 

колонизовать (3 зн.). Колонизировать таежные просторы. Идеи 

колонизировать Луну и Марс. В свое время кролики колонизировали 

Австралию. 



КОЛОНИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв; что. 1. То же, что 

колонизировать (1 зн.). Страны, рискующие быть колонизованными. 2. То 

же, что колонизировать (2 зн.). Англичане колонизовали Индию. 3. То же, что 

колонизировать (3 зн.). Колонизировать Северный полюс и Арктику. 

Колонизовать планеты, галактику. 

КОЛО́НИЯ1, и, ж. [< лат. colonia поселение]. 1. Современное 

государство, находящееся в политической и экономической зависимости от 

другого, более сильного государства или государств. Превращать страну в 

сырьевую колонию. 2. Страна, лишенная самостоятельности (политической, 

экономической, культурной и т. п.), находящаяся под властью метрополии 

(2 зн.). Северо-Американские, британские, испанские колонии. Тунис — 

бывшая французская колония. 3. Поселение эмигрантов из одной страны; 

сообщество, содружество людей какой-л. страны, нации, живущих в чужом 

городе, в чужой стране. Еврейские колонии. Русскоязычная колония в Нью-

Йорке. Немецкие колонии в Аргентине. Колония французов, поселившихся в 

Москве в XVIII веке. 4. Временное поселение выходцев из другой страны, 

области, занимающихся одним видом деятельности. Колония художников. 

Артистическая колония. Колония российских студентов в США. 5. 

Поселение, образованное древними народами на чужой территории. 

Греческие, ассирийские, финикийские колонии. Античные колонии обладали 

государственной независимостью. 

КОЛО́НИЯ2, и, ж. Место отбывания назначенного судом срока 

наказания для заключенных. Исправительно-трудовая колония. Колония 

общего, строгого режима. Колония для несовершеннолетних. Освободиться 

из колонии. 

КОЛО́НИЯ3, и, ж. В биологии 1. Совокупность особей, органически 

связанных между собой. Колонии бактерий. Колонии кораллов. Круговые 

колонии некоторых видов грибов. 2. Временное совместное поселение птиц в 

период размножения и выкармливания птенцов. Колония фламинго. Колония 

пеликанов. 

КОЛО́ННА, ы, ж. [франц. colonne < лат. columna]. 1. Часть 

архитектурного сооружения в виде высокого столба, служащего опорой 

фронтонов, внутренних частей здания и т. п.; памятник в виде столба, 

воздвигнутый в честь какого-л. события. Коринфские колонны. Портик с 

колоннами. Триумфальная колонна. 2. Люди, предметы, расположенные или 

движущиеся линией, вытянутой по направлению движения. Походная 

колонна. Танковая колонна. Колонна машин. Пятая колонна (общественные 

и политические силы, противостоящие деятельности государства). 3. Труба, 

устанавливаемая в скважину для укрепления ее стен. Бурильная колонна. 

Насосно-компрессорная колонна. Диаметр эксплуатационной колонны. 



КОЛОННА́ДА, ы, ж. [франц. colonnade]. Ряд колонн (1 зн.), 

поддерживающих балочное или арочное перекрытие. Белоснежная 

колоннада дворца. Изогнутая полукругом колоннада. Зал с колоннадой. 

Колоннаду украшают скульптурные группы. 

КОЛОННА́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к колоннаде, имеющий 

колоннаду. Колоннадное перекрытие. Колоннадный этаж. 

КОЛО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к колонне (1 зн.); имеющий 

колонны. Колонные опоры, капители, карнизы. Колонный зал. Колонные 

станции метрополитена. 2. Предназначенный для движения армейской 

колонны. Инженерные войска прокладывают колонный путь. 3. 

Относящийся к колонне (3 зн.). Колонный башмак. Колонный фильтр. 

Колонная головка. 4. Имеющий цилиндрическую форму (о каком-л. 

аппарате). Колонный автоклав. Колонный кондиционер. 

КОЛОНТИ́ТУЛ, а, м. [нем. Kolumnentitel < Kolumne колонка + титул]. 

1. Надпись внизу или вверху каждой страницы, содержащая фамилию автора, 

заглавие книги, журнала, какой-л. их части (главы, параграфа, статьи) или 

другую справочную информацию. Верхний, нижний колонтитул. Пример 

оформления колонтитула. Создавать, редактировать колонтитул. 2. В 

электронных документах — верхнее или нижнее поле страницы для внесения 

такой надписи или иной информации. Вставить номера страниц в 

колонтитулы. Работа с колонтитулами в редкаторе Word. 

КОЛОРИ́Т, а, м. [итал. colorito < лат. color цвет]. 1. Соотношение 

красок в картине по тону, насыщенности цвета. Яркий, мягкий колорит. 

Колорит пейзажа. Выбор колорита для натюрморта. 2. Перен. Своеобразие 

чего-л., совокупность особенностей (эпохи, местности, культуры и т. п.). 

Сибирский колорит. Колорит эпохи в историческом романе. Передать 

колорит языка. 

КОЛОРИ́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Имеющий яркий колорит 

(1 зн.). Колоритный портрет. Колоритная мозаика. Колоритные мазки. 2. 

Перен. Своеобразный, выразительный, характерный, яркий. Колоритная 

речь. Колоритный рассказ о путешествии. Колоритный праздник. 

Колоритная личность. Колоритный персонаж. 

КОЛ-ЦЕ́НТР, а, м. [англ. call centre < to call звонить + центр]. 1. Центр 

телефонного обслуживания (операторский центр, обеспечивающий 

обработку запросов по телефонному и иным каналам связи). Бесплатный 

кол-центр. График работы кол-центра. Обратиться в банковский кол-

центр. 2. Программно-аппаратный комплекс, автоматизирующий работу 

данного центра. Автоматический кол-центр. Кол-центр интегрирован с 

базами данных. 



КОЛЬПИ́Т, а, м. [< греч. kolpos влагалище]. В медицине — воспаление 

слизистой оболочки влагалища; вагинит. Острый, хронический кольпит. 

Атрофический кольпит (развивающийся преимущественно в старческом 

возрасте вследствие снижения гормональной функции яичников и 

истончения слизистой оболочки влагалища). Развитие кольпита вследствие 

попадания инфекции. Лечение кольпита спринцеванием, противомикробными 

препаратами. 

КОЛЬПОСКО́П, а, м. [< греч. kolpos влагалище + ...скоп]. 

Медицинский прибор, предназначенный для осмотра под увеличением 

слизистой оболочки влагалищной части шейки матки и стенок влагалища. 

Штатив для кольпоскопа. Гинекологический кабинет, оборудованный 

кольпоскопом. 

КОЛЬПОСКОПИ́Я, и, ж. [< греч. kolpos влагалище + ...скопия]. В 

медицине — осмотр слизистой оболочки влагалищной части шейки матки и 

стенок влагалища при помощи кольпоскопа; вагиноскопия. Люминесцентная 

кольпоскопия (проводимая в ультрафиолетовом свете с использованием 

люминесцентных красителей). Кольпоскопия для ранней диагностики рака 

шейки матки. Проведение кольпоскопии во время беременности. 

КО́МА1, ко́мы, ж. [греч. koma сон]. 1. Тяжелое болезненное состояние, 

характеризующееся потерей сознания и резким ослаблением или отсутствием 

реакции организма на внешние раздражения. Алкогольная кома. Находиться 

в коме. Развитие комы в результате травмы головы. Диабетическая кома 

(см. Диабетический 1 зн.). 2. Перен. Состояние, характеризующееся упадком, 

безволием, бездействием. Рынок приходит в себя после десятилетней комы. 

Город вышел из комы неплатежей. Возглавил компанию, когда она 

находилась в коме. 

КО́МА2, ы, ж. [< греч. komē волосы]. 1. Искаженное изображение в 

оптических системах, проявляющееся в том, что точка приобретает вид 

несимметрического пятна. Кома характерна для зеркальных телескопов. 

Кому корректируют вместе со сферической аберрацией путем подбора 

линз. 2. Газовая туманная оболочка ядра кометы, образующая вместе с ним 

голову кометы. Образование обширной светящейся комы. Постоянное 

рассеивание комы в окружающем пространстве. 

КОМА́НДА1, ы, ж. [< вульг. лат. commando вверять, поручать]. 1. 

Краткий устный приказ по установленной форме; устное указание, приказ, 

даваемые лицом, которое направляет, регулирует чьи-л. действия в процессе 

работы. Отдать команду солдату. Команда: «Смирно!». Стрелять только 

по команде. Выполнять упражнения под команды тренера. 2. Управление 

какой-л. воинской частью, судном и его экипажем; руководство чем-л. 

Капитан парохода сдал команду помощнику. Дети под командой 



воспитателя. 3. Предписание, инициирующее выполнение определенной 

операции компьютерным устройством. Команды операционной системы. 

Задать команду, параметры команды. Ввести команду с клавиатуры. 

Выполнение команды приостановлено. Персональный компьютер может 

выполнять сотни миллионов команд в секунду. Набор команд (процессора) 

(совокупность всех машинных команд, исполняющихся данным 

процессором, составная часть архитектуры процессора). 4. В 

программировании — значимое выражение языка программирования, 

определяющее одну операцию компьютера. Проверка синтаксиса команд. 

Алгоритм записан в виде команд. 

КОМА́НДА2, ы, ж. 1. Группа лиц, сформированная для определенной 

цели и выполняющая определенное задание. Команда разведчиков. 

Пожарная команда. Спасательная команда. Саперная команда. Дружная 

команда профессионалов. Умение работать в команде. 2. Личный состав, 

экипаж судна, самолета и т. п. Команда корабля. Команда астронавтов. 

Включить акустика в команду подводной лодки. 3. Спортивный коллектив, 

возглавляемый капитаном. Футбольная команда. Сборная команда страны. 

Победа команды российских шахматистов. 4. Ближайшее окружение какого-

л. политического лидера или должностного лица, работающее над 

реализацией его программы, проекта. Команда президента. Обновленная 

команда менеджера. 5. Разг. Группа лиц, компания, ватага. Команда ребят 

из школы. 

КОМАНДИ́Р, а, м. [нем. Kommandeur < франц. commandeur < лат. 

commendare вверять, поручать]. 1. Начальник воинской части, 

подразделения, соединения или судна; начальник отряда, дружины в 

гражданских формированиях. Командир роты. Командир полка. Командир 

подводной лодки. Командир стройотряда. Полевой командир (начальник 

военизированного формирования, принимающий непосредственное участие в 

боевых действиях и вооруженных конфликтах). 2. Разг. Человек, который 

любит распоряжаться, командовать другими. Бабушка у нас командир. 

КОМА́НДНЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к командиру (1 зн.). 

Командная должность. Командные кадры. Командный состав. Командный 

опыт. 2. Основанный на директивах, распоряжениях, подавлении 

инициативы, требующий беспрекословного подчинения, административно-

командный. Элементы командной системы управления. 3. Разг. 

Начальственный (о голосе, тоне и т. п.). Командный окрик. 4. Относящийся к 

команде1 (3 и 4 зн.), содержащий команды. Командный интерфейс. 

Командная последовательность символов. Передача командной информации. 

Командная строка (отображающая вводимые пользователем с клавиатуры 

команды операционной системы и запуска программ). Командный 

процессор (программный модуль, интерпретирующий команды пользователя 

системе). Командный файл (задающий список команд операционной 



системы, автоматически выполняющихся в указанной последовательности 

при его запуске; пакетный файл). 

КОМА́НДНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к команде2 (1–4 зн.), связанный с 

командой; состоящий из команд. Командный дух спортсменов. Командная 

победа легкоатлетов. Командная олимпиада школьников. Эффективность 

командной работы. Командные виды спорта. 

КОМАНДО́Р, а, м. [франц. commandeur]. 1. Звание президента яхт-

клуба; лицо, носящее такое звание. Члены клуба выбрали нового командора. 

2. Руководитель, распорядитель каких-л. спортивных соревнований. 

Командор заплыва, автопробега. Назначить командора регаты. 3. Одно из 

высших званий в средневековых рыцарских орденах; лицо, носившее такое 

звание. Командор мальтийских рыцарей. 

КОМАТО́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к коме1 (1 зн.); находящийся в 

коме. Больные в коматозном состоянии. Коматозный пациент.  

КОМБИНАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Связанный с 

комбинированием различных признаков, свойств, факторов и т. п. 

Комбинативная система получается путем комбинирования всех 

возможных признаков. Метод комбинативной классификации. Программа 

комбинативна и может применяться в классах любого уровня подготовки. 

2. Основанный на комбинациях1 (2 зн.). Комбинативный стиль в шахматах. 

Команда вела комбинативную игру с прессингом. 3. Связанный с 

комбинацией генов; комбинаторный (4 зн.). Комбинативный принцип 

классификации таксонов. Комбинативная наследственность. Возникновение 

адаптации комбинативным путем. Комбинативный потенциал человека. 

КОМБИНАТО́РИКА, и, ж. Раздел математики, изучающий 

перестановки, размещения, сочетания, связанные с подсчетом комбинаций из 

элементов данного конечного множества. Задачи по комбинаторике. Основы 

комбинаторики важны для оценки вероятностей случайных событий. 

КОМБИНАТО́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. [< лат. combinatio букв. 

группа из двух; соединение, сочетание]. 1. Связанный с комбинацией1 (1 зн.); 

состоящий из комбинаций, сочетаемостный. Комбинаторный перебор. 

Комбинаторная химия. Буква автономна и комбинаторна одновременно. 

Комбинаторные последовательности генов. Комбинаторный словарь. 2. То 

же, что комбинационный (3 зн.). Развитие комбинаторных способностей у 

детей. Комбинаторный стиль мышления. 3. В математике — связанный с 

размещением и взаимным расположением частей конечного множества 

объектов. Комбинаторный анализ. Комбинаторные алгоритмы. 

Комбинаторное определение количества информации. Комбинаторная 

логика (направление в математической логике, связанное с представлением 

функциональных зависимостей между входными и выходными данными). 4. 



То же, что комбинативный (3 зн.). Комбинаторная система таксонов. 

Комбинаторные закономерности макроэволюции. Комбинаторный 

потенциал размножения вида. 5. Основанный на комбинациях звуков речи, 

зависящий от дистрибуции. Комбинаторный вариант фонемы. 

КОМБИНАЦИО́ННЫЙ, ая, ое; нен, нна, нно. 1. только полн. ф. 

Относящийся к комбинации1 (1 зн.), связанный с комбинацией чего-л. 

Комбинационные составляющие. Комбинационные таблицы (группирующие 

данные на основе комбинации нескольких признаков). Комбинационный 

сейфовый замок. 2. только полн. ф. Возникающий при комбинации1 (1 зн.) 

чего-л., обусловленный комбинацией чего-л. Комбинационный 

экономический эффект в развитии народного хозяйства. Комбинационная 

логическая схема. Комбинационные колебания (возникающие при 

воздействии на нелинейную систему двух или большего числа 

гармонических колебаний с различными частотами составляющих). 3. 

Связанный с комбинациями1 (2 зн.); применяющий комбинации, основанный 

на комбинациях; комбинаторный (2 зн.). Комбинационное зрение 

шахматиста. Комбинационный ум. Комбинационная атака. Команда 

показала техничный комбинационный футбол. 

КОМБИНА́ЦИЯ1, и, ж. 1. Сочетание, соединение, взаимное 

расположение чего-л. Произвольная комбинация цифр, букв. Комбинация 

протонов и нейтронов в ядре. Нажать комбинацию клавиш для отмены 

предыдущего действия. 2. Система, совокупность приемов, маневров, 

действий для осуществления единого замысла (путем создания нового 

соотношения предметов, явлений, лиц). Многоходовая комбинация. 

Шахматная комбинация. Кадровые комбинации. Отработка комбинаций 

прыжков. Комбинация терапевтических методов. 3. Ухищрение, уловка. 

Хитрая комбинация. Комбинация с финансами. Раскрыть мошенническую 

комбинацию. Провернуть сложную комбинацию. 

КОМБИНА́ЦИЯ2, и, ж. Предмет женского белья, нижняя сорочка на 

бретельках. Шелковая, синтетическая комбинация. Короткая, удлиненная 

комбинация. Кружевная комбинация. 

КОМБИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. кого, что. 

Соединить/соединять, составить/составлять комбинацию1 (1 зн.). 

Комбинировать цветы для букетов. Комбинировать цвета. Умело 

комбинировать элементы дизайна. В интерьере белый цвет комбинирован с 

бежевым. 2. Осуществить/осуществлять комбинации1 (2 и 3 зн.). Команда 

хорошо комбинировала в средней линии. Полузащитник неплохо 

комбинировал с партнерами. Фирма комбинирует, чтобы уменьшить 

выплаты. 



КОМБИНИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. Соединиться/соединяться, 

составив комбинацию1 (1 зн.). В модели комбинировались разумная цена и 

производительность. Вывихи и подвывихи в голеностопном суставе 

комбинируются с переломами лодыжек. 

КОМЕДИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к комедии (1 зн.), связанный с 

комедией; являющийся комедией. Комедийная роль. Комедийный актер. 

Комедийный сценарий. Комедийная мелодрама. 

КОМЕДИО́ГРАФ, а, м. Драматург, создающий комедии (1 зн.). Новое 

произведение комедиографа. 

КОМЕ́ДИЯ, и, ж. [< лат. comoedia < греч. komodia]. 1. Драматическое 

произведение с веселым, смешным или сатирическим сюжетом; театральная 

постановка или кинофильм, основанные на таком произведении. 

Музыкальная комедия. Кукольная комедия. Бытовая комедия. Сатирическая 

комедия. Высокая комедия (показывающая сатирических и комических 

персонажей на фоне серьезной жизненной ситуации). Комедия положений (c 

сюжетом, построенном на случайных и непредвиденных стечениях 

обстоятельств). Комедия масок, комедия дель арте (создающаяся методом 

импровизации на основе сценария, содержащего краткую сюжетную схему 

представления). Комедия в двух действиях. Поставить комедию в театре. 

Премьера комедии. 2. Разг. Перен. Смешное, забавное происшествие, 

ситуация. Устроил тут комедию из серьезного разговора! С отпуском 

случилась комедия. Наблюдала такую комедию в магазине! 3. Разг. Перен. 

Притворство, лицемерие в каких-л. действиях, поступках. Надоели твои 

комедии! 

КОМЕ́ТА, ы, ж. [греч. kometes (aster) волосатая (звезда)]. Тело 

Солнечной системы, имеющее вид туманного пятна вдали от Солнца, а с 

приближением к Солнцу обнаруживающее яркую голову и хвост. Комета 

Галлея. Комета состоит из метеоритных или астероидных тел. В 

большинстве случаев комета движется по вытянутым орбитам. Ядро 

кометы образуют замерзшие газы и частицы пыли. 

КОМЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к комете; связанный с изучением 

комет. Кометный распад. Кометное ядро. Кометное облако. Кометный 

зонд. Кометная астрономия. Кометная гипотеза. 

КО́МИК, а, м. [< греч. komikos]. 1. Актер, играющий комические роли. 

Амплуа комика. Представление известного комика. 2. Разг. Человек, 

обладающий способностью смешить окружающих. Коллектив привык к 

выходкам этого комика. 

КО́МИКС, а, м. [англ. comics, мн. сокр. < comic strip полоса в газете с 

юмористическими картинками]. Серия рисунков с краткими 



сопроводительными текстами, образующая связное повествование; рассказ в 

картинках. Детские комиксы. Рисовать комиксы. Журнал комиксов. 

КОМИЛЬФО́, нареч. [< франц. comme il faut как надо, как следует]. 

Соблюдая правила хорошего тона; в соответствии с правилам светского 

приличия; прилично. Выглядеть комильфо. Она одета комильфо. 

Вмешиваться в личные дела — не комильфо. 

КОМИССА́Р, а, м. [франц. commissaire < ср.-лат. commissarius 

уполномоченный]. 1. Должностное лицо с общественно-политическими, 

административными функциями, облеченное значительными полномочиями. 

Аварийный комиссар. Комиссар Центробанка. Военный комиссар. 2. Чин 

полицейского начальника в некоторых странах; лицо, имеющее этот чин. 

Дело о похищении ведет сам комиссар. 3. Специальный уполномоченный 

какой-л. международной организации. Верховный комиссар ООН по правам 

человека. 4. В 1918-1942 годах – военно-политический работник в Красной 

Армии. Комиссары осуществляли надзор за деятельностью командования 

воинских частей и руководили пропагандистской работой. 

КОМИССИОНЕ́Р, а, м. [франц. commissionaire < лат. comissio 

поручение]. В финансовом деле — посредник в торговых сделках, 

исполняющий за определенное вознаграждение торговые поручения. 

Комиссионер реализует товар, собственником которого продолжает 

оставаться комитент. Исполнение поручения комиссионером. 

КОМИССИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к комиссии2 (1 и 2 зн.). 

Комиссионное вознаграждение. Реализация автомобилей на комиссионной 

основе. Комиссионный сбор. 2. Связанный с комиссией2; осуществляющий 

комиссию2 (2 зн.). Комиссионные услуги. Комиссионный магазин. Центр 

комиссионной торговли. 3. Разг. Продаваемый, реализуемый посредством 

комиссии2 (2 зн.). Комиссионный рояль. Комиссионная фототехника. 

Возврат комиссионного товара поставщику. 

КОМИ́ССИЯ1, и, ж. [нем. Kommission, франц. commission < лат. 

commissio поручение]. Коллегиальный орган со специальными 

полномочиями для осуществления контроля, проверки, надзора либо для 

разрешения каких-л. спорных вопросов. Ревизионная комиссия. Счетная 

комиссия. Врачебная комиссия. Приемная комиссия. Комиссия по делам 

несовершеннолетних. Центральная избирательная комиссия. 

КОМИ́ССИЯ2, и, ж. В финансовом деле 1. Совершение сделки лицом 

(комиссионером) от своего имени, но за счет и по поручению другого лица 

(комитента); плата за совершение такой сделки. Фрахтовая комиссия. 

Оборотная комиссия. Комиссия за управление. 2. Вид услуги, оказываемой 

специальными магазинами частным лицам по продаже принадлежащих им 



вещей (одежды, мебели и т.п.) с оплатой их стоимости после продажи. Сдать 

товар на комиссию. 

КОМИТЕ́Т, а, м. [< лат. committo поручать]. 1. Выборный орган, 

руководящий какой-л. работой. Партийный комитет. Местный комитет 

профессионального союза. Заседание библиотечного комитета. 2. Орган 

государственного управления или общественный орган, выполняющий 

определенные функции. Налоговый комитет. Комитет по правам человека. 

Председатель Комитета по труду и занятости населения. Союз комитетов 

солдатских матерей России. 

КОМИТЕ́НТ, а, м. [англ. commitent < лат. committens (род. committentis) 

поручающий]. В финансовом деле — участник договора комиссии2 (1 зн.), 

юридическое или физическое лицо, поручающее комиссионеру заключить 

сделку от имени комиссионера, но за счет комитента. Права комитента. 

Комитент расторг договор досрочно. При отгрузке товаров комиссионеру 

право собственности на них остается за комитентом. 

КОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< греч. komikos]. 1. Свойственный комедии 

(1 зн.). Комический сюжет. Комический актер. Комическая роль. 2. 

Относящийся к комику (1 зн.), свойственный комику. Комический талант. 

Комические данные. 3. Очень смешной, забавный, полный комизма; 

комичный. Комическая история. Комическая ситуация. 

КОМИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. То же, что комический (3 зн.). 

Комичная внешность. Комичное зрелище. С комичным видом. 

КОММЕНСАЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. com…с… + mensa стол]. В 

биологии — форма симбиоза, при которой один из сожительствующих видов 

получает какое-л. преимущество, не принося другому виду ни вреда, ни 

пользы. Комменсализм обычно связан с добыванием пищи или поиском 

необходимого укрытия. Примером комменсализма могут служить бобовые 

и злаки. 

КОММЕНТА́РИЙ, я, м. [< лат. commentarius заметки; толкование]. 1. 

Пояснение, толкование к какому-л. тексту; объяснительные примечания к 

тексту сочинений какого-л. автора. Комментарий к дневникам писателя. 

Рукопись издана с подробным комментарием. 2. обычно мн. Рассуждения, 

пояснительные и критические замечания по поводу чего-л. Актуальные 

экономические комментарии. Комментарии прессы. Комментарии 

известных аналитиков. 3. обычно мн. В программировании — пояснения к 

исходному тексту программы, находящиеся непосредственно внутри кода. 

Синтаксис комментариев определяется языком программирования. 

Комментарии не оказывают влияния на результат интерпретации или 

компиляции программы. 



КОММЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< лат. commentor 

обдумывать, объяснять]. 1. Составить/составлять комментарий (1 зн.) к чему-

л. Комментировать текст. 2. Представить/представлять комментарии 

(2 зн.). Комментировать политические события. Комментировать 

футбольный матч. У посетителей сайта есть возможность 

комментировать сообщения. Отказаться комментировать слухи. 3. 

Снабдить/снабжать комментариями (3 зн.). Комментируемый код. 

КОММЕРСА́НТ, а, м. [франц. commerçant < лат. commercium 

торговля]. Человек, занимающийся коммерцией. Предприимчивый, 

преуспевающий коммерсант. Деловые издания для коммерсантов. 

Коммерсанты вкладывают средства в иностранные банки. 

КОММЕРЦИАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Перевод на коммерческую основу, 

рыночные отношения. Коммерциализация банка. Коммерциализация 

предприятий государственного сектора. Коммерциализация процесса 

получения виз. 

КОММЕРЦИАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Перевести/переводить на коммерческую основу, рыночные отношения. 

Коммерциализировать завод. Успешно коммерциализировать банковские 

системы. Телевидение коммерциализировано до предела. 

КОММЕРЦИАЛИЗИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. 

Перейти/переходить на коммерческую основу, рыночные отношения; 

стать/становиться предметом коммерциализации. Кинофестиваль в этом 

году коммерциализировался. 

КОММЕ́РЦИЯ, и, ж. [< лат. commercium торговля]. Торговые 

операции, торговля. Специалист в области коммерции и менеджмента. 

Заниматься коммерцией. Изучать коммерцию. Закон спроса и 

предложения — основной принцип коммерции. Электронная коммерция 

(важнейший составной элемент электронного бизнеса, охватывающий 

функции маркетинга, продажи и приобретения продукции и услуг, 

совершения расчетов с помощью компьютерных сетей, в основном 

Интернета). 

КОММЕ́РЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к коммерции; связанный с 

торговлей. Коммерческий агент. Коммерческий отдел фирмы. Коммерческий 

успех фильма. Коммерческое право регулирует деятельность по 

продвижению товаров от производства к потребителям и товарного 

оборота. Коммерческая тайна (сведения о деятельности фирмы, 

предприятия, распространение которых наносит ущерб их интересам). 

Коммерческий шпионаж (незаконное добывание сведений, 

представляющих коммерческую ценность). 2. Платный, оплачиваемый. 

Коммерческий институт. Коммерческие телеканалы. 3. Ориентированный 



на получение прибыли (о произведениях искусства, объектах культуры). 

Коммерческая литература. Коммерческий фильм. Коммерческий проект.  

КОММИВОЯЖЁР, а, м. [франц. commis voyageur < commis служащий 

+ voyageur путешественник]. Разъездной рекламный агент торговой 

организации, выявляющий потенциального покупателя и предлагающий 

товары по образцам, каталогам, прейскурантам. Коммивояжер 

косметической фирмы. Коммивояжер продемонстрировал покупателю 

опытные образцы товара. Подрабатывать коммивояжером в 

электропоездах. 

КОММУНИ́ЗМ, а, м. [нем. Kommunismus < лат. communis общий]. 1. В 

теории марксизма — общественно-экономическая формация, сменяющая 

капитализм и проходящая в своем развитии две стадии — низшую 

(социализм с его принципом распределения по труду) и высшую (полный 

коммунизм с его принципом распределения по потребностям); высшая 

стадия такой формации. Переход к коммунизму. Строители коммунизма. 2. 

Марксистское учение о теории и практике революционной смены 

капитализма такой формацией. Идеи коммунизма. Последователи 

коммунизма. 

КОММУНИКА́НТ, а, м. Один из участников коммуникации (3 зн.). 

Индивидуальный, массовый коммуникант. Социальный статус 

коммуникантов. 

КОММУНИКАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. [< лат. communicatio 

сообщение]. 1. Относящийся к коммуникации (3 зн.), связанный с ней; 

возникающий, формирующийся в процессе коммуникации. 

Коммуникативная ситуация. Развитие коммуникативных способностей, 

навыков. Коммуникативная компетентность. Социум коммуникативен по 

своей природе. Коммуникативная грамматика (учитывающая, помимо 

собственно языковых средств и правил, особенности общения людей в 

определенной ситуации). 2. Проф. В лингвистике и методике преподавания в 

сочетании с названием языка — разговорный. Коммуникативный английский, 

немецкий. 

КОММУНИКАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к коммуникации 

(1 зн.), коммуникациям. Наземные и воздушные коммуникационные линии. 

Коммуникационные сооружения подземных рудников. 2. Относящийся к 

коммуникациям (2 зн.), предназначенный для них; осуществляющий 

коммуникацию. Развитие информационных и коммуникационных 

технологий. Сеть коммуникационных коллекторов. Коммуникационная сеть 

высокой пропускной способности. 3. Относящийся к коммуникации (3 зн.), 

связанный с ней. Коммуникационный потенциал организации. 



Коммуникационный тренинг. Развитие коммуникационных технологий в 

образовании. 

КОММУНИКА́ЦИЯ, и, ж. 1. Путь сообщения. Водная, воздушная, 

железнодорожная коммуникация. Транспортные коммуникации. 2. обычно 

мн. Линия, канал связи, водо-, газо-, тепло-, энергоснабжения. Прокладка 

подземных коммуникаций. Коммуникации городской телефонной сети. 

Подвести водопроводные коммуникации к строящемуся дому. 3. только ед. 

Совместная деятельность участников общения, во время которой происходит 

обмен информацией, общение. Деловая коммуникация. Межкультурная 

коммуникация. Вербальная и невербальная коммуникация. Средства 

массовой коммуникации. 

КОММУНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к коммунизму и 

коммунистам; состоящий из коммунистов. Коммунистическая идеология. 

Коммунистический лидер. Коммунистическая партия. 

КОММУНИ́СТ, а, м. Член коммунистической партии; сторонник, 

последователь коммунистического учения. Беспартийный коммунист. 

Коммунист по убеждениям. Митинг коммунистов. Лидер коммунистов 

Италии.  

КОММУТАТИ́ВНОСТЬ, и, ж. [< лат. commutatio перемена]. В 

математике — сочетательный закон, свойство, означающее, что если к 

первому множеству добавить второе, то результат будет такой же, как если 

бы ко второму множеству добавили первое. Коммутативность векторного 

сложения. Коммутативность выражается тождествами a +b = b +a, 

ab = ba. 

КОММЮНИКЕ́, нескл., ср. [франц. communiqué < communiquer 

сообщать, передавать < лат. communicare сообщать]. Официальное 

сообщение высших органов государственной власти, органов внешних 

сношений, представителей различных государств или международных 

организаций о положении в какой-л. области межгосударственных 

отношений, ходе или результатах переговоров, ведущихся военных 

действиях и т. п. Совместное коммюнике по итогам саммита. Публикация 

официального коммюнике. 

КОМПА́КТ-ДИ́СК, а, м. [англ. compact-disc < compact компактный 

+ disc диск]. Оптический или магнитооптический диск (4 зн.). 

Мультимедийные компакт-диски. Компакт-диск для установки 

операционной системы. Запустить программу с компакт-диска. К книге 

прилагается компакт-диск с иллюстрациями. Записываемый, 

перезаписываемый компакт-диск. 



КОМПА́НИЯ, и, ж. [< лат. com… с + panis хлеб]. 1. Общество, группа 

лиц, проводящих вместе время. Веселая компания. Школьная, 

университетская компания. Отдохнуть в дружеской компании. Компания 

единомышленников. 2. В экономике — юридическое лицо, представляющее 

собой ассоциацию вкладчиков капитала для осуществления коммерческой 

или производственной деятельности. Государственная, частная компания. 

Нефтедобывающая компания. Финансовая, венчурная, инвестиционная 

компания. Учредить компанию. Кэптивная компания (дочерняя компания, 

организуемая для финансирования закупок потребительских товаров, услуг у 

промышленной компании, вложения рискового капитала банков, монополий; 

кэптив). 

КОМПА́НИЯ-ФРАНЧА́ЙЗИ, нескл., ж. В экономике — фирма, 

получающая от владельца фирменного продукта или услуги лицензию 

(франшизу) на их производство или продажу на определенной территории. 

Возможность выкупа доли в компаниях-франчайзи. Кредитовать компании-

франчайзи на большие суммы. 

КОМПАНЬО́Н, а, м. [франц. compagnon < лат. com… с + panis хлеб]. 1. 

Человек, который вместе с кем-л. занимается чем-л., входит в компанию 

(1 зн.). Компаньон по путешествию. 2. Постоянно сопровождающие 

человека, необходимые при каких-л. занятиях предмет, инструмент, 

устройство. Ноутбук — компаньон делового человека. Музыкальный центр 

стал компаньоном каждого водителя. 3. Совладелец компании (2 зн.) или 

фирмы. Иностранные компаньоны. Поделить акции между компаньонами. 

Вести бизнес без компаньонов. 4. Объект, вращающийся вокруг звезды по 

орбите, близкой к орбите другого тела, и в определенные промежутки 

времени находящийся под действием гравитации этого тела, спутник 

звездного объекта. У Земли обнаружен орбитальный компаньон — астероид. 

КОМПЕНСАТО́РНЫЙ, ая, ое. Связанный с компенсацией; 

являющийся компенсацией (4 зн.). Компенсаторный процесс. 

Компенсаторные возможности организма. Компенсаторная реакция на 

учащенное сердцебиение. 

КОМПЕНСАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к компенсации (2 и 

3 зн.), связанный с ней. Компенсационные выплаты. Доплаты 

компенсационного характера. 2. Относящийся к компенсации (5 зн.), 

связанный с ней. Компенсационная терапия. 3. Относящийся к компенсации 

(6 зн.), связанный с ней. Компенсационный подзаряд батареи. 

КОМПЕНСА́ЦИЯ, и, ж. 1. Восполнение чего-л., уравновешивание, 

приведение в соответствие. Достигнутый результат — компенсация 

затраченных усилий. Увеличение формата газеты в качестве компенсации 

за повышение ее цены. 2. Денежное возмещение затрат, убытков, расходов, 



причиненного вреда и т. п., вознаграждение за что-л. Компенсация за 

моральный ущерб. Компенсация в случае увольнения работника. 3. 

Возмещение государством затрат населения в виде выплаты определенных 

денежных сумм вследствие повышения цен на продукты питания, 

промышленные товары и услуги, в случае стихийных бедствий и т. п.; 

денежная сумма, выплачиваемая государством в таких случаях. Компенсация 

вкладов. Денежные компенсации на квартплату. Выплата компенсации 

фермерам при неурожае. 4. В медицине — реакция организма на 

повреждение или иное нарушение жизнедеятельности, состоящая в 

целенаправленном возмещении функций поврежденных или утраченных 

органов или тканей за счет непострадавших структур. Механизм компенсации 

после удаления почки. Больной в состоянии неустойчивой компенсации. 5. В 

медицине — устранение проявлений заболевания за счет применения каких-

л. средств. Компенсация внутриглазного давления. Медикаментозная 

компенсация гипотериоза. 6. Устранение влияния различных факторов 

(температуры, давления, положения и т. п.) на состояние и работу систем, 

сооружений, приборов. Компенсация акустических характеристик 

помещения. Компенсация потери заряда. Компенсация влияния атмосферной 

турбулентности в наземных телескопах. 

КОМПЕНСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [< лат. compenso 

возмещать, уравновешивать]. 1. Восполнить/восполнять что-л.; 

явиться/являться уравновешивающим фактором. Компенсировать упущенное 

время. Заработок не компенсирует затраченного труда. Уровень 

иммиграции компенсировал естественную убыль населения. 2. 

Возместить/возмещать что-л. денежными выплатами. Компенсировать 

потерю имущества. Страховая компания компенсирует ремонт 

автомобиля. 3. Предоставить/предоставлять кому-л. компенсацию (3 зн.). 

Компенсировать ущерб, нанесенный инфляцией. Ничем не компенсированный 

рост цен. 4. В медицине — возместить/возмещать функции поврежденных 

или утраченных органов и тканей путем активизации других, 

непострадавших органов и тканей. Компенсировать работу травмированной 

мышцы. Компенсированный порок сердца. Компенсированная кровопотеря. 

5. В медицине — устранить/устранять проявления заболевания за счет 

применения каких-л. средств. Компенсировать симптомы гормональных 

нарушений. 6. Устранить/устранять влияние различных факторов 

(температуры, давления, положения и т. п.) на состояние и работу систем, 

сооружений, приборов. Компенсировать радиационную нагрузку. 

Компенсировать коррозию электролита. 

КОМПЕТЕ́НТНОСТЬ, и, ж. 1. только ед. Свойство компетентного 

(1 зн.); наличие компетенции (1 зн.). Компетентность кадров. Уровень 

компетентности руководства. Проявить компетентность. Сделать 

выводы о компетентности автора книги. 2. только ед. То же, что 

компетенция (2 зн.). Превысить пределы своей компетентности. 3. То же, 



что компетенция (3 зн.). Техническая компетентность. Приведение 

ключевых компетентностей сотрудников в соответствие с потребностями 

организации. Организационная компетентность фирмы. 

КОМПЕТЕ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. competens (род. 

competentis) подходящий, соответствующий]. 1. Знающий, осведомленный, 

авторитетный в какой-л. области. Компетентное заключение. Услуги 

компетентного персонала. Сведения из компетентного источника. 2. 

Обладающий компетенцией (2 зн.). Комиссия в этом вопросе не вполне 

компетентна. Обратиться в компетентные инстанции. 

КОМПЕТЕ́НЦИЯ, и, ж. 1. только ед. Адекватность знаний, 

способностей, профессионального опыта работника объективным 

требованиям, которые предъявляются к ним соответствующим трудовым 

процессом. Управление персоналом на основе компетенций. Менеджер 

проекта должен обладать компетенциями. 2. только ед. Законодательно 

определенная совокупность полномочий какого-л. органа или должностного 

лица; компетентность (2 зн.). Компетенция прокуратуры. Компетенция 

общего собрания акционеров. Вопрос, не входящий в компетенцию 

директора. Осуществлять контроль в пределах своей компетенции. 3. В 

экономике — способность выполнять определенные производственные 

функции; компетентность (3 зн.). Система платы за знания и компетенции. 

Развитие компетенции сотрудников за счет повышения их квалификации. 

Ключевая компетенция компании. 

КОМПЛА́ЕНС, а, м. [англ. compliance соответствие]. В сфере бизнеса и 

управления — соответствие законам, нормам, стандартам; система контроля 

над соответствием законам. Внедрение политики комплаенса в учреждении. 

Антимонопольный комплаенс. 

КОМПЛАНА́РНОСТЬ, и, ж. [< лат. com… (cum) с, вместе + planum 

плоскость]. В математике — расположенность в одной плоскости или 

параллельных плоскостях. Условие компланарности векторов. 

КОМПЛАНА́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. Обладающий свойством 

компланарности. Векторы компланарны, если их смешанное произведение 

равно нулю. 

КО́МПЛЕКС1, а, м. [< лат. complexus сочетание, связь, букв. обнимание 

< complecti обхватывать, обнимать]. 1. Совокупность действий, процессов, 

явлений, свойств, информации, компонентов, предметов и т. п., 

составляющих одно целое. Комплекс упражнений. Комплекс 

предоставляемых услуг. Комплекс строительных и ремонтных работ. 

Витаминно-минеральные комплексы. Ознакомиться со всем комплексом 

вопросов. Решение комплекса проблем. Природный комплекс (часть 

пространства, включающая растительность, живые организмы, почву и 



водные ресурсы, связанные и взаимодействующие между собой). 2. 

Совокупность различного оборудования или устройств, использующихся для 

одной цели. Ракетно-космический комплекс. Комплекс спутникового 

телевидения. Установка антенных комплексов. Детские спортивно-игровые 

комплексы для площадки. 3. Совокупность зданий, сооружений, помещений 

как единое архитектурное целое. Туристический комплекс. В современных 

жилых комплексах размещаются коммерческие помещения, подземные 

паркинги, торгово-развлекательные центры. Выставочный комплекс. 

Заниматься в физкультурно-оздоровительном комплексе. 4. Совокупность 

связанных друг с другом предприятий или отраслей народного хозяйства. 

Металлопромышленный комплекс. Топливно-энергетический комплекс. 

Народно-хозяйственный комплекс. Продукция для нефтегазового комплекса. 

Предприятия агропромышленного комплекса страны. Военно-

промышленный комплекс (совокупность различных отраслей и 

предприятий, производящих военную продукцию, а также руководство 

вооруженными силами и часть государственно-административного аппарата, 

ведающая вопросами военной промышленности). 5. Косметическое средство, 

обладающее одновременно несколькими функциями. Восстановительный 

комплекс с ретинолом. Комплекс для полноценного ухода за кожей вокруг 

глаз. 6. В геологии — крупное местное подразделение стратиграфической 

шкалы, выделяемое по сложному составу горных пород, сформированных в 

течение какого-л. длительного этапа развития территории; такая 

совокупность горных пород. Комплексам присваиваются географические 

названия по характерным местам их развития. Формирование 

геологического комплекса закончилось в стадию складчатости. 7. В 

химии — сложная частица, состоящая из обладающих акцепторными 

свойствами центральных атома, иона или молекулы и скоординированных 

вокруг них других ионов или молекул, способная к самостоятельному 

существованию в растворе или расплаве. Амиачные, карбонильные 

комплексы. Комплексы характеризуются высокой симметрией 

расположения частиц вокруг центра. Свободная энергия реакции 

образования комплекса. Катионный комплекс (образованный в результате 

координации вокруг положительного иона нейтральных молекул). Анионный 

комплекс (образованный в результате координации вокруг положительного 

иона простых или сложных анионов). Нейтральный комплекс (образованный 

в результате координации вокруг нейтрального атома молекул или при 

одновременной координации вокруг положительного иона отрицательных 

ионов и молекул). 

КО́МПЛЕКС2, а, м. [англ. complex < франц. complexe < лат. complēxus 

связь, сочетание]. В психологии — состояние человека, неспособного 

компенсировать гнетущее внутреннее чувство вследствие какого-л. 

заболевания, внешних неблагоприятных обстоятельств или особенности 

характера. Комплекс вины. Комплекс жалости. Комплекс неполноценности 

(болезненное осознание своих недостатков). Комплекс Герострата 



(навязчивое стремление добиться славы любым путем, не останавливаясь ни 

перед чем). Эдипов комплекс (возникающее в младенчестве враждебное 

отношение сына к отцу). 

КО́МПЛЕКСНЫЙ, ая, ое. 1. Представляющий собой комплекс1 (1 зн.) 

чего-л., объединяющий в себя целую группу явлений, процессов, услуг, 

свойств, действий, информации, предметов и т. п. Комплексный обед. 

Комплексные системы безопасности. Комплексный ремонт квартиры. 

Комплексный подход к решению задач. Комплексный анализ финансового 

рынка. Комплексные системы водоснабжения и очистки воды. Комплексное 

обучение (сочетающее теоретические занятия с ежедневной практикой). 

Комплексный словарь (сочетающий лингвистическую и энциклопедическую 

информацию). Комплексное природопользование (использование природно-

ресурсного потенциала территории с наименьшим ущербом другим 

природным ресурсам и минимальным воздействием хозяйственной 

деятельности в целом на окружающую среду). 2. В математике — связанный 

с комплексными числами; являющийся комплексным числом. Комплексная 

плоскость. Комплексное пространство. Функции комплексной переменной. 

Комплексное число (выражение вида a + bi, где a и b — действительные 

числа, а i — мнимая единица, то есть величина, квадрат которой равен −1). 3. 

Относящийся к комплексу1 (7 зн.), комплексам1, связанный с ними; 

содержащий комплекс1, комплексы1 в узлах кристаллической решетки, 

являющийся комплексом1. Диссоциация комплексного иона. Комплексные 

соединения составляют обширную группу веществ неорганического и 

органического происхождения. 

КОМПЛЕМЕНТА́РНОСТЬ, и, ж. 1. Пространственное соответствие 

структур двух молекул, обеспечивающее образование между ними 

водородных связей и осуществление межмолекулярных взаимодействий. 

Комплементарность цепей нуклеиновых кислот. Комплементарность 

лежит в основе молекулярных механизмов иммунитета. 2. 

Взаимодополняемость. Комплементарность взаимодействия субъекта и 

среды. 

КОМПЛЕМЕНТА́РНЫЙ, ая, ое. [франц. complémentaire < лат. 

complementum дополнение]. Дополнительный, дополняющий. 

Комплементарный брак. Комплементарные блага. Комплементарные цвета 

(противоположные цвета на цветовом круге, усиливающие и дополняющие 

друг друга). 

КОМПЛИМЕ́НТ, а, м. [фр. compliment]. Похвала, лестные слова в чей-

л. адрес. Наговорить комплиментов. Изящный комплимент даме. 



КОМПЛИМЕНТА́РНЫЙ, ая, ое. [нем. Kompliment < фр. 

complimentare]. Содержащий похвалу, лестный; являющийся комплиментом. 

Комплиментарный отзыв. 

КОМПОЗИЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к композиции (1 зн.). 

Композиционный ансамбль. Композиционные нюансы. Композиционный 

прием. 2. Состоящий из двух или более компонентов. Композиционный 

материал. Порошкообразный композиционный реагент. Получение твердого 

композиционного топлива из горючих сланцев. 

КОМПОЗИ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. compositio составление, сочинение]. 1. 

Строение, расположение и соотношение составных частей литературного или 

музыкального произведения, объектов фото- или киносъемки, изображений 

на картине. Композиция оперы. Композиция романа. Удачная композиция 

снимка. 2. Музыкальное, скульптурное или живописное произведение, 

имеющее определенное единство составных частей. Архитектурная 

композиция. Композиция для оркестра. Простая графическая композиция. 

Создать сложную скульптурную композицию. 3. только ед. Теория 

построения рисунка. Экзамен по композиции. 4. только ед. Теория сочинения 

музыкальных произведений. Курс композиции. 4. Материал, полученный в 

результате комбинирования различных компонентов. Композиция бетона и 

стекла, металла и пластика. 5. Шахматная композиция (создание 

шахматных задач и этюдов). 

КОМПОНЕ́НТ, а, м. [< лат. componens (род. componentis) 

составляющий]. Составная часть чего-л. Стандартные радиоэлектронные 

компоненты. Компоненты системы автоматизации. Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования. Косметика со специальными компонентами не раздражает 

кожу. 

КОМПОНЕ́НТА, ы, ж. В математике — один из элементов, 

совокупность которых определяет данный математический объект. 

Компонента связности графа. Компонента вектора по заданной оси. 

Тангенциальная компонента скорости. 

КОМПО́СТ, а, м. [нем. Kompost, франц. compost < лат. compostus 

(compositus) составной, сложный]. Удобрение, получаемое путем разложения 

различных органических веществ под влиянием деятельности 

микроорганизмов. Торфонавозные компосты. Производство компоста. 

Агроэкологические свойства компоста. 

КОМПРОМЕТА́ЦИЯ, и, ж. 1. Подрыв чьего-л. авторитета, репутации; 

оглашение сведений, показывающих кого-л. в неблаговидном свете. 

Компрометация конкурентов как вид мошенничества. Рассылка была 

организована с целью компрометации и дискредитации бренда. 2. Раскрытие 



или угроза раскрытия конфиденциальной информации, обеспечивающей 

безопасность объектов; компрометирование (2 зн.). Компрометация ключей 

цифровой подписи. Компрометация карточных данных. Компрометация 

пользовательских счетов системы онлайн-банкинга. 

КОМПРОМЕТИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу 

компрометировать. Компрометирование оппозиции. Компрометирование 

противника. Подать в суд за компрометирование деловой репутации. 2. То 

же, что компрометация (2 зн.). Главная задача администратора 

безопасности — не допустить компрометирования системы. 

КОМПРОМЕТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [франц. 

compromettre]. Навредить/вредить чьей-л. репутации; вызвать/вызывать 

недоверие к кому-, чему-л., выставить/выставлять кого-, что-л. в 

неблаговидном свете. Компрометировать деятельность компании в СМИ. 

Компрометировать себя в глазах общества. Компрометирующие данные. 

Опровергнуть компрометирующие слухи. 

КОМПРОМИ́СС, а, м. [< лат. compromissum соглашение спорящих 

сторон]. Соглашение, разрешение противоречия на основе взаимных уступок. 

Поиски компромисса. Пойти на компромисс. Продемонстрировать 

готовность к компромиссам. Компромисс между партнерами. 

КОМПЬЮ́ТЕР, а, м. [англ. computer < лат. computo считать, 

вычислять]. Устройство для автоматической обработки информации 

посредством выполнения заданной, четко определенной последовательности 

операций. Универсальные, специализированные компьютеры. 

Мультимедийный, игровой компьютер. Домашний, офисный, портативный 

компьютер. Пользователь компьютера. Работать на компьютере. 

Подключить компьютер к Интернету. Персональный компьютер 

(компьютер универсального назначения, рассчитанный на индивидуальное 

пользование). 

КОМПЬЮТЕРИЗА́ЦИЯ, и, ж. Распространение компьютеров, 

широкое их внедрение в различные сферы жизни общества. 

Компьютеризация технологических процессов, научных исследований. 

Компьютеризация школ. Темпы проведения компьютеризации в стране. 

КОМПЬЮТЕРИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Провести/проводить компьютеризацию. Компьютеризировать процесс 

обучения. Компьютеризировать предприятие. Компьютеризированная 

справочная система. 

КОМПЬЮ́ТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к компьютеру, 

компьютерам; связанный с их производством, функционированием, 

применением; создаваемый с помощью компьютера. Компьютерные 



технологии. Компьютерные программы. Компьютерная обработка данных. 

Компьютерное обучение. Компьютерное моделирование социальных 

процессов. Компьютерная сеть (система компьютеров, соединенных друг с 

другом линиями связи для обмена информацией и использования ресурсов). 

КОМФО́РТ, а, м. [англ. comfort первонач. поддержка, утешение < лат. 

conforto укреплять, ободрять]. 1. Совокупность бытовых удобств, уют. 

Устроиться с комфортом. Создать комфорт в комнате. 2. Состояние 

внутреннего удовлетворения, спокойствия, возникающее под влиянием 

каких-л. благоприятных условий, обстоятельств и т. п.; отсутствие разлада с 

собой и окружающим миром. Душевный комфорт. Чувство комфорта в 

любой обстановке. 

КОМФОРТА́БЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Отличающийся 

комфортом, удобный, уютный. Комфортабельный автомобиль. 

Комфортабельные дома. Номера в отеле комфортабельны. 

КОМФО́РТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Характеризующийся 

комфортом. Автомобиль комфортный и динамичный. Спортивная одежда 

комфортна в носке. 2. Наиболее благоприятный. Комфортный климат. 

Создать комфортные условия для проживания. 

КОНВЕ́ЙЕР, а, мн. конве́йеры, м. [англ. conveyer < to convey 

переправлять, транспортировать]. 1. Машина для непрерывного действия, 

транспортер для передвижения обрабатываемых изделий от одного рабочего 

стола к другому или для перемещения грузов. Работать на конвейере. 

Новые автомобили сошли с конвейера. 2. Перен. Непрерывно, циклически 

повторяющиеся однообразные явления, действия и т. п. Конвейер 

однообразных проектов. Хорошо отлаженный конвейер агитации. Конвейер 

подготовки управленческих кадров. Наладить конвейер по продаже услуг. 

КОНВЕ́ЙЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к конвейеру (1 зн.). 

Конвейерная лента. Конвейерное производство. 2. Перен. Связанный с 

непрерывно, циклически повторяющимися однообразными явлениями, 

действиями и т. п. Конвейерный способ работы над законами. 

Осуществлять проекты в конвейерном режиме. Конвейерный подход к 

клиентам. 

КОНВЕ́КТОР, а, м. [< лат. conveho свозить]. Нагревательный прибор, в 

котором тепло от теплоносителя в отапливаемое помещение передается 

конвекцией. Электрический конвектор. Нагревательный элемент 

конвектора. Отопление промышленных помещений конвектором. 

КОНВЕ́КТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к конвектору; являющийся 

конвектором. Конвекторный узел. Конвекторная решетка. Конвекторный 

обогреватель. 



КОНВЕ́КЦИЯ, и, ж. Перенос теплоты, массы, зарядов в жидкостях, 

газах и сыпучих средах потоками самого вещества. Естественная, 

вынужденная конвекция. Атмосферная конвекция. Грозовой процесс 

невозможен без разделения зарядов в облаке путем конвекции. 

КОНВЕНЦИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Условный, 

соответствующий установившимся традициям. Конвенциональное значение 

символа. Языковая политика конвенциональна. Конвенциональные нормы 

(содержащиеся в конституционных соглашениях). 

КОНВЕНЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к конвенции, 

установленный конвенцией. Конвенционный тариф. Конвенционный 

механизм борьбы с международным терроризмом. Конвенционные 

преступления (ответственность за которые предусмотрена нормами 

международного уголовного права). 

КОНВЕ́НЦИЯ, и, ж. [< лат. conventio договор, соглашение]. 

Международный договор по специальному вопросу. Почтовая конвенция. 

Конвенция о неприменении химического оружия. Положения конвенции. 

КОНВЕРГЕ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Относящийся к 

конвергенции (1 зн.), связанный с конвергенцией. Конвергентный синтез 

полимеров. Конвергентный механизм эволюции магмы. Конвергентный путь 

национального развития. 2. Относящийся к конвергенции (2 зн.), 

характеризующийся конвергенцией. Конвергентный участок магнитной 

структуры. 3. Являющийся результатом конвергенции (3 зн.). 

Конвергентное сходство. Эволюция конвергентна. Сложные конвергентные 

скрещивания. 4. Связанный с конвергенцией (4 зн.), созданный с 

использованием конвергенции. Конвергентное решение для сотовых сетей 

связи. Конвергентный обмен сообщениями. Конвергентный телефон. 5. 

Связанный с конвергенцией (5 зн.). Процессы конвергентного развития 

обусловлены наличием потенциально возможных изменений звуков и форм. 

КОНВЕРГЕ́НЦИЯ, и, ж. [< лат. convergere сходиться]. 1. Сближение, 

схождение. Конвергенция технологий. Конвергенция морских течений. 

Конвергенция нервных импульсов. Конвергенция рыночных и 

государственных регуляторов в механизме управления. 2. В математике и 

физике — сходимость векторного поля; число, характеризующее величину 

изменения потока векторного поля в данной точке. Динамическая 

конвергенция вектора скорости ветра. Главные направления конвергенции 

континентальных сдвигов. 3. В биологии — сближение признаков в пределах 

разных систематических групп живых организмов, возникающее при 

действии относительно одинаковых условий существования на ход 

естественного отбора. Механизм конвергенции. Происхождение группы 

организмов от предков, не связанных близким родством, осуществляется в 



результате конвергенции. У дельфинов форма тела и передних конечностей 

в процессе конвергенции приобрела сходство с формой тела и плавниками 

рыб. 4. Направление телекоммуникационной деятельности, связанное с 

созданием объединенных каналов передачи голоса (телефонной связи), 

цифровых данных, графики, видео, корпоративных приложений и т. п. в 

рамках общей инфраструктуры. Сетевая конвергенция. Интернет-

телефония является реализацией конвергенции. 5. В лингвистике — 

совпадение двух бывших фонем в одной в результате физического изменения 

звуков или внутренней перестройки фонологической системы языка. Теория 

фонологических конвергенций. Конвергенция прагерманских фонем [q] и [t]. 

КОНВЕРСИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к конверсии (1 и 2 зн.). 

Конверсионный завод. Конверсионное предприятие. Конверсионные 

программы. Конверсионная сделка. Банк является активным участником на 

рынке конверсионных операций. 2. Связанный с конверсией (3 зн.); 

основанный на конверсии. Образование конверсионных электронов в 

результате внутреннего фотоэффекта. Конверсионная спектроскопия. 3. 

Относящийся к конверсии (5 зн.), полученный в результате конверсии. 

Конверсионный карбонат кальция образуется в технологическом цикле 

переработки минерального сырья. 4. Конверсионный маркетинг (вид 

маркетинга, задачей которого является изменение отрицательного отношения 

потребителей к какому-л. продукту на положительное путем модернизации 

продукта, снижения цены и более эффективного его продвижения). 

КОНВЕ́РСИЯ, и, ж. [< лат. conversio обращение, превращение]. 1. 

Перевод предприятий оборонной промышленности на производство 

гражданской продукции и товаров народного потребления. Программа 

конверсии. Конверсия предприятий военно-промышленного комплекса. Вести 

разработку продукции в рамках конверсии. Осуществить конверсию. 2. То 

же, что конвертация (1 зн.). Конверсия государственных краткосрочных 

облигаций в долгосрочные рублевые и валютные займы. 3. Способ 

образования слова с помощью изменения его грамматических характеристик, 

без присоединения аффиксов (например, «печь хлеб» и «затопить печь»). 

Продуктивность конверсии ограничена лексическим значением основы. 4. В 

биологии, физике и химии — перерабока, превращение. Конверсия метана с 

целью получения водорода. Конверсия газа в жидкое моторное топливо. 

Изучение механизмов конверсии у бактерий. Внутренняя конверсия (переход 

атомного ядра из возбужденного в основное состояние путем передачи 

высвобождаемой при переходе энергии непосредственно одному из 

электронов этого атома). 

КОНВЕРТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. converto обращать, превращать]. 1. 

Обмен денежных средств (по действующему валютному курсу) и ценных 

бумаг; конверсия (2 зн.). Конвертация акций. Обналичивание и конвертация 

чеков. Услуги по конвертации валюты. 2. То же, что конвертирование (2 зн.). 



Конвертация изображений в различные форматы. Конвертация текстовых 

массивов в базы данных. Конвертация отформатированного документа в 

текстовый файл приведет к потере шрифтовых выделений. 3. Перен. 

Превращение. Конвертация народной воли в безграничную власть одного 

человека. Конвертация теоретических идей в пропагандистский продукт. 

Конвертация недовольства в конструктивную деятельность. 

КОНВЕРТИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу конвертировать 

(1 зн.). Конвертирование валюты. 2. Действие по глаголу конвертировать 

(2 зн.). Программы конвертирования. Взаимное конвертирование различных 

цветовых моделей. 

КОНВЕРТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Подвергнуть/подвергать конвертации (1 зн.). Конвертировать заем. 

Конвертировать ваучеры в контрольный пакет акций. Конвертировать 

валютные запасы в евро. 2. Преобразовать/преобразовывать (сигналы, 

данные) из одной формы представления в другую. Конвертировать биты в 

музыку. Конвертировать двоичное представление в восьмеричный, 

десятичный или шестнадцатеричный формат. Конвертировать цветное 

изображение в черно-белое. 3. Перен. Превратить/превращать. 

Конвертировать мысли в слова. Конвертировать образование в 

престижную работу. 

КОНГЛОМЕРА́Т, а, м. [< лат. conglomero скатывать, нагромождать 

< glomus шарик, клубок]. 1. Соединение каких-л. разнородных компонентов в 

одно целое. Конгломерат мнений. Сложный конгломерат культур. 

Политический конгломерат создан на время выборов. Конгломерат науки и 

образования. 2. Многопрофильная корпорация, созданная на основе 

поглощения разнородных по сфере деятельности компаний или имеющая 

дочерние компании в разных отраслях. Крупный финансовый конгломерат. 

Конгломерат московских банков. Международный торговый конгломерат. 

Создание корпоративных конгломератов. 3. Обломочная горная порода, 

представляющая собой сцементированную гальку с примесью более мелкого 

материала (песка, гравия и т. п.). Золотоносные конгломераты. 

КОНГЛОМЕРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к конгломерату (2 зн.); 

являющийся конгломератом; конгломератный (1 зн.). Конгломеративное 

слияние. Функционирование конгломеративных компаний. Создание 

конгломеративных структур управления и соответствующих им 

конгломеративных предприятий. 

КОНГЛОМЕРА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что конгломеративный. 

Конгломератное объединение. Стратегия конгломератной диверсификации. 

2. Представляющий собой конгломерат (3 зн.), состоящий из конгломерата. 



Конгломератные породы. Конгломератный мрамор. Конгломератное 

покрытие. Конгломератные террасы. 

КОНГРЕГАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к конгрегации (2 зн.). 

Конгрегационная экосистема. Конгрегационное распределение особей в 

пространстве. Конгрегационная систематика в ботанике. 2. Основанный на 

конгрегации (3 зн.), представляющий собой конгрегацию. Конгрегационный 

съезд под высоким предводительством Католикоса Всех Армян. 3. 

Основанный на автономии, самоуправлении (о церковной организации). 

Конгрегационные иудейские общины. Конгрегационное устройство 

баптизма. В конгрегационной церкви поместные руководители избираются 

приходом. 4. Коллективный, совершаемый, исполняемый всем приходом, 

всей общиной верующих. Конгрегационные песнопения. Имам объявляет о 

намерении совершить конгрегационную молитву. 5. Относящийся к 

конгрегации (5 зн.). Конгрегационный зал (зал для общественных собраний в 

некоторых университетах). 

КОНГРЕГА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. congregatio соединение; община < grex 

(род. gregis) стадо]. 1. Ассоциация, организация, сообщество. Индийские 

конгрегации Америки. Конгрегации, создаваемые для решения конкретных 

социальных задач внутри профессиональных групп. 2. Объединение, 

скопление в группы. Коренные сообщества биологической конгрегации. 

Конгрегация атомов кремния. Степень конгрегации тромбоцитов. 3. 

Объединение нескольких следующих одному уставу монашеских общин или 

группы родственных религиозных общин, приходов и учреждений; 

сообщество связанных обетом верующих, осуществляющих миссионерскую, 

просветительскую или милосердную деятельность. Августинские 

конгрегации. Во главе конгрегации стоит главный настоятель, избираемый 

общим собранием. Евангелистские христианские конгрегации. Все 

конгрегации равны между собой и полностью самостоятельны. 4. 

Подразделение Римской Курии, постоянная комиссия кардиналов и 

епископов, руководящая определенным направлением церковной 

деятельности Святого Престола. Префект конгрегации. Функции конгрегации 

по делам восточных церквей. Всеобщая конгрегация кардиналов руководит 

текущими делами Ватикана в период между кончиной одного Папы и 

избранием нового. 5. Академическое собрание, являющееся совещательным 

органом в английских университетах. В конгрегацию Оксфорда входят 

ученые, администраторы и библиотекари. 

КОНГРЕ́СС, а, м. [< лат. congressus букв. схождение]. 1. Съезд, 

собрание (обычно международного характера). Конгресс биологов. 

Математический конгресс. Всероссийский конгресс по маркетингу. 2. В 

США и некоторых других странах — парламент. Члены конгресса. 

Комитеты конгресса. 3. Название некоторых общественно-политических 



организаций. Индийский национальный конгресс. Конгресс русских общин 

Крыма. 

КОНГРУЭ́НТНОСТЬ, и, ж. В математике — отношение 

эквивалентности на множестве геометрических фигур, устанавливаемое с 

помощью какой-л. группы преобразований; свойство фигур совмещаться при 

наложении (в евклидовой геометрии). Конгруэнтность отрезков. 

Конгруэнтность углов. Доказать конгруэнтность двух прямоугольников. 

Аксиомы конгруэнтности. 

КОНГРУЭ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. congruens (род. 

congruentis) соразмерный, соответствующий]. В математике — 

совмещающийся при наложении. Конгруэнтные треугольники. Данные 

фигуры конгруэнтны. Построение множества, конгруэнтного своим 

подмножествам. 

КОНДЕНСА́Т, а, м. [< лат. condênsàtum сгущенное]. Продукт, 

образующийся в результате конденсации (1 зн.) газа или пара. Газовый 

конденсат используется в качестве моторного топлива. Образование 

конденсата на трубах с холодной водой. Теплоизоляционные материалы для 

защиты от конденсата. Конденсат образуется при сырой погоде на 

внутренних поверхностях помещений. 

КОНДЕНСА́ТОР, а, м. [< лат. condênsàre сгущать]. 1. Устройство из 

двух (или более) проводников, разделенных диэлектриком и обладающих 

свойством накапливать электрический заряд; аккумулятор. Электрический 

конденсатор. Силовой конденсатор. Электролитический конденсатор 

(состоящий из алюминиевой фольги, помещенной в электролит, 

диэлектриком служит слой окиси алюминия). 2. Теплообменник для 

конденсации (1 зн.) жидкости. Теплотехнический конденсатор.  

КОНДЕНСА́ЦИЯ, и, ж. [<лат. condensatio сгущение]. 1. Переход 

вещества из газообразного или парообразного состояния в жидкое или 

твердое. Низкотемпературная конденсация. В результате конденсации 

водяного пара в атмосфере образуется туман. 2. Накопление чего-л. в 

достаточно большом количестве. Автоматическая конденсация энергии при 

разрядке батареи. 3. Перен. Сконцентрированность, редукция. 

Символическая конденсация идей Будды. Предложения с синтаксической 

конденсацией в русском языке. Техники конденсации смысла. 

КОНДЕНСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Превратить/превращать вещество из газообразного или парообразного 

состояния в жидкое или твердое, осуществлять конденсацию. Холодные 

поверхности конденсируют пар в воду. 2. Накопить/накапливать, 

собрать/собирать в одном месте (о веществах). Мед способен конденсировать 

влагу из воздуха. 3. Перен. Представить/представлять в обобщенном, сжатом 



виде. Пословицы конденсируют мудрость народа. Диаграмма конденсирует 

информацию логичным и простым способом. Конденсированное выражение 

философских воззрений в нескольких постулатах. 

КОНДЕНСИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 1. 

Перейти/переходить из газообразного или парообразного состояния в жидкое 

или твердое. Когда пар, находящийся в воздухе, достигает насыщения, он 

начинает конденсироваться. 2. Образоваться/образовываться, осесть/оседать 

на поверхности чего-л. в результате конденсации (1 зн.). Влага 

конденсируется на испарителе. Пар конденсируется в длинной трубке. 

КОНДИ́ТЕР, а, ж. [нем. Konditor < лат. condire приправлять, делать 

душистым]. 1. Специалист по производству, приготовлению тортов, 

пирожных, конфет и т. п. Работать кондитером в ресторане. Кондитер 

украсил торт сливочным кремом. 2. Владелец кондитерской или продавец 

кондитерских изделий. Лавка кондитера. Кондитер завернул покупателю 

заказ. 

КОНДИ́ТЕРСКАЯ, ой, ж. Магазин, специализирующийся на 

приготовлении и продаже выпечных и кондитерских изделий и 

безалкогольных напитков, обычно совмещенный с кафе. Старинная 

кондитерская на набережной. Заказать торт в кондитерской. Купить 

булочки в кондитерской. 

КОНДИ́ТЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Изготовляемый кондитером. 

Кондитерские изделия. 2. Относящийся к приготовлению, производству 

тортов, пирожных, конфет и т. п., торговле ими; используемый при 

приготовлении таких изделий. Кондитерская фабрика. Кондитерское 

оборудование. Кондитерские насадки для украшения тортов. 

КОНДИЦИОНЕ́Р1, а, м. Прибор для кондиционирования воздуха. 

Автомобильный кондиционер. Автономный кондиционер. Номер в гостинице 

с кондиционером. Установить кондиционер в квартире. 

КОНДИЦИОНЕ́Р2, а, м. Питательное косметическое средство для 

ухода за волосами, кожей. Кондиционер для увеличения объема волос. 

Нанести кондиционер на чистые волосы. Кондиционер для губ. Кондиционер 

для лица. 

КОНДИЦИОНИ́РОВАНИЕ, я, ср. Процесс обработки чего-л. с целью 

улучшения свойств и достижения определенной нормы, стандарта. 

Кондиционирование зерна. Кондиционирование текстильных материалов. 

Система кондиционирования воздуха. 

КОНДИ́ЦИЯ, и, ж. [нем. Kondition < лат. condītiō (condītiōnis) условие, 

состояние]. 1. Норма, стандарт, качество, которым должны соответствовать 



продукция, товар и т. п. Кондиции проекта далеки от названных требований. 

Довести изделие до кондиции (привести в соответствие с определенными 

нормами, стандартами, требованиями и т. п.). 2. Форма, состояние кого-, 

чего-л. Определить кондицию лошади, собаки. Хорошая физическая 

кондиция. Соперник был в плохой игровой кондиции. Не в лучшей кондиции. 3. 

только мн. Способности, возможности, навыки и т. п. кого-, чего-л. Обрести 

на тренировках бомбардирские кондиции. Кондиции, необходимые для 

кандидата на данную должность. Фигурист восстановил кондиции и вышел 

на лед. 

КОНДОМИ́НИУМ, а, м. [< лат. con… (cum) с, вместе + dominium 

владение, власть]. 1. Разновидность владения недвижимостью, при которой 

жильцы являются собственниками квартир, но платят определенную сумму 

управляющей компании за поддержание в рабочем состоянии мест общего 

пользования (лифты, лестничные клетки и т. п.); здание, находящееся в таком 

владении. Создать кондоминиум. Вывести помещения из состава 

кондоминиума. 2. только ед. В международном праве — владение 

определенной территорией двумя или более государствами, совместно 

осуществляющими над ней свой суверенитет на основе соответствующего 

соглашения. Рассматривать вариант кондоминиума при решении судьбы 

Каспийского моря. Присоединить острова на условиях кондоминиума. 

КОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. В математике — то же, что конусный (1 зн.). 

Коническая поверхность. Конические проекции (производимые на 

поверхность конуса). Коническое сечение (кривая, образующаяся при 

пересечении плоскости и конуса). 2. То же, что конусный (2 зн.). Конический 

вырост. Конический буй. Конические коронки зубов. Коническая шляпка 

гриба. 3. Имеющий какие-л. элементы в форме конусов или сегментов 

конусов. Конический редуктор. Конические роликовые подшипники. 

КОНКЛА́В, а, м. [франц. conclave < лат. conclave запирающаяся 

комната]. В Католической Церкви — совет кардиналов, собирающийся для 

избрания Папы Римского после смерти его предшественника; особое 

помещение, в котором собирается такой совет. Заседание конклава. Созыв 

конклава. Назначить дату конклава. Обладать правом голоса на конклаве. 

КОНКЛЮДЕ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. concludo заключать]. 

В юриспруденции — выражающий волю лица установить или изменить 

правоотношение, но не в устной или письменной форме, а поведением, по 

которому можно сделать заключение о намерении. Конклюдентные 

действия. Конклюдентный договор. Конклюдентная сделка. Конклюдентные 

акты управления. 

КОНКРЕТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Выразить/выражать в более конкретной (2 зн.) форме, уточнить/уточнять. 



Конкретизировать общие положения. Конкретизировать тему 

исследования. Вопрос недостаточно конкретизирован. 

КОНКРЕ́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. concretus сгущенный, 

уплотненный]. 1. Реально существующий, предметно определенный. 

Привести конкретные факты. Решать конкретную проблему. Показать на 

конкретных примерах. Конкретные имена существительные (называющие 

единичные материальные, вещественные реалии, отдельные предметы, лица). 

2. Четко обозначенный, вполне определенный. Указать конкретные сроки 

выполнения работ. Названы конкретные имена участников событий. 

Предоставьте более конкретную информацию. 

КОНКУ́Р, а, м. [франц. concours состязание]. Вид конного спорта — 

преодоление препятствий на определенном маршруте. Соревнования по 

конкуру. Тренер по конкуру. 

КОНКУРЕ́НТ, а, м. [< лат. concurro сбегаться; сталкиваться; 

соперничать]. 1. Соперник в борьбе за достижение лучших результатов, 

преимуществ. Конкуренты в борьбе за золотые медали чемпионата. 

Опережать конкурентов. Обойти всех конкурентов в гонке. 2. Лицо, 

предприятие или организация, конкурирующие с другими. Предлагать более 

высокое качество услуг, чем конкуренты. Выступать на рынке в качестве 

конкурентов. Основной конкурент сети магазинов. 3. Вещь, устройство, 

явление и т. п., выдерживающие сравнение с чем-л., не уступающие чему-л. в 

каких-л. качествах. Российский прибор дешевле импортных конкурентов. 

Автомобиль не уступает конкурентам в этом классе машин. 

КОНКУРЕ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. только полн. ф. Связанный с 

конкуренцией (1 зн.); необходимый для успешной конкуренции. 

Конкурентная борьба за власть. Получить должность на конкурентной 

основе. Конкурентное преимущество в гонке. 2. Характеризующийся 

конкуренцией (2 зн.). Конкурентная борьба между производителями. 

Банковская система должна быть конкурентной. Компания нарушает 

конкурентное законодательство. 

КОНКУРЕ́НЦИЯ, и, ж. 1. Соперничество на каком-л. поприще, борьба 

за достижение лучших результатов. Творческая, спортивная конкуренция. 

Конкуренция идеологий. Атмосфера здоровой конкуренции в коллективе. 2. 

Состязательность на рынке; соперничество между производителями товаров 

и услуг за лучшие, экономически более выгодные условия производства и 

реализации продукции. Закон Российской Федерации о конкуренции. 

Конкуренция на рынке бытовой техники. Торговля в условиях конкуренции. 

Не выдерживать конкуренции. 

КОНКУРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. Соперничать на каком-л. 

поприще, бороться за достижение лучших результатов. За место в воротах 



клуба конкурируют три голкипера. Новая песенная композиция может 

конкурировать с хитами. 2. Участвовать в конкуренции (2 зн.); выдерживать 

конкуренцию. Конкурирующие строительные компании. Коммерческие 

облигации вполне смогут конкурировать с векселями по размеру 

сопутствующих затрат. 

КОНКУ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к конкуру, связанный с конкуром; 

такой, как в конкуре. Конкурное седло. Конкурное поле. Подготовка 

конкурной лошади. Конкурная техника. Конкурные качества скакуна. 

КО́НКУРС, а, м. [< лат. concursus стечение, столкновение]. 1. 

Соревнование с целью выявить из числа представленных наиболее 

достойных участников или наилучшие работы. Конкурс вокалистов. Конкурс 

красоты. Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научно-

практическую работу. Подвести итоги конкурса. 2. Порядок заявления и 

удовлетворения претензий кредиторов к несостоятельным должникам. К 

участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, а также 

члены трудового коллектива предприятия-должника. 3. Отбор 

ограниченного количества участников из общего числа претендующих на 

заключение договора, получение заказа, приобретение товара, приватизацию 

имущественных ценностей, занятие должности. Инвестиционный конкурс. 

Выиграть торги по конкурсу. 

КО́НКУРСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к конкурсу (1 зн.), 

участвующий в конкурсе. Конкурсная программа фестиваля. Конкурсные 

работы студентов. 2. Относящийся к конкурсу (2 зн.). Конкурсный 

кредитор. Конкурсное производство (банкротство 2 зн., применяемое к 

должнику с целью соразмерно удовлетворить требования кредиторов). 

Конкурсный управляющий (то же, что арбитражный управляющий). 3. 

Относящийся к конкурсу (3 зн.), связанный с проведением конкурса. 

Конкурсные торги. Конкурсная документация. Отбор участников на 

конкурсной основе. 

КОНОСАМЕ́НТ, а, м. [франц. connaissement < connaître знать, быть 

осведомленным]. Документ для международной транспортировки грузов с 

помощью водного транспорта. Наименование транспортного средства 

указано в коносаменте. Передача коносамента по правилам передачи ценных 

бумаг. 

КОНСА́ЛТИНГ, а, м. [англ. consulting < to consult консультировать]. 

Консультирование производителей, продавцов и покупателей по 

экономическим, хозяйственным и правовым вопросам. Управленческий 

консалтинг. Значение квалифицированного консалтинга. Институт 

маркетинга, консалтинга и аналитики. 



КОНСА́ЛТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к консалтингу. 

Консалтинговые услуги. Консалтинговая компания. Эксперты 

консалтинговых фирм. 

КОНСЕ́НСУС, а, м. [< лат. consensus согласие, единодушие]. Общее 

согласие по обсуждаемому или спорному вопросу, достигнутое в результате 

дискуссии и компромиссов. Консенсус между политическими противниками. 

Прийти к консенсусу. Находиться в поисках консенсуса. 

КОНСЕРВА́НТ, а, м. [< лат. conservo хранить, сберегать]. Вещество, 

добавляемое в пищевые продукты, медицинские препараты, материалы и т. п. 

для обеспечения более длительной их сохранности. Натуральный, 

искусственный консервант. Содержание консервантов в косметическом 

креме. Сок для детского питания без ароматизаторов и консервантов. 

Обработанная консервантом древесина. 

КОНСЕРВАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Сохраняющий, 

отстаивающий неизменность чего-л. исторически сложившегося, 

устоявшегося, привычного (обычаев, правил поведения, нравственных норм 

и т.п.); противящийся каким-л. нововведениям (о человеке, сословии и т.п.).  

Консервативные взгляды на воспитание. Консервативное решение 

проблемы. Консервативный художник. 2. Основанный на принципах 

консерватизма (2 зн.). Консервативные взгляды. Консервативная политика. 

Консервативная партия. 3. Осуществляемый без хирургического 

вмешательства. Консервативные методы лечения. Консервативная терапия. 

4. В физике — связанный с сохранением механической энергии во времени. 

Колебания консервативного осциллятора около положения равновесия. 

Консервативная механическая система. Консервативные силы (работа 

которых зависит только от начального и конечного положения точки их 

приложения и не зависит ни от вида траектории этой точки, ни от закона ее 

движения; потенциальные силы). 

КОНСЕРВАТИ́ЗМ, а, м. 1. Приверженность ко всему устоявшемуся, 

сложившемуся, противодействие новому, нововведениям (в жизни, быту, 

науке, искусстве и т. п.); консервативные убеждения, взгляды. Консерватизм 

в моде. Консерватизм старшего поколения. Преодолевать консерватизм во 

взглядах на обучение. 2. Система идей, отстаивающих неизменность 

общественного и политического устройства. Консерватизм во внешней 

политике. 

КОНСЕРВАТО́РИЯ, и, ж. [итал. conservatorio первоначально 

гостиница < лат. conservo хранить, сохранять]. Высшее музыкальное учебное 

заведение. Консерватории выпускают музыкантов-инструменталистов, 

певцов, дирижеров, композиторов, музыковедов. 



КОНСЕРВА́ТОР, а, м. 1. Тот, кто отличается консерватизмом (1 зн.), 

отстаивает неизменность чего-л., противник преобразований, нововведений. 

Убежденный консерватор в искусстве. Консерватор в моде. 2. Член 

консервативной партии. Лидер консерваторов. Программа консерваторов. 

Фракция консерваторов. 

КОНСЕРВА́ЦИЯ, и, ж. 1. Приготовление из пищевых продуктов 

консервов путем стерилизации или пастеризации; изготовленные таким 

образом расфасованные в герметически закрытые емкости продукты с 

длительным сроком хранения. Приправа для консервации огурцов. Способы 

консервации фруктов. Ассортимент мясной, молочной консервации. 2. 

Предохранение от разрушения, порчи. Консервация деревянных деталей. 

Консервация станков. Консервация документов. 3. Временная приостановка 

какого-л. процесса, деятельности. Консервация предприятия. Консервация 

реактора АЭС. Консервация строительства. 4. Сохранение в неизменном 

виде. Консервация нынешнего состояния отечественной науки. Консервация 

ситуации — банальная трусость. 

КОНСЕРВИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Подвергнуть/подвергать продукты консервации (1 зн.). Консервировать 

грибы, мясо, овощи. Консервирующее действие соли и сахара в маринаде. 2. 

Осуществить/осуществлять консервацию (2 и 3 зн.). Консервировать руины 

древней крепости. Консервировать технику. Консервировать шахту, 

находящуюся в аварийном состоянии. 

КОНСЕ́РВЫ, ов, мн. Подвергнутые консервированию пищевые 

продукты, расфасованные в герметически закрытые емкости. Детские 

овощные консервы. Мясные консервы для животных. Молочные консервы. 

Консервы из морепродуктов. Банка консервов. 

КОНСИГНА́ТОР, а, м. [< лат. consigno прикладывать печать, 

подтверждать]. Агент, по поручению владельца товара (консигнанта) 

осуществляющий продажу товара со своего склада. Консигнатор имеет 

право устанавливать продажные цены на товары. Контролировать 

действия консигнатора по хранению и реализации товара. 

КОНСИГНАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к консигнации, 

связанный с ней. Консигнационная сделка. Консигнационные склады. Цена, 

прописанная в консигнационном договоре. 

КОНСИГНА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. consigno прикладывать печать, 

подтверждать]. В коммерции — форма комиссионной продажи товаров через 

склады посредников, при которой право собственности на товар остается за 

продавцом до момента продажи. Продажа оборудования по консигнации. 

Завод дает машины дилерам на консигнацию. Управление консигнациями. 



КОНСИ́ЛИУМ, а, м. [< лат. consilium совет]. 1. Совещание врачей 

одной или разных специальностей с целью вынесения заключения о здоровье 

больного, тактике дальнейшего обследования и лечения; коллегиальное 

обсуждение лечения больного с привлечением одного или нескольких 

специалистов высокой квалификации. Врачебный консилиум. Собрать 

консилиум для постановки диагноза. Консилиум с заведующим отделением и 

заместителем главного врача. 2. Собрание высококвалифицированных 

специалистов в определенной области знаний, проводимое с целью изучения 

сложного вопроса и определения оптимального способа его решения. 

Педагогический консилиум. Правозащитный консилиум. Участники 

консилиума представят доклады об основных тенденциях современной 

юриспруденции. 

КОНСИ́ЛИУМНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к консилиуму (1 зн.); 

организованный в форме консилиума. Вопрос должен рассматриваться в 

консилиумном порядке. Консилиумный осмотр в клинике. Консилиумное 

планирование этапов лечения. Консилиумные консультации специалистов. 2. 

Являющийся консилиумом (2 зн.). Консилиумная форма управления. Совет 

является уникальной консилиумной площадкой, решение принимается по 

результатам всех экспертных оценок. 

КОНСОЛИДА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. cônsolidàtio укрепление]. 1. только ед. 

Объединение, сплочение (государств, общественных сил, групп и т. п.) для 

более эффективной деятельности. Общенациональная консолидация. 

Сторонники консолидации СНГ. Консолидация всех отраслей 

промышленности. 2. Сведение воедино финансовых средств. Консолидация 

денежных потоков. Консолидация фондов. Консолидация всех отраслей 

промышленности. Процесс консолидации крупных издательств. 

Экономическая консолидация регионов. Волна консолидаций предприятий. 3. 

Использование прибылей, полученных от торговли спекулятивными 

акциями, путем вложения капитала в более надежные акции. Проекты 

консолидации дают высокую окупаемость вложений. 4. Укрепление курса 

валюты на определенном уровне. Консолидация доллара, евро. 5. В 

гражданском праве — прекращение права пользования вследствие его 

слияния с правом собственности. Консолидация прав собственности в 

компаниях холдинга. 6. В финансовом праве — одно из мероприятий по 

управлению государственным долгом, заключающееся в изменении сроков 

действия ранее выпущенных займов. Соглашение о консолидации долга. 

КОНСОЛИДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [нем. 

konsolidieren < фр. consolider < лат.cônsolidâre укреплять] 1. 

Укрепить/укреплять, объединить/объединять, сплотить/сплачивать 

(государства, общественные силы, группы и т. п.) для усиления деятельности. 

Консолидировать интеллигенцию. Консолидировать молодое поколение. 2. 

Объединять/объединить финансовые средства; подвергнуть/подвергать 



консолидации (2 зн.). Консолидировать фонды. Консолидировать балансы 

компаний. Консолидировать финансовые ресурсы. Консолидированный 

бюджет. 3. Обменять/обменивать определенное число акций своей 

компании на эквивалентное по стоимости количество акций другой 

компании. Собственник компании консолидировал акции, обменяв большее 

количество акций на меньшее. 4. Укрепить/укреплять на определенной 

отметке; сделать/делать стабильным. Банк консолидировал рост 

швейцарского франка. 

КОНСОЛИДИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. 1. 

Укрепиться/укрепляться, сплотиться/сплачиваться для усиления 

деятельности. Партии консолидируются перед выборами. 2. 

Объединиться/объединяться (о финансовых средствах). Имущество 

аэропортов консолидируется. Взносы в государственный фонд полностью 

консолидируются. 3. Превратиться/превращаться из краткосрочного в 

долгосрочный или бессрочный (о долговом обязательстве). Займы 

государства стали консолидироваться. 4. Укрепиться/укрепляться на 

определенной отметке; стать/становиться стабильным. После резкого падения 

фунт консолидировался. Индексы консолидируются на текущем уровне. 

Рынок акций консолидируется на достигнутых ценовых уровнях. 

КОНСО́ЛЬ1, и, ж. [франц. console]. 1. Строительная конструкция или 

ее часть, выступающая за опору. Консоль для поддержания балкона. Консоль 

для устройства козырька над входом. Шарнирная опора консоли. 2. Выступ 

части здания, сооружения, служащий опорой для другой части. Декоративно 

обработанная консоль жилого дома. Здание с консолью. 3. Элемент 

интерьера жилого помещения - прикрепленный к стене столик или подставка 

для цветов, лампы, статуэтки и т.п. Поставить вазу на консоль. Консоль с 

зеркалом. Отделка консоли под мрамор. 

КОНСО́ЛЬ2, и, ж. Устройство, обеспечивающее взаимодействие 

пользователя (оператора) с операционной системой (дисплей, клавиатура). 

Виртуальная консоль. Вводить команды с консоли. Работать с несколькими 

консолями. 

КОНСО́ЛЬНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к консоли1 (1 зн.). Консольный 

грузоподъемный кран. Консольные системы. Консольные части корабельного 

оснащения. 

КОНСО́ЛЬНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к консоли2, использующий 

консоль. Консольное приложение. Упрощенная консольная графика. 

КОНСОНА́НС, а, м. [франц. consonance < лат. consono звучать 

согласно, согласовываться]. 1. В музыке и физике — благозвучное, 

согласованное сочетание одновременно звучащих звуков. Чистый консонанс. 

Соотношение частот в консонансах. Кварту, октаву относят к 



консонансам. 2. Перен. Гармоничное состояние; соответствие с чем-л., 

согласованность в чем-л. На собрании был полный консонанс. Достичь 

консонанса в решении спорных вопросов. 

КОНСОНА́НСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к консонансу (1 зн.). 

Консонансное трезвучие. Консонансные частоты. 2. Перен. Гармоничный, 

находящийся в соответствии с чем-л., связанный с согласованностью 

элементов чего-л. Консонансные аспекты планет гороскопа. Консонансное 

основному докладу выступление. 

КОНСОНА́НТ, а, м. [фр. consonant < лат. Cônsonàns (consonantis) 

согласный звук]. В лингвистике 1. Согласный звук; буква, обозначающая 

такой звук. Египетские писцы могли передавать разные семитские 

согласные одним и тем же консонантом. 2. Неслоговой или 

неслогообразующий звук. Консонантами могут быть как согласные, так и 

гласные, если они не образуют отдельного слога. 

КОНСОНА́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к консонанту (1 зн.), 

состоящий из консонантов. Консонантный комплекс (несколько идущих 

подряд согласных звуков). Консонантное письмо (тип фонетического 

письма, передающий только или преимущественно согласные звуки). 

Консонантный язык (такой, в фонетическом строе которого преобладают 

согласные). 2. Являющийся консонантом (2 зн.), с признаками консонанта. 

Консонантный гласный относится к звукотипу «и»-образной артикуляции. 

КОНСО́РЦИУМ, а, м. [< лат. consortium соучастие]. Временное 

объединение на основе общего соглашения независимых в юридическом и 

хозяйственном отношении фирм, финансовых институтов для реалиазации 

крупномасштабных проектов; договор, соглашение между участниками 

такого объединения. Промышленно-аграрный консорциум. 

Авиастроительный консорциум. Консорциум поставщиков программного 

обеспечения. Консорциум банков. Соглашение участников консорциума. 

Заключить консорциум. 

КОНСО́РЦИЯ, и, ж. и (реже) КОНСО́РЦИЙ, я, м. [< лат. consortium 

соучастие, сотоварищество]. В биологии — структурная единица биоценоза, 

состоящая из центрального члена (обычно крупной особи или группы 

особей) и функционально связанных с ним автотрофных и гетеротрофных 

организмов. Ядро консорции. Формирование консорция вокруг пня. Дерево с 

фитофагами, грибами, лишайниками и гнездящимися птицами является 

консорцией. 

КОНСТА́НТА, ы, ж. [< лат. constans (род. constantis) постоянный]. 

Постоянная величина. Численные константы в уравнении. Константа 

гидролиза. Термодинамическая константа равновесия. 



КОНСТАТА́ЦИЯ, и, ж. Установление несомненности существования, 

наличия чего-л.; сообщение о чем-л. точно установленном, неоспоримом. 

Констатация несостоятельности должника. Констатация смерти 

человека. Констатация фактов. 

КОНСТАТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [франц. constater 

< лат. constat быть известным]. Установить/устанавливать несомненное 

наличие чего-л.; сообщить/сообщать о чем-л. точно установленном, 

неоспоримом. Констатировать факт. Констатировать смерть от удушья. 

Констатирующий эксперимент. Текст приказа должен состоять из двух 

частей: констатирующей и распорядительной. 

КОНСТИТУА́НТА, ы, ж. [франц. constituant]. Учредительное 

собрание, созываемое для подготовки, принятия или пересмотра 

конституции1. Политические организации, требующие созыва 

Конституанты. Представленный Конституантой проект конституции 

был одобрен в ходе референдума. 

КОНСТИТУЦИО́ННЫЙ1, ая, ое. Основанный на конституции1; 

прописанный в конституции. Конституционные гарантии. Прийти к власти 

конституционным путем. Конституционные правонарушения. 

Конституционная ответственность. Конституционный суд осуществляет 

контроль за соблюдением конституции во всех нормативных актах. 

Конституционная законность (режим неукоснительного соблюдения 

конституции и иных конституционно-правовых актов всеми субъектами 

соответствующих отношений). Конституционная монархия (монархия, при 

которой полномочия главы государства ограничены конституцией). 

Конституционная юстиция, конституционное правосудие (рассмотрение 

судебными органами дел, связанных с обеспечением соблюдения 

конституции государственными органами с принятием по ним решений, 

имеющих правовые последствия). Конституционное право1 

(основополагающая отрасль права, регулирующая фундаментальные 

общественные отношения: конституционный строй государства, формы и 

способы осуществления власти в государстве, основы правового положения 

личности, государственное устройство, принципы организации и 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления; 

правовая наука и учебная дисциплина). Конституционное право2 

(субъективное право, закрепленное конституцией: право на образование, 

право на отдых и т. п.). 

КОНСТИТУЦИО́ННЫЙ2, ая, ое. Связанный с конституцией2, 

обусловленный конституцией2. Конституционные особенности организма. 

Конституционные заболевания. 



КОНСТИТУ́ЦИЯ1, и, ж. [< лат. constitutio установление, устройство]. 

Основной закон государства, определяющий общественное и 

государственное устройство, права и обязанности граждан. Конституция 

Российской Федерации. Внести поправки в конституцию. Принять 

Конституцию. 

КОНСТИТУ́ЦИЯ2, и, ж. Строение, структура, организация (о 

физиологии человека). Конституция тела. Половая конституция. Сильная, 

слабая конституция. 

КОНСТРУИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [< лат. construo 

складывать, сооружать]. 1. Создать/создавать конструкцию (1 зн.) чего-л. 

Конструировать радиоприемник. Конструировать здание. 

Конструированные и модернизированные объекты. 2. Разг. Перен. 

Создать/создавать, придумать/придумывать что-л. Конструировать роман. 

Конструировать программу. 

КОНСТРУКТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. [нем. konstruktiv, франц. 

constructif < лат. constructio составление; строение]. Содержащий 

созидательное начало, ведущий к положительным сдвигам, результатам в 

решении каких-л. задач, проблем, конфликтов и т. п. Вести конструктивные 

переговоры. Внести конструктивное предложение. Сделать 

конструктивные выводы из критики. 

КОНСТРУ́КТОР, а, мн. констру́кторы, м. 1. Специалист, 

конструирующий (1 зн.) что-л. Конструктор ракет, самолетов. Главный 

конструктор. Коллектив опытных конструкторов. 2. Детская игра, 

представляющая собой набор деталей для сборки различных предметов, 

машин, сооружений и т. п. Металлический, деревянный, пластмассовый 

конструктор. Магнитный конструктор. Блоки конструктора. 3. В 

информатике — инструмент (метод, функция, режим и т. п.), используемый 

при создании объектов. Конструктор запросов в системе управления базами 

данных. Имя конструктора. Конструктор сайтов (программно 

реализованная система для создания веб-страниц без знания языков 

программирования). 

КОНСТРУ́КЦИЯ, и, ж. 1. Состав и взаимное расположение частей 

какого-л. сооружения, механизма и т. п. Стандартная конструкция кровли. 

Конструкция моста устарела. Самолет новой конструкции. 2. Сооружение, 

имеющее сложное устройство; отдельные части, его составляющие. 

Стальная конструкция. Несущие конструкции. Проектирование 

строительных конструкций. Демонтаж ограждающих конструкций. 3. В 

лингвистике — грамматически связанное сочетание слов. Синтаксическая 

конструкция. Предложная конструкция. Страдательные конструкции. 



КО́НСУЛ, а, м. [< лат. consul один из двух высших магистратов в Риме]. 

Должностное лицо, представляющее и защищающее правовые и 

экономические интересы своего государства и его граждан в каком-л. городе 

другого государства. Генеральный консул. Дипломатический представитель 

в ранге консула. 

КО́НСУЛЬСКИЙ, ая, ое. Относящийся к консулу, консулам; 

осуществляемый, производимый консулом, консульством; входящий в 

консульство, являющийся им. Консульские обязанности. Консульский учет 

граждан. Консульское представительство. Сотрудник консульского отдела 

посольства. 

КО́НСУЛЬСТВО, а, ср. Дипломатическое представительство, 

призванное решать вопросы защиты прав и интересов государства, его 

граждан в каком-л. районе другого государства, возглавляемое консулом; 

здание, где размещается такое представительство. Обратиться в 

консульство. Получить визу в консульстве. Передать официальную ноту в 

консульство. Приемная консульства. 

КОНСУЛЬТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. consultatio совещание, рассмотрение]. 

1. Совет, разъяснение, даваемые специалистом. Методические консультации. 

Получить консультацию у мастера. Обратиться за профессиональной 

консультацией. Фирма предлагает стратегические консультации по 

планированию рекламных кампаний. Больному необходима консультация 

стоматолога. 2. Учреждение, оказывающее помощь посредством советов 

специалистов по каким-л. вопросам. Юридическая консультация. Женская 

консультация. 3. Дополнительная помощь преподавателя учащимся в 

усвоении предмета. Консультация перед экзаменом. 

КОНСУЛЬТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. Дать/давать 

консультацию (1 и 3 зн.), консультации. Консультировать фирму по 

вопросам корпоративного управления. Историк консультировал съмочную 

группу фильма. Профессор консультирует студентов. 

КОНСУЛЬТИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, нсв. Советоваться со 

специалистом по какому-л. вопросу. Консультироваться у искусствоведов. 

Консультироваться у врача. 

КОНСУМЕ́НТ, а, м. [< лат. consume потребляю]. 1. обычно мн. То же, 

что гетеротрофы. Растительноядный консумент. Консументы, питающиеся 

животной пищей. Все животные, паразитические и насекомоядные 

растения относятся к консументам. Зоопланктон — консумент, 

потребитель фитопланктона. Стабилизирующее значение консументов в 

экосистеме. 2. Потребитель товаров и услуг, покупатель. Производитель 

вступил в противоречие с консументом. 



КОНСУМЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к консументам; 

являющийся консументом1. Животные различных консументных уровней. 

Консументная деятельность растений. Консументное звено биосистемы. 2. 

Относящийся к консументу2, связанный с консументом. Расчет 

консументных маркетинговых параметров. 

КОНСЮМЕРИ́ЗМ, а, ж. [< лат. consumo расходовать, использовать]. 1. 

Движение в защиту прав потребителей в их отношениях с продавцами; 

объединение потребителей в союзы на общественных началах или под 

эгидой государства. Консюмеризм может реализоваться в бойкоте 

магазинов, фирм. 2. Потребительство; идеология наслаждения потреблением. 

Консюмеризм превратился в новую религию. Эпидемия консюмеризма. 

Реклама распространяет ценности консюмеризма. 

КОНТАГИО́ЗНОСТЬ, и, ж. Свойство инфекционных заболеваний 

передаваться от больных здоровым путем передачи возбудителя при 

непосредственном контакте или с помощью каких-л. факторов передачи. 

Высокая степень контагиозности герпеса. Степень контагиозности холеры. 

КОНТАГИО́ЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна, зно. [лат. contagiosus < contagio 

прикосновение]. 1. Имеющий высокую контагиозность (об инфекционных 

заболеваниях). Профилактика контагиозных инфекций. Энтеробиоз 

относят к контагиозным гельминтозам. Контагиозный период болезни 

длится восемь-десять дней. Чума чрезвычайно контагиозна. 2. Связанный с 

распространением при физическом контакте; передающийся при физическом 

контакте. Контагиозный способы передачи гриппа. Контагиозный 

дерматит. Контагиозный моллюск (вирусное заболевание, поражающее 

кожу и слизистые оболочки, характеризующееся появлением узелковых 

высыпаний). 

КОНТА́КТ, а, м. [< лат. contactus прикосновение]. 1. Непосредственное 

соприкосновение, взаимодействие (предмета, человека и т. п. с окружающей 

средой, каким-л. объектом, какой-л. субстанцией). Окисление меди в 

результате контакта с воздухом. Избегать контакта кожи с химическими 

растворами. Заболевания, вызванные контактом организма с аллергеном 

цветочной пыльцы. 2. Соединение проводников в электрической цепи; 

приспособление, деталь, обеспечивающие такое соединение. Герметичный 

контакт. Надежный алюминиевый контакт. Изолировать контакт. 

Нарушить, восстановить контакт в сети проводов. Припаять контакт. 

Герметизированный контакт (см. Герметизированный). 3. 

Непосредственное общение, взаимодействие, связь с кем-л. Психологический, 

энергетический контакт. Возобновить контакты со старыми друзьями. 

Исключить контакт с инфекционным больным. 4. Взаимное понимание, 

согласованность (в какой-л. деятельности, работе, в деловых, дружеских 

и т. п. отношениях). Учитель легко нашел контакт с учениками. Наладить 



контакт между членами экспедиции. Действовать в контакте с 

правоохранительными органами. 5. обычно мн. Деловые, политические, 

торговые и т. п. отношения, связи. Международные контакты. Прекращение 

экономических контактов между партнерами. Способствовать развитию 

контактов между странами. Языковые контакты (взаимодействие языков, 

возникающее в результате взаимных связей коллективов, говорящих на этих 

языках). 6. Плоскость соприкосновения различных горных пород, из которых 

слагаются смежные участки земной коры. Тектонический контакт. 

Геологическая съемка контактов магматических слоев.  

КОНТАКТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Вступать в контакт (1, 3–5 зн.), 

находиться в контакте с кем-, чем-л. Контактировать на работе с вредными 

веществами. Деревянные изделия не должны контактировать с водой. 

Братья плохо контактируют друг с другом. Непосредственно 

контактирующие объекты.  

КОНТА́КТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. только полн. ф. Основанный на 

контакте (1 зн.), осуществляемый, применяемый в контакте с чем-л.; 

возникающий в результате контакта. Контактное склеивание. Контактные 

линзы для коррекции зрения. Контактный термометр. Контактные явления 

в металлах. Контактная печать (способ печати с получением отпечатка 

сразу на фотобумаге или диапозитивной пленке, без использования 

объектива). Контактное напряжение (возникающее при механическом 

взаимодействии твердых деформируемых тел в местах и вблизи мест их 

соприкосновения). 2. только полн. ф. Относящийся к электрическому 

контакту, предназначенный для его осуществления. Контактные зажимы 

для силовых трансформаторов. Контактные выводы аккумулятора. 

Контактные провода, рельсы электротранспорта. Контактная сеть 

(комплекс технических сооружений в виде проводов, рельсов и их 

соединений для передачи электрического тока, приводящего в движение 

электропоезда, троллейбусы, трамваи и т. п). 3. Связанный с контактом 

(3 зн.), контактами, обусловленный контактом, контактами; являющийся 

контактом. Тренинг контактного взаимодействия для различных групп 

учащихся. Контактное общение. 4. Легко идущий на общение, 

устанавливающий контакт (4 зн.). Контактный ребенок. Новый сотрудник 

очень контактен. 5. только полн. ф. Помогающий устанавливать контакты 

(5 зн.), предназначенный для осуществления обратной связи (с читателями, 

слушателями, клиентами, покупателями и т. п.), обычно в средствах 

массовой информации или учреждениях, имеющих дело с большой 

аудиторией, широкой клиентурой. Контактная информация о компании. 

Контактные данные размещены на сайте. Связаться с контактным лицом. 

Дать новому знакомому свой контактный телефон (телефонный номер). 6. 

В спорте — проводимый, совершаемый при участии силовых физических 

контактов с соперником. Контактные виды единоборств. Американский 

футбол, хоккей — контактные игры. Прекращение контактных тренировок 



за неделю до соревнования. 7. Относящийся к контакту (7 зн.). Контактные 

месторождения. 

КОНТЕ́КСТ, а, м. [лат. contextus сцепление, связь]. 1. Законченный в 

смысловом отношении отрывок текста или речи, необходимый для 

определения смысла входящего в него слова или фразы. Минимальный 

контекст. Значение слова понятно только в контексте. Выдергивать 

цитаты из общего контекста. 2. Перен. Совокупность различных факторов, 

необходимых для понимания, объяснения какого-л. явления 

действительности. Исторический контекст. В контексте сегодняшних 

событий. Рассматривать проблему вне политического контекста. 

КОНТЕ́КСТНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с контекстом (1 зн.); 

обусловленный контекстом; являющийся контекстом; контекстуальный 

(1 зн.). Контекстное значение. Контекстный поиск документов. 

Контекстное окружение слова. 2. Перен. Связанный с факторами, 

необходимыми для понимания, объяснения какого-л. явления 

действительности; контекстуальный (2 зн.). Теория контекстного обучения в 

системе подготовки менеджеров. Контекстная реклама (объявления, 

которые показываются пользователям на основе их предыдущих действий в 

интернете). 3. В информатике — действующий в зависимости от текущего 

состояния программной среды, выбранного пользователем элемента 

графического интерфейса; контекстуальный (3 зн.). Контекстная справка, 

подсказка. Контекстная помощь. Контекстная панель свойств 

инструмента графического редактора. Контекстное меню (в системах с 

графическим интерфейсом пользователя: содержащее набор команд, 

применение которых наиболее вероятно по отношению к выбранному 

пользователем объекту в сложившейся в системе ситуации; динамическое 

меню). Динамическое меню (см. Динамический 4 зн.). 

КОНТЕКСТУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. То же, что 

контекстный (1 зн.). Контекстуальный анализ текста. Контекстуальные 

связи слова. Контекстуальные замены при переводе. 2. Перен. То же, 

контекстный (2 зн.). Контекстуальное мышление. Контекстуальный подход 

к поведению человека в психотерапии. 3. То же, что контекстный (3 зн.). 

Контекстуальная справочная система. 

КОНТЕ́НТ, а, м. [англ. content < лат. contineo содержать, заключать]. 

Информационное наполнение сайта; все размещаемые в Интернете 

материалы — текст, графические изображения, музыкальные и видеофайлы 

и т. п. Новостной контент. Просмотр мультимедийного контента. 

Фильтрация нежелательного входящего контента. 

КОНТЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Связанный с контентом, относящийся к 

контенту, содержащий контент. Разрабатываемая страница — контентный 



проект. Контентный анализ как составляющая обеспечения 

информационной безопасности. 

КОНТИНЕ́НТ, а, м. [< лат. contineo содержать, заключать]. 1. Крупная 

часть суши, окруженная морями и океанами. Североамериканский, 

Африканский, Австралийский континент. Шесть континентов планеты. 

Белый континент, Шестой континент (об Антарктиде). Пятый континент 

(об Австралии). 2. Такая часть суши по отношению к близлежащим островам 

или (реже) полуострову. Продукты регулярно доставляются с континента. 

Крымский полуостров соединяется с континентом узким перешейком. 

КОНТИНЕНТАЛИ́ЗМ, а, м. Идейно-политическое течение, 

отстаивающее необходимость создания единого евразийского 

континентального блока в противовес Западу. Европейский, российский 

континентализм. Основные постулаты континентализма. 

КОНТИНЕНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Относящийся к 

континенту; свойственный континенту; находящийся на континенте. 

Континентальный сдвиг. Континентальные плиты. Континентальный блок 

государств. Континентальный климат (характеризуется большой годовой 

амплитудой температуры воздуха — жарким летом и холодной зимой — и 

значительной суточной ее изменчивостью). 

КОНТИ́НУУМ, а, м. [< лат. continuus непрерывный]. 1. В 

математике — мощность множества чисел отрезка [0, 1]; связное множество 

такой мощности. Топологический континуум. Подмножество континуума. 

Непрерывность числового континуума. 2. Непрерывно-протяженное 

единство. Континуум энергетических уровней. Время и пространство 

образуют единый четырехмерный континуум. Информационный континуум 

организма человека. 

КОНТИ́НУУМНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся континуумом (1 зн.). 

Континуумное множество. 2. Основанный на рассмотрении чего-л. как 

непрерывно-протяженного единства, связанный с таким рассмотрением; 

являющийся континуумом (2 зн.). Континуумная модель Вселенной. 

Континуумное описание реальности. Континуумный характер 

исторического процесса. Континуумная структура. 

КОНТО́РА, ы, ж. [нем. Kontor < франц. comptoir < compter считать 

< лат. computāre подсчитывать, вычислять]. Учреждение (обычно 

хозяйственное или финансовое) или административно-канцелярский отдел 

предприятия; помещение такого учреждения или отдела. Посреднические 

конторы. Нотариальная контора. Брокерская контора. Новые столы в 

жилищной конторе. 



КОНТР… [< лат. contra против]. Приставка, вносящая значение 

противопоставление, активное противодействие кому-, чему-л. 

КОНТРАГЕ́НТ, а, м. [< лат. contrahens (род. contrahentis) 

договаривающийся]. Сторона договора в гражданских правоотношениях. 

Надежные зарубежные контрагенты предприятия. Невыполнение 

контрагентами своих обязательств. Сектор рынка, ориентированный на 

организацию работы с контрагентами. 

КОНТРАЖУ́Р, а, м. [< фр. à contre-jour против света]. Прием освещения 

в живописи, фотографии и кинематографе, при котором основной источник 

света расположен позади объекта изображения. Снимать в контражуре. 

Искусство контражура. 

КОНТРА́КТ, а, м. [< лат. contractus]. Юридический договор, 

соглашение со взаимными обязательствами заключивших его сторон. 

Брачный контракт. Предмет государственного контракта. Служить по 

контракту в вооруженных силах. Футболист связан с клубом контрактом. 

КОНТРАКТА́НТ, а, м. В коммерции — физическое или юридическое 

лицо, принимающее на себя определенные обязательства по контракту. 

Вознаграждение контрактанта. Продукция, принимаемая контрактантом 

непосредственно у производителя. 

КОНТРАКТА́ЦИЯ, и, ж. В коммерции — заключение контракта 

между предприятиями, производящими продукцию, и организациями, 

заготовляющими и сбывающими эту продукцию. При контрактации 

наилучшим образом сочетается государственное финансирование с частной 

формой организации производства. 

КОНТРА́КТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к контракту, зафиксированный 

в контракте. Контрактная форма обучения. Военная служба на 

контрактной основе. Контрактные условия. 

КОНТРАКТУ́РА, ы, ж. [< лат. contractura < contraho стягивать, 

сжимать]. В медицине — стойкое ограничение подвижности сустава. 

Контрактура кисти. Контрактура локтевого сустава. Врожденная 

контрактура. Лечение контрактуры механотерапией. Профессиональная 

контрактура (обусловленная профессиональной деятельностью). 

КОНТРА́ЛЬТО, нескл., ж. и ср. [< лат. контр… + altus высокий, 

глубокий, громкий]. 1. ср. Самый низкий женский певческий голос. Густое, 

звучное контральто. Партия для контральто. 2. ж. Певица с таким голосом. 

Известная контральто. 



КОНТРА́СТ, а, м. [франц. contraste < ср.-лат. contrasto стоять напротив]. 

1. какой, чего, кому. Противоположность в каком-л. отношении. Социальный 

контраст в обществе. Цветовой контраст черного и белого. Он 

представлял собой полный контраст своим коллегам. 2. Соотношение в 

яркости самых светлых и самых темных участков изображения. 

Коэффициент контраста печати. Контраст шрифтов. 

КОНТРА́СТНЫЙ, ая, ое. 1. Составляющий контраст (1 зн.), 

являющийся им, резко противоположный. Контрастные явления. 

Контрастные значения параметра. Контрастные цвета в одежде. 2. 

Имеющий резкую разницу между темными и светлыми участками 

изображения (о фотоснимке, киноленте, картине или шрифте). Чрезмерно 

контрастный снимок, без полутонов. Контрастная картинка. 

Контрастный шрифт. 

КОНТРАТЕ́НОР, м. [< лат. contra против + тенор]. 1. Высокий мужской 

певческий голос, имеющий диапазон женского (от меццо-сопрано до 

сопрано). Искусство контратенора. У певца контратенор. 2. Певец с таким 

голосом. Выступление контратенора. Репертуар контратенора. 

КОНТРАФА́КТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. Незаконный; производимый, 

осуществляемый с нарушением издательских, авторских и т. п. прав. 

Контрафактная продукция. Партия товара контрафактна. 

Контрафактные экземпляры компьютерных программ. 

КОНТРАФА́КЦИЯ, и, ж. [< позднелат. contrafacio имитировать]. 1. 

Незаконная деятельность по производству и реализации товаров, 

имитирующих оригинальный продукт, производимая с намерением ввести в 

заблуждение покупателя и ведущая к нарушению издательских или 

авторских прав. Контрафакция звукозаписей. Преследование контрафакции 

по закону. 2. Собир. Продукция, производимая незаконно, с нарушением 

авторских или издательских прав; подделки. Торговля контрафакцией. 

КОНТРО́ЛЛЕР, а, м. [нем. Kontroller, англ. controller < франц. contrôle]. 

Устройство управления в электротехнике, электронике и вычислительной 

технике. Промышленный контроллер для автоматизации технологических 

процессов. Системный контроллер орагнизует взаимодействие процессора с 

оперативной памятью. Контроллер электрического двигателя. Контроллер 

машиниста управляет тягой или торможением в локомотивах, 

электропоездах, трамваях. Контроллер прерываний может быть выполнен 

в виде микросхемы или встроенного блока процессора. 

КОНТРО́ЛЬ, я, м. [франц. contrôle]. 1. Наблюдение за кем-, чем-либо с 

целью проверки или надзора; проверка деятельности кого-, чего-л. 

Зрительный контроль. Бдительный родительский контроль. Ужесточение 

контроля над персоналом. Национальный центр по контролю за 



заболеваниями. Введение усиленного контроля в порту. 2. Определение 

соответствия функционирования системы, состояния объекта нормативным, 

заданным как одна из функций управления. Налоговый, валютный, 

аудиторский контроль. Контроль хода производственных процессов. 

Поставить сроки исполнения решения на контроль. Антидопинговый 

контроль (связанный с определением в жидких биологических средах 

наличия допинга). 3. В технике — оценка соответствия какой-л. 

характеристики объекта установленным требованиям с помощью проведения 

измерений, испытаний или калибровки. Система контроля тяги в 

автомобиле. Устройство для контроля изоляции. Последний сектор диска 

используется для контроля длины дорожки. 4. Учреждение, организация, 

осуществляющие такую функцию управления или надзор за кем-, чем-л. 

Сотрудники таможенного контроля. Работать в санитарном контроле. 5. 

Власть над кем-, чем-л., способность управлять кем-, чем-л., влиять на 

функционирование чего-л. Нефтяные месторождения под контролем 

государства. Условно-патогенные инфекции находятся под контролем 

здоровой иммунной системы. Контроль над эмоциями поможет сохранять 

спокойствие. Потерять контроль над собой (потерять самообладание). 6. 

Место при входе в театр, кинотеатр, музей, концертный зал и т. п., где 

осуществляется проверка пропускных документов. Очередь на паспортном 

контроле. Туриста задержали на пограничном контроле. Предъявить 

пропуск на контроле. 7. Разг. Часть билета (обычно на зрелищные 

мероприятия), отрываемая контролерами. Хранить билет на премьеру без 

контроля. Пунктирная линия контроля. Штрих-код указан на контроле. 8. 

Разг. Собир. Контролеры. По вагону прошел контроль. Кондуктор 

троллейбуса предупреждает, что на линии работает контроль. 9. Проф. 

Контрольная группа (не подвергающаяся изучаемому воздействию в 

исследовании, служащая для сравнения с ее параметрами результатов 

экспериментальной группы). Крысам контроля ежедневно вводилось по 

миллилитру физиологического раствора. Уровень исследуемого показателя в 

контроле не повысился. 10. В шахматах, шашках, го и некоторых других 

спортивных играх: ограничение времени обдумывания ходов. Шахматы с 

укороченным контролем. Игрок находится в цейтноте, до конца очередного 

контроля у него осталось три дня. 

КОНТРО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к контролю (2 зн.), 

связанный с ним; осуществляющий контроль. Контрольная деятельность. 

Контрольные органы. Контрольный пакет акций (см. Акция2). 2. 

Проводимый, осуществляемый с целью контроля (1–3 зн.). Контрольное 

взвешивание. Контрольное обследование перед выпиской. Контрольная 

работа (письменная проверочная работа в школе, высшем учебном 

заведении). Контрольный матч (в командных спортивных играх —

товарищеский матч, обычно проводимый на тренировочных сборах). 3. 

Используемый, применяемый для контроля (1–3 зн.); служащий эталоном. 

Контрольные вопросы. Контрольная карта диспансерного наблюдения. 



Контрольный образец продукции. Контрольные весы. 4. Вводимый, 

устанавливаемый, обозначаемый для проведения процедур контроля (1–

3 зн.). Контрольный пункт маршрута. Контрольная точка. Уложиться в 

контрольное время. 5. Не связанный непосредственно с экспериментально 

исследуемым воздействием, являющийся основой для сравнения с его 

параметрами результатов эксперимента. Положительный результат дали 

только контрольные пробы. Рост бактерий в контрольной посуде. 

Контрольная группа животных. 6. Разг. Являющийся контролем (7 зн.). 

Контрольный купон авиабилета. Данные на контрольном корешке. 7. В 

шахматах, шашках, го и некоторых других играх: служащий для 

обдумывания ходов. По правилам ФИДЕ игроки обязаны вести запись 

партии за счет своего контрольного времени. 

КОНТРТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Направленный против 

терроризма, террористов; ведущий борьбу с терроризмом. 

Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН. 

Контртеррористические меры. Контртеррористическая операция 

(совокупность специальных мероприятий, призванных пресечь 

террористическую акцию, обеспечить безопасность физических лиц, 

обезвредить террористов, а также минимизировать последствия 

террористической акции). 

КОНТРТИ́ТУЛ, а, м. Дополнительный титул на левой стороне 

разворота книги рядом с основным. Контртитул обычно помещается в 

многотомных изданиях. 

КОНТРФО́РС, а, м. [франц. contre-force букв. противодействующая 

сила]. 1. Вертикальный выступ стены, укрепляющий ее и придающий 

устойчивость и прочность. Каменный, железобетонный контрфорс. 

Арочный контрфорс. Контрфорс западной части стены. Контрфорсы 

собора. 2. Чугунная распорка у звеньев якорной цепи, препятствующая их 

сжатию. Цепь с контрфорсами. 

КОНТУ́ЗИЯ, и, ж. [< лат. contusio ушиб]. Ушиб, травма или общее 

поражение организма без повреждения наружных покровов тела. Тяжелая 

контузия. Получить контузию спины при разрыве снаряда. 

КО́НТУР, а, м. [< франц. contour < ит. contornare обрамлять, окружать]. 

1. Внешнее очертание чего-л.; силуэт. Контур носа, глаз. Контур здания. 

Нарисовать контур предмета. 2. обычно мн. Перен. Основные, самые общие 

черты чего-л. Контуры будущего. Наметить контуры управления страной. 

3. В физике — замкнутая цепь проводников, по которой идет электрический 

ток. Обход контура (однократное прохождение тока по такой цепи). 

Магнитное поле контура. Структурная схема контура. Колебательный 

контур (электрическая цепь, состоящая из катушки индуктивности и 



конденсатора, применяющаяся в качестве резонансной системы во многих 

радиотехнических устройствах). 

КО́НТУРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к контуру (1 зн.), контурам; 

состоящий из контура, контуров; являющийся контуром. Контурная резка. 

Контурный рисунок. Контурная линия (составляющая контур предмета на 

картине или рисунке). Контурные карты (см. Карта 1 зн.). Контурная 

пластика (методика инъекционного введения под кожу специальных 

филлеров — наполнителей на основе гиалуроновой кислоты, в ходе которой 

корректируются морщины, складки, западающие рубцы, изменяется форма 

груди, губ и т. п.). Контурный шрифт (то же, что векторный шрифт). 

КО́НУС, а, м. [< лат. conus < греч. konos]. 1. Геометрическое тело, 

образуемое вращением прямоугольного треугольника вокруг одного из 

катетов; подмножество векторного пространства, образованное 

объединением произвольного набора лучей с началом в одной и той же 

точке. Объем конуса. Площадь боковой поверхности конуса. Прямой 

круговой конус (высота которого падает в центр круга, являющегося его 

основанием). Наклонный конус (у которого перпендикулярная проекция 

вершины на основание не совпадает с центром его симметрии). Конус 

положительных элементов пространства непрерывных функций. 2. Фигура 

или предмет такой формы. Дорожные сигнальные конусы. Конус вулкана, 

горной вершины.  

КО́НУСНЫЙ, ая, ое. 1. В математике — относящийся к конусу (1 зн.), 

связанный с ним; конический (1 зн.). Детали конусной формы. Уклон 

конусной поверхности. 2. Представляющий собой конус (2 зн.); конический 

(2 зн.). Конусный светильник. Конусный смеситель. Конусный шалаш. 3. 

Содержащий рабочую деталь в виде конуса; предназначенный для работы с 

деталями в виде конусов. Конусный кран. Конусная дробилка. Конусный 

ключ. 

КОНФЕДЕРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Связанный с созданием конфедерации 

(1 зн.); основанный на принципах конфедерации; являющийся 

конфедерацией. Конфедеративное соглашение. Конфедеративное 

устройство нового политического образования. Конфедеративные 

отношения между двумя государствами. Конфедеративное государство. 

КОНФЕДЕРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. confoederatio союз, союзный договор]. 

1. Форма территориального устройства, основанная на союзе 

самостоятельных независимых государств, созданном для осуществления 

конкретных совместных целей; сам такой союз. Субъекты конфедерации. 

Попытки перехода к конфедерации. До 1918 года Австро-Венгрия была 

конфедерацией. 2. Объединение каких-л. общественных, профессиональных 



и т. п. организаций. Сибирская конфедерация труда. Конфедерация союзов 

предпринимателей России. Всеобщая конфедерация профсоюзов. 

КОНФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. [< ср.-лат. conferencia < лат. confero собирать в 

одно место]. 1. Собрание, совещание представителей каких-л. государств, 

организаций, групп, отдельных лиц для обсуждения определенных вопросов. 

Международная конференция. Политическая конференция. Научная 

конференция. Программа конференции. Выступить с докладом на 

конференции. Публикация материалов конференции. 2. Высший 

руководящий орган региональной, городской, районной партийной 

организации некоторых партий; общее собрание такого органа. Конференция 

«Единой России». Созыв конференции.  

КОНФЕССИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Вероисповедный, 

церковный. Конфессиональная принадлежность. Конфессиональный состав 

населения России. Конфессиональный признак в самоидентификации 

государств. 

КОНФЕ́ССИЯ, и, ж. [< лат. confessio букв. признание]. Разновидность 

той или иной религии, того или иного вероисповедания. Христианские 

конфессии. Представители различных конфессий. 

КОНФИГУРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Предназначенный для 

конфигурирования. Конфигурационная информация. Конфигурационные 

параметры. Настройки в конфигурационной панели программы. 

КОНФИГУРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. configuro придавать форму]. 1. 

Очертание, форма предмета. Каталог конфигураций офисных перегородок. 

Конфигурация багажника в новой модели автомобиля. 2. Взаимное 

расположение, соотношение каких-л. объектов или их частей. Политическая 

конфигурация. В условиях добросовестной конкуренции складывается 

конфигурация банковской системы. Электронная конфигурация 

(распределение электронов по орбиталям атома). 3. В информатике — 

совокупность функциональных частей вычислительной системы и связей 

между ними, обусловленная их техническими характеристиками. 

Аппаратная конфигурация. Многопроцессорная конфигурация. Базовая 

конфигурация ноутбука. Установить, изменить, расширить конфигурацию 

сети. 4. В информатике — набор установок, задающий режим 

функционирования программы или устройства. Системная конфигурация. 

Цветовая конфигурация системы. Специальные конфигурации для 

отдельных групп пользователей. 5. В астрономии — характерное взаимное 

положение Солнца, Луны планет и других тел Солнечной системы на 

небесной сфере. Лунные конфигурации. Планетные конфигурации. Основные 

конфигурации Марса. 



КОНФИГУРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Настроить/настраивать, задать/задавать конфигурацию (3 и 4 зн.). Сеть легко 

наращивать и конфигурировать. Операционная система конфигурирует 

аппаратуру при загрузке. Конфигурируемая плата. 

КОНФИСКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. confiscatio отобрание имущества в 

казну < fiscus казна]. 1. Изъятие по постановлению судебной власти в пользу 

государства (имущества, ценностей и т. п.) в качестве санкции за 

правонарушение. Конфискация земли. Изъятые из незаконного оборота 

наркотические вещества подлежат конфискации. Получить по решению 

суда семь лет с конфискацией. 2. Наложение ареста на произведения печати, 

изъятие их из обращения. Конфискация тиража газеты. Конфискация 

нелегальной литературы. 

КОНФЛИ́КТ, а, м. [< лат. conflictus столкновение]. 1. Серьезное 

разногласие между людьми, группами; непримиримый спор. Конфликт в 

школе. Конфликт между партнерами, сослуживцами. Конфликт между 

родителями и детьми. Конфликт с руководством. 2. Столкновение (часто 

вооруженное) между различными государствами, народами, общественными 

группами. Межнациональные конфликты. Мирное урегулирование 

конфликта. 

КОНФЛИ́КТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Относящийся к конфликту 

(1 зн.); провоцирующий конфликт. Конфликтная ситуация в семье. 

Конфликтное положение на заводе. Конфликтная проблема. Исследования 

конфликтного поведения человека. 2. Занимающийся рассмотрением 

конфликтов (1 зн.). Конфликтная комиссия. 3. Склонный к конфликту (1 зн.), 

конфликтам. Конфликтный характер. Конфликтный коллектив. Он очень 

конфликтен. 4. Относящийся к конфликту (2 зн.), конфликтам. Конфликтная 

территория. Конфликтное время. 

КОНФЛИКТОЛО́ГИЯ, и, ж. Отрасль психологии, изучающая 

поведение человека в конфликтной ситуации и предлагающая способы 

выхода из таких ситуаций. Отделение конфликтологии на философском 

факультете Санкт-Петербургского государственного университета. 

Специалист по конфликтологии. 

КОНФО́РКА, и, ж. [< нидерл. komfoor жаровня]. 1. Нагревательный 

элемент кухонной плиты; металлический круг, закрывающий нагревательный 

элемент или отверстие для него. Конфорка ускоренного нагрева. 

Электрическая плита с четырьмя конфорками. 2. Надставка на трубе 

самовара для заварного чайника. Настаивать чай на конфорке. Латунная 

конфорка. 

КОНФОРМИ́ЗМ, а, м. [< позднелат. conformis подобный, сходный] 

Пассивное принятие существующего порядка, господствующих мнений, 



отсутствие собственных позиций; приспособленчество. Политический 

конформизм. Социальный конформизм. 

КОНФОРМИ́СТ, а, м. [англ conformist букв согласный] Тот, кто 

следует принципам конформизма, приспосабливается к существующему 

порядку, к обстоятельствам. Конформисту не свойственно стремление к 

независимости. 

КОНФРОНТА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Konfrontation, франц. confrontation 

< лат. con с, вместе + frons (род. frontis) лоб]. Столкновение (обычно на почве 

политических разногласий); непримиримое противостояние. Политическая, 

социальная конфронтация. Пойти на конфронтацию с прокуратурой. 

Вступить в конфронтацию с прессой. 

КОНЦЕ́НТР, а, м. [< лат. cоn… (cum) с + центр]. 1. обычно мн. Один из 

нескольких кругов, колец разной величины, имеющих общий центр (1 зн.). 

Радиусы концентров. Внешние концентры вулкано-тектонических 

структур. 2. В педагогике — ступень обучения, связанная с предыдущей 

(последующей) ступенью единством содержания и отличающаяся от нее 

большей (меньшей) сложностью и объемом. Вводный концентр. Усвоение 

материала первого концентра. Курс состоит из трех концентров. 

КОНЦЕНТРА́Т, а, м. [нем. Konzentrat < лат. cоn… (cum) с + центр]. 1. 

Продукт в обезвоженной, высушенной форме, предназначенный для 

длительного хранения и быстрого приготовления. Соевый концентрат. 

Готовить обед из концентратов. 2. Раствор или сухой продукт повышенной 

концентрации (3 зн.). Хвойный концентрат. Концентрат облепихового 

масла. Разбавить концентрат гранатового сока водой. Концентрат 

стирального порошка. 3. Корм для скота или удобрение с высоким 

содержанием необходимых веществ в единице веса. Обеспечить фермы 

белково-витаминным концентратом. Концентрат фосфорно-калийных 

удобрений. 4. Продукт, получающийся в результате обогащения полезного 

ископаемого и имеющий более высокое, чем в исходном сырье, содержание 

минералов. Железорудный концентрат. Апатитовый концентрат. 

Экспортировать медный концентрат за границу. 

КОНЦЕНТРА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к концентрату (1 и 2 зн.), 

связанный с его производством. Концентратное производство. 

Концентратная отрасль пищевой промышленности. 2. Являющийся 

концентратом (1 и 2 зн.); приготовленный из концентрата. Концентратные 

бульонные кубики. Концентратный соевый соус. Напитки, изготавливаемые 

из концентратного сырья. 3. Использующий концентрат (3 зн.), содержащий 

его. Концентратный способ кормления животных. Концентратные смеси 

кормов для животных. 



КОНЦЕНТРА́ТОР, а, м. В информатике — устройство, позволяющее 

при передаче данных обслуживать большее количество соединяемых им 

компьютеров в сети по меньшему числу каналов передачи данных; хаб. 

Сетевой концентратор. Отсоединить кабели от концентратора. 

Пассивный концентратор (выполняющий только функцию соединения 

сегментов сети). Активный концентратор (выполняющий также функции 

усиления сигналов). Гибридный концентратор (см. Гибридный 2 зн.). 

КОНЦЕНТРА́ЦИЯ, и, ж. 1. Скопление, сосредоточение кого-, чего-л. в 

одном месте. Концентрация капитала в крупных банках страны. Прибор для 

концентрации солнечной энергии. Концентрация войск на границе. 2. 

Степень плотности кого-, чего-л. скопившегося, сосредоточившегося в одном 

месте. Концентрация населения в больших городах. Большая концентрация 

металлургических предприятий в одном регионе. 3. Устремление к чему-л., 

направленность на что-л. одно. Концентрация внимания. Концентрация 

усилий на решении задачи. 4. Относительное содержание компонента в 

системе (растворе, смеси или сплаве); степень насыщенности вещества, 

содержащегося в определенном количестве раствора или другого вещества. 

Концентрация металлов в организме. Раствор высокой концентрации. 

Низкая концентрация полезных веществ в некоторых продуктах. Предельно 

допустимая концентрация (утвержденный в законодательном порядке 

норматив содержания вредного вещества в окружающей среде — воздухе, 

воде, пищевых продуктах и т. п., практически не влияющего на здоровье 

человека и не вызывающего неблагоприятных последствий). 4. Способ 

обогащения полезного ископаемого с целью повышения в нем содержания 

ценных минералов. Концентрация железной руды. 

КОНЦЕНТРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. кого, что. 

Собрать/собирать, скопить/скапливать в одном месте. Концентрировать 

ресурсы страны. Концентрировать войска на границе с другим 

государством. Грибы способны концентрировать ядовитые вещества. 2. 

что. Направить/направлять, устремить/устремлять на кого-, что-л., 

сосредоточить/сосредотачивать (мысли, внимание, интересы и т. п.) на ком-, 

чем-л. одном. Компания концентрирует усилия на рынке машин. Научиться 

концентрировать внимание. 3. Сгустить/сгущать что-л. методом удаления 

избытка жидкости. Концентрировать соевое молоко до вязкого состояния. 

Концентрированное методом выпаривания пюре. 4. что. 

Обогатить/обогащать, насытить/насыщать раствор или вещество. 

Концентрировать фруктовые соки. Концентрировать раствор примесями. 

Концентрированный солью раствор. 5. что. Обработать/обрабатывать, 

обогатить/обогащать полезные ископаемые с целью повышения в них 

содержания ценных минералов. Концентрировать руды. 

КОНЦЕНТРИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 1. 

Собраться/собираться, скопиться/скапливаться в одном месте. Заводы 



концентрируются на побережье. Концентрирующиеся в одном регионе 

горнообрабатывающие предприятия. 2. Сосредоточиться/сосредотачиваться 

на чем-л. Мысленно концентрироваться. Концентрироваться на решении 

первоочередных задач. Концентрирующийся только на своих проблемах 

коллега. 

КОНЦЕНТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< лат. cоn… (cum) с + центр]. 1. 

Имеющий общий центр (1 зн.); концентричный (1 зн.). Концентрические 

круги. Концентрические орбиты спутников. Концентрические слои на 

поперечном разрезе ствола. 2. В педагогике — связанный с введением 

концентров (2 зн.) в процесс обучения; концентричный (2 зн.). 

Концентрическая методика преподавания. Концентрическая система 

формирования устной речи у слабослышащих детей. 

КОНЦЕНТРИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. То же, что 

концентрический (1 зн.). Концентричные окружности. Концентричные 

канавки на подшипниках. Нарезы в стволе винтовки концентричны по 

отношению к каналу. 2. То же, что концентрический (2 зн.). Концентричное 

структурирование учебного материала. Школьное образование 

концентрично. 

КОНЦЕ́ПТ, а, м. [< лат. concipio вбирать в себя; представлять себе]. 1. 

То же, что концепция (2 зн.). Концепт рассказа. Выделить концепт романа. 

2. Cмысловое значение понятия. Религиозный концепт. Метафорический 

концепт. Вербализация концепта. Содержание концепта человек. 3. 

Выпускаемый производителем в единственном экземпляре продукт или его 

макет, отличающийся по своим характеристикам от предыдущих моделей, 

предназначенный для демонстрации потребителям. Концепт сотового 

телефона. Представить концепт интерфейса. 

КОНЦЕ́ПТ-КА́Р, а, м. Экспериментальная модель автомобиля, 

предназначенная для публичной демонстрации. Спортивный концепт-кар. 

Концепт-кар с семиступенчатой коробкой передач. 

КОНЦЕПТУАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Осмысление поступающей 

информации, мысленное конструирование предметов и явлений, которое 

приводит к образованию представлений о мире в виде концептов (2 зн.). 

Языковая концептуализация. Стадии концептуализации. Концептуализация 

действительности, знаний. 

КОНЦЕПТУАЛИ́ЗМ, а, м. 1. Направление средневековой 

схоластической философии, отрицавшее реальное существование общих 

понятий независимо от единичных вещей, но признававшее существование в 

уме концептов — особых форм познания действительности. Возникновение 

концептуализма в XI–XII веках. 2. Одно из направлений современного 



авангардизма. Образцы концептуализма в киноискусстве. Инсталляция 

сделана классиком концептуализма. 

КОНЦЕПТУАЛИ́СТ, а, м. 1. Сторонник, приверженец концептуализма 

(1 зн.). Теория универсалий виднейшего концептуалиста. 2. Последователь 

концептуализма (2 зн.). Выставка картин концептуалиста. Продать на 

аукционе произведение концептуалиста. 3. Специалист, занимающийся 

разработкой рекламных и маркетинговых идей. Эффективные слоганы, 

сценарии концептуалиста. 

КОНЦЕПТУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. Основанный на 

концепции (1 зн.), концепциях. Концептуальные расхождения между 

научными школами. 2. Имеющий серьезную самостоятельную концепцию 

(2 зн.), объединенный ею. Книга глубоко концептуальна. Концептуальный 

музыкальный альбом. 3. Относящийся к концепту (2 зн.), концептам, 

выражающий концепты. Концептуальное мышление. Концептуальные схемы. 

Концептуальный анализ текста. 4. Экспериментальный, предназначенный 

для публичной демонстрации. Концептуальный внедорожник. 

Концептуальный ноутбук. Концептуальная клавиатура. 5. Являющийся 

концептуализмом (2 зн.), представляющий собой произведение 

концептуализма. Концептуальное искусство. Концептуальные фотографии. 

Концептуальная архитектура. Концептуальная картина. Концептуальная 

музыка. 

КОНЦЕ́ПЦИЯ, и, ж. 1. Система связанных между собой и вытекающих 

один из другого взглядов на те или иные явления. Философская концепция 

Платона. Концепция экономического развития. Концепция налоговой 

политики. 2. Общий замысел, основная мысль, идея чего-л.; концепт (1 зн.). 

Концепция повести, статьи. Реализовать концепцию проекта. 

КОНЦЕ́РН, а, м. [нем. Konzern < англ. concern букв. интерес, дело < ср.-

лат. concerno относиться, быть релевантным]. Форма объединения 

предприятий и организаций различных отраслей на основе общности 

интересов. Фармацевтический концерн. Самолетостроительный концерн. 

Заводы, вошедшие в состав концерна. Руководить концерном. 

КОНЦЕ́РТ, а, м. [нем. Konzert < итал. concerto букв. созвучие, 

гармония]. 1. Публичное исполнение ряда вокальных, инструментальных 

музыкальных произведений, балетных, эстрадных, драматических и т. п. 

номеров. Хореографический концерт. Сольный концерт. Юмористический 

концерт. Концерт классической, джазовой музыки. Выступить с 

концертом. 2. Музыкальное произведение, обычно состоящее из трех частей 

и основанное на принципе состязания между солирующим инструментом 

(солирующими инструментами) и оркестром. Скрипичный концерт. Второй 

концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова. 



КОНЦЕРТИ́НО, нескл., ср. [итал. concertino]. 1. Музыкальное 

произведение типа концерта (2 зн.), но меньшее по объему и сложности. 

Концертино для тромбона с оркестром. 2. Пневматический музыкальный 

инструмент, небольшая гармонь с шести- или восьмигранным корпусом и 

клавишами, имеющими вид кнопок, источником звука являются 

металлические язычки. 

КОНЦЕ́РТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к концерту (1 зн.), концертам, 

связанный с ними; предназначенный для исполнения на концерте, концертах. 

Концертная программа. Концертный рояль. Концертный зал. Концертный 

номер. Концертный этюд. 

КОНЦЕССИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к концессии (1 зн.), 

связанный с концессией. Концессионные проекты. Концессионный конкурс 

на строительство завода. 2. Являющийся концессией (2 зн.). Имущество 

концессионного предприятия. 

КОНЦЕ́ССИЯ, и, ж. [< лат. concessio предоставление, разрешение]. 1. 

Договор на временную сдачу в эксплуатацию иностранному государству, 

юридическому или физическому лицу предприятий, земельных участков, 

недр и других объектов и ценностей в целях развития или восстановления 

национальной экономики и освоения природных богатств. Концессия на 

постройку железной дороги. Передача месторождения в концессию. 2. 

Предприятие, работающее по такому договору. Иностранные концессии. 

Служащие американской концессии. 

КОНЪЕКТУ́РА, ы, ж. [< лат. conjectura предположение, догадка]. 

Исправление или восстановление испорченного текста, расшифровка текста, 

не поддающегося непосредственному прочтению и пониманию. Конъектуры 

должны вводиться в основной текст в редакторских скобках или 

оговариваться в примечаниях. 

КОНЪЮНКТИ́ВА, ы, ж. [< лат. conjunctivus соединительный]. Тонкая 

прозрачная слизистая оболочка, покрывающая внутреннюю поверхность век 

и переднюю часть глазного яблока. Конъюнктива век. Конъюнктива глазного 

яблока. Конъюнктива выполняет защитную функцию. 

КОНЪЮНКТИВИ́Т, а, м. Воспаление конъюнктивы. Острый, 

хронический конъюнктивит. Вирусный, бактериальный, аллергический 

конъюнктивит. Слезотечение, светобоязнь при конъюнктивитах. 

КОНЪЮНКТУ́РА, ы, ж. [< лат. conjungo связывать, соединять]. 1. 

Совокупность сложившихся условий в их взаимосвязи, создавшееся 

положение в какой-л. сфере жизни. Политическая конъюнктура. Рыночная 

конъюнктура. Ценовая конъюнктура. 2. В экономике — состояние рынка, 

характеризуемое соотношением спроса и предложения на товары, услуги и 



другие ценности, уровнем инвестиционной и предпринимательской 

активности, динамикой цен, курсов ценных бумаг и процентных ставок по 

депозитам и кредитам и т. п. Благоприятная внешнеэкономическая 

конъюнктура. 

КОНЪЮНКТУ́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. Зависящий от 

совокупности сложившихся условий, определяющийся создавшимся 

положением в какой-л. сфере жизни. Сделать конъюнктурный ход. Поп-

музыка конъюнктурна. 2. Относящийся к конъюнктуре (2 зн.). 

Конъюнктурный подъем мировой экономики. Конъюнктурное оживление 

российской экономики. 

КООПЕРАТИ́В, а, м. [< лат. cooperatio сотрудничество]. Добровольное 

организационно оформленное объединение лиц для совместной 

экономической или другой деятельности, основанное на паевом участии. 

Вступить в кооператив. Гостиничный кооператив. Кооператив по 

производству швейных изделий. Члены кооператива. 

КООПЕРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к кооперативу; 

являющийся кооперативом; изготовленный в кооперативе. Кооперативное 

предпринимательство. Кооперативные магазины. Кооперативные цены. 

Кооперативные куртки, сумки. 2. Осуществляемый совместными усилиями. 

Участвовать в общемировых кооперативных связях. Кооперативная 

реклама (оплачиваемая совместно несколькими рекламодателями, обычно 

производителем и продавцами продукции). 

КООПЕРА́ЦИЯ, и, ж. 1. только ед. Форма организации деятельности, 

при которой работники совместно участвуют в одном и том же или в разных, 

но связанных между собой процессах труда; объединение участников при 

такой форме организации деятельности. Интернациональная, экономическая 

кооперация. Кооперация регионов. Построить производство на принципах 

кооперации. Между заводами заключен договор о кооперации. 2. 

Коллективное производственное, торговое и т. п. объединение, создаваемое 

на средства его членов. Промысловая кооперация. 

КООПТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. cooptatio дополнительное избрание]. 

Введение в состав выборного органа новых членов либо кандидатов без 

проведения дополнительных выборов. Положение о кооптации членов в 

Управляющий совет. Проведение кооптации. Увеличение числа депутатов 

путем кооптации. 

КООРДИНА́ТОР, а, м. [< лат. со… с, вместе + ordino приводить в 

порядок, управлять]. 1. Лицо, координирующее что-л. Координатор фракции 

в парламенте. Координатор поисков. Обязанности координатора 

программы. Подготовка координаторов для системы дистанционного 

обучения. 2. Навигационное устройство, указывающее прямоугольные 



координаты движущихся механизма, машины, самолета, торпеды и т. п., курс 

движения, направление на цель или конечный пункт маршрута, расстояние 

до него. Установить исходные данные на шкале координатора. 

Координатор управляемой ракеты обеспечивает наведение снаряда на цель. 

КООРДИНА́ТЫ, на́т, мн. (ед. координа́та, ы, ж.) [< лат. со… с, вместе 

+ ordinatus упорядоченный, определенный]. 1. Величины, определяющие 

положение точки на плоскости или в пространстве. Астрономические 

координаты. Широта и долгота — географические координаты. Ось 

координат (прямая с указанными на ней направлением, началом отсчета и 

выбранной масштабной единицей, служащей для определения положения 

точек). Декартова система координат (система координат на плоскости или 

в пространстве, обычно с взаимно перпендикулярными осями и одинаковыми 

масштабами по осям). 2. Разг. Сведения о местонахождении, 

местопребывании кого-, чего-л. Дайте мне свои координаты. 

КООРДИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [< лат. со… с, вместе 

+ ordino приводить в порядок, управлять]. Согласовать/согласовывать, 

привести/приводить в соответствие (какие-л. действия, явления и т. п.). 

Координировать усилия. Координировать работу над проектом. 

Производство надо координировать с потребностями рынка. 

КОПИРА́ЙТ1, а, м. [англ. copyright < to copy воспроизводить + right 

право]. 1. Охраняемое законом авторское право на публикацию книги, 

распространение аудио- и видеозаписи и т. п. Нарушение копирайта. Купить 

копирайт. 2. Графический знак охраны авторского права, закрепляющий 

наименование обладателя авторского права и год первой публикации 

произведения. Копирайт ставится на обороте титульного листа. 

КОПИРА́ЙТ2, а, м. Разг. 1. То же, что копирайтинг. Заниматься 

копирайтом статей. Популярные темы для копирайта. 2. Текст, созданный 

в результате копирайтинга (2 зн.). Авторская стилистика копирайта. 

Обеспечить сайт хорошими копирайтами. 

КОПИРА́ЙТЕР, а, м. 1. Специалист по составлению рекламных 

текстов, разрабатывающий текстовые рекламные обращения, лозунги, 

девизы, статьи и т. п. Копирайтеры рекламного агентства. 2. Специалист, 

занимающий копирайтингом (2 зн.). Копирайтер, создающий 

информационные статьи для сайтов. Заработок копирайтера зависит от 

стоимости тысячи знаков текста. Удаленная работа копирайтером. 

КОПИРА́ЙТИНГ, а, м. [англ. copywriting < to copy воспроизводить + to 

write писать]. 1. Формирование рекламных концепций, составление 

рекламных текстов, разработка текстовых рекламных обращений, лозунгов, 

девизов, статей, создание сценариев для рекламных роликов и т. п. 

Имиджевый копирайтинг. Копирайтинг прямого отклика (побуждающий 



пользователя, клиента незамедлительно купить товар или воспользоваться 

услугой). 2. Написание текстов на заказ (обычно для публикации в 

интернете), создание текстового контента для сайтов. Копирайтинг на 

заданные темы. Копирайтинг является одним из наиболее популярных видов 

удаленной работы. 

КОПИРОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с копированием (2 зн.); 

предназначенный для копирования. Копировальный центр. Копировальные и 

печатные услуги полиграфической компании. Сервисное обслуживание 

копировальной техники. 

КОПИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. только ед. Снятие копии (1 зн.), копий с 

чего-л. Копирование рисунков. Копирование документов. 2. Подражание 

кому-л., внешнее воспроизведение чьих-л. движений, мимики и т. п. 

Бессознательное копирование жестов собеседника в процессе общения. 

Копирование речи окружающих в детском возрасте. 3. В информатике — 

воспроизведение данных с сохранением исходной информации, в том числе 

на носителе с отличной физической природой. Резервное копирование 

информации. Копирование с одного дискового устройства на другое. 

Инструменты копирования в современных приложениях. 

КОПИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. что. Cнять/снимать 

копию (1 зн.) с чего-л. Копировать чертеж, картину. Копировать книгу на 

ксероксе. 2. кого. Внешне воспроизвести/воспроизводить чьи-л. действия, 

движения, мимику и т. п., подражая кому-л. Копировать известного 

артиста. 3. что. Осуществить/осуществлять копирование (3 зн.). 

Копировать папку на дискету. Копировать файлы с одного компьютера на 

другой. Копировать фрагмент текста в буфер. 

КО́ПИЯ, и, ж. [< лат. copia масса, множество]. 1. Точное 

воспроизведение, повторение чего-л. Копии рукописей. Копия картины 

известного художника. Копия документа, заверенная нотариусом. 2. только 

ед. Разг. Перен. О ком-, чем-л. очень похожем на другого, во всем 

совпадающем с другим. Сын — копия отца. Новый дом — точная копия 

старого. 3. Дубликат данных (обычно в другом участке памяти компьютера, 

месте документа и т. п.). Последняя копия документа. Копия изображения в 

буфере обмена. Нелицензионная копия программного продукта. Обновить 

архивные копии. 

КО́ПТЕР, а, м. [англ. copter вертолет]. Беспилотный летательный 

аппарат с одним или несколькими горизонтально расположенными винтами, 

создающими подъемную силу. Любительские, профессиональные коптеры. 

Радиоуправляемые коптеры с камерой. Тактический коптер для 

краткосрочной разведки на высоте до километра. 



КО́ПТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к коптеру; связанный с 

использованием коптеров; являющийся коптером. Коптерная аппаратура. 

Коптерные аккумуляторы. Коптерные съемки. Коптерный беспилотный 

летательный аппарат. 

КО́РДА, ы, ж. [франц. corde < греч. chordē струна]. 1. Прочная стальная 

нить, позволяющая пилоту управлять прикрепленной к ней авиа- или 

автомоделью. Корда позволяет задавать траекторию движения модели. 

Длина корды определяет высоту полета авиамодели. Использовать 

электрический провод в качестве корды. 2. Веревка, на которой гоняют 

верховых и рысистых лошадей по кругу при выездке, обучении; лонжа 

(2 зн.). Гонять коней на корде. Тренировка на корде. Работа на корде. 

КОРДЕБАЛЕ́Т, а, м. [франц. corps de ballet букв. личный состав 

балета]. Ансамбль артистов балета, оперы, оперетты и т. п., исполняющих 

групповые танцы, выступающих в массовых сценах. Участники 

кордебалета. Танец кордебалета. 

КОРДЕБАЛЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к кордебалету, связанный с 

кордебалетом, являющийся кордебалетом. Кордебалетный танцовщик. 

Кордебалетный репертуар. Кордебалетный эпизод в опере. Кордебалетный 

танец. Кордебалетный ансамбль. 

КОРИДО́Р, а, м. [< итал. corridore проход < лат. curro бежать]. 1. 

Проход внутри здания, соединяющий отдельные части квартиры, одного 

этажа здания. Длинный коридор. Гостиничный, больничный коридор. Двери 

классов выходили в просторный школьный коридор. Коридоры власти – 

правительственные учреждения, органы, где принимаются важные 

государственные решения (название русского перевода романа Ч. Сноу, 

1964). 2. Узкое длинное пространство, ограниченное с двух сторон. Сеть 

подземных коридоров пещеры. В толпе образовался коридор. Пробить и 

удерживать коридор в обороне противника. Геополитический коридор (см. 

Геополитический 2 зн.). Экологический коридор (охраняемые узкие полосы 

земель, водных объектов, соединяющие изолированные участки дикой 

природы и обеспечивающие естественную миграцию биологических видов, 

сохранение биологического и ландшафтного разнообразия территории). 3. 

Путь движения транспорта, коммуникация. Железнодорожный коридор. 

Северный морской коридор. Международный транспортный коридор. 

Трансконтинентальные воздушные коридоры. Таможенный коридор (путь 

движения человека, транспортного средства при пересечении границы 

государств). 4. Фиксированный диапазон колебаний значения какой-л. 

величины на протяжении определенного промежутка времени. Ценовой 

коридор. Коридор безопасности дозы препарата. Валютный коридор (см. 

Валютный 1 зн.). Рыночный коридор (в период равновесия цен: узкий 

диапазон их колебания). 



КОРО́НА, ы, ж. [< лат. corōna венец, венок]. 1. Головной убор из 

драгоценного металла, являющийся атрибутом и символом монаршей власти; 

геральдический элемент в виде такого головного убора как символ 

дворянского, княжеского, графского, герцогского и т. п. достоинства. 

Царская, императорская корона. Золотая корона, украшенная 

бриллиантами, рубинами, жемчугом. В верхней части щита три короны. 2. 

какая, чего. Фигура, объект и т. п., имеющие вид, форму такого головного 

убора. Ледовая корона. Корона огня. Крыша с ажурными железными 

коронами над печными трубами. 3. Власть монарха; государство, 

правительство в монархических странах. Наследник короны. Сложить с себя 

корону (отречься от престола). Возложить корону (короновать). Подданный 

британской короны. 4. Звание победителя какого-л. конкурса, соревнования, 

состязания. Борьба за корону первой красавицы страны. Завоевать 

шахматную корону. К титулу чемпиона мира спортсмен прибавил вице-

чемпионскую корону первенства Европы. 5. В астрономии — внешняя часть 

атмосферы небесного тела; ореол, возникающий вокруг небесного светила в 

таком слое атмосферы при определенных условиях. Водородная корона 

Венеры. Излучение короны. Лунная корона. 

КОРОНАВИ́РУС, а, м. [англ. coronavirus]. Вирус (1 зн.), относящийся к 

семейству возбудителей заболеваний верхних дыхательных путей, 

кардиологических и желудочных заболеваний у людей и животных, по форме 

напоминающий корону; инфекционное заболевание, вызванное таким 

вирусом. Семейство коронавирусов. Расшифровка нового вида коронавируса. 

Высокая изменчивость коронавируса. Анализ на коронавирус. Лечение 

коронавируса. 

КОРОНАВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к коронавирусу, 

связанный с ним; вызванный коронавирусом. Коронавирусные инфекции. 

Коронавирусный гастроэнтерит у кошек. Коронавирусный тест. 

КОРОНА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Обеспечивающий циркуляцию крови в 

области сердечной мышцы (о кровеносных сосудах); связанный с такими 

сосудами. Коронарная артерия. Сканирование коронарных вен на 

рентгеновском компьютерном томографе. Нарушение коронарного 

кровообращения. 2. Вызывающий нарушения деятельности таких сосудов; 

связанный с лечением таких нарушений. Острая коронарная 

недостаточность Коронарное шунтирование. Отделение коронарной 

хирургии. 

КОРПОРАТИ́В, а, м. Разг. Корпоративный праздник, вечеринка для 

сотрудников корпорации. Выездной корпоратив на природе, на теплоходе. 

Игры и конкурсы для корпоративов. Проведение корпоративов является 

своеобразным показателем успешного развития компании. 



КОРПОРАТИ́ВНОСТЬ, и, ж. 1. Сознательная вовлеченность всех 

работников в единый производственный процесс, стремление трудиться на 

благо компании, корпорации (2 зн.), учреждения, поддерживая их доходность 

и традиции. Корпоративность профессиональной деятельности. 2. 

Обособленность, замкнутость пределами корпорации (1 зн.), направленность 

на интересы узкой группы; разделенность общества на корпорации. В 

театре развита корпоративность. Корпоративность вредит общему делу. 

КОРПОРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. [нем. korporativ, франц. 

corporatif < ср.-лат. corporatio объединение, сообщество]. 1. только полн. ф. 

Относящийся к корпорации (2 зн.). Корпоративный склад. Корпоративная 

компьютерная сеть. Корпоративный менеджмент. Отдел магазина по 

работе с корпоративными клиентами. Корпоративный шпионаж (то же, 

что коммерческий шпионаж). 2. только полн. ф. Характерный для 

корпорации (2 зн.), свойственный данной корпорации. Корпоративный 

имидж. Корпоративные правила поведения. Корпоративная форма одежды. 

Корпоративные значки сотрудников. 3. Узкогрупповой, обособленный, 

замкнутый пределами корпорации (1 зн.). Корпоративные интересы. 

Группировка корпоративна. Корпоративный контроль над социумом. 

КОРПОРА́ЦИЯ, и, ж. 1. Устойчивая социальная группа, выделяемая 

как общность обычно по профессиональному признаку и опирающаяся на 

определенные традиции. Бюрократическая корпорация. Корпорации врачей, 

журналистов, оперных певцов. Корпорации в армии. 2. Акционерное 

общество, управляемое работающими по найму менеджерами, форма 

монополии. Продовольственная корпорация. Строительная корпорация. 

Финансовая корпорация. Ракетно-космическая корпорация. 

КО́РПУС, а, м. [< лат. corpus тело]. 1. мн. ко́рпусы, род. ко́рпусов. 

Туловище человека или животного. Повернуться всем корпусом. Движения 

корпуса при ходьбе. 2. мн. корпуса́, род. корпусо́в. Опорная часть, остов 

судна, какого-л. сооружения; оболочка, внешняя часть какого-л. прибора, 

механизма, изделия. Корпус самолета. Пробоина в корпусе парохода. Корпус 

часов. Корпус скрипки. Антенна, встроенная в корпус мобильного телефона. 

3. мн. корпуса́, род. корпусо́в. Отдельное здание в ряду однотипных или 

обособленная часть большого здания. Главный, административный корпус. 

Заводские корпуса. Жилые корпуса военного городка. 4. только ед. 

Совокупность лиц одной специальности, одного служебного или 

социального положения. Министерский, дипломатический корпус. Корпус 

чиновников. Преподавательский, журналистский корпус. Губернаторский 

корпус (совокупность глав областных администраций). Депутатский корпус 

(действующий состав депутатов органов государственной власти). 5. мн. 

корпуса́, род. корпусо́в. Крупное войсковое соединение, состоящее из 

нескольких дивизий или бригад. Стрелковый корпус. Танковые корпуса. 

Командовать корпусом. 6. мн. корпуса́, род. корпусо́в. Название среднего 



военно-учебного заведения. Кадетский корпус. Корпус армейской разведки. 

7. мн. ко́рпусы, род. ко́рпусов. Полное собрание, цельный свод, массив 

каких-л. текстов. Корпус произведений Пушкина. Национальный корпус 

русского языка. Реставрация корпуса античных текстов. 8. только ед. 

Шрифт размером 10 пунктов. Набрать абзац корпусом. 

КОРПУ́СКУЛА, ы, ж. [< лат. corpusculum тельце]. В классической 

(неквантовой) физике — очень малая частица вещества. И. Ньютон считал 

свет потоком корпускул. 

КОРПУСКУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к корпускулам, связанный 

с ними; состоящий из корпускул. Корпускулярная теория. Корпускулярные и 

волновые свойства света. Корпускулярный эфир. 

КОРПУСНО́Й1, а́я, о́е. 1. Находящийся, служащий в корпусе (3 зн.). 

Корпусная начальница. Корпусная столовая. 2. Относящийся к корпусу 

(5 зн.). Корпусные артиллерийские полки. Войска центрального и корпусного 

подчинения. Корпусные учения. 

КОРПУСНО́Й2, о́го, м. Начальник корпуса (3 зн.) в каком-л. 

учреждении, заведении. Вызвать корпусного. Пожаловаться корпусному. 

Слежка корпусного за заключенными. 

КО́РПУСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к корпусу (2 зн.). Линия 

изготовления корпусных конструкций. Корпусная резьба. Корпусное 

покрытие. Корпусная защита. 2. Не встроенный в стену, отдельно стоящий 

(о предметах, наборах мебели). Корпусная мебель. Корпусный шкаф. 

Корпусные кухни, прихожие. 3. Относящийся к корпусам (7 зн.), 

занимающийся изучением корпусов. Корпусная лингвистика. Корпусные 

исследования. 

КОРРЕКТИ́В, а, мн. корректи́вы, род. корректи́вов, м. [< ср.-лат. 

correctivus < corrigo выпрямлять, исправлять]. Частичное исправление, 

поправка. Существенные, незначительные коррективы. Внести коррективы 

в документ, в образ жизни, в маршрут, в историческое развитие. 

Коррективы коснулись графика работ. Жизнь внесла свои печальные 

коррективы. 

КОРРЕКТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Внесение изменений, поправок во что-л. 

Корректирование плана. Корректирование текстов редактором. Компания 

требовала корректирования графика работ со стороны руководства. 

КОРРЕКТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Внести/вносить 

изменения, исправления во что-л.; изменить/изменять что-л. в соответствии с 

необходимостью. Корректировать доклад в ходе выступления. 

Корректировать курс лечения. Корректировать направление движения. 



Корректировать показания прибора вручную. Выделить корректируемую 

строку. 2. Прочитать/читать текст, внося в него исправления; 

исправить/исправлять ошибки (в тексте). Корректировать издание, гранки. 

Редактор корректирует текст. 3. Исправить/исправлять, скрыть/скрывать 

недостатки чего-л. Одежда, корректирующая фигуру. Корректирующее и 

утягивающее белье. 4. Внести/вносить поправки в наводку орудий. Системы 

корректируемого артиллерийского вооружения с лазерным наведением. 

КОРРЕКТИРО́ВКА, и, ж. Изменение, содержащее уточнение или 

исправление; указания, содержащие требования таких изменений. 

Корректировка курса реформ. Корректировка профилактических планов и 

мер. План нуждается в корректировке. Предложения по корректировке 

проекта. Выполнение управленческих корректировок. 

КОРРЕКТИРО́ВЩИК, а, м. 1. Специалист, корректирующий 

направление стрельбы. Опытный корректировщик координирует с земли 

огонь авиации. 2. Специальное устройство, корректирующее направление 

стрельбы. Запустить наземный, воздушный корректировщик. Вывести 

артиллерийский корректировщик на позицию. 

КОРРЕ́КТОР, а, мн. корре́кторы, род. корре́кторов, м. [< лат. corrector 

< corrigo выпрямлять, исправлять]. 1. Работник издательства, редакции или 

типографии, занимающийся чтением и правкой корректур (2 зн.). Корректор 

газеты. Электронному журналу требуется корректор. Штат корректоров 

издательства. 2. Вещество белого цвета, используемое для удаления 

написанного при внесении исправлений в текст. Корректоры на водной 

основе. Замазать, исправить ошибки корректором. 3. Прибор или 

приспособление для корректировки, исправления чего-л. Мощный 

корректор. Электронный корректор объема газа. Корректор осанки. 4. 

Средство для корректировки чего-л. Корректор цвета лица. Корректор 

избыточного веса. 

КОРРЕ́КТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к корректору (1 зн.); 

выполняемый корректором. Корректорские значки. Корректорская правка. 

Требуется сотрудник на корректорскую работу. 

КОРРЕКТУ́РА, ы, ж. 1. Исправление ошибок в оттиске типографского 

набора. Специалист по корректуре. Подготовить статью для корректуры. 

2. Текст, подготовленный к публикации, или оттиск типографского набора, 

предназначенный для исправления в нем ошибок. Готовая корректура. 

Читать корректуру. 

КОРРЕКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для коррекции 

(1 зн.). Коррекционный корсет улучшит осанку. Подобрать тона 

коррекционного макияжа. 2. Связанный с коррекцией (2 зн.); 

осуществляющий коррекцию. Коррекционный массаж. Коррекционная 



ринопластика. Коррекционные тренинги. Коррекционная работа психолога. 

Коррекционная школа. Коррекционная педагогика (то же, что 

дефектология). 3. Предназначенный для коррекции (3 зн.). Коррекционный 

светофильтр. Спутниковый коррекционный сервис для повышения 

надежности геодезических операций. 4. Связанный с коррекцией (4 зн.); 

являющийся коррекцией. Коррекционная торговля. Учитывать 

возможность коррекционного движения на рынке. 

КОРРЕ́КЦИЯ, и, ж. 1. Исправление чего-л., обычно не требующее 

коренных изменений. Коррекция расписания занятий. Коррекция семейных 

отношений. Крем для коррекции морщин. 2. Устранение или ослабление 

каких-л. недостатков психического или физического развития человека 

медицинскими средствами, психолого-педагогическим воздействием и т. п. 

Хирургическая коррекция. Центр коррекции веса. Коррекция почечной 

недостаточности. Коррекция дефектов речи. Коррекция поведения. 3. 

Внесение изменений, поправок в работу приборов, регуляторов и т. п. с 

целью обеспечения необходимых результатов. Коррекция траектории 

движения робота. Коррекция показаний датчика. Цветовая коррекция 

изображений. 4. В экономике — исправление динамики конъюнктуры рынка 

посредством обратного по отношению к действующему в данный момент 

тренду движения цены. Восходящая, нисходящая коррекция рынка. 

Критический уровень коррекции. При коррекции трейдеры фиксируют 

прибыльные позиции. 

КОРРЕЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [франц. corrélation, нем. Korrelation < лат. 

correlatio соотношение]. 1. только ед. Взаимная связь, соотношение. 

Корреляция между влажностью воздуха и атмосферным давлением. Теория 

фонологической корреляции. 2. В математике — статистическая зависимость 

между случайными величинами, при которой изменение одной или 

нескольких величин приводит к изменению другой или других. Линейная, 

ранговая корреляция. Простая корреляция между двумя величинами. Во 

множественной корреляции участвуют три и более переменных. 3. В 

биологии — взаимозависимость строения и функций клеток, тканей, органов 

и систем организма, проявляющаяся в процессе его развития и 

жизнедеятельности. Морфогенетические, филогенетические корреляции. 

Корреляции обусловливают существование организма как единого целого. 

КОРРЕСПОНДЕ́НТ, а, м. [< лат. co… с, вместе + respondeo отвечать; 

соответствовать]. 1. Автор корреспонденций (3 зн.) в средствах массовой 

информации. Специальный корреспондент. Спортивный корреспондент. 

Военный корреспондент. Корреспондент программы «Время». Репортаж 

корреспондента с места событий. Опрос проведен корреспондентами 

журнала. 2. Лицо, учреждение, организация, находящиеся в переписке с кем-

л. Аккуратно отвечать всем корреспондентам. Завести разные 

электронные ящики для различных корреспондентов. Известить всех 



корреспондентов о смене адреса. 3. Финансовая организация, 

представляющая интересы какой-л. подобной организации на определенной 

территории. Корреспондент, работающий на рынке межбанковских 

операций. 

КОРРЕСПОНДЕ́НТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к корреспонденту 

(1 зн.), корреспондентам. Корреспондентский пункт. Корреспондентский 

репортаж. Корреспондентское расследование. Корреспондентская сеть1 

(объединение корреспондентов средств массовой информации региона). 2. 

Связанный с корреспондентом (2 зн.), корреспондентами. Почтово-

секретарское корреспондентское обслуживание. Корреспондентское 

обучение (форма заочного обучения, при котором учащемуся по почте 

отправляются пособия, а он отсылает на проверку домашние задания). 3. 

Относящийся к корреспонденту (3 зн.). Корреспондентские отношения. 

Корреспондентская сеть2 (совокупность банков-корреспондентов, 

осуществляющих платежи и расчеты по поручению друг друга). 

Корреспондентский счет (банковский счет, по которому осуществляются 

платежи и расчеты вступивших в договорные отношения кредитных 

учреждений). 

КОРРЕСПОНДЕ́НЦИЯ, и, ж. [нем. Korrespondenz < франц. 

correspondance < лат. со(n) с, вместе + respondēre отвечать; соответствовать]. 

1. Обмен письмами, сообщениями, переписка. Вести деловую 

корреспонденцию. 2. Собир. Письма, сообщения, почтово-телеграфные 

отправления. Рекламная корреспонденция. Доставка корреспонденции. Весь 

почтовый ящик завален корреспонденцией. Регистрация входящей, 

исходящей корреспонденции в учреждении. 3. Сообщение о текущих 

событиях, присланное откуда-л. в средства массовой информации. Послать 

корреспонденцию из горячей точки. 4. Хозяйственная операция, 

представленная в соотношении, взаимной зависимости с другими способом 

двойной записи (способом ведения бухгалтерского учета, при котором 

хозяйственные операции отражаются одновременно по дебету и кредиту 

взаимосвязанных бухгалтерских счетов). Реквизиты корреспонденции. 

Сумма главной корреспонденции, подчиненных корреспонденций. 

Корреспонденция счетов (взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета 

при регистрации хозяйственной операции способом двойной записи с 

указанием, по дебету и кредиту каких счетов и в какой сумме записывается 

данная операция). 

КОРРЕСПОНДИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие и состояние по глаголу 

корреспондировать (1 зн.). Корреспондирование отдельных положений 

гражданского и финансового законодательства. Обеспечить 

корреспондирование показателей объема производства, затрат труда и 

заработной платы. 2. Действие по глаголу корреспондировать (2 и 3 зн.). 

Корреспондирование счетов по учету доходов и расходов от продаж. 



Корреспондирование данных аналитического и синтетического учета. 

Система корреспондирования предполагает управление кредитами.  

КОРРЕСПОНДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; с чем [< лат. co… с, 

вместе + respondeo отвечать; соответствовать]. 1. Соответствовать чему-л., 

соотнестись/соотноситься с чем-л.; корреспондироваться. Понятия 

корреспондируют. Форма корреспондирует с содержанием. Графика, 

корреспондированная со шрифтовыми гарнитурами. 2. Стать/быть 

соотнесенным, прийти/приходить в состояние взаимной зависимости при 

регистрации хозяйственной операции способом двойной записи (способом 

ведения бухгалтерского учета, при котором хозяйственные операции 

отражаются одновременно по дебету и кредиту взаимосвязанных 

бухгалтерских счетов). Денежные средства корреспондированы в 

драгоценные металлы. 3. Представить/представлять интересы какой-л. 

финансовой организации на определенной территории. Корреспондирующие 

банки. Биржи могут стать корреспондирующими членами рынка.  

КОРРЕСПОНДИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, нсв; с чем. То же, что 

корреспондировать (1 зн.). Содержание пособия корреспондируется с 

учебным курсом. Заключение должно корреспондироваться с 

констатирующей частью экспертизы. Корреспондирующиеся права и 

обязанности налогоплательщика и поставщика. 

КОРРОЗИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к коррозии (1 зн.); вызывающий 

коррозию; связанный с воздействием коррозии; подвергшийся коррозии; 

возникший в результате коррозии; коррозионный. Коррозийный процесс. 

Коррозийные газы. Коррозийный мониторинг нефтепроводных систем. 

Коррозийный слой на поверхности изделия. Коррозийный гастрит (см. 

Гастрит). 

КОРРОЗИО́ННЫЙ, ая, ое. То же, что коррозийный. Коррозионное 

воздействие. Коррозионные свойства чистых металлов. Коррозионные 

испытания. Коррозионная защита. 

КОРРО́ЗИЯ, и, ж. [< лат. corrodo грызть, разъедать]. 1. Разрушение 

металлов и некоторых других твердых тел, вызываемое химическим или 

электрохимическим воздействием внешней среды; результат этих процессов. 

Коррозия бетонных поверхностей. Ущерб от коррозии строительных 

конструкций. Корпус автомобиля покрывается точечной коррозией. 

Биологическая коррозия (см. Биологический 2 зн.). 2. Разрушение горных 

пород под влиянием воздуха и воды. Береговая коррозия. Изъеденные 

коррозией скалы. 

КОРРУМПИ́РОВАННЫЙ, ая, ое; ван, ванна, ванно. Проникнутый 

коррупцией. Коррумпированное руководство. Коррумпированное общество. 

Коррумпированная экономика. 



КОРРУМПИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. Сделать/делать 

причастным к коррупции, проникнутым коррупцией, продажным. Попытка 

коррумпировать врача. Структура коррумпирована криминалитетом. 

Коррумпируемая система судейства. 

КОРРУПЦИОНЕ́Р, а, м. Государственный чиновник, политический 

или общественный деятель, причастный к коррупции. Коррупционеры в 

высших эшелонах власти. Бороться с коррупционерами. 

КОРРУПЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Основанный на коррупции, связанный с 

ней. Коррупционные преступления. Коррупционные скандалы. 

КОРРУ́ПЦИЯ, и, ж. [< лат. corruptio < corrumpo портить, развращать]. 

Продажность, подкуп должностных лиц, государственных чиновников, 

общественных и политических деятелей; использование должностным лицом 

своего положения в целях личного обогащения. Коррупция высших эшелонов 

власти. Борьба с коррупцией. Дело возбуждено по фактам коррупции. 

КОРСЕ́Т, а, м. [франц. corset < corps корпус, тело]. 1. Широкий упругий 

пояс, стягивающий нижнюю часть грудной клетки, талию и живот для 

придания стройности фигуре. Затянуться в корсет. Корсет подвенечного 

платья. 2. Предмет женской одежды, представляющий собой такой пояс. 

Атласный, кожаный корсет. Ажурный корсет с подвязками. 3. В 

медицине — жесткий ортопедический пояс, применяемый при заболеваниях 

позвоночника. Гипсовый корсет. Фиксирующий, разгружающий корсет. 

КОРТ, ко́рта, м. [англ. (tennis-)court < ст.-франц. cort < лат. cohors, 

cohortis двор, огороженное место]. Прямоугольная площадка для игры в 

теннис, размеченная в соответствии с правилами соревнований. Закрытый, 

открытый корт. Корты с твердым покрытием. 

КО́СИНУС, а, м. [нем. Kosinus < лат. со(n) с, совместно + синус]. Одна 

из тригонометрических функций угла, равная абсциссе точки пересечения 

единичной окружности и ее радиуса, образующего данный угол с осью 

абсцисс. Свойства функции косинус. Косинус числового аргумента. 

Вычислить косинус угла между двумя векторами. 

КОСМЕ́ТИКА, и, ж. [< греч. kosmetike (techne) (искусство) украшать]. 

1. Уход за лицом и телом с гигиенической целью и для придания им большей 

привлекательности, свежести. Кабинет лечебной и эстетической косметики 

в салоне красоты. 2. Собир. Средства для осуществления такого ухода. 

Декоративная косметика. Натуральная косметика для тела. Косметика для 

глаз, волос, губ. Средства для снятия косметики. 

КОСМЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к косметике (1 зн.). 

Косметический салон. Косметические процедуры. Использование 



ароматических масел в косметических целях. 2. Относящийся к косметике 

(2 зн.); осуществляемый с помощью косметики. Косметическая фабрика. 

Косметический уход за кожей. Косметическая маскировка пигментных 

пятен. 3. Относящийся к внешнему виду кого-, чего-л. Косметические 

дефекты. Косметические недостатки. 4. Связанный с улучшением 

внешнего вида кого-, чего-л., предназначенный для этих целей. 

Косметическая операция по изменению формы подбородка. Косметическое 

покрытие рабочей поверхности. Фасадные косметические работы. 

Косметический ремонт (устранение неисправностей, повреждений, следов 

износа и т. п. без замены конструктивных элементов и инженерных систем 

помещения, здания, сооружения). 5. Перен. Воздействующий только на 

внешнюю сторону какого-л. процесса, явления и т. п., не затрагивающий 

основ, сути чего-л. Косметические преобразования в отрасли. Внесение 

косметических поправок в документ. 

КОСМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к космосу1 (1 зн.); связанный 

с полетами в космос; работающий в космосе. Космические исследования. 

Беспилотные космические аппараты. Международная космическая станция. 

Космический телескоп. Космические скорости (критические значения 

скорости космического аппарата в момент его выхода на орбиту, 

определяющие форму траектории его движения в космическом 

пространстве). Космический зонд (см. Зонд 4 зн). 2. Перен. Грандиозный, 

громадный, чрезвычайный по силе, степени проявления. Космические 

масштабы. Выходные пронеслись с космической скоростью. Проблемы 

выросли до космических размеров. 

КОСМО… [< греч. kosmos мироздание]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение космический. 

КОСМОДРО́М, а, м. [< космо… + греч. dromos место для бега]. 

Комплекс сооружений и технических средств, предназначенный для сборки, 

подготовки и запуска космических летательных аппаратов. Байконур — 

первый в мире космодром. Успешный запуск нового спутника с космодрома. 

Подготовка к пуску ракеты-носителя на космодроме. 

КОСМОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к космологии, 

связанный с ней. Космологичекая теория. Космологические представления 

античных философов. 

КОСМОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел астрономии, изучающий общие свойства 

и развитие Вселенной. Зарождение наблюдательной космологии. 

Теоретический фундамент космологии составляют основные физические 

теории. 

КОСМОНА́ВТ, а, м. Человек, летающий в космос1 (1 зн.), проводящий 

испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полете. 



Центр подготовки космонавтов. Космонавты, работающие на 

Международной космической станции. 

КОСМОПОЛИ́Т, а, м. [< космо… + греч. polites гражданин]. 1. 

Приверженец космополитизма (1 зн.); гражданин мира. Преследование 

космополитов в советские годы. 2. обычно мн.. Систематическая категория 

растений или животных, широко распространенных по всем обитаемым 

областям земного шара, не имеющих определенной географической 

локализации. Космополиты живут во всех океанах. Крысы являются 

космополитами. 

КОСМОПОЛИТИ́ЗМ, а, м. 1. Социальная теория, основанная на идее 

мирового гражданства; идеология, утверждающая отказ от национальных 

традиций и культуры, отрицающая государственный и национальный 

суверенитет во имя единства человеческого рода. Приверженцы 

космополитизма. Борьба с космополитизмом в СССР. 2. Распространение 

систематических категорий растений или животных по всем обитаемым 

областям земного шара, без ограничения определенным ареалом, ареалами. 

Среди растений космополитизм характерен для семейств сложноцветных и 

злаковых. 

КОСМОПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к космополиту 

(1 зн.), космополитам, космополитизму (1 зн.); основанный на 

космополитизме. Космополитические идеи. Концепция космополитического 

общества. 2. Объединяющий людей многих национальностей; 

космополитичный (2 зн.). Космополитическое государство, населенное 

иммигрантами со всего мира. 3. Относящийся к космополитизму (2 зн.), 

характеризующийся преобладанием космополитов (2 зн.); являющийся 

космополитом. Космополитические ареалы. Космополитический 

папоротник. 

КОСМОПОЛИТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Проникнутый 

космополитизмом (1 зн.); являющийся приверженцем космополитизма. 

Космополитичные взгляды. Вести космополитичный образ жизни, 

переезжая из страны в страну. Космополитичный человек. 2. То же, что 

космополитический (2 зн.). Космополитичные города Европы. 3. 

Рассчитанный на широкое распространение, использование в различных 

странах, регионах, различными группами людей в разных условиях, с 

различными устройствами и т. п. Самый космополитичный автомобиль 

современности. Космополитичный характер популярного алкогольного 

напитка. Дизайн магазина космополитичен и нравится всем покупателям. 4. 

Характеризующийся космополитизмом (2 зн.). Виды с космополитичным 

распространением. Космополитичные злаковые растения. Косатка 

космополитична. 



КО́СМОС, а, м. [греч. kosmos мироздание, мир; небесный свод]. 1. 

Межзвездное, межгалактическое, межпланетное пространство со всеми 

находящимися в нем объектами; пространство за пределами Земли и земной 

атмосферы. Исследование космоса. Первый в истории полет человека в 

космос. Проведение научных экспериментов в космосе. 2. В античной 

философии — физический мир, рассматриваемый как целое. Согласно 

учению Плотина, космос находится в постоянном вращении и смене 

ступеней бытия. 

КОСТЁЛ, а, м. [польск. kościoł < др.-в.-нем. kastel < лат. castellum 

укрепление]. Католический храм (в Польше, Прибалтике и т. п.). 

Кафедральный костел. Костел святой Екатерины — самый большой и 

самый старый из всех католических храмов в России. Звучание органа в 

костеле. 

КОСТЮ́М, а, м. [франц. costume < итал. costume обыкновение, 

привычка < лат. consuetudo]. 1. Комплект одежды из нескольких 

компонентов. Домашний костюм. Горнолыжный, спортивный костюм. 

Маскировочный костюм охотника. Рабочий костюм. Мужской костюм 

(включающий пиджак и брюки, иногда жилет). Женский деловой костюм 

(включающий пиджак и юбку или пиджак и брюки). Английский костюм 

(костюм строгого покроя). 2. Одежда для выступлений; маскарадная или 

театральная одежда. Пошив костюмов для танцоров, фигуристов. 

Карнавальный костюм. Сценический костюм. Костюм рыцаря, пирата, 

волшебника. 

КОТА́НГЕНС, а, м. [нем. Kotangens < лат. со(n) с, совместно + tangens 

касающийся]. Одна из тригонометрических функций, определяемая как 

отношение косинуса аргумента к его синусу. Если котангенсы углов 

треугольника образуют арифметическую прогрессию, то и квадраты 

сторон этого треугольника образуют арифметическую прогрессию. 

КОТИРОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. То же, что котировочный. Котировальный 

список биржи. Торговля ценными бумагами в котировальных центрах. 

КОТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [франц. coter]. 

Установить/устанавливать биржевую стоимость товаров, ценных бумаг, 

валюты. Котировать акции на крупнейших мировых биржах. Котировать 

бумаги однозначно, объявляя цену покупки и продажи. 

КОТИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, нсв. 1. Цениться, оцениваться (о 

товарах, ценных бумагах, валюте). Эта валюта не котируется на 

международных рынках. 2. Иметь хождение, обращение на бирже. Акции 

предприятия больше не котируются. 3. Получать, иметь ту или иную оценку 

в определенной среде, признаваться важным, значительным; цениться. 



Свободное владение несколькими языками высоко котируется при 

устройстве на работу.  

КОТИРО́ВКА, и, ж. 1. Установление биржевой стоимости. Выведение 

марки на свободную котировку. Котировка цен. Допуск евро к котировке на 

внутреннем валютном и фондовых рынках. 2. Курсовая стоимость 

иностранных валют, ценных бумаг или товаров на биржах или 

неорганизованных рынках. Падение, обвал котировок. Котировки акций 

выросли. Стабилизация котировки госбумаг. 3. Информационный лист с 

перечнем товаров и их курсовой стоимости на бирже; прайс-лист. 

Просматривать котировку. Котировки выставляются в фондовых 

магазинах. 

КОТИРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к котировке, котировкам; 

котировальный. Котировочное табло. Аналитическая котировочная 

информация. Единый котировочный центр рублевой зоны. 

КОТТЕ́ДЖ, а, м. [англ. cottage]. Частный двух-, трехэтажный жилой 

дом повышенной комфортности, расположенный в пригороде и 

предназначенный для городских жителей. Кирпичный коттедж. Жить в 

коттедже. 

КОТТЕ́ДЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к коттеджам; состоящий из 

коттеджей. Коттеджное строительство. Коттеджный комплекс. 

Коттеджный поселок. 

КО́ФЕ, нескл., м. [англ. coffee, нидерл. koffie < араб. qahwa]. 1. 

Тропическое дерево, семена некоторых видов которого используются для 

приготовления горячего тонизирующего напитка. Кофе произрастает на 

высоте от 200 до 2000 метров над уровнем моря. Ярко-красные плоды кофе. 

2. Собир. Семена (зерна) такого дерева; продукт из таких семян, порошок из 

поджаренных и размолотых семян такого дерева. Жареный кофе. Молотый 

кофе. Кофе в зернах. Пачка, банка кофе. Гранулированный, растворимый 

кофе. Развести две ложки кофе кипятком. 3. Горячий тонизирующий 

напиток, приготовляемый из такого порошка; питье такого напитка. Крепкий, 

слабый кофе. Черный кофе (без молока, сливок). Кофе с корицей. Беседовать 

за кофе. 

КОФЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к кофе (1 зн.); являющийся кофе; 

засаженный кофе. Кофейные бобы. Кофейные зерна. Кофейное дерево. 

Кофейные плантации. 2. Относящийся к кофе (2 зн.), свойственный ему; 

являющийся кофе. Кофейный аромат разносился по всей комнате. У 

выпечки получился приятный кофейный привкус. Кофейный порошок. 3. 

Приготовленный с использованием кофе (2 зн.), имеющий привкус кофе. 

Кофейное мороженое. Кофейный ликер. Кофейный крем. Кофейный торт. 

Кофейный пудинг. 4. Предназначенный для приготовления и питья кофе 



(3 зн.). Кофейная чашка. Кофейный чайник. Кофейный набор. Фарфоровый 

кофейный сервиз. 

КОФЕ́ЙНЯ, и, ж. Кафе, специализирующееся на приготовлении и 

подаче кофе. Армянская, турецкая кофейня. Выпить в кофейне чашку 

ароматного кофе. Открыть сеть кофеен по всему городу. Готовить кофе 

на глазах посетителей кофейни. 

КОФЕМАШИ́НА, ы, ж. Аппарат для автоматического приготовления 

различных видов кофе. Установить размер перемалывания кофе в 

кофемашине. Офисные кофемашины. Кофемашина готовит экспрессо, 

капучино и лате. Функция подогрева молока в кофемашине. 

КОШЕ́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. [< евр. kasher пригодный]. В 

иудаизме — разрешенный, позволенный; пригодный к употреблению 

(обычно о пище, посуде, предметах культа). Список кошерных продуктов. 

Все виды фруктов, овощей, грибов, ягод — кошерны. Птицы кошерного вида. 

Кошерный способ убиения животных на мясо. 

КОЭФФИЦИЕ́НТ, а, м. [< лат. co… с, вместе + efficiens действующий]. 

1. Показатель, выраженный относительными величинами и отражающий 

скорость развития какого-л. процесса, частоту возникновения явления, 

взаимосвязь качественно различных явлений, вариацию величин признака 

и т. п. Коэффициент рождаемости. Коэффициент плотности населения. 

Высокий коэффициент эффективности. Вычислить зарплату с помощью 

коэффициента, соответствующего присвоенному разряду. Коэффициент 

трофности (в биологии — отношение валовой продукции фотосинтеза в 

экосистеме к дыханию). 2. В математике — числовой или постоянный 

множитель одночлена или произведения вектора на число; множитель 

заранее оговоренного типа в произведении выражений. Целые, дробные 

коэффициенты. Коэффициент многочлена. Коэффциент подобия. 

Коэффициенты а и b в уравнении равны единице. Линейное 

дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами. 3. Величина, 

определяющая какое-л. свойство физического тела, механизма. 

Кинетические, механические коэффициенты. Коэффициент 

теплопроводности. Коэффициент отражения (безразмерная величина, 

равная отношению потока энергии отраженной волны к потоку энергии 

волны, падающей на поверхность раздела двух сред). Коэффициент 

поглощения (величина, равная отношению потока излучения, поглощенного 

данным телом, к потоку излучения, упавшего на него). Коэффициент 

полезного действия (безразмерная величина, показывая, какая часть 

подводимой энергии полезно используется в рассматриваемом устройстве). 

Коэффициент рассеяния (величина, равная отношению потока излучения, 

рассеянного телом, к потоку излучения, упавшего на него). 4. Разг. Надбавка 

к заработной плате, компенсирующая тяжелые или ненормальные условия 



работы. Коэффициент за вредность производства. Выплата северного 

коэффициента. 

КРАХ, а, м. [нем. Krach]. 1. Разорение, банкротство. Крах банка. Крах 

фирмы. Биржевой крах (см. Биржевой). 2. Перен. Полная неудача, провал. 

Крах философской концепции. Крах системы профессионального 

образования. 

КРЕАТИ́В, а, м. Творческое решение, используемое для продвижения 

товаров, услуг, брендов (обычно в рекламе). Креатив компании. Разработка 

креатива. Мониторинг рекламных креативов. 

КРЕАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. [< англ. creative творческий < лат. 

creo творить, создавать]. 1. Созидательный; художественный, творческий. 

Креативный процесс. Креативное начало. Креативные решения в рекламе. 

Креативные методики обучения. Совмещать административную и 

креативную деятельность. 2. Способный к творческой деятельности. 

Креативный менеджер. Креативный дизайнер. 3. Связанный с разработкой и 

использованием креатива; разрабатывающий креатив. Креативное 

позиционирование товара. Креативная деятельность фирмы. Недооценка 

креативных технологий. Креативная группа рекламного агентства. 

КРЕАТИ́ВЩИК, а, м. Разг. Креатор. Креативщик рекламного 

агентства. На стадии зарождения проекта креативщик должен собрать 

предложения копирайтеров, дизайнеров, фотографов и направить их 

дальнейшую работу. 

КРЕА́ТОР, а, м. Специалист, разрабатывающий креатив. Креаторы 

сформировали новый образ телевизионного канала. Одна из функций 

креатора — преобразование информации в лаконичные и оригинальные 

сообщения. 

КРЕАТУ́РА, ы, ж. [< лат. creatura создание, творение]. Человек, 

выдвинувшийся благодаря чьей-л. протекции, ставленник влиятельного лица, 

группировки, исполняющий волю своего покровителя. Креатура известного 

олигарха. Продвигать собственные креатуры на высшие посты в 

корпорации. Навязать свою креатуру. 

КРЕАЦИОНИ́ЗМ, а, м. [< лат. creatio (род. creationis) созидание]. 

Учение о сотворении мира Богом из ничего. Креационизм характерен для 

таких теистических религий, как иудаизм, христианство, ислам. 

КРЕДИ́Т, а, м. [< лат. creditum < credo верить; давать взаймы]. В 

финансовом деле — предоставление денежных или материальных средств во 

временное пользование на условиях возврата и обычно с уплатой процента; 

сами такие средства. Долгосрочный, краткосрочный кредит. Рублевые, 



валютные кредиты. Целевые кредиты правительства под конкретные 

проекты. Выплатить проценты по кредиту. Расплачиваться по кредиту. 

Погасить кредиты и проценты по ним. 

КРЕДИ́ТКА, и, ж. Разг. Кредитная банковская карта. Расплатиться 

кредиткой. Долг по кредитке. 

КРЕДИ́ТНЫЙ, ая, ое. В финансовом деле — относящийся к креди́ту; 

предоставляющий креди́т. Кредитный аукцион. Кредитный рынок. 

Кредитные учреждения. Кредитная история клиента банка. 

Государственная кредитная поддержка инвестиций. Кредитная банковская 

карта (предназначенная для совершения операций, расчеты по которым 

осуществляются за счет денежных средств, предоставленных клиенту 

банком). Кредитная история (см. История 5 зн.). Кредитный рейтинг (мера 

кредитоспособности частного лица, предприятия, региона или страны, 

рассчитываемая на основе прошлой и текущей финансовой истории, а также 

на основе оценок размера собственности и взятых на себя финансовых 

обязательств). 

КРЕДИТО́Р, а, м. Лицо или учреждение, предоставляющие креди́т. 

Средства для выплат кредиторам. Расчеты с дебиторами и кредиторами. 

Расплатиться с кредиторами. 

КРЕ́ЙСЕР, а, мн. крейсера́ и кре́йсеры, род. крейсеро́в и кре́йсеров, м. 

[< нидерл. kruiser]. Крупный военный корабль. Противолодочный, ракетный 

крейсер. Вертолет на борту крейсера. Крейсер вооружен артиллерийским 

комплексом. 

КРЕ́ЙСЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к крейсеру; состоящий из 

крейсеров. Крейсерские суда. Крейсерская эскадра. 2. Имеющий наиболее 

длительную постоянную скорость; являющийся постоянным (о скорости). 

Крейсерский полет, режим. Крейсерский танк. Крейсерская скорость 

(нормальная скорость корабля или самолета в отличие от максимальной). 

КРЕ́КИНГ, а, м. [англ. cracking < to crack расщеплять]. Переработка 

нефти и ее фракций для получения моторных топлив, химического сырья. 

Каталитический, высокотемпературный крекинг. Сырье для крекинга. 

Дегидрирование при термическом крекинге нефти. 

КРЕ́КИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к крекингу, связанный с ним; 

образующийся при крекинге. Крекинговый цех. Крекинговый котел. 

Крекинговый газ. Крекинговый остаток. 

КРЕКИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Подвергнуть/подвергать 

крекингу. Крекировать нефть. Крекировать отдельно тяжелое и легкое 

сырье. Крекированный бензин. 



КРЕМ, а, мн. кре́мы, м. [франц. crème]. 1. Средство в виде густой массы, 

использующееся в медицинских, косметических, защитных и т. п. целях. 

Массажный крем. Противогрибковый крем. Крем для нормальной, сухой, 

жирной кожи. Крем для рук, лица, ног. Крем от пролежней. Крем от 

ожогов. Крем от комаров. Черный, коричневый, бесцветный крем для обуви. 

Тональный крем (крем телесного цвета различных оттенков, используемый 

для коррекции незначительных дефектов кожи). 2. Взбитая масса из сладких 

продуктов, употребляемая для прослойки тортов и пирожных или как десерт; 

взбитая масса из любых продуктов как отдельное блюдо (2 зн.). Белковый, 

масляный, шоколадный крем. Трубочки с заварным кремом. Хорошо 

промазать коржи кремом. Добавить в крем орехи. Подать на десерт 

кофейный крем. Сырный, творожный крем. Бутерброды с печеночным 

кремом. 

КРЕ́МОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к крему (1 зн.); имеющий вид, 

свойства крема. Кремовая консистенция. Кремовый антиперспирант. 

Кремовый гель для снятия макияжа. 2. Приготовленный из крема (2 зн.), в 

виде крема, с кремом; связанный с приготовлением крема. Кремовый десерт. 

Кремовый йогурт. Кремовый торт с ягодами. Кремовая булочка. Требуется 

кондитер на кремовое производство. 3. Имеющий цвет сливочного крема 

(2 зн.), желтовато-белый. Кремовые обои. Кремовая блузка. 

КРЕЩЕ́НДО1, нареч. [итал. crescendo букв. усиление]. Усиливая 

звучность, постепенно переходя от тихого звучания к громкому. Этот 

отрывок в пьесе исполняется крещендо. 

КРЕЩЕ́НДО2, нескл., ср. Постепенный переход от тихого звучания к 

громкому. Финальное крещендо. 

КРИЗ, а, м. Внезапно наступивший острый приступ болезни. 

Вестибулярный криз. Криз отторжения. Комплекс мероприятий по 

купированию криза. Возрастной криз (общее название преходящих 

психических отклонений, возникающих при переходе от одного возрастного 

периода к другому). Гипертонический криз (см. Гипертонический 2 зн.). 

Гипотонический криз (см. Гипотонический 1 зн.). 

КРИ́ЗИС, а, м. [нем. Krisis < лат. crisis < греч. krisis решение, 

поворотный пункт]. 1. Тяжелое, нестабильное положение, состояние, 

тяжелый переходный этап в какой-л. сфере. Промышленный, аграрный 

кризис. Кризис производства. Кризис системы образования. Кризис 

неплатежей. Кризис в супружеской жизни. Кризис творческого жанра. 

Социальный кризис (переходное состояние общества, связанное с распадом 

существующих связей и ценностей и поиском новых жизненных 

ориентиров). Моральный кризис (подрыв моральных устоев в обществе). 

Кризис культуры (резкое противоречие сложившихся духовно-нравственных 



идеалов с реальной жизнью). Кризис семейных ценностей (отсутствие у 

многих людей в обществе мотивации для вступления в брак и заведения 

детей). Валютный кризис (см. Валютный 1 зн.). Демографический кризис 

(см. Демографический). Правительственный кризис (изменения в составе 

правительства, вызванные острыми политическими разногласиями во 

властных структурах). Финансовый кризис (расстройство финансовой 

системы, проявляющееся в дефиците бюджета и инфляции). Экологический 

кризис (потенциально обратимая ситуация, возникающая в природных 

экосистемах в результате нарушения равновесия под воздействием 

стихийных природных или антропогенных факторов). 2. Такое положение, 

обусловленное острой нехваткой каких-л. средств, ресурсов. Топливный 

кризис. Нефтяной кризис. Сырьевой кризис. Продовольственный кризис. 

Кадровый кризис. Кризис инфраструктуры. Кризис сюжетов в 

киноиндустрии. 3. Тяжелый переломный момент в течении болезни, после 

которого следует улучшение или ухудшение состояния больного. Во время 

кризиса пациент теряет много воды с потом. Кризис миновал, но 

предстоит еще длительное лечение. 4. Переходный этап в психическом 

развитии человека, в течение которого происходит целостное изменение его 

личности; тяжелое психологическое состояние, вызванное крайне 

неблагоприятными внешними обстоятельствами. Душевный кризис. 

Возрастные кризисы. Подростковый, юношеский кризис. Кризис взросления. 

Кризис самосознания. Кризис среднего возраста (особое эмоциональное 

состояние, переживаемое человеком обычно в возрасте 40–45 лет, связанное 

с переоценкой и переосмыслением своей жизни и часто сопровождающееся 

депрессией). Переживать кризис после развода. Травматический кризис 

вызван реакцией на экстремальную ситуацию. 5. Обострение конфликтных 

отношений между государствами, влекущее за собой переход к военным 

действиям или грозящее таким переходом. Урегулирование кризиса 

дипломатическими методами. Иракский кризис (обострение отношений 

между США и Ираком в начале XXI в., повлекшее вторжение войск США и 

их союзников в Ирак). Карибский кризис (обострение отношений между 

СССР и США в 1962 г., грозившее ядерной войной). 

КРИ́ЗИСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к кризису (1 зн.), являющийся 

кризисом; находящийся в состоянии кризиса, переживающий кризис. 

Кризисные экономические условия. Кризисные ситуации на предприятии. 

Кризисный регион. Кризисные предприятия. 2. Связанный с действиями, 

предпринимаемыми для выхода из кризиса (1 зн.), преодоления кризиса; 

занимающийся выводом из кризиса или предотвращением кризиса. 

Кризисный план. Кризисное управление. Кризисный консультант в сфере 

управления. 3. Относящийся к кризису (3 зн.), связанный с кризисом. 

Кризисное состояние при обострении болезни. 4. Относящийся к кризису 

(4 зн.). Кризисный возраст. Кризисный период в отношениях. Кризисное 

состояние человека. 5. Предназначенный для оказания помощи людям, 

находящимся в тяжелом психологическом состоянии или в тяжелой 



жизненной ситуации, оказывающий такую помощь. Кризисный телефон 

доверия. Кризисная психотерапия. Кризисные центры. Кризисный психолог.  

6. Связанный с предотвращением или преодолением кризиса (5 зн.). 

Кризисная дипломатия. Международная кризисная группа. 

КРИКЕ́Т, а, м. [англ. cricket]. Английский национальный вид спорта — 

командная игра с мячом и плоскими деревянными битами на травяном поле 

овальной формы, цель которой — разрушить «калитку» соперников, 

состоящую из трех стоек с двумя перекладинами; такая игра как вид 

развлечения (в основном в зарубежных странах). Играть в крикет. Фанаты 

крикета. Площадка для крикета. Соревнования по крикету. 

КРИКЕТИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся крикетом; человек, 

играющий в крикет. Профессиональный крикетист. Команда крикетистов. 

Карьера крикетиста. Крикетист ударил битой по мячу. 

КРИКЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к крикету, крикетистам; 

предназначенный для игры в крикет. Крикетный клуб. Крикетная команда. 

Крикетный стадион. Крикетное обмундирование. Крикетная бита. 

КРИМИНА́Л, а, м. [< лат. crimen (род. criminis) обвинение; 

преступление]. 1. Уголовное преступление; уголовное дело. Быть 

замешанным в криминале. Сидеть за криминал. Обнаружить в действиях 

задержанного криминал. 2. Уголовная среда, преступники. Проникновение 

криминала во власть. Местный криминал. 3. обычно с отрицанием. Разг. О 

чем-л., вызывающем общественное осуждение, нарушающем какие-л. нормы. 

Никакого криминала в его поведении нет. 

КРИМИНАЛИ́СТ, а, м. 1. Специалист в области криминалистики. 

Экспертиза документов криминалистами. Правила фотосъемки подробно 

разработаны криминалистами. 2. Специалист по уголовному праву. 

Рассматривающий иск судья — криминалист. 

КРИМИНАЛИ́СТИКА, и, ж. Прикладная юридическая наука, 

разрабатывающая систему специальных приемов, методов и средств сбора, 

фиксации, исследования и использования судебных доказательств. Общая 

теория криминалистики. Технологии криминалистики. 

КРИМИНАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к криминалистике. 

Криминалистическая экспертиза. Криминалистические приемы осмотра. 

Передвижная криминалистическая лаборатория. Криминалистическая 

тактика (учение о психологических и тактических принципах и методах 

раскрытия и предупреждения преступлений; система приемов, позволяющих 

наиболее эффективно использовать возможности каждого следственного, 

судебного действия и оперативно-розыскных мероприятий с учетом 

конкретной обстановки). Криминалистическая техника (отдельная область 



криминалистики, включающая систему специальных приемов и научно-

технических средств сбора, фиксации и исследования доказательств). 

КРИМИНАЛИТЕ́Т, а, м. Собир. Люди, нарушающие законность; 

уголовные преступники. Представители местного криминалитета. 

Проникновение криминалитета в городские структуры. 

КРИМИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Уголовный, преступный; связанный с 

преступлениями. Криминальное происшествие. Криминальная обстановка в 

регионе. Криминальные структуры. Вспышки криминальной активности. 2. 

Предназначенный для борьбы с уголовной преступностью. Криминальный 

сыск. Криминальное судопроизводство. Криминальная психология 

(изучающая психологию уголовных правонарушителей и психологические 

механизмы совершения преступлений). 

КРИМИНОГЕ́ННОСТЬ, и, ж. Наличие или возможность 

возникновения криминальной ситуации. Криминогенность центра города. 

Криминогенность экономики. Высокий уровень криминогенности в регионе. 

КРИМИНОГЕ́ННЫЙ, ая, ое; нен, нна, нно. Порождающий 

криминальную ситуацию, способствующий усилению преступности. 

Криминогенные условия в бизнесе. Криминогенная ситуация, обстановка в 

регионе. Криминогенный фактор (явление, способствующее сохранению 

или росту преступности, отдельного ее рода или вида). 

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к криминологии; 

связанный с криминологией. Криминологические исследования. 

Криминологическая экспертиза. Криминологический прогноз тенденций 

развития преступности. Криминологическая характеристика (описание 

закономерностей и последствий преступности, свойств личности 

преступника). Криминологическая ювенология (отрасль криминологии, 

предметом которой является преступность несовершеннолетних, ее 

специфические факторы, а также система мер борьбы с преступностью 

несовершеннолетних). 

КРИМИНОЛО́ГИЯ, и, ж. Наука о преступности, ее причинах, 

личности преступников, путях и средствах предупреждения преступности и 

перспективах ее ликвидации. Клиническая криминология. Кафедра 

криминалистики и криминологии. Специалист в области криминологии. 

КРИ́О… [греч. kryos холод, лед]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение связанный с низкими температурами, со льдом. 

КРИОАГЕ́НТ, а, м. 1. Вещество, используемое в качестве рабочего тела 

в криогенных системах. Температура кипения криоагентов. Использование 

чистых газов, углеводородов в качестве криоагентов. Жидкий азот — самый 



распространенный криоагент. 2. Охлаждающее вещество, используемое в 

косметических и медицинских целях. Криоагент для удаления бородавок и 

папиллом. Массаж с использованием криоагентов. Влияние криоагентов на 

обмен веществ. 

КРИОБИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к криобиологии, 

связанный с криобиологией, ее развитием и применением; используемый в 

криобиологии. Криобиологические исследования. Криобиологические методы 

заморозки. Криобиологические сосуды для хранения и транспортирования 

биопрепаратов. 

КРИОБИОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел биологии, изучающий эффекты 

воздействия температур от ниже нормальных до криогенных на живые 

организмы. Объектами криобиологии являются белки, клетки, ткани, 

органы и целые организмы. 

КРИОГЕНЕ́З, а, м. Совокупность физических, химических, 

биохимических и других процессов, происходящих в пределах криосферы и 

сопровождающихся образованием льда. Криогенез современных отложений 

Евразии. Основы криогенеза литосферы. Предотвращение негативных 

проявлений криогенеза. 

КРИОГЕ́НИЙ, я, м. Второй период (8 зн.) неопротерозоя 

продолжительностью около 85 миллионов лет, характеризующийся самым 

значительным оледенением период вплоть до экватора; соответствующие 

этому периоду отложения горных пород. Жизнь криогения могла быть 

представлена обитавшими в океане бактериями и мелкими одноклеточными 

водорослями. Определение максимального возраста криогения по пробам 

аргиллитов. 

КРИОГЕНИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к криогению, связанный с 

ним по времени образования, происхождения и т. п.; являющийся 

криогением; криогенный (4 зн.). Криогенийское похолодание. Криогенийское 

разделение единого океана. Земля была полностью покрыта льдом в части 

криогенийского периода. 

КРИОГЕ́НИКА, и, ж. [< греч. kryos холод, мороз + лат. genos род, 

происхождение]. 1. Раздел физики, изучающий закономерности изменения 

свойств различных веществ в условиях криогенных температур. 2. Собир. 

Технологии получения и использования криогенных температур; аппаратно-

методические средства работы в условиях криогенных температур.  

Криогеника в пищевой промышленности. С криогеникой связана точность 

работы навигационного оборудования в космических летательных 

аппаратах. Изготовление криогеники по чертежам клиента. 



КРИОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Низкий или сверхнизкий, ниже 120 градусов 

по шкале Кельвина (о температуре); используемый при таких температурах; 

обусловленный такими температурами. Криогенные температуры. 

Криогенный газ. Криогенная жидкость. Криогенный стресс клетки. 2. 

Связанный с получением и использованием низких и сверхнизких 

температур. Внедрение криогенных технологий. Криогенный трубопровод. 

Криогенный способ очистки поверхностей. Применение криогенного метода 

в клинической практике онкологии. 3. В геологии — обусловленный 

мерзлотой. Криогенный рельеф. Криогенные процессы в верхних частях 

земной коры. Криогенный метаморфизм пород. 4. То же, что криогенийский. 

Криогенные сутки составляли менее 22 часов. Уровень криогенного океана 

сильно понижался. Криогенный период характеризовался чередованием 

небольших потеплений и сильнейших похолоданий. 

КРИОКОНСЕРВА́ЦИЯ, и, ж. Криогенное замораживание и хранение 

живых биологических объектов с возможностью восстановления их 

биологических функций после размораживания; криостаз (2 зн.). 

Криоконсервация эмбрионов. Криоконсервация клеток крови. 

Криоконсервация вегетативных побегов черной смородины. 

КРИО́НИКА, и, ж. Практика криоконсервации тела или мозга человека 

вскоре после засвидетельствованной смерти с целью его оживления и 

извлечения в будущем, когда достижения медицины и иных технологий это 

позволят. Реальные возможности современной крионики. Философский, 

религиозный, нравственный аспекты крионики. 

КРИОСТА́З, а, м. [< крио… + stasis неподвижность, остановка]. 1. 

Анабиоз (1 зн.), вызванный замораживанием до криогенных температур. 

Погружение в криостаз. Выведение из криостаза. Тело, находящееся в 

криостазе. 2. То же, что криоконсервация. Процедура криостаза. 

Безопасность криостаза для биологических объектов с точки зрения 

мутагенности. Для осуществления криостаза в тело через кровеносную 

систему вводятся химические вещества, уменьшающие повреждение тканей 

от замораживания. 

КРИОХИМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к криохимии, связанный с 

криохимией, ее развитием и применением; используемый в криохимии. 

Криохимические технологии получения наноматериалов. Особенности 

криохимических реакций атомов. Криохимический синтез. 

КРИОХИ́МИЯ, и, ж. Раздел науки и техники, изучающий и 

использующий химические превращения в жидкой и твердой фазах при 

криогенных температурах. Криохимия создает уникальные возможности для 

получения и стабилизации химически неустойчивых частиц и соединений. 

Лаборатория криохимии биополимеров. 



КРИПТОЗО́Й, я, м. [< греч. kruptos тайный, скрытый + zōē жизнь]. То 

же, что докембрий. Отложения криптозоя. В криптозое не существовало 

организмов с твердыми скелетами. Криптозой охватывает древнейшие и 

самые продолжительные этапы развития Земли. 

КРИПТОЗО́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к криптозою, связанный с 

ним по времени образования, происхождения и т. п.; являющийся 

криптозоем. С криптозойскими отложениями связаны месторождения 

разнообразных полезных ископаемых. Криптозойский этап охватывает 

историю Земли протяженностью в четыре миллиарда лет. 

КРИСТА́ЛЛ, а, м. [франц. cristal, нем. Kristall < лат. crystallus лед, 

хрусталь < греч. krustallos (lithos)]. Твердое тело, ионы, атомы или молекулы 

которого образуют упорядоченную периодическую структуру в форме 

многогранника. Кристалл горного хрусталя. Кристаллы соли. Кристаллы 

алмаза. Ровные грани кристалла. Выращивать кристаллы (искусственно 

создавать). Свойства кристаллов. Жидкие кристаллы (устойчивое 

состояние некоторых веществ, образующееся в органических веществах с 

продолговатой формой молекул в определенном интервале температур, 

характеризующееся структурными свойствами, промежуточными между 

твердым кристаллом и жидкостью). 

КРИСТАЛЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Образование кристаллов из паров, 

растворов, расплавов веществ, находящихся при нормальных условиях в 

твердом состоянии, в специальных установках или при химических реакциях. 

Кристаллизация жидкости. Зависимость скорости роста от условий 

кристаллизации приводит к разнообразию форм кристаллов. 

КРИСТАЛЛИЗОВА́ТЬСЯ, зу́юсь, зу́ешься, св и нсв. 1. 

Превратиться/превращаться в кристаллы. Мед кристаллизуется. Вода 

кристаллизуется при нуле градусов. Кристаллизующийся раствор. 2. Перен. 

Сложиться/слагаться, приняв ясный вид, определенную форму. 

Кристаллизовалась идея совместного проекта. Традиция кристаллизовалась 

в национальной культуре. Авторитет должен кристаллизоваться через 

огонь критики. 

КРИСТАЛЛИ́Т, а, м. Твердое тело микронных или субмикронных 

размеров, атомы, ионы или молекулы которого образуют трехмерную 

периодическую решетку лишь внутри ограниченной замкнутой поверхности. 

Столбчатые, ячеистые кристаллиты. Рост кристаллитов в расплаве 

металла. Изделия, выполненные по специальной технологии из 

кристаллитов. 

КРИСТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кристаллу; имеющий 

форму кристалла, кристаллов. Кристаллическое состояние вещества. 

Твердые кристаллические породы. Широкое использование в оптике 



кристаллического кварца. Атомные кристаллические решетки (см. 

Атомный 1 зн.). Ионные кристаллические решетки (см. Ионный). 

Кристаллическая решетка, структура (пространственное периодическое 

расположение атомов или ионов в кристалле). 

КРИСТАЛЛО́ИД, а, м. Вещество, легко растворимое и 

кристаллизующееся, способное проходить в растворенном виде через 

перепонки, проницаемые для жидкости. Органические кристаллоиды. 

Кристаллоид холестерина формируется в крови. Терапевтическое 

применение кристаллоидов. Кристаллоиды в клеточном соке растений. 

КРИТЕ́РИЙ, я, м. [< греч. kriterion мерило, средство суждения, 

способность различения]. Признак, на основании которого производится 

оценка, определение или классификация чего-л.; мерило оценки, суждения. 

Практика — критерий истины. Критерии проверки знаний. Товар не 

отвечает критерию качества. 

КРИТЕ́РИУМ, а, м. [нем. Kriterium]. 1. В гонках (обычно 

велосипедных) — соревнование с промежуточными финишами с 

начислением призовых очков на каждом из них. Международный критериум 

с участием звезд мирового велоспорта. Велосипедисты разыграли медали в 

критериуме. Критериум на лыжероллерах. 2. Традиционный приз для 

лошадей верховых пород в скачках на 1000 метров; скачки на такой приз. 

Критериум для лошадей чистокровной породы двух лет и старше. Лошади 

допускаются в критериум на основании их рейтинга в текущем сезоне. 

КРИ́ТИК, а, м. 1. Человек, подвергающий разбору, оценке что-л., чьи-л. 

действия, поведение, обращающий внимание на недостатки. Придирчивый, 

лояльный критик. Критики нового закона. 2. Литературный работник, 

профессионально занимающийся разбором и оценкой художественных, 

музыкальных, научных и т. п. произведений. Музыкальный критик. Критик 

детской литературы. Колонка театрального критика в газете. Критик 

написал рецензию на новый фильм. 

КРИ́ТИКА, и, ж. [< греч. kritike]. 1. Обсуждение кого-, чего-л., разбор 

чего-л. с целью оценить достоинства, обнаружить и исправить недостатки; 

суждения, содержащие такую оценку. Строгая критика. Подвергаться 

критике. Аргументированная критика. В докладе много критики. 2. 

Неблагоприятная оценка, порицание кого-, чего-л. Критика в адрес 

коммунальных служб города. Выслушивать критику от начальника. Остро 

реагировать на критику со стороны. 3. Исследование, анализ, научная 

проверка достоверности, подлинности чего-л. Критика исторических 

источников, вводимых в научный оборот. Совершенствование методов 

научной критики текста. 4. Литературный жанр, занимающийся 

исследованием, разбором литературно-художественных, музыкальных, 



научных и т. п. произведений; произведение, произведения данного жанра. 

Публицистическая критика. Театральная критика. Теория литературной 

критики. Журнал, публикующий критику. 5. Собир. Критики. Недавно 

опубликованный роман был замечен критикой. 

КРИТИКА́Н, а, м. Разг. Человек, склонный все порицать, осуждать, во 

всем видеть недостатки. Ярый критикан любых изменений в обществе. Люди, 

у которых не сложилась жизнь, часто становятся критиканами. 

КРИТИ́ЧЕСКИЙ1, ая, ое. [< греч. kritikos способный различению, 

судящий]. 1. Содержащий в себе критику (1–3 зн.); критичный1 (1 зн.). 

Критический очерк. Критические замечания. Критические взгляды на 

происходящее. Критические выступления в средствах массовой информации. 

Подвергнуть критическому пересмотру старые идеи. 2. Обладающий 

способностью к критике (1 зн.); критичный1 (2 зн.). Критический ум. 

Критическое мышление. 3. Недоверчивый, скептический; критичный1 (3 зн.). 

Окинуть публику критическим взглядом. Критическое отношение к 

изменению привычных правил. 

КРИТИ́ЧЕСКИЙ2, ая, ое. [< греч. kritikos судящий, решающий]. 1. 

Относящийся к кризису; решающий, переломный; критичный2 (1 зн.). 

Критическое состояние больного после операции. Критическое время для 

экономики страны после войны. Наступил критический момент для 

принятия важного решения. Критическая масса (наименьшая масса 

ядерного горючего — урана, плутония, — при которой осуществляется 

цепная ядерная реакция). Критическая температура (температура, при 

которой исчезают различия в физических свойствах между жидкостью и ее 

насыщенным паром). 2. Связанный с угрозой нарушения нормального 

состояния кого-, чего-л., приводящий к разрушению, гибели чего-л.; 

критичный2 (2 зн.). Критическое положение дел. Критическое состояние 

постройки. Вода в реке превысила критический уровень и затопила 

прибрежные районы. Предельно допустимая критическая нагрузка 

(уровень воздействия одного или нескольких вредных веществ на 

окружающую природную среду, превышение которого может привести к 

вредному воздействию на нее). 

КРИТИ́ЧНЫЙ1, ая, ое; чен, чна, чно. 1. То же, что критический1 (1 зн.). 

Критичная статья о творчестве писателя. 2. То же, что критический1 

(2 зн.). Критичный ум. Критичное мышление. 3. То же, что критический1 

(3 зн.). Критичное отношение к работе правительства. 

КРИТИ́ЧНЫЙ2, ая, ое; чен, чна, чно. 1. То же, что критический2 (1 зн.). 

Критичный момент переговоров президентов двух крупных компаний. 2. То 

же, что критический2 (2 зн.). Критичное состояние дорог области. 

Критичный уровень электромагнитных излучений. 



КРИ́ШНА, ы, м. [санскр. kŗīşņa букв. темный, черный]. 1. В 

индуизме — наиболее известная аватара Вишну; поклонение Кришне в 

рамках индуистской традиции является частью монотеистической традиции 

вайшнавизма. Вишну рождается в облике Кришны с целью избавления земли 

от власти демонов. 2. В кришнаизме — изначальная ипостась Бога, 

источник мироздания и всех аватар. Движение сознания Кришны в России. 

КРИШНАИ́ЗМ, а, м. Наиболее значительное направление 

вайшнавизма, отличительной особенностью которого является поклонение 

Кришне как верховному воплощению Вишны. Широкое распространение 

кришнаизма за пределами Индии. Для кришнаизма характерно восприятие 

материального мира и своего тела как иллюзии. 

КРИШНАИ́Т, а, м. Приверженец кришнаизма. Священные книги 

кришнаитов.  

КРОКЕ́Т1, а, м. [< англ. croquet]. 1. только ед. Английский 

национальный вид спорта — игра, участники которой ударами деревянных 

молотков стараются провести свой шар через ряд проволочных воротец, 

установленных в определенном порядке; такая игра как вид развлечения (в 

основном в зарубежных странах). Играть в крокет. Соревнования по 

крокету. 2. Набор принадлежностей для такой игры. Купить крокет. 3. 

Площадка для такой игры. Движение игроков по крокету. Покрытие 

крокета. 

КРОКЕ́Т2. См. Крокеты. 

КРОКЕТИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся крокетом; человек, 

играющий в крокет. Тренировать крокетистов. Молоток крокетиста. 

КРОКЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к крокету, крокетистам; 

предназначенный для игры в крокет. Крокетный клуб. Крокетная команда. 

Крокетная площадка. Крокетный шар. Крокетный молоток. 

КРОКЕ́ТЫ, ов, мн. (ед. кроке́т2, а, м.). Блюдо в виде шариков из 

мясного, грибного, рыбного, картофельного и т. п. фарша или круп 

величиной с грецкий орех, сваренных или обжаренных в масле. Овощные 

крокеты на гарнир к мясу. Купить замороженные крокеты с сыром.  

КРОКИ́, нескл., ср. [франц. croquis чертеж, схема, набросок]. План 

местности, сделанный на основе глазомерной съемки; наскоро сделанный 

чертеж, рисунок. Кроки Сахалинской области. На сайте представлены 

схемы и кроки некоторых городов России. Разметить кроки по карте. 

КРОЛЬ, я, м. [англ. crawl]. Стиль спортивного плавания на груди или на 

спине, при котором руки для гребка поочередно проносятся над водой, а 



голова находится в воде на одном уровне с телом. Техника кроля. Плыть 

кролем. Осваивать кроль на груди. Кроль на спине — самый медленный 

стиль плавания. 

КРОМАНЬО́НЕЦ, нца, м. [по названию пещеры Кро-Маньон (Cro 

Magnon) во Франции, где были впервые найдены ископаемые останки]. 

Человек современного типа, существовавший в Европе в верхнем 

плейстоцене. Ископаемые кроманьонцы. По внешнему виду и физическому 

развитию кроманьонцы почти не отличались от современного человека. 

КРО́МЛЕХ, а, м. [англ. cromlech < брет. crom круг + lech камень]. 

Сооружение эпохи неолита и бронзового века в виде круглой ограды из 

громадных каменных плит и столбов, имевшее, вероятно, культовое 

значение. Кромлехи встречаются почти по всей Евразии. Самый известный 

кромлех Великобритании — Стоунхендж. 

КРОСС, а, м. [< англ. cross(-country) гонки, кросс < to cross пересекать 

+ country местность]. Бег или гонки с препятствиями по пересеченной 

местности. Лыжный, мотоциклетный кросс. Любительский кросс. 

Участвовать в кроссе. На тренировке футболисты пробежали кросс. 

КРО́ССИНГ, а, м. [англ. crossing пересечение]. 1. только ед. Нарушение 

правил обгона неправильным пересечением дорожки соперника, мешающим, 

препятствующим его движению. Делать кроссинг сопернику. 2. Проф. 

Вентиляционная установка в шахтах в виде двух труб, положенных крест-

накрест. Наклонные выработки кроссингов. 

КРОСС-КА́НТРИ, нескл., ср. [< англ. cross-country гонки по 

пересеченной местности]. 1. Олимпийский вид спорта — гонки на горном 

велосипеде по пересеченной местности со спусками, затяжными подъемами, 

скоростными и техническими участками. Соревнования по кросс-кантри. 

Трасса для кросс-кантри. 2. Такие гонки на лыжах, мотоциклах и т. п. Кросс-

кантри на квадроциклах. Мотоцикл для кросс-кантри. 

КРОСС-КАНТРИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Связанный с кросс-кантри (1 зн.); 

предназначенный для кросс-кантри. Кросс-кантрийные велогонки. Кросс-

кантрийный велосипед. Кросс-кантрийные маршруты. Кросс-кантрийный 

шлем. 

КРОСС-КАНТРИ́ЙЩИК, а, м. Спортсмен, занимающийся кросс-

кантри; кантрийщик. Кросс-кантрийщики закрыли сезон. Байк для 

начинающего кросс-кантрийщика. 

КРОССО́ВКИ, вок, мн. (ед. кроссо́вка, и, ж.). Закрытая спортивная 

обувь с хорошо гнущейся, обычно ребристой подошвой. Баскетбольные, 



беговые кроссовки. Кроссовки на липучке, со шнурками. Кроссовки для 

тенниса. Новая модель кроссовок в продаже. 

КРО́ССОВЫЙ, ая, ое. Предназначенный для кросса1. Кроссовый 

велосипед, мотоцикл. 

КРОСС-ПЛАТФО́РМЕННЫЙ, ая, ое. В информатике — 

выполняющийся, работающий на различных платформах, предназначенный 

для различных платформ. Крос-платформенный язык программирования. 

Кросс-платформенные операции. Разработка кросс-платформенных 

приложений. 

КРУАССА́Н, а, м. [франц. croissant]. Выпечное изделие из слоеного или 

дрожжевого теста в виде полумесяца, с начинкой или полое. Горячие 

круассаны с джемом. Круассан с шоколадом. Позавтракать круассаном и 

кофе. 

КРУИ́З, а, м. [англ. cruise]. Водное путешествие. Средиземноморский 

круиз. Круиз по Черному морю. 

КРУИ́З-КОНТРО́ЛЬ, я, м. Устройство, автоматически 

поддерживающее заданную скорость автомобиля без нажатия на педаль газа. 

Круиз-контроль удобно использовать в дальних поездках. При нажатии на 

тормоз или газ круиз-контроль выключается. Адаптивный круиз-контроль 

(поддерживающий скорость движения и дистанцию до впереди идущего 

автомобиля). 

КРУИ́ЗНЫЙ, ая, ое. Связанный с организацией и проведением круиза, 

круизов; предназначенный для круизов. Круизный рейс. Круизная компания. 

Круизный лайнер. 

КСЕНОБИО́ТИКИ, ов, мн. (ед. ксенобио́тик, а, м.) [< греч. xenos чужой 

+ биотик]. Чужеродные для живых организмов вещества, появляющиеся в 

результате антропогенной деятельности (пестициды, препараты бытовой 

химии и другие загрязнители) и способные вызывать нарушение биотических 

процессов, в том числе заболевание или гибель живого организма. 

Биотрансформация органических ксенобиотиков. Системы защиты от 

ксенобиотиков у животных. Концентрация действующего ксенобиотика. 

КСЕНОФО́Б, а, м. 1. Человек, неприязненно относящийся к 

иностранцам, представителям другой расы, этноса. Убежденный ксенофоб. 

Преступления ксенофобов. Точка зрения ксенофоба. Религиозный ксенофоб. 

2. Человек, страдающий ксенофобией (2 зн.). Ксенофоб воспринимает новых 

людей или события как очевидную опасность или враждебность. 



КСЕНОФО́БНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ксенофобу (1 зн.), 

ксенофобам. Ксенофобные высказывания. Ксенофобная литература. 

Ксенофобные лозунги. 

КСЕНОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. xenos чужой + …фобия]. 1. 

Неприязненное отношение к иностранцам, представителям другой расы, 

этноса или веры. Национальная ксенофобия. Проявления расизма и 

ксенофобии. Рост ксенофобии в стране. 2. Навязчивый страх перед кем-, 

чем-л. незнакомым, чужим, непривычным. Страдать ксенофобией. При 

ксенофобии человек испытывает тревогу, панические атаки. 

КСЕ́РОКС, а, м. [англ. Xerox торговый знак копировального 

устройства]. 1. Копировальный аппарат, использующий метод ксерокопии. 

Приобрести, установить ксерокс. Работать на ксероксе. Документ 

размножен на ксероксе. 2. чего. Разг. Ксерокопия. Ксерокс страницы. 

Получить ксерокс инструкции. 

КСЕРОКОПИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Получить/получать 

ксерокопии чего-л. Ксерокопировать документ. Заверить 

ксерокопированное свидетельство о рождении. 

КСЕРОКО́ПИЯ, и, ж. [< греч. xeros сухой + копия]. 1. только ед. 

Метод копирования, основанный на использовании создаваемых 

посредством электрических зарядов образов с помощью заряженных частиц, 

притягивающих специальный краситель к бумаге. Изобретение ксерокопии. 

2. Отпечаток, полученный на ксероксе (1 зн.). Сделать ксерокопию статьи. 

Заверить ксерокопию документа. 

КСЕРОТИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< греч. xeros сухой]. Постепенное 

уменьшение степени увлажнения почвы и общее нарастание сухости в 

экосистемах, ландшафтах обычно вследствие постепенного воздействия 

человека на почвенный покров (откачка подземных вод для промышленных 

целей, уничтожение растительности и образование подвижных песков на 

пастбищах и т. п.). Ксеротизация местности. Ксеротизация суши. 

Лесоразведение для защиты от ксеротизации. 

КСИЛОФО́Н, а, м. [франц. xylophone < греч. xylon дерево, древесина 

+ phōnē звук]. Ударный музыкальный инструмент, состоящий из ряда 

деревянных брусочков разной длины, издающих при ударе звуки различной 

высоты. Детский ксилофон. Деревянные молоточки для ксилофона. Пьесы 

для ксилофона и фортепиано. Этнические ксилофоны. 

КСИЛОФОНИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на ксилофоне. 

Виртуозный ксилофонист. Ксилофонист симфонического оркестра. 

Участие выдающегося ксилофониста в радиоконцертах. 



КСИЛОФО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к ксилофону, связанный с 

ним; связанный с игрой на ксилофоне. Ксилофонные палочки. Ксилофонные 

переливы. Ксилофонная мелодия. 

КУБ1, а, м. [< лат. cubus < греч. kubos]. 1. мн. ку́бы, род. кубо́в. В 

математике — правильный многогранник, имеющий шесть граней. Объем 

куба. Площадь грани куба. Построение куба. Центр симметрии куба. 2. мн. 

ку́бы, род. кубо́в. Фигура или предмет такой формы. Рекламный световой 

куб. В центре площади — куб современного торгового центра. 3. мн. ку́бы, 

род. ку́бов и кубы́, род. кубо́в. В математике — произведение данного числа 

или алгебраического выражения на квадрат самого себя; показатель степени, 

равный трем. Восемь — куб двух. Куб суммы чисел. Найти куб произведения. 

Три в кубе. 4. мн. кубы́, род. кубо́в. Разг. Кубометр. Бункер объемом восемь 

кубов. 

КУБ2, а, м. Сосуд цилиндрической формы для перегонки или кипячения 

жидкости. Перегонный куб. Самогонный куб. 

КУБ3, а, м. Краситель, придающий ткани ярко-синий цвет. Поташный, 

содовый куб. Выдержать шерстяное изделие в растворе куба. 

КУБАТУ́РА, ы, ж. В математике 1. Вычисление объема тела. Решение 

для кубатуры. 2. Объем чего-л., выраженный в кубических единицах. 

Кубатура контейнера. Кубатура двигателя. Общая кубатура здания. 3. 

Вычисление двойного интеграла. Формулы численных кубатур. 

КУБИ́ЗМ, а, м. Абстракционистское направление в европейском 

изобразительном искусстве начала XX в., характеризующееся изображением 

объектов в виде геометрических фигур (конусов, шаров, кубов и т. п.). 

Работы позднего кубизма. Влияние французского кубизма на творчество 

художника. 

КУБИ́СТ, а, м. Художник, представитель кубизма. Известный кубист. 

Выставка произведений кубистов. 

КУБИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Имеющий форму куба1 (1 зн.). Кубическое 

помещение. Сосуд кубической формы. 2. Относящийся к кубу1 (3 зн.); 

связанный с показателем степени, равным трем. Кубический корень. 

Кубическое уравнение. Измерять объем в кубических мерах. Кубический 

метр (единица измерения объема, объем куба со стороной один метр). 

КУВЕ́З, а, м. [франц. couveuse наседка]. Аппарат с искусственным 

микроклиматом, в который помещают недоношенного или заболевшего 

новорожденного. В кувезе автоматически регулируются оптимальная 

температура, влажность и кислород. 



КУЗЕ́Н, а, м. [франц. cousin]. Двоюродный брат; дальний кровный 

родственник в третьем, четвертом коленах (о представителях одного 

поколения). Младший, старший кузен. Троюродный, четвероюродный кузен. 

Разорвать отношения со своими кузенами. 

КУЗИ́НА, ы, ж. [франц. cousine]. Двоюродная сестра; дальняя кровная 

родственница в третьем, четвертом коленах (о представительницах одного 

поколения). Старшая, младшая кузина. Многочисленные кузены и кузины. 

Кузина моей матери. 

КУЛИНАРИ́Я, и, ж. [< лат. culinarius кухонный, поваренный]. 1. 

только ед. Искусство приготовления пищи. Домашняя кулинария. Книга о 

кулинарии. Секреты русской кулинарии. Лечебная кулинария. 2. только ед. 

Разг. Собир. Еда, приготовленные блюда. Вкусная кулинария. В ресторане 

отведал итальянской кулинарии. 3. Магазин или специальный отдел, 

специализирующийся на продаже полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. Купить в кулинарии фарш. Выпить кофе в кулинарии. Кулинария с 

низкими ценами на выпечку. 

КУЛО́Н1, а, м. [по имени французского физика Ш. Кулона]. Единица 

измерения количества электричества, электрического заряда в 

Международной системе единиц. За 10 секунд через поперечное сечение 

проводника прошло 100 кулонов электричества. 

КУЛО́Н2, а, м. [франц. coulant]. Украшение в виде драгоценного камня, 

изделия из металла и т. п. на цепочке. Золотой кулон. Кулон в виде сердца. 

Кулон из дерева. Коллекция кулонов. 

КУЛУА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Происходящий в кулуарах (1 зн.), ведущийся в 

кулуарах. Кулуарные беседы. Кулуарная борьба. 2. Перен. Относящийся к 

замкнутому кругу лиц, хорошо осведомленных в чем-л. (обычно в политике, 

общественной жизни). Решение принимается в кулуарном режиме. 

Кулуарные разногласия стали известны широкой общественности. 

КУЛУА́РЫ, ов, мн. [франц. couloirs букв. коридоры]. 1. Помещения вне 

зала заседаний (в парламенте, на съезде, конференции), где происходит 

неофициальный обмен мнениями. Обмен мнениями в кулуарах. 2. чего. Перен. 

Неофициальный замкнутый круг лиц, хорошо осведомленных в чем-л. 

(обычно в политике, общественной жизни). Кулуары бизнеса. Сведения из 

кулуаров фестиваля. Кулуары экономической конференции. 

КУЛЬТ, а, м. [лат. cultus]. 1. Религиозное почитание каких-л. предметов, 

святых отцов, Бога или божеств и связанная с этим религиозная обрядность. 

Общинные, родовые культы. Погребальный культ. Культ предков. 

Последователи древних языческих культов. Служители культа 

(духовенство). 2. кого, чего. Почитание кого-, чего-л., преклонение перед 



кем-, чем-л.; объект такого почитания, преклонения. Культ красоты. Культ 

личности. Культ материальных ценностей. Культ прошлого — показатель 

консервативного уклада жизни. Не делайте из еды культа. 

КУ́ЛЬТОВОСТЬ, и, ж. 1. Свойство культового (1 зн.). Культовость 

средневековой Японии. Религия опирается на традиционализм, обрядовость, 

культовость. 2. Широкая известность, популярность; способность вызывать 

поклонение своих приверженцев. Культовость рок-группы, фильма. Проект 

с расчетом на культовость. Феномен культовости. 

КУ́ЛЬТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к культу (1 зн.), связанный с 

ним. Культовые сооружения. Культовые ритуалы. Предметы культового 

назначения. Русская культовая архитектура. Представители культовых 

организаций. 2. Пользующийся широкой известностью, популярностью; 

вызывающий поклонение своих приверженцев, вызывающий подражание. 

Культовый альбом. Культовый фильм. Культовый режиссер. Культовое 

произведение искусства. 

КУЛЬТУ́РА, ы, ж. [< лат. cultura букв. возделывание]. 1. Совокупность 

достижений человеческого общества в производственной, общественной и 

духовной жизни; совокупность таких достижений в определенную эпоху, у 

какого-л. народа. Материальная культура. Духовная культура. Развитие 

культуры происходит скачками. Культура Древнего Египта. Культура майя. 

Правовая культура (система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков 

и стереотипов поведения, правовых традиций, принятых членами 

определенной общности и используемых для регулирования их 

деятельности). Дисфункция культуры (см. Дисфункция 2 зн.). Диффузия 

культуры (см. Диффузия 2 зн.). Массовая культура (разновидность 

современной культуры, имеющая коммерческий характер, ориентированная 

на досуг, развлечения, характеризующаяся примитивизмом, серийностью, 

часто низким вкусом и получающая широкое распространение через 

телевидение, иллюстрированные журналы, аудио- и видеоносители и т. п.). 2. 

только ед. Просвещенность, образованность, начитанность. Человек высокой 

культуры. 3. Уровень, степень развития какой-л. отрасли хозяйственной или 

умственной деятельности. Культура речи. Культура труда. Культура 

земледелия. 4. только ед. Разведение, возделывание, обработка. Культура 

картофеля, риса. Культура льна. 5. обычно мн. Вид, разновидность 

разводимых, культивируемых растений. Зерновые культуры. Масличные 

культуры. Сельскохозяйственные культуры. Субтропические культуры. 

Техническая культура. 6. Микроорганизмы, выращенные со специальными 

целями в лабораторных или промышленных условиях. Культура 

стрептококка. Культура холеры. Грибковая культура. 7. Способ 

организации человеком своей жизнедеятельности, представленный в 

продуктах его труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных 

ценностях и т. п.; искусственно созданный человеком мир, жизнь в котором 



определяется его собственными идеалами, в противоположность природе. 

Соотношение природы и культуры в человеке. Просвещенческая критика 

культуры. Цель культуры — сделать всех людей счастливыми. 8. 

Физическая культура (часть общей культуры общества, одна из сфер 

социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья и развитие 

физических способностей человека; совокупность специальных упражнений, 

тренировок, совершаемых с такой целью). 

КУЛЬТУРИ́ЗМ, а, м. [англ. culturism < лат. cultūra]. То же, что 

бодибилдинг. Женский культуризм. Заниматься культуризмом. Травмы, 

распространенные в культуризме. 

КУЛЬТУРИ́СТ, а, м. То же, что бодибилдер. Диета для культуристов. 

Культуристы занимаются с гантелями, гирями, штангой. 

КУЛЬТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к культуре (1 зн.). Культурные 

традиции. Культурные ценности. Культурные связи между странами. 

Культурные проекты. Культурное наследие. Явления культурной жизни. 

Культурная антропология (см. Антропология). Культурный код (см. Код 

4 зн.). 2. Характеризующийся высокой культурой (2 зн.). Культурное 

общество. Культурный человек. 3. Обработанный человеком, не дикий. 

Культурный ландшафт. 

КУЛЬТУРОСФЕ́РА, ы, ж. Сфера идей и символов культуры, 

используемых в человеческих обществах; совокупность творений культуры. 

Культуросфера этноса. Способы взаимодействия между элементами 

культуросферы и элементами других сфер бытия. Язык, фиксированный в 

словарях, грамматиках и текстах, относится к культуросфере. 

КУМИ́Р, а, м. [< сир. kumrā жрец]. 1. То же, что идол (1 зн.). Жрецы 

кумира. Почитание, культ древних кумиров. Летописные упоминания о 

кумирах. Приносить кумиру жертвы. Уничтожить, низвергнуть кумиров. 2. 

Перен. То же, что идол (2 зн.). Возвести певца в кумиры. Подражать кумиру. 

Устроить овации своему кумиру. Эпоха создала новых кумиров. Не сотвори 

себе кумира. 

КУНГ-ФУ́, нескл., ср. [кит. gōngfu букв. умение, искусство]. То же, что 

ушу. Традиционное кунг-фу. Оздоровительное кунг-фу. Искусство, приемы 

кунг-фу. Философские аспекты кунг-фу. 

КУПИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу купировать (1 зн.). 

Купирование эротических сцен. 2. Действие по глаголу купировать (2 зн.). В 

некоторых странах запрещено купирование хвостов и ушей у собак. 3. 

Устранение, пресечение какого-л. нежелательного явления. Купирование 

приступа бронхиальной астмы. Купирование очага воспаления. 



КУПИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [< франц. couper резать, 

отсекать]. 1. Сделать/делать купюру1. Купировать сцены насилия в фильме. 2. 

Отре́зать/отреза́ть, укоротить/укорачивать что-л. Купировать собаке уши. 

Терьер с купированным хвостом. 3. Устранить/устранять, пресечь/пресекать 

какой-л. болезненный процесс, явление. Купировать боль. Купировать 

приступ аритмии. Купировать очаг воспаления. Вакцина не сможет 

купировать пандемию. 

КУПЛЕ́Т, а, м. [франц. couplet < пров. cobla пара стихов]. 1. Строфа 

песни, запев. Песня из трех куплетов. 2. только мн. Песенка комического или 

сатирического характера, исполняемая на эстраде, в водевиле, в оперетте. 

Политические куплеты. Фривольные куплеты. 

КУПЛЕТИ́СТ, а, м. Эстрадный артист, исполняющий куплеты (2 зн.). 

Оригинальный куплетист. Куплетист из Одессы. Дуэт куплетистов. 

КУПЛЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к куплету, куплетам. Куплетная 

форма. Куплетные строки. Куплетная часть песни. Куплетный жанр 

эстрады. 

КУ́ПОЛ, а, мн. купола́, м. [< итал. cupola < лат. cup(p)ula бочонок]. 1. 

Крыша здания, сооружения, имеющая форму выпуклого полушария; 

наружная поверхность такой крыши. Купол обсерватории. Золотые купола 

церквей. Под куполом цирка. Ангел на куполе собора. 2. Полукруглый верх 

чего-л. Разноцветные купола парашютов. Очертания купола горы. 

КУ́ПОЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Крытый куполом (1 зн.), имеющий форму 

купола. Купольный свод храма. Купольный зал. Купольная базилика. 2. 

Находящийся на куполе (1 зн.). Купольный крест собора. 3. Имеющий форму 

купола (2 зн.). Купольная видеокамера. Купольное зеркало. 

КУПО́Н, а, м. [франц. coupon < couper отрезать]. 1. Документ, 

отделяемая часть документа (обычно рекламного, информационного), 

предоставляющие его владельцу льготу, скидку или возможность заказать 

товар, услугу. Реклама товара с подарочными купонами. Гарантийное 

свидетельство с отрывными купонами. Вырезать купон из газеты. 2. Отрез 

ткани на блузку, юбку и т. п., обычно рассчитанный на определенный 

раскрой, с расположенными в соответствии с ним вышивкой, каймой, 

рисунком. Джинсовый купон. При покупке купона важно правильно 

высчитать ширину и длину ткани. 3. Дополнение к марке (обычно такого же 

формата), поле листа, отделенное от марки перфорацией, служащее для 

размещения рисунков, эмблем, памятных дат, цитат и т. п. Серия из двух 

марок с купонами. Почтовая миниатюра с купоном. 4. Отрезная часть 

ценной бумаги (акции, облигации), дающая право на получение дивиденда 

или процентного дохода в указанный срок. Погашение второго купона ГГКО. 

Выплаты по очередному купону еврозайма. Облигации с нулевым купоном 



(беспроцентные). 5. Временное платежное средство в некоторых странах 

ближнего зарубежья, используемое до введения национальной валюты. 

Карабахские купоны. Получать оклад в купонах. 

КУПО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с использованием, продажей, 

распространением купонов (1 зн.); предоставляемый, осуществляемый при 

предъявлении купона. Купонный маркетинг. Купонные скидки. Заработок на 

купонных сайтах. Купонные распродажи дают клиентам возможность 

купить товар по специальной цене. 2. Реализуемый в виде купона (2 зн.); 

являющийся купоном. Купонный шелк. 3. Имеющий купон (4 зн.); 

относящийся к купону, купонам, связанный с использованием купона, 

купонов. Купонная система. Купонные облигации. Ценные бумаги с 

плавающей купонной ставкой. Купонный доход. 

КУ́ПРА. См. Купро. 

КУ́ПРО, нескл. и КУ́ПРА, ы, ж. [англ. cupro букв. медь]. 1. 

Искусственное вискозное волокно, получаемое из натурального полимера 

чистой целлюлозы, обрабатываемого медно-аммиачным раствором. Атлас, 

велюр из купро. Купро используют в ткацком и трикотажном 

производствах. 2. Ткань из такого волокна. Купро обладает шелковистым 

блеском, красиво драпируется. Пошив вечерних платьев из купро. 

Подкладочная купро. 3. Разг. Одежда из такой ткани. Купро не следует 

отжимать, лучше дать стечь воде естественным путем. 

КУПЮ́РА1, ы, ж. [франц. coupure букв. отрез]. Сокращение, пропуск, 

сделанные в тексте, фильме и т. п. Роман издан без купюр. Текст печатается 

с купюрами. Купюры в трансляции со съезда. Восстановить купюры в 

рукописи. 

КУПЮ́РА2, ы, ж. Денежный знак, банкнота, ценная бумага (акция, 

облигация) определенной нарицательной стоимости. Купюры мелкого 

достоинства. Пятитысячная, сотенная купюра. Серийный номер купюры. 

Защитный комплекс купюры. Разменять крупную купюру. 

КУПЮ́РНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к купюре1. Текст сокращен из 

купюрных соображений. Купюрное отточие в тексте. 

КУПЮ́РНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к купюре2, купюрам; работающий 

с купюрами (в отличие от монет). Купюрный оборот. Купюрная опись 

сдаваемых денег. Купюрные подделки. Купюрные игровые автоматы. 

Модифицировать весь купюрный ряд. 

КУРА́ТОР, а, м. [< лат. curator попечитель]. Лицо, ответственное за 

кого-, что-л. Музейный куратор. Куратор реставрационных работ. Куратор 

галереи, выставки. Куратор студенческой группы. 



КУРС, а, м. [< лат. cursus путь, маршрут; букв. бег]. 1. Направление 

движения, путь, маршрут (судна, самолета и т. п.). Держать курс на север. 

Идти по заданному курсу. Корабль лег на обратный курс. 2. Основное 

направление, установка (в политике). Государственный курс. 

Миротворческий курс президента. Курс реформ. Курс внешней политики. 

Курс на мирное урегулирование конфликта. 3. Систематическое изложение 

какой-л. науки или отдельной ее части в вузе. Курс по теории права. 

Прослушать курс философии. Специальные курсы для магистров. Автор 

краткого курса. 4. Законченный цикл, полный объем обучения; цикл занятий 

по какой-л. теме, специальности. Курс средней школы. Пройти ускоренный 

курс медсестер. Курс вокала для начинающих. Курс молодого бойца. 5. Год, 

ступень обучения в высших и средних специальных учебных заведениях; 

совокупность студентов, слушателей, проходящих такую ступень обучения. 

Учиться на первом курсе. Летом второму курсу необходимо пройти 

практику. 6. только мн. Организованные регулярные занятия, дающие 

подготовку по какой-л. узкой специальности. Актерские курсы. Курсы 

усовершенствования учителей. Подготовительные курсы для поступления в 

ВУЗ. Посещать курсы иностранных языков. 7. Цена покупки/продажи 

валюты, акций, облигаций и других ценных бумаг; обменный курс. 

Биржевой, аукционный, рыночный курс. Официальный курс рубля к 

иностранным валютам. Плавающий, фиксированный курс. Стабилизация 

курса рубля. Валютный курс (см. Валютный 1 зн.). Обменный курс (цена 

денежной единицы какой-л. страны, выраженная через валюту другой 

страны). Рублевый курс (цена денежной единицы какой-л. страны, 

выраженная в рублях). 8. Законченный ряд, цикл лечебных, косметических 

и т. п. процедур. Больному необходим курс лечения. Принимать препарат 

курсами. Курс массажа. 

КУРСОВО́Й, а́я, о́е. 1. Относящийся к курсу (1 зн.). Курсовой гироскоп 

(устройство для определения изменения курса и углов поворота объекта 

вокруг вертикальной оси). Курсовой угол (угол между носовой частью 

диаметральной плоскости судна и направлением на наблюдаемый объект). 2. 

Относящийся к курсу (5 зн.). Курсовая работа. Курсовая система обучения. 

Курсовой экзамен. 3. Относящийся к курсу (7 зн.). Акция продается по 

курсовой цене. Изменение курсовой динамики евро. Курсовая прибыль 

(полученная как результат разницы курсов акций). 

КУРСО́Р, а, м. [англ. cursor < лат. cursus бег, путь]. Перемещающаяся 

метка на экране монитора, указывающая место вывода на экран очередного 

знака или позицию, начиная с которой будет осуществляться следующая 

операция. Постоянный курсор. Мигающий курсор. Текстовый курсор. 

Клавиши управления курсором на клавиатуре. Установить курсор в начало 

строки, документа. 



КУРЬЕ́Р, а, м. [франц. courrier < лат. currere бежать]. 1. Работник 

организации, занимающийся разноской деловых бумаг, отправкой 

корреспонденции или доставкой чего-л., посыльный. Доставка товаров 

курьером. Отправить письмо с курьером. Работать курьером в юридической 

фирме. 2. Человек, официально посылаемый с каким-л. срочным поручением. 

Военный, правительственный, дипломатический курьер. Курьер с 

донесением из штаба. 3. Человек, нелегально доставляющий, 

переправляющий наркотики, контрабанду, оружие и т. п. Задержать курьера 

с крупной партией наркотиков. Курьер перевозил бриллианты в тайном 

отсеке дипломата. 

КУРЬЕ́РСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к курьеру (1 зн.), 

осуществляемый курьером. Курьерская униформа. Курьерская доставка 

почты по всей стране. Фирма оказывает все виды курьерских услуг. 2. 

Относящийся к курьеру (2 зн.), осуществляемый курьером. Курьерское 

донесение. 

КУ́ХНЯ, и, ж. [< др.-в.-нем. kuchina кухня < лат. coquina]. 1. 

Помещение с плитой или печью для приготовления пищи. Большая, 

маленькая кухня. Готовить на кухне. Отнеси тарелки на кухню. Посидим на 

кухне, выпьем чаю. Купить люстру для кухни. Летняя кухня. Камбуз — 

судовая кухня. Полевая кухня (оборудованная для приготовления пищи 

машина, следующая за войсками в походных условиях). 2. Набор мебели для 

такого помещения. Купить готовую кухню. Изготовление кухонь на заказ. 

Кухни из натурального дерева. Модульная конструкция кухни. Кухня в стиле 

«техно». 3. Приготовление пищи, стряпня. У хозяйки много времени 

отнимает кухня. Мне нравится твоя кухня. 4. только ед.; чего, какая. Перен. 

Скрытая, закулисная сторона какой-л. деятельности. Узнать всю кухню 

журналистики. Режиссеры не любят посвящать посторонних в свою кухню. 

5. какая. Подбор блюд (2 зн.). Французская, китайская, итальянская, русская 

кухня. Ресторан экзотической кухни. В этом клубе отличная кухня. 

КУ́ХОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к кухне (1 зн.), происходящий на 

кухне; предназначенный для кухни. Кухонный чад. Кухонные запахи. 

Кухонные посиделки с друзьями. Кухонный стол. Кухонная посуда. Кухонный 

нож. Кухонные электроприборы. 

КЭНДО́, нескл., ср. [яп. кэндо < кэн меч + до путь]. Один из видов 

восточных единоборств — японское боевое искусство, заключающееся в 

фехтовании на бамбуковых мечах или палках; такое фехтование как вид 

спорта. Техника кэндо. Приемы кэндо. Федерация кэндо. Сборная команда по 

кэндо. 



КЭНДОИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся кэндо. Снаряжение 

кэндоиста. Тренировка кэндоистов. Российский кэндоист завоевал золото на 

чемпионате. 

КЭНДОИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кэндоисту, кэндоистам. 

Кэндоистская экипировка. Освоить кэндоистский удар с двуручным хватом. 

Кэндоистские организации, входящие в Международную федерацию. 

КЭПТИ́В, а, м. То же, что кэптивная компания. Государственные и 

корпоративные кэптивы. Страховой кэптив. 

КЭПТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [англ. captive букв. взятый в плен]. Относящийся 

к деятельности кэптивной компании, кэптивной структуры. Кэптивный банк. 

Кэптивные фонды. Сектор кэптивного страхования. Кэптивная компания 

(см. Компания 2 зн.). 

КЭШ, а, м. [англ. cache букв. тайник, тайный запас]. То же, что кэш-

память. Использование кэша в файловой системе. Переполнение кэша. 

Размер кэша программы. Очистить кэш. Блок данных считывается с диска 

в кэш. 

КЭШИ́РОВАНИЕ, я, ср. Работа с использованием кэш-памяти. 

Блочное, файловое кэширование. Кэширование операций ввода-вывода. 

Кэширование дисковой памяти. Алгоритмы кэширования. 

КЭШИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Осуществить/осуществлять 

кэширование. Серверы кэшируют данные, чтобы снизить количество 

обращений к дискам. Кэшированные файлы. Кэширующие устройства. 

КЭШ-ПА́МЯТЬ, и, ж. В информатике — буферная память с более 

высокой, чем у оперативной, скоростью обмена данных с процессором, 

применяемая для временного хранения промежуточных результатов и часто 

используемых данных; кэш; сверхоперативная память; кэш. Встроенная кэш-

память жестких дисков. Кэш-память внутри микропроцессора. Микросхема 

кэш-памяти. Использование разделенной кэш-памяти для команд и данных. 

КЮВЕ́Т, а, м. [франц. cuvette букв. чан, таз < cuve < лат. cupa бочка, 

кадка]. Водоотводная канава вдоль дороги. Кювет главной аллеи парка. 

Кювет железнодорожной насыпи. Разработка кюветов. Съехать с трассы 

в кювет. 

Л 

ЛАБИАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. В лингвистике — произнесение звуков речи, 

сопровождаемое округлением вытянутых вперед губ. Различие между 



гласными по наличию или отсутствию лабиализации. Звук «у» произносится 

с лабиализацией. 

ЛАБИАЛИЗО́ВАННЫЙ, ая, ое. В лингвистике — произносимый с 

лабиализацией (о звуках). Лабиализованные гласные русского языка. 

ЛАБИАЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. лабиализо́ванный, 

ая, ое, ван, вана, вано; св и нсв; что. В лингвистике — 

произнести/произносить (звуки речи) с лабиализацией. Согласный звук 

полностью лабиализован. 

ЛАБИА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. В лингвистике — свойство лабиального 

(2 зн.). Уменьшение лабиальности гласного. Звук приобрел лабиальность. 

ЛАБИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. labial < лат. labium губа]. 1. В 

медицине — находящийся на губе (1 зн.). Лечение лабиального герпеса. 2. В 

лингвистике — произносимый с участием губ (о согласных звуках). Звуки б и 

п относятся к лабиальным. 

ЛАБИ́ЛЬНОСТЬ, и, ж. [< лат. labilis скользкий; неустойчивый < labi 

скользить]. 1. В физиологии — функциональная подвижность нервной и 

мышечной ткани, характеризующаяся скоростью протекания элементарных 

циклов возбуждения. Снижение лабильности клеток вследствие их 

старения. Наиболее высокой лабильностью обладают толстые нервные 

волокна. 2. В биологии и медицине — неустойчивость, подвижность. 

Эмоциональная лабильность. Лабильность температуры тела, пульса. 

Исследования интеллектуальной лабильности. 

ЛАБИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. В физиологии — относящийся 

к лабильности (1 зн.). Лабильные атомы нервной ткани. 2. В биологии и 

медицине — нестойкий, неустойчивый. Лабильное давление. Лабильная 

температура. Больной эмоционально лабилен. 

ЛАБИРИ́НТ, а, м. [греч. laburinthos]. 1. Пространственная структура, 

представляющая собой запутанную сеть ходов с единственным трудно 

находимым выходом. Античный лабиринт. Садовый лабиринт. Заблудиться 

в лабиринте. 2. Перен. Сложное, запутанное расположении чего-л. Тесные и 

кривые улочки города образовывали лабиринт. Дом состоял из целого 

лабиринта внутренних переходов. 3. Перен. Сложное сочетание явлений, в 

которых трудно разобраться. Лабиринт мыслей. Лабиринт невероятных 

событий. 4. В технике — устройство с системой зигзагообразных каналов, 

перегородок для предотвращения потери, утечки чего-л. из системы или 

попадания (обычно воздуха, пыли, жидкости, газа) в техническую систему. 

Лабиринт акустической системы. Лабиринт между лопастным колесом и 

паровым пространством турбины. 5. В анатомии — внутреннее ухо 

позвоночных животных и человека, выполняющее функции органа слуха и 



равновесия. Хрящевой, костный лабиринт. Лабиринт уха. 6. В зоологии — 

орган дополнительного воздушного дыхания некоторых костистых рыб, 

видоизмененная конструкция жабр, приспособленная для обогащения крови 

кислородом из атмосферного воздуха. Лабиринт анабаса состоит из трех 

костных пластинок. 

ЛАБИРИ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лабиринту (1 зн.), 

связанный с ним; представляющий собой лабиринт. Лабиринтные 

структуры древнегреческих храмов. 2. Перен. Состоящий из сложного 

сочетания явлений, в которых трудно разобраться; вызванный таким 

сочетанием. Лабиринтная ситуация. Лабиринтное мышление. 3. В 

технике — относящийся к лабиринту (3 зн.); снабженный лабиринтом, 

выполняющий функции лабиринта. Клапан лабиринтного типа. 

Лабиринтный роторный насос. Лабиринтный фильтр. 4. В анатомии и 

физиологии — относящийся к лабиринту (4 зн.); связанный с нарушением 

функционирования лабиринта. Лабиринтная артерия. Медиальная 

лабиринтная стенка. Лабиринтное головокружение. 

ЛАБОРА́НТ, а, м. [нем. Laborant < лат. laborans, laborantis работающий]. 

1. Научно-технический сотрудник лаборатории, научного учреждения. 

Старший лаборант. Удачный эксперимент, проведенный лаборантом. 2. 

Помощник преподавателя, подготавливающий приборы, препараты и т. п. 

для лабораторных занятий со студентами, учащимися. Школьный лаборант. 

Подрабатывать лаборантом на кафедре. 

ЛАБОРА́НТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лаборанту, лаборантам. 

Лаборантские обязанности, занятия. Жить на лаборантскую зарплату. 

ЛАБОРАТО́РИЯ, и, ж. [нем. Laboratorium < лат. laborare работать]. 1. 

Учреждение или его отдел, ведущие экспериментальную научно-

исследовательскую работу, занимающиеся анализами и испытаниями чего-л.; 

помещение, занимаемое таким учреждением или отделом. Химическая, 

физическая лаборатория. Медицинская лаборатория. Доктор наук, 

заведующий лабораторией. Сдать кровь в лаборатории при поликлинике. 

Лаборатория на чипе (миниатюрный прибор, позволяющий осуществлять 

один или несколько многостадийных биохимических и химических 

процессов на одном чипе и использующий микро- или наноскопические 

количества образцов для подготовки проб и проведения реакций). 2. Перен. 

Внутренняя сторона творческой деятельности. Творческая лаборатория 

поэта, писателя. 

ЛАБОРАТО́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к лаборатории (1 зн.); 

проводимый в лаборатории; являющийся лабораторией. Лабораторное 

оборудование. Лабораторные приборы. Лабораторный анализ, опыт. 



Лабораторные мыши (широко используемые при проведении различных 

медицинских исследований). 

ЛАБРАДО́Р, а, м. [< англ., франц. labrador по назв. полуострова 

Лабрадор в Канаде]. Минерал из группы полевых шпатов синевато-черного 

или серого цвета, переливающийся разными цветами при изменении угла 

падения света, ювелирно-поделочный и декоративный камень. Перстень с 

лабрадором. Облицовка стен храма лабрадором. 

ЛАБРАДО́РНЫЙ, ая, ое. То же, что лабрадоровый (2 зн.). 

Лабрадорный памятник. Лабрадорное кольцо в этническом стиле. 

ЛАБРАДО́РОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лабрадору; содержащий 

лабрадор, состоящий из него. Лабрадоровая жила. Лабрадоровые 

кристаллы. Лабрадоровые породы. 2. Сделанный из лабрадора, с 

лабрадором, украшенный им; лабрадорный. Лабрадоровый постамент. 

Лабрадоровый кулон. Лабрадоровая брусчатка на центральной площади. 

ЛА́ВА, ы, ж. [< итал. lava букв. поток < lavare мыть, смывать < лат. 

lavare]. Расплавленная минеральная масса, извергаемая вулканом на земную 

поверхность. Базальтовая лава. Огромная температура лавы. Остров 

покрылся лавой и пеплом. 

ЛАВА́НДА, ы, ж. [итал. lavanda < lavare мыть, стирать (л. 

использовалась как парфюмерное средство при купании и стирке)]. 1. 

Кустарниковое, полукустарниковое или травянистое пахучее растение 

семейства губоцветных, с голубыми, синими или фиолетовыми цветками. 

Горная лаванда. Ветка, куст лаванды. 2. Эфирное масло со специфическим 

ароматом, полученное из этого растения. Эссенция лаванды. Духи, мыло с 

запахом лаванды. Чай с лавандой. 

ЛАВА́НДНЫЙ, ая, ое. То же, что лавандовый (1 зн.). Лавандное масло. 

ЛАВА́НДОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лаванде; получаемый из 

лаванды; лавандный. Лавандовый запах. Лавандовые цветки. 2. Имеющий 

цвет цветка лаванды, светло-фиолетовый. Лавандовая лента для волос. 

ЛАВА́Ш, а, м. [тюрк.]. Пресный пшеничный хлеб в виде большой 

лепешки или тонкого листа, распространенный на Кавказе и в Средней Азии. 

Армянский лаваш. Плов с лавашем. Печь лаваши. 

ЛАВА́ШНЫЙ, ая, ое. Относящийся к лавашу. Лавашное тесто. 

Лавашный запах. 

ЛАВИ́НА, ы, ж. [нем. Lawine, нидерл. lawine < ретороманские яз. 

lavina, ср.-лат. labina < лат. labi скользить, падать]. 1. Масса снега или льда, 



низвергающаяся с гор с огромной разрушительной силой. Снежная, ледяная 

лавина. Искусственный сброс лавин. Зона схода лавин. 2. Перен. 

Стремительно, неудержимо движущаяся масса (людей, животных и т. п.). 

Лавина людей. Полки двигались сплошной лавиной. 

ЛАВИ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лавине (1 зн.); предназначенный 

для борьбы с последствиями схода лавины. Лавинный снег. Прогноз лавинной 

опасности. Лавинная обстановка. Лавинное снаряжение. 2. Вызванный 

лавиной (2 зн.). Лавинный процесс. 

ЛАВИНООБРА́ЗНЫЙ, ая, ое. Происходящий стремительно, массово, 

осуществляемый в большом количестве. Лавинообразная телефонизация 

населения. Лавинообразный рост цен на жилье. 

ЛАВИНООПА́СНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство лавиноопасного (1 зн.). 

Лавиноопасность склона. Лавиноопасность участка. 2. Риск схода лавины 

(1 зн.), лавин. Повышенная, умеренная лавиноопасность. Гидрометцентр 

предупредил о лавиноопасности в горах. 

ЛАВИНООПА́СНЫЙ, ая, ое; сен, сна, сно. 1. Подверженный риску 

схода лавин (1 зн.). Лавиноопасная вершина. Лавиноопасные районы Южной 

Сибири. Перевал лавиноопасен. 2. Связанный с риском схода лавины (1 зн.), 

лавин; характеризующийся частым сходом лавин (о времени года, суток 

и т. п.). Лавиноопасная ситуация. В горах возникла лавиноопасная 

обстановка. Лавиноопасный сезон. 

ЛАВИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу лавировать (1 зн.); 

лавировка. Лавирование по узкой речке. Порог проходится лавированием 

между камнями. 2. Действие по глаголу лавировать (2 зн.). Лавирование в 

потоке машин. Лавирование на крутых поворотах. 3. Перен. Поведение, 

позволяющее ловко избегать столкновений, конфликтов, умело обходить 

препятствия, трудности. Умелое лавирование между различными 

интересами. Политика лавирования. 4. В шахматах: маневры позиционного 

характера, в ходе которых поддерживается общее напряжение, 

неопределенность, и стороны не обнаруживают до конца своих намерений. 

Лавирование — один из приемов маневрирования в середине партии. 

ЛАВИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [нидерл., ниж.-нем. laveren < франц. 

loveer < lof наветренная сторона (паруса)]. 1. Двигаться с частыми 

переменами курса против ветра или в обход каких-л. препятствий (о судне). 

Лавировать между стоящими на якоре кораблями. Лавировать среди рифов. 

Парусник лавирует. 2. Двигаться не прямо, искусно объезжая или обходя 

препятствия. Лавировать в толпе прохожих. Мотоцикл лавировал в потоке 

машин. Официанты с подносами лавируют между столиками. 3. Перен. 

Ловко избегать столкновений, конфликтов, умело обходить препятствия, 

трудности. Дипломату всегда приходится лавировать. Лавировать между 



между левыми и правыми в политике. 4. В шахматах: совершать маневры 

позиционного характера, в ходе которых поддерживается общее напряжение, 

неопределенность, и стороны не обнаруживают до конца своих намерений. 

Лавировать в середине игры. 

ЛА́ВОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лаве (1 зн.); образованный лавой. 

Лавовый поток. Лавовый фонтан, выброс. Лавовое озеро. 

ЛАВР, а, м. [лат. laurus]. 1. Южное вечнозеленое дерево или кустарник 

семейства лавровых, ароматные листья которого употребляются как 

приправа к пище. Лавр благородный. Плоды лавра. 2. Венок из листьев или 

ветвь этого дерева как символ победы, славы, награды. Римляне увенчивали 

лаврами голову победителя. 3. только мн. Перен. Слава, успех. Стяжать 

лавры победителя. Увенчанный лаврами режиссер. Чужие лавры не дают 

покоя (о зависти к чьему-л. успеху). 

ЛА́ВРОВЫЙ и ЛАВРО́ВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лавру; 

добываемый, получаемый из лавра (1 зн.). Лавровый запах. Лавровая роща. 

Лавровое масло. Лавровый венок (венок из листьев лавра как символ 

награды, победы). Лавровый лист (приправа из высушенных листьев лавра, 

употребляемая при приготовлении различных блюд, консервировании и 

мариновании). 

ЛАГ1, а, м. [нидерл. log < англ. log букв. кусок дерева]. 1. 

Навигационный прибор для измерения скорости хода судна и пройденного 

расстояния. Механические, геомагнитные, гидроакустические лаги. 

Абсолютный лаг (которым определяют скорость относительно дна). 

Относительный лаг (которым определяют скорость относительно воды). 2. 

Борт судна. Стать лагом к волне. Сойтись лагом. 

ЛАГ2, а, м. [< англ. lag букв. отставание, запаздывание]. В экономике — 

разрыв во времени между двумя явлениями или процессами, находящимися в 

причинно-следственной связи. Временной лаг. Лаг между вложением 

средств и получением прибыли. 

ЛАГЕНА́РИЯ, и, ж. [нов.-лат. Lagenaria < лат. lagoena узкогорлая 

пузатая бутыль]. 1. Однолетнее стелющееся травянистое растение семейства 

тыквенных с крупными бутылкообразными, вытянутыми, грушевидными, 

реже круглыми съедобными плодами; калебас (1 зн.). Цветы лагенарии. 

Части лагенарии используются в народной медицине. 2. Плод такого 

растения; калебас (2 зн.). Из лагенарии изготавливают посуду, курительные 

трубки, музыкальные инструменты. Горьковатый вкус лагенарии. Из семян 

лагенарии получают масло. 

ЛА́ГЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Существующий, осуществляемый в лагере 

(1 зн.). Лагерные сборы артиллерийских подразделений. Лагерные учения 



кадетов. 2. Связанный с пребыванием в лагере (2 зн.). Лагерная первая смена 

в оздоровительном центре. Организация отдыха детей в лагерный период. 3. 

Относящийся к лагерю (3 зн.). Охраняемая лагерная зона. Строгий лагерный 

режим. Лагерный номер на одежде заключенного. 

ЛА́ГЕРЬ, я, м. [< нем. Lager первоначально ложе, постель < liegen 

лежать]. 1. мн. лагеря́. Временная стоянка войск вне населенных пунктов. 

Военный лагерь. Укрепленный лагерь. Новобранцев отправили в учебные 

лагеря. 2. мн. лагеря́. Временное поселение, стоянка; учреждение, 

предназначенное для отдыха учащихся, тренировок спортсменов и т. п. 

Лагерь беженцев. Спортивные, молодежные лагеря. Путевка в детский 

оздоровительный лагерь. 3. мн. лагеря́. Место, где содержатся заключенные, 

военнопленные. Система исправительно-трудовых лагерей. 

Концентрационный лагерь (место массового заключения гражданского 

населения или военнопленных, обычно во внесудебном порядке). 4. мн. 

ла́гери. Общественно-политическая группировка, течение; группа лиц, 

разделяющих одинаковые взгляды, убеждения. Лагерь демократов. Этот 

человек не нашего лагеря. Болельщики разделились на два лагеря. 5. 

Социалистический лагерь (в советское время: совокупность 

социалистических стран, противопоставляемых капиталистическим странам). 

ЛАГМА́Н, а, м. [узб. lagmon, уйгурский яз. läghmän < кит.lāmiàn < lā 

тянуть, растягивать + miàn лапша]. Блюдо из мяса, овощей и специальной 

длинной лапши, распространенное в Средней Азии. Рецепт лагмана. 

Добавить пряности и зелень в лагман. Лагман из баранины. 

ЛАГМА́ННАЯ, ой, ж. Небольшой ресторан, столовая, 

специализирующиеся на приготовлении лагмана и других восточных блюд. 

Отправиться в ближайшую лагманную. Лагманная неподалеку от метро. 

ЛАГМА́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к лагману, предназначенный для 

него. Лагманная чашка. Лагманное тесто. Лагманный соус. 

ЛА́ГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лагу2. Лаговый индикатор 

состояния экономики. 

ЛАГУ́НА, ы, ж. [итал. laguna < лат. lacuna пруд, озеро; углубление]. 1. 

Неглубокий естественный водоем, соединяющийся с морем узким проливом 

или отделенный от него грядой из песка, гальки и т. п. Прозрачная вода 

лагуны. Купаться в лагуне. Туристы наслаждаются природой и 

уединенными лагунами. 2. Участок моря, заключенный между коралловыми 

рифами и берегом материка или острова. Коралловый остров, окружающий 

лагуну. 



ЛАГУ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к лагуне (1 и 2 зн.); имеющий 

лагуну, лагуны. Лагунный берег. Лагунные отложения. Лагунный риф. 

Лагунные острова. 

ЛАЖ, а, м. [< франц. l'agio < итал. agio удобство]. В финансовом деле. 1. 

Отклонение в сторону превышения рыночной стоимости золота, выраженной 

в бумажных деньгах, по сравнению с количеством денежных знаков, 

номинально представляющих данное количество золота; ажио. Исчисление 

лажа в процентах. 2. Отклонение в сторону превышения рыночного курса 

денежных знаков, векселей и т. п. ценных бумаг от их нарицательной 

стоимости. Производить размен ассигнаций на серебряные рубли с лажем в 

пользу серебра в 30 копеек. 

ЛАЗА́НЬЯ, и, ж. [итал. lasagne]. Традиционное итальянское блюдо, 

представляющее собой пласты теста, переложенные слоями начинки, 

залитые соусом и запеченные. Лазанья болоньезе. Лазанья с ветчиной и 

сыром. Летняя овощная лазанья. 

ЛА́ЗЕР, а, м. [< англ. laser сокр. Light Amplification bу Stimulated 

Emission of Radiation усиление света путем стимулированного излучения]. 1. 

Квантовый генератор электромагнитного излучения в оптическом диапазоне, 

создающий монохроматическое когерентное излучение узкой 

направленности и значительной удельной мощности. Газовые, жидкостные, 

твердотельные лазеры. Лазеры непрерывного, импульсного действия. 

Активная среда лазера. Применение лазера в практической медицине и 

научных исследованиях. 2. Разг. Лазерный принтер. Вывести оригинал-макет 

на лазере. 

ЛА́ЗЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к лазеру (1 зн.), лазерам; 

осуществляемый с помощью лазера; основанный на использовании лазера. 

Лазерный импульс. Лазерное излучение. Лазерное разделение изотопов. 

Лазерная спектроскопия. Лазерное шоу. Лазерная эпиляция не повреждает 

кожу. Лазерная гравировка сувенирной продукции. Лазерный принтер. 

Лазерное оружие. Лазерная химия (изучающая химические процессы, 

стимулируемые лазерным излучением). Лазерные материалы (вещества, 

используемые для создания активных сред в лазерах). Лазерная технология 

(технологические процессы, основанные на применении лазерного излучения 

для термической обработки, сварки, резки деталей, получения отверстий 

малого диаметра в сверхтвердых материалах и т. п.). Лазерная хирургия 

(применение лазера для стерильного и бескровного рассечения и разрушения 

тканей преимущественно при глазных болезнях). Лазерный диск (см. Диск 

4 зн.). 

ЛАЗЕРОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач, специалист по лазеротерапии. 

Лазеротерапевт выполняет процедуры лазерного омоложения. 



ЛАЗЕРОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лазеротерапии, 

связанный с ней; предназначенный для лазеротерапии. 

Лазеротерапевтический эффект. Лазеротерапевтический аппарат. 

ЛАЗЕРОТЕРАПИ́Я, и, ж. Лечение, основанное на воздействии на 

организм человека электромагнитным излучением оптического диапазона. 

Лазеротерапия злокачественных опухолей. Лазеротерапия в офтальмологии. 

Анальгетический, биорегулирующий эффекты лазеротерапии. 

ЛАЗЕРТА́Г, а, м. [англ. lasertag > laser лазер и tag метка]. Спортивная 

командная военная игра, одним из элементов которой является условное 

поражение противника безопасными лазерными выстрелами из бластера. 

Аренный лазертаг. Сенсорный жилет для лазертага. Игровые базы со 

спецэффектами для лазертага. 

ЛА́ЗЕРЩИК, а, м. Разг. Специалист по лазерному излучению, 

разработке и применению лазерных технологий, работе с лазерной техникой. 

Окончить физический факультет и получить диплом лазерщика. Эффекты 

для шоу подготовил опытный лазерщик. 

ЛАЙДЕТЕ́КТОР, а, м. [англ. lie-detector]. Аппарат, с помощью 

которого устанавливается истинность или ложность чьих-либо показаний 

путем регистрации некоторых физиологических реакций человека при 

ответах на задаваемые вопросы. Проходить проверку на лайдетекторе. 

ЛАЙК, а, м. [англ. like]. Разг. Значок, пиктограмма, с помощью которой 

можно выразить положительное отношение к публикации в социальной сети, 

блоге, на новостном сайте. Запись собрала много лайков. Лайки в социальных 

сетях стали современным эквивалентом комплиментов. 

ЛА́ЙКРА, ы, ж. [< англ Lycra]. Эластичное волокно, разновидность 

эластана. Колготки с лайкрой. Пряжа, содержащая лайкру. Высокий 

процент растяжимости лайкры. Использование лайкры в трикотаже. 

ЛА́ЙКРОВЫЙ, ая, ое. Состоящий из лайкры, содержащий лайкру. 

Лайкровые перчатки, шорты. Лайкровые нити. Облегающий лайкровый 

спортивный костюм. 

ЛАЙМ, а, м. [англ. lime < прованс. limo, исп. lima < араб. līmah]. 1. 

Цитрусовое дерево с сочными ароматными кислыми плодами с зеленовато-

желтой кожурой и мякотью, состоящей из долек; такое растение как 

комнатное. Мексиканский, флоридский лайм. Лаймы выращиваются в 

тропических странах. Переставить лайм в тень. 2. Плод такого дерева. 

Нарезать лайм тонкими ломтиками. Кокосовый пирог с лаймом. Чай с 

экстрактом лайма. 



ЛАЙМА́Д, а, м. [англ. limeade < lime лайм + (lemon)ade лимонад]. 

Сладкий прохладительный напиток из сока или эссенции лайма и воды с 

сахаром. Газированный лаймад Мятный лаймад. Лаймад с медом. 

ЛАЙМКВА́Т, а, м. [англ. limequat < lime лайм + (kum)quat кумкват]. 1. 

Небольшое цитрусовое дерево — гибрид лайма (1 зн.) и кумквата (1 зн.); 

такое дерево как декоративное или комнатное растение; лимонелла (1 зн.). 

Сорта лаймквата. Желто-зеленые плоды лаймквата. Лаймкваты не 

привередливы в уходе. 2. Плод такого дерева; лимонелла (2 зн.). Лаймкват по 

форме и размерам похож на кумкват. Свежие лаймкваты добавляют с 

супы, салаты. Сироп, мармелад из лаймкватов. 

ЛА́ЙМОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лайму; состоящий из лайма 

(1 зн.). Лаймовые листья. Лаймовый сад. 2. Относящийся к лайму; 

приготовленный из лайма (2 зн.). Лаймовый ликер. Лаймовый мусс. 

Лаймовый торт. Лаймовый чай со льдом. 3. Имеющий цвет кожуры лайма, 

лимонно-зеленый. Лаймовое парео. Лаймовая обивка кресла. Лаймовые 

лосины. 

ЛАЙНБРЕ́ДНЫЙ, ая, ое. В биологии — то же, что лайнбридинговый. 

Лайнбредные предки. Лайнбредное скрещивание животных. Выбрать 

щенков из лайнбредного помета. 

ЛАЙНБРИ́ДИНГ, а, м. [англ. linebreeding < line линия; родословная 

+ breeding разведение, выращивание]. В биологии — разновидность 

инбридинга: скрещивание растений или животных, имеющих общих предков, 

но по степени родства далеких друг от друга. Лайнбридинг спаниелей. При 

лайнбридинге общий предок обнаруживается в третьем или четвертом 

поколении. 

ЛАЙНБРИ́ДИНГОВЫЙ, ая, ое. В биологии — связанный с 

лайнбридингом; являющийся лайнбридингом; появляющийся в результате 

лайнбридинга; лайнбредный. Лайнбридинговое разведение кошек. 

Лайнбридинговая вязка собак. Лайнбридинговое потомство. 

ЛА́ЙНЕР, а, м. [< англ. liner рейсовое судно < line букв. веревка; линия, 

направление]. 1. Крупное быстроходное пассажирское или товарное судно, 

совершающее регулярные рейсы. Океанский лайнер. Комфортабельные 

каюты лайнера. Спуск на воду нового лайнера. Путешествовать на 

круизном лайнере. 2. То же, что авиалайнер. Воздушный лайнер. Пилот 

лайнера. Авиакомпания приобрела 10 новых лайнеров. 

ЛА́ЙНЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лайнеру (1 зн.), связанный с 

плаванием на лайнере; являющийся лайнером. Круизные лайнерские линии. 

Лайнерский круиз. Лайнерский пасажирский корабль. Лайнерский самолет. 



2. Характерный для лайнера; такой, как у лайнера (2 зн.), на лайнере (1 зн.). 

Автомобиль с лайнерским комфортом. Набрать лайнерскую скорость. 

ЛАЙНСМЕ́Н, а, м. [англ. linesman < англ. line линия + man человек]. В 

игровых видах спорта: судья на линии (судья, помогающий главному арбитру 

на определенном участке поля). Опытный лайнсмен. Лайнсмен зафиксировал 

офсайд. Критиковать ошибки лайнсменов. 

ЛАЙТБО́КС, а, м. [англ. light box < light свет + box коробка]. 

Информационно-рекламная конструкция в виде застекленной и 

подсвеченной изнутри панели, на одну или обе стороны которой 

наклеивается пленка с изображением. Вращающийся лайтбокс. Круглый 

лайтбокс. Установить лайтбоксы на балюстрадах эскалаторов 

метрополитена. 

ЛАЙТПО́СТЕР, а, м. [англ. light poster < light свет + poster афиша, 

плакат]. Лайтбокс небольшого формата, обычно прямоугольной формы, 

предназначенный для размещения на столбах, опорах уличного освещения, 

стенах зданий и т. п. Односторонние, двухсторонние лайтпостеры. 

Разработать дизайн лайтпостера. Оборудовать остановочные павильоны 

лайтпостерами. 

ЛАК, а, м. [нем. Lak, франц. laque < араб. lakk < санскр. lākşā смолистое 

выделение некоторых деревьев]. 1. Раствор смол или синтетических веществ, 

употребляемый для придания покрываемой им поверхности блеска, иногда 

также определенного цвета, предохранения ее от порчи и т. п.; блестящий, 

высохший слой такого раствора на поверхности чего-л. Автомобильные лаки. 

Лак для ногтей. Покрыть пол лаком. Лак потрескался. Жидкость для 

снятия лака. 2. только мн. Общее название изделий из дерева, папье-маше 

или металла, покрытых таким раствором и украшенных росписью, 

инкрустацией или резьбой. Художественные лаки. Влияние дальневосточных 

лаков на искусство России. 

ЛАКИРОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для лакирования (1 зн.), 

лакировки (1 зн.); лакировочный. Лакировальная машина. Лакировальные 

полотна. 

ЛАКИРОВА́НИЕ, я, ср. Действие по глаголу лакировать (1 зн.), 

нанесение лака. Лакирование по дереву, по металлу. Технология лакирования 

паркета. 

ЛАКИРО́ВАННЫЙ, ая, ое. 1. Покрытый лаком (1 зн.). Лакированная 

кожа. Лакированный стол, шкаф. Лакированная шкатулка. 2. Сделанный из 

такой кожи. Лакированные туфли, сапоги. 



ЛАКИРОВА́ТЬ, рую, руешь, прич. страд. прош. лакированный, ая, ое, 

нсв; что. 1. Покрывать лаком (1 зн.). Лакировать деревянные изделия. 

Лакировать открытки, оттиски. Лакированная поверхность. 2. Перен. 

Улучшать, совершенствовать. Лакировать подготовленную к печати 

статью. 3. Перен. Приукрашивать, идеализировать, представляя в 

улучшенном виде. Лакировать действительность. Журналист не лакировал 

происходящее в своем репортаже. Лакированная статистика. 

ЛАКИРО́ВКА, и, ж. 1. Покрытие лаком (1 зн.). Лакировка паркета. 

Лакировка мебели. Состав для лакировки. 2. Перен. Улучшение, 

совершенствование. Окончательная лакировка текста. 3. Перен. 

Приукрашивание, идеализация, представление чего-л. в улучшенном виде. 

Лакировка реальности. Лакировка фактов. Лакировка прошлого. 

ЛАКИРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. То же, что лакировальный. Лакировочное 

оборудование. Проводить лакировочные работы. 

ЛАКИРО́ВЩИК, а, м. 1. Специалист по лакировке (1 зн.). Бригада 

лакировщиков. Лакировщик кожаных изделий. 2. Перен. Человек, 

приукрашивающий что-л., представляя в идеализированном виде. 

Лакировщики современной действительности. 

ЛА́КМУС, а, м. [нем. Lackmus, нидерл. lakmoes]. 1. В химии — 

красящее вещество, применяемое как индикатор для определения реакции 

среды: в кислой среде окрашивается в красный цвет, в щелочной — в синий, 

в нейтральной не изменяет окраски. Водный раствор лакмуса. Лакмус 

получают из некоторых видов лишайников. 2. Пропитанная таким раствором 

бумага, употребляемая как реактив на щелочи и кислоты. Опустить лакмус в 

раствор щелочи. Лакмус покраснел в ходе реакции. 3. Перен. Средство, 

помогающее определить истинный смысл чего-л. Лакмус дружелюбности 

компаний. Лакмус привлекательности российского рынка. 

ЛА́КМУСОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лакмусу (1 зн.), содержащий 

лакмус. Лакмусовый раствор. Лакмусовая бумага (пропитанная раствором 

лакмуса бумага, употребляемая как реактив на щелочи и кислоты). 

ЛА́КОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лаку, лакам; содержащий лак 

(1 зн.). Лаковое покрытие. Лаковый раствор. Лаковое производство. 

Лаковые краски. Лаковое дерево (дерево семейства сумаховых, растущее в 

Японии и Китае, из смолы которого производят натуральные лаки). 2. 

Покрытый лаком (1 зн.); лакированный. Лаковые сапожки. Лаковая 

шкатулка. 3. Изготовленный из дерева, папье-маше или металла и 

украшенный росписью, инкрустацией или резьбой. Коллекции лаковой 

миниатюры. 



ЛАКОНИ́ЗМ, а, м. [< греч. lakōnismos подражание лаконским 

(спартанским) манерам, особенно краткости речи < Lakōnia Лакония, назв. 

области в Древней Греции]. 1. Краткость, сжатость (в выражении мысли, 

изложении). Лаконизм выражения. Стремление автора к лаконизму. Стиль 

отличается лаконизмом. 2. Простота, отсутствие лишних деталей. Новая 

коллекция одежды привлекает своим лаконизмом. 

ЛАКОНИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. [греч. lakōnikos]. 1. 

Отличающийся лаконизмом (1 зн). Лаконичное письмо. Выступление 

президента было лаконичным. После теплого и лаконичного приветствия 

актриса отправилась в гостиницу. 2. Отличающийся лаконизмом (2 зн.). 

Лаконичный дизайн новой цифровой видеокамеры. 

ЛАКРИМО́ЗА, ы, ж. [лат. lacrimosus трогающий до слез, скорбный]. В 

музыке — одна из частей реквиема, исполненная глубокой печали, трагизма. 

Скорбные звуки лакримозы. Моцартовская лакримоза. 

ЛАКРИ́ЦА, ы, ж. [нем. Lakritze < ср.-лат. liquiritia < греч. glukurriza 

лакричник, солодка < glukus сладкий + riza корень]. 1. Многолетнее 

травянистое растение семейства бобовых, корни которого используются в 

медицине и в пищевой промышленности; лакричник (1 зн.); солодка. 

Целебные свойства лакрицы. Экстракт листьев лакрицы. Вкус вина с 

оттенком лакрицы. 2. Лекарственное средство, изготовленное из корней 

такого растения и применяемое как слабительное или отхаркивающее; 

лакричник (2 зн.). Конфеты с лакрицей. Лечить лакрицей кашель. 

ЛАКРИ́ЧНИК, а, м. 1. То же, что лакрица (1 зн.). Аромат лакричника. 

Экстракт лакричника. Печенье с лакричником. 2. То же, что лакрица (2 зн.). 

Употребление лакричника при лечении язвы кишечника. 

ЛАКРИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лакрице, лакричнику (1 зн.). 

Лакричный корень. 2. Приготовленный из лакрицы, лакричника (2 зн.). 

Лакричный леденец. Лакричный порошок. 

ЛАКТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к лактации; связанный с 

лактацией. Лактационный период. Лактационное истощение. Лактационная 

аменорея. 

ЛАКТА́ЦИЯ, и, ж. [< позд-лат. lactatio кормление молоком < lac, lactis 

молоко]. 1. Образование и выделение молока в молочных железах у женщин 

и у самок млекопитающих животных во время беременности и после родов. 

Стадии лактации. Для хорошей лактации необходимо полноценное питание 

матери. Проблемы с лактацией при рождении первого ребенка. 

Стимулировать лактацию. 2. Период времени, в течение которого 

происходит такое выделение молока. Окончание лактации. 



ЛАКТО… [< лат. lac, lactis молоко]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение: 1. Относящийся к молоку. 2. Относящийся к 

лактобактериям, содержащий их. 

ЛАКТОБАКТЕ́РИИ, ий, мн. (ед. лактобактерия, и, ж.). 

Молочнокислые бактерии, применяемые для получения кисломолочных 

продуктов и производства молочной кислоты. Лактобактерии сдерживают 

рост вредных микробов. Кисломолочные продукты содержат 

лактобактерии. Закваска для йогурта состоит из смеси чистых культур 

лактобактерий. 

ЛАКТОВЕГЕТАРИА́НЕЦ, нца, м. Приверженец лактовегетарианства. 

Лактовегетарианцы не употребляют мяса.  

ЛАКТОВЕГЕТАРИА́НСТВО, а, ср. Вегетарианство, исключающее 

мясо, рыбу, морепродукты и яйца, но включающее молочные продукты. 

Лактовегетарианство допускает употребление молока и молочных 

продуктов. Лактовегетарианство снижает уровень холестерина в крови. 

ЛАКТОГЕНЕ́З, а, м. В биологии — процесс образования молока в 

секреторных клетках молочной железы сразу после родов. Стимулировать 

лактогенез. 

ЛАКТОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. В биологии — относящийся к лактогенезу, 

вызывающий образование молока. Лактогенный гормон. Лактогенное 

средство. 

ЛАКТО́ЗА, ы, ж. [< лат. lac, lactis молоко]. Восстанавливающий 

дисахарид, содержащийся в молоке млекопитающих; молочный сахар. 

Получить, выделить лактозу. Прописать лактозу. Использование лактозы в 

пищевой промышленности. 

ЛАКТОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

лактотерапии, связанный с ней. Лактотерапевтические процедуры. 

ЛАКТОТЕРАПИ́Я, и, ж. В медицине 1. Подкожное или 

внутримышечное введение стерилизованного молока в лечебных или 

профилактических целях; галактотерапия. Лактотерапия является 

разновидностью протеинотерапии. 2. Употребление молока внутрь с 

лечебной целью. Пройти курс лактотерапии. 

ЛАКТОФЛАВИ́Н, а, м. Витамин В2 — водорастворимый витамин, 

относящийся к группе флавинов, необходимый для нормального 

функционирования клеток, тканевого дыхания, метаболизма белков, жиров и 

углеводов; рибофлавин. Назначить лактофлавин для профилактики 



гиповитаминоза. При недостатке лактофлавина замедляется рост 

организма и наблюдается заболевание глаз. 

ЛАКУ́НА, ы, ж. [< лат. lacuna углубление, впадина; пробел]. 1. Пробел 

в чем-л., недостаток чего-л. Информационная лакуна. Лакуны в правовой 

системе. Монография заполняет многие лакуны в исследовании вопроса. 2. 

Пропуск, недостающее место в тексте. Лакуны в оригинале отмечены 

квадратными скобками. 3. Несовпадение, отсутствие эквивалента, 

возникающее при сопоставлении понятийных, языковых, эмоциональных 

и т. п. категорий двух или нескольких культурных общностей. 

Этнографические лакуны. Лингвистические лакуны. Гносеологические 

лакуны. 4. В анатомии — пространство, полость между элементами тканей и 

органами, не имеющими собственной стенки. Мышечная, сосудистая лакуна. 

Костные клетки располагаются в лакуне. 5. В медицине — углубление на 

поверхности органа. Лакуны в радужной оболочке. Промывание лакун 

миндалин. 6. В ботанике — прорыв в центральном цилиндре стебля в месте 

отхождения в лист проводящих пучков. У папоротника широкие лакуны. 

ЛАКУНА́РНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство лакунарного (1 зн.), наличие 

лакун, фрагментарность. Лакунарность природных структур. Лакунарность 

изменения личности при амнезии. Наблюдаемая лакунарность галактик. 2. 

Свойство лакунарного (2 зн.). Лексическая лакунарность. Лакунарность 

сознания. Лакунарность эмоционально-культурных концептов. 3. В 

математике — наличие пустот, неоднородность заполнения объектом 

пространства; доля такой неоднородности. Исследовать лакунарность в 

идеальном газе. 

ЛАКУНА́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. [франц. lacunaire < лат. lacūna 

углубление, впадина, полость, пробел]. 1. Связанный с наличием лакуны 

(1 зн.), лакун в чем-л., фрагментарный. Лакунарный характер нарушений 

сознания. Исходные данные лакунарны. 2. Относящийся к лакуне, лакунам; 

являющийся лакуной (3 зн.). Исследование лакунарных явлений в логике. 

Лакунарные семантические компоненты фразеологических единиц. 3. В 

анатомии — относящийся к лакуне, лакунам (4 зн.). Лакунарная связка. 

Лакунарный тип системы кровообращения у беспозвоночных. 4. В 

медицине — сопровождаемый образованием лакуны, лакун (5 зн.); лакунный 

(3 зн.). Гнойная лакунарная ангина. Воспаление при лакунарном тонзиллите. 

Лакунарный инфаркт, инсульт (обусловленный поражением небольших 

перфорирующих артерий, участков мозга). Лакунарное состояние 

(патологическое состояние, обусловленное наличием множественных лакун в 

веществе головного мозга). 5. В математике — содержащий пустоты, 

характеризующийся лакунарностью (3 зн.). Лакунарное фрактальное 

множество. Лакунарный степенной ряд. Лакунарная функция 

(аналитическое продолжение которой за пределы определенного круга 

невозможно). 



ЛАКУ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий лакуну, лакуны; связанный с 

лакунами; являющийся лакуной (1 зн.). Исследования носят лакунный 

характер. Лакунные места на плане застройки. На лакунных участках 

пленки запись стерта. 2. В анатомии — относящийся к лакуне, связанный с 

лакуной, лакунами (4 зн.). Лакунная связка. Лакунный тип системы 

кровообращения у беспозвоночных. 3. В медицине — то же, что лакунарный 

(4 зн.). Симптомы лакунной ангины. 4. В ботанике — относящийся к лакуне 

(6 зн.). Вдоль главных жилок листьев имеются лакунные зоны. 

ЛАЛОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. lalein говорить + ...фобия]. В медицине — 

навязчивый страх, боязнь говорить в связи с опасением возникновения 

заикания. Страдать лалофобией. 

ЛА́МА1, ы, ж. [исп. llama < яз. кечуа]. Крупное млекопитающее 

семейства верблюдовых с длинным телом, покрытым косматой шерстью, 

тонкой длинной шеей и закругленной мордой с раздвоенной нижней губой, 

обитающее в Южной Америке. Лам разводят как вьючных животных. Из 

шерсти ламы изготавливают грубую ткань. Ламы были одомашнены более 

четырех тысячелетий назад. 

ЛА́МА2, ы, м. [тиб. blama < bla высший + ma человек]. В ламаизме — 

буддийский монах. Верховный лама буддийского монастыря. Нетленное 

тело ламы Итигэлова. Практика тибетских лам. 

ЛАМАИ́ЗМ, а, м. Название, данное европейцами одному из течений в 

буддизме, основанному на сочетании черт махаяны и ваджраяны и 

распространенному на Тибете и в прилегающих областях. Ламаизм в 

Монголии, Бурятии, Туве. Путь к просветлению в ламаизме. 

ЛАМАИ́СТ, а, м. Человек, исповедующий ламаизм. Бурятские 

ламаисты. Диалог христианина с ламаистом. 

ЛАМАИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ламаизму, ламаистам. 

Ламаистские обряды. Ламаистские школы в Тибете. Иерархия 

ламаистского духовенства. 

ЛАМАРКИ́ЗМ, а, м. [по имени французского естествоиспытателя ж. 

Б. Ламарка (Lamarck: 1744–1829)]. В биологии — концепция исторического 

развития органического мира, согласно которой виды животных и растений 

постоянно изменяются под прямым воздействием меняющихся условий 

жизни. Ламаркизм был отвергнут как заблуждение. Вульгарный ламаркизм. 

ЛАМАРКИ́СТ, а, м. Ученый, последователь ламаркизма. Научные идеи 

ламаркистов. 



ЛАМАРКИ́СТСКИЙ, ая, ое. Выражающий идеи ламаркизма, 

ламаркистов, присущий ламаркистам. Ламаркистские теории 

приспособления животных к зиме. Ламаркистские воззрения на эволюцию. 

ЛАМБА́ДА, ы, ж. [порт. lambada < lambar ударять]. 1. Парный 

латиноамериканский танец, исполняемый в быстром темпе с характерным 

покачиванием бедер. Танцевать ламбаду. 2. Музыка в ритме этого танца. В 

зале заиграла ламбада. Из динамиков звучала зажигательная ламбада. 

ЛАМБА́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ламбаде, связанный с ней. 

Ламбадный ритм. Ламбадные па.  

ЛАМБРЕКЕ́Н, а, м. [франц. lambrequin < lambeau лоскут, тряпка]. 

Декоративная отделка окна в виде оборки, скрывающая рельс карниза и 

верхнюю часть занавески. Деревянный ламбрекен. Украсить тесьмой 

нижний край ламбрекена. Изменить зрительные пропорции окна с помощью 

ламбрекена. 

ЛА́МЕЛЬ, и, ж. [<лат. lamella — пластинка, чешуйка]. Продолговатая 

пластина или какой-л. плоский элемент, составляющий часть какой-л. 

конструкции. Датчик с контактными ламелями в электромоторе. Ламели 

ткацкого стана. Рулонные ворота состоят из набора ламелей, которые при 

открывании и закрывании двигаются вдоль направляющих. Сломалась 

деревянная ламель в основании кровати. 

ЛА́МЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ламели, ламелям, состоящий из 

них. Ламельный электрод. Ламельный затвор фотоаппарата. Ламельное 

ортопедическое основание кровати. 

ЛАМЕ́НТО, нескл., ср. [итал. lamento жалоба, стон]. Музыкальное 

произведение печального, скорбного характера. Исполнить ламенто. 

Ламенто в музыке барокко. 

ЛАМИНА́РИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к ламинарии; являющийся 

ламинарией; состоящий из ламинарий. Ламинариевый лес. Ламинариевые 

водоросли. Ламинариевый агономалус. 

ЛАМИНА́РИЯ, и, ж. [нов.-лат. Laminaria < лат. lamina лист, 

пластинка]. Бурая водоросль, используемая в фармакологии и употребляемая 

в пищу; морская капуста. Японская ламинария. Заросли ламинарий. Лечебное 

действие ламинарии. Высокое содержание йода в ламинариях. 

ЛАМИНА́РНОСТЬ, и, ж. Свойство ламинарного (1 зн.). 

Ламинарность движения льда в ледниках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


ЛАМИНА́РНЫЙ, ая, ое. [< лат. lamina пластинка, лист]. 1. Плоский, без 

перемешивания слоев; служащий для создания ламинарного течения; 

действующий на основе создания ламинарного течения. Ламинарная пленка. 

Ламинарная струя. Ламинарное движение жидкости. Системы вентиляции 

ламинарным потоком. Ламинарное течение (в физике — упорядоченное 

течение вязкой жидкости или газа, характеризующееся отсутствием 

перемешивания между соседними слоями). 2. Сделанный из поперечных 

полос прочного материала (о доспехах, их частях). Ламинарный наплечник. 

Ламинарный корпус. Полная ламинарная защита конечностей. 

ЛАМИНА́Т, а, м. [англ. laminate, нем. Laminat < лат. lamina пластинка]. 

1. В полиграфии — многослойный прозрачный полимер для ламинирования. 

Глянцевый, лаковый ламинат. Нанесение ламината на изделие. Ламинат с 

печатью. 2. Напольное покрытие в виде слоистого пластика, наносимое на 

поверхность древесно-стружечных плит и имитирующее текстуру 

природного камня или дерева. Износостойкость ламината. Укладка, декор 

ламината. Технология производства ламината. Выбор цвета ламината. 

ЛАМИНА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ламинату, являющийся 

ламинатом (1 зн). Ламинатная пленка. 2. Сделанный из ламината (2 зн.), 

покрытый ламинатом. Ламинатный паркет. Ламинатное покрытие. 

Ламинатный пол. 

ЛАМИНА́ТОР, а, м. [лат. lamina пластинка]. В полиграфии — 

устройство, предназначенное для ламинирования (1 зн.). Пакетный, 

рулонный ламинатор. Формат ламинатора. Расходные материалы для 

ламинатора. 

ЛАМИНА́ЦИЯ, и, ж. В полиграфии — то же, что ламинирование 

(1 зн.). Широкоформатная, односторонняя ламинация. Оказывать услуги по 

ламинации документов. 

ЛАМИНИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. В полиграфии — технологический 

процесс нанесения прозрачного полимера на поверхность бумаги или 

картона методом расплава для придания водонепроницаемости, жесткости, 

блеска и т. п.; ламинация. Горячее, холодное ламинирование. Рулонное 

ламинирование. Пленка для ламинирования. 2. Разг. Процесс укладки 

ламината (1 зн.). Ламинирование полов. 

ЛАМИНИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. 1. В полиграфии — покрытый 

ламинатом (1 зн.). Ламинированная бумага. Ламинированный пакет. Карты 

из ламинированного картона. Ламинированное стекло (листовое стекло, 

состоящее из двух или более стекол, склеенных между собой ламинирующей 

пленкой или жидкостью, не дающее при ударе осколков). 2. Покрытый 

ламинатом (2 зн.). Ламинированные полы. Ламинированная фанера. 



ЛАМИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. В полиграфии — покрывать 

ламинатом (2 зн.). Ламинировать документы. Ламинировать бумагу для 

надежного сохранения. Фотографии ламинируют пленкой с матовой 

поверхностью. 2. Разг. Укладывать ламинат (1 зн.). Ламинировать пол. 

ЛАМИНЭКТОМИ́Я, и, ж. [лат. lamina пластинка + эктомия]. Операция 

по удалению части или большей части спинной кости, называемой 

пластинкой. Доступ к спинному мозгу путем ламинэктомии. Ламинэктомия 

проводится под анестезией. 

ЛАМИ́СТЕР, а, м. [название зарегистрированного товарного знака]. 1. 

Комбинированный материал из алюминиевой лакированной фольги и 

полипропиленовой пленки, соединенных между собой клеевым слоем. 

Ламистер используется для производства алюминиевой тары. Поставки 

ламистера в рулонах. Упаковка из ламистера выдерживает стерилизацию в 

автоклаве. 2. Контейнер, судок для пищевых продуктов из такого материала. 

Вместимость ламистера. Ламистеры используют для упаковывания мясных 

и рыбных консервов, паштетов, джемов, плавленого сыра, детского 

питания, кормов для домашних животных. 

ЛАМИ́СТЕРНЫЙ, ая, ое. Сделанный из ламистера; являющийся 

ламистером (1 зн.). Ламистерная тара, упаковка. Аппарат для запайки 

ламистерными крышками. Производство ламистерной пленки. 

ЛА́МПА, ы, ж. [нем. Lampe, франц. lampe < позд.-лат. lampada факел, 

светильник < греч. lampas, lampados]. 1. Прибор, предназначенный для 

искусственного освещения. Настольная лампа. Керосиновая лампа. 

Электрическая лампа. Свет от лампы. Включить, выключить лампу. Лампа 

накаливания (источником света которой служит раскаленная током нить из 

тугоплавкого металла). 2. Осветительный или нагревательный прибор 

специального назначения. Паяльная лампа. Ультрафиолетовая лампа для 

загара. Ароматическая лампа (см. Ароматический1 3 зн.). Кварцевая 

лампа (см. Кварцевый). Электронная лампа (электровакуумный прибор с 

несколькими электродами, в котором создается поток электронов, 

движущихся в вакууме, и осуществляется управление этим потоком). 

ЛАМПА́СЫ, ов, мн. (ед. лампас, а, м.) [< франц. lampasse восточная 

шелковая ткань с рисунком]. Цветные полосы, нашиваемые вдоль наружного 

бокового шва форменных брюк. Генеральские лампасы. Казачьи лапасы. 

Брюки с лампасами. 

ЛАМПИО́Н, а, м. [франц. lampion < итал. lampione большой фонарь 

< lampa светильник < франц. lampe]. Фонарь из цветной бумаги или стекла, 

применяемый для освещения, иллюминации. Электрические лампионы. 

Украсить улицу лампионами. 



ЛА́МПОВАЯ, ой, ж. Помещение, где хранятся лампы (в шахтах, на 

железнодорожных станциях и т. п.). Шахтеры получали лампы в ламповой. 

Заглянуть в ламповую. 

ЛА́МПОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лампе (1 зн.), лампам, 

связанный с ними. Ламповое стекло. Ламповое производство. Ламповое 

масло. 2. Действующий при помощи электронных ламп; предназначенный 

для их установки. Ламповый приемник. Ламповый телевизор. Ламповая 

панель. 3. Перен. Доставляющий удовольствие благодаря своей подлинности, 

искренности; уютный, душевный. Ламповый уют. Ламповый фильм. 

ЛАНГЕ́Т, а, м. [< франц. languette букв. язычок, уменьшительное от 

langue язык]. Мясное блюдо из тонких продолговатых ломтиков говяжьей 

вырезки. Лангет с гарниром. Рецепт лангета. Обжаривать лангеты. 

ЛАНГУ́СТ, а, м., ы, ж. [франц. langouste < прованс. langosta саранча 

< лат. locusta]. 1. Некрупное ракообразное красновато-коричневой окраски с 

твердым панцирем, колючими выростами на голове и груди и длинными 

усами, обитающее в прибрежной полосе теплых морей. На первом году 

жизни лангусты линяют до десяти раз. У лангустов, в отличие от омаров, 

нет клешней. Лангуст прячется среди скал. 2. Мясо этого ракообразного; 

блюдо из этого мяса. Лангуст считается деликатесом. Блинчики с 

лангустом. Клецки из лангуста. 

ЛАНГУ́СТА. См. Лангуст. 

ЛАНДО́, нескл., ср. [< франц. landau по назв. немецкого города Ландау 

(Landau)]. 1. Кузов легкового автомобиля с верхом, открывающимся только 

над задними сиденьями; автомобиль с таким типом кузова. Ландо 

производства завода «Форд». Погрузить вещи в багажник ландо. 2. В 

XVIII — начале ХХ в. — четырехместная карета с открывающимся верхом. 

Ландо, запряженное шестью лошадьми. 

ЛАНДША́ФТ, а, м. [< нем. Landschaft букв. местность]. 1. 

Географический комплекс, являющийся совокупностью взаимосвязанных 

почвенного, климатического, биологического и т. п. компонентов. 

Природный ландшафт. Горные, равнинные, саванновые ландшафты. 

Сохранение исторического лесного ландшафта. Антропогенный ландшафт 

(измененный в результате деятельности человека). Культурный ландшафт 

(целенаправленно созданный в результате хозяйственной деятельности 

человека). Гомеостаз ландшафта (см. Гомеостаз). Геохимия ландшафта 

(см. Геохимия). Динамика ландшафта (см. Динамика 1 зн.). 2. То же, что 

пейзаж (1 зн.). Живописные ландшафты курорта. Городской ландшафт. 

Ступенчатый ландшафт коттеджного поселка. 3. Перен. Совокупность 

условий, обстоятельств, характеризующих состояние чего-л. в определенный 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9


период. Политический ландшафт России. Экономический ландшафт 

региона. 

ЛАНДША́ФТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ландшафту, ландшафтам 

(1 зн.). Ландшафтное многообразие климатической зоны. Ландшафтное 

планирование. Ландшафтное картографирование. Ландшафтная эстетика. 

Ландшафтная архитектура (см. Архитектура 1 зн.). Ландшафтный дизайн 

(см. Дизайн 1 зн.). Ландшафтный парк (парк, отличающийся свободным, 

близким к природному расположением аллей и водоемов, свободной 

группировкой деревьев и кустарников; пейзажный парк). 

ЛАНДШАФТОВЕ́Д, а, м. Специалист по ландшафтоведению. 

Ландшафтоведы изучают объекты физической географии. 

ЛАНДШАФТОВЕ́ДЕНИЕ, я, ср. Раздел физической географии, 

изучающий ландшафты (1 зн.). Инженерное, архитектурно-планировочное, 

рекреационное направления прикладного ландшафтоведения. 

ЛАНДШАФТОВЕ́ДЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

ландшафтоведению, являющийся им. Ландшафтоведческая наука. 

ЛАНОЛИ́Н, а, м. [< лат. lana шерсть + oleum масло]. Животный воск, 

получаемый при промывке овечьей шерсти и применяемый для изготовления 

мыла, мазей, косметических кремов и т. п. Лосьон с ланолином. Ланолин 

смягчает кожу. 

ЛАНОЛИ́НОВЫЙ, ая, ое. Приготовленный из ланолина, с ланолином. 

Ланолиновый крем. Ланолиновая мазь. Ланолиновое мыло. 

ЛАНТА́Н, а, м. [< греч. lantano скрываюсь, таюсь]. Химический 

элемент, редкоземельный металл серебристого цвета. Природный лантан 

состоит из двух изотопов. 

ЛАНЦЕ́Т, а, м. [нем. Lanzette < франц. lancette уменьшительное от lance 

копье, пика < лат. lancea]. 1. Старинный хирургический инструмент в виде 

небольшого обоюдоострого ножа. Вскрыть гнойник ланцетом. 2. То же, что 

скарификатор (1 зн.). Ланцет используют для забора крови из пальца или 

мочки уха. 

ЛАНЦЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. В ботанике — то же, что ланцетовидный. 

Подорожник ланцентый. Цветок с ланцетным прицветником. 2. 

Относящийся к ланцету (1 зн.). Ланцетный футляр. 

ЛАНЦЕТОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. В ботанике — имеющий вид, форму 

ланцета, остроконечный, узкий; ланцетный (1 зн.). Звездчатка 

ланцетовидная. Ланцетовидные листья. 



ЛАНЧ, а, м. [< англ. lunch сокр. luncheon первоначально толстый кусок, 

ломоть]. Обед, во время которого принято проводить деловые или дружеские 

встречи. Ланч в ресторане. Пригласить на ланч. 

ЛАНЧБО́КС, а, м. [< англ. lunchbox коробка для завтрака]. Контейнер 

для пищи, позволяющий взять с собой в школу, на работу и т. п. 

приготовленную дома еду, купить горячий обед на вынос. Пластиковые, 

силиконовые ланчбоксы. Двухсекционный ланч-бокс. Одноразовый ланч-бокс. 

Завтрак из ланч-бокса. Суши в ланчбоксе. 

ЛАПАРОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лапароскопии. 

Лапароскопическая операция. Лапароскопическая хирургия. 

ЛАПАРОСКОПИ́Я, и, ж. [< греч. lapara пах; живот + skopein 

наблюдать, исследовать]. В медицине — минимальное хирургическое 

вмешательство, позволяющее проводить диагностику и лечение заболеваний 

внутренних органов через небольшие (обычно 0,5—1,5 см) отверстия. 

Диагностическая лапароскопия. При лапароскопии производится раздувание 

брюшной полости газом. 

ЛАПАРОТОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лапаротомии, 

связанный с ней. Лапаротомический разрез. Лапаротомический метод 

лечения. Оперативное лечение лапаротомическим доступом. 

ЛАПАРОТОМИ́Я, и, ж. [< греч. lapara пах; живот + tomē разрез, 

рассечение]. В медицине — хирургическая операция вскрытия брюшной 

полости; чревосечение. Подреберная лапаротомия. Лапаротомия под общим 

наркозом. Применить лапаротомию с диагностической целью. 

ЛАПИДА́РНОСТЬ, и, ж. В книжной речи — свойство лапидарного. 

Лапидарность изречения. Гениальная по своей лапидарности мысль. 

Поражающее лапидарностью определение. 

ЛАПИДА́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. [< лат. lapidarius высеченный на 

камне < lapis, lapidis камень]. В книжной речи — краткий, но отчетливо, ясно 

выраженный. Лапидарное определение. Лапидарный стиль, слог. 

ЛА́РГО1, нареч. [итал. largo]. В музыке — очень медленно, 

торжественно (о темпе исполнения музыкального произведения). Темп 

обозначен ремаркой «ларго». Этюд играется ларго. 

ЛА́РГО2, нескл., ср. [< итал. largo букв. широкий, просторный < largus 

щедрый, обильный]. В музыке 1. Самый медленный музыкальный темп. 

Перейти на плавное ларго. 2. Музыкальное произведение или его часть в 

таком темпе. Исполнять ларго. 



ЛАРИНГА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< греч. larunx, larungos гортань]. 1. В 

лингвистике — звуке: гортанный, произносимый так, что преграда 

для воздушной струи образуется в гортани. Ларингальный согласный. 2. 

Связанный с изучением гортанных звуков, фонем. Ларингальная теория. 

ЛАРИНГИ́Т, а, м. [< греч. larunx, larungos гортань]. В медицине — 

воспаление гортани. Аллергический, вирусный ларингит. Острый, 

хронический ларингит. Массовые вспышки ларингита. 

ЛАРИНГИ́ТНЫЙ, ая, ое. В медицине — связанный с лечением 

ларингита; сопровождающий ларингит. Ларингитное отделение в больнице. 

Ларингитный кашель. 

ЛАРИНГО... [< греч. larunx, larungos гортань]. Первая часть сложных 

слов, вносящая значение связанный с гортанью. 

ЛАРИНГОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ларингографии, 

связанный с ней. Ларингографическое обследование. 

ЛАРИНГОГРАФИ́Я, и, ж. В медицине — рентгенологическое 

исследование гортани с использованием контрастных веществ. Применить 

ларингографию для диагностики опухолевых поражений гортани. 

ЛАРИНГО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист по ларингологии. Ларинголог 

удалил гланды ребенку. 

ЛАРИНГОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

ларингологии, связанный с лечением и предупреждением заболеваний 

гортани; предназначенный для лечения гортани. Ларингологические методы. 

Ларингологическое отделение городской клиники. Ларингологическое 

обследование. Ларингологические инструменты. 

ЛАРИНГОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. larunx, larungos гортань + ...логия]. 

Раздел медицины, занимающийся изучением, лечением и предупреждением 

заболеваний гортани, часть оториноларингологии. Кафедра ларингологии в 

медицинском институте. 

ЛАРИНГОСКО́П, а, м. В медицине — прибор для осмотра гортани. 

Рукоятка ларингоскопа. Ввести ларингоскоп в ротовую полость. 

ЛАРИНГОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

ларингоскопии, связанный с ней; используемый для ларингоскопии. 

Ларингоскопический набор. Ларингоскопическое обследование. 

Ларингоскопический зонд. 



ЛАРИНГОСКОПИ́Я, и, ж. [< греч. larunx, larungos гортань + skopein 

наблюдать, исследовать]. В медицине — метод исследования гортани с 

помощью специальных инструментов. Провести ларингоскопию под 

наркозом. Непрямая ларингоскопия (производимая с помощью гортанного 

зеркала, вводимого в ротовую часть глотки). Прямая ларингоскопия 

(производимая с помощью специального прибора, дающего возможность 

наблюдать саму гортань). 

ЛАРИНГОТРАХЕИ́Т, а, м. [< греч. larunx, larungos гортань + трахеит]. 

В медицине — воспаление слизистой оболочки гортани и трахеи. Сухость, 

першение в горле при ларинготрахеите. Применение щелочных ингаляций для 

лечения ларинготрахеита. 

ЛАРИНГОФО́Н, а, м. [< греч. larunx, larungos гортань + phōnē звук]. 

Устройство, преобразующее вибрации связок и хрящей гортани в 

электрические колебания и передающее человеческую речь без посторонних 

шумов в условиях помех. Ларингофон закрепляется на шее у гортани. 

Использование ларингофона вместо микрофона для радио- или телефонных 

переговоров. 

ЛАРИНГОФО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к ларингофону, связанный 

с ним; являющийся ларингофоном. Ларингофонный усилитель. 

Ларингофонный зажим. Ларингофонный аппарат. 

ЛАССО́, нескл., ср. [англ. lasso < исп. lazo < лат. laqueus петля; силок]. 

Аркан со скользящей петлей, предназначенный для ловли животных. Лассо, 

сплетенное из ремней, конского волоса, шерсти. Накинуть лассо на дикую 

лошадь. 

ЛА́ТЕКС, а, м. [< лат. latex жидкость, сок]. 1. Млечный сок 

каучуконосных растений. Молочно-белый, желтый, оранжевый цвет 

латекса. Содержание латекса в тутовых, сложноцветных растениях. 2. 

Синтетическое вещество, применяемое для производства клеев, красок, 

пенорезины, аппретирования текстильных материалов и т. п. Экологически 

чистый латекс. Изделия из латекса. Прорезиненная ткань, покрытая 

латексом. 

ЛА́ТЕКСНЫЙ, ая, ое. Изготовленный из латекса (2 зн.). Латексные 

изделия. Латексная краска. Перчатки с латексным покрытием. 

ЛАТЕНСИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [лат. latens скрытый + фикация]. 

Усиление существующего скрытого изображения в фотографическом 

материале, служащая для повышения эффективной светочувствительности. 

Эффект латенсификации. Оптимальная латенсификация. Оптическая 

латенсификация. 



ЛАТЕ́НТНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство латентного (1 зн.). Латентность 

уличных насильственных преступлений. Латентность заболевания 

объясняется замедленным метаболизмом. 2. Задержка реакции, отклика на 

внешние события, воздействия, стимулы. Увеличенная латентность 

предсердий. Уменьшение латентности ядра операционной системы. 

Латентность сна. Латентность социальной системы (относительная 

стабильность социальной системы, достигаемая с помощью сохранения 

ценностных образцов и регулирования напряжений). 

ЛАТЕ́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. latens, latentis скрытый, 

неизвестный]. 1. Скрытый, внешне не проявляющийся. Латентный период 

развития болезни. Латентный конфликт. Латентные эффекты для защиты 

банкноты. Латентная преступность (преступность, скрытая от органов, 

расследующих или рассматривающих дела о совершенных преступлениях; 

уголовно наказуемые деяния, не выявленные этими органами и не 

отраженные в криминальном учете). 2. Связанный с задержкой реакции, 

отклика на внешние события, воздействия, стимулы. Латентный период 

психологического реагирования. Латентный накопитель тепла для 

текстильных материалов. Восприятие действительности латентно. 

ЛАТЕРА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. [< лат. lateralis боковой < latus, lateris 

сторона, бок]. 1. В анатомии и физиологии — асимметрия или неполная 

идентичность левой и правой частей тела, ткани или органа, проявляющаяся 

на анатомическом, биохимическом, физиологическом и функциональном 

уровнях. Патологическая латеральность. Латеральность легких. Тест на 

латеральность. 2. Нестандартность, оригинальность. Латеральность 

мышления. 

ЛАТЕРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. lateralis боковой 

< latus, lateris сторона, бок]. 1. В анатомии — расположенный в стороне от 

срединной продольной плоскости тела, боковой. Растяжение в латеральной 

части шеи. Ввести раствор в латеральную поверхность плеча. 2. В 

лингвистике — образующийся при таком положении языка, когда его кончик 

плотно прижат к пассивному небу или верхним зубам, а воздушная струя 

проходит по одну или по обе стороны языка (о звуке речи). Латеральный 

спирант, сонант. В некоторых дагестанских языках отсутствуют 

латеральные звуки. 3. Связанный с использованием нестандартных методов. 

Латеральный маркетинг. Латеральное мышление. 

ЛАТЕРИ́Т, а, м. [< лат. later кирпич]. Богатая железом и алюминием 

поверхностная формация в жарких и влажных тропических областях, 

образованная в результате выветривания горных пород. Слои красного 

латерита. Образование латеритов. 



ЛАТЕРИТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Процесс образования латерита. 

Постепенная латеризация почвы. 

ЛАТЕРИ́ТНЫЙ, ая, ое. Образовавшийся в процессе латеризации. 

Латеритная почва. Латеритная пыль. 

ЛАТИ́НА, ы, ж. и ЛАТИ́НО, нескл., ср. [< исп. latino, сокр. 

latinoamericano латиноамериканский]. 1. Современная латиноамериканская 

музыка. Веселая латина. Ритмы бразильского латино. Танцевать под звуки 

латино. 2. Общее название клубных танцев под такую музыку (сальса, румба, 

ламбада и т. п.). Движения латины. Популярность клубного латино. 

ЛАТИНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Действие по глаголу латинизировать; 

распространение, внедрение латинского языка, латинской культуры. 

Латинизация румынского языка. Латинизация Италии. 

ЛАТИНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв.; кого, что. 1. Создавать 

что-л., используя латинский язык, латинскую культуру; распространять, 

внедрять латинский язык, латинскую культуру. Римляне латинизировали 

Галлию и Испанию. 2. Изменять письменность, взяв за основу латинский 

алфавит. Ататюрк латинизировал турецкий алфавит. Албания 

латинизировала свою письменность. 3. Воспроизводить слово, название 

и т. п. на основе латинского алфавита. Латинизировать название страны. 

ЛАТИНИ́ЗМ, а, м. [< ср.-лат. latinismus].Заимствованные из латинского 

языка слова и обороты речи, построенные по латинскому образцу. 

Латинизмы в русском языке (республика, диктатура, студент). Ввернуть в 

речь латинизм. Латинизмы, этимологически восходящие к языку римского 

права. 

ЛАТИ́НИЦА, ы, ж. Восходящая к греческому алфавиту буквенная 

письменность, возникшая в латинском языке в середине I тысячелетия до 

н. э. и впоследствии распространившаяся по всему миру. Написанное 

латиницей русское слово. Для пароля в интернете требуется латиница. 

ЛАТИ́НО. См. Латина. 

ЛА́ТТЕ1, нескл., м. [итал. (caffè) latte < caffè кофе + latte молоко]. Кофе 

из гейзерной кофеварки или эспрессо с добавлением подогретого молока в 

пропорции один к трем. Классический латте с добавлением корицы или 

шоколада. Латте с сиропом. Латте подают в бокале. Рисунки из молочной 

пенки на латте. 

ЛА́ТТЕ2, неизм. Приготовленный добавлением эспрессо1 в подогретое 

молоко в пропорции один к трем (о кофе). Кофе латте предлагают 

практически во всех кофейнях. 



ЛАТУ́К, а, м. [< лат. lactuca < lac молоко, растительный сок]. 

Травянистое растение семейства сложноцветных, отдельные виды которого 

употребляются в пищу и используются в фармакологии. Дикий латук. 

Листья латука. Салат с латуком. Лекарственные свойства сока латука. 

ЛАТУ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к латуни; сделанный из латуни. 

Латунное производство. Латунное литье. Латунная труба. Латунная 

проволока. 

ЛАТУ́НЬ, и, ж. [араб. lātụ̄n медь < тур. altun золото]. Сплав меди с 

цинком, иногда с примесью других металлов (свинца, железа, алюминия 

и т. п.). Проволочная латунь. Листовая латунь. 

ЛАТЫ́НЬ, и, ж. Латинский язык. Говорить на латыни. Владеть 

латынью. Перейти на латынь. 

ЛА́УНДЖ1, а, м. [англ. lounge < to lounge сидеть или лежать 

расслабившись]. Особая зона в аэропорту, предназначенная для комфортного 

ожидания авиарейса и отдыха, предоставляемая отдельным категориям 

пассажиров, владельцам специальных карт или за плату. Транзитный 

лаундж. Бар, кафе на территории лаунджа. 

ЛА́УНДЖ2, а, м. [англ. lounge (music) < lounge лаунж1, холл]. Легкая, 

спокойная инструментальная музыка различных жанров (первоначально 

звучавшая в холлах гостиниц, магазинов, в кафе и т. п.); музыкальное 

направление, основанное на такой музыке. Мелодичный лаундж. Джазовый 

лаундж. Альбом сочетает лаундж и классический рок. 

ЛАУРЕА́Т, а, м. [< лат. laureatus увенчанный лавровым венком < laurea 

лавровый венок < laurus лавр]. Человек, удостоенный особой премии за 

выдающиеся заслуги в области науки, искусства и т. п. Лауреат Нобелевской 

премии по медицине. Лауреаты конкурса пианистов. Увековечить имена 

лауреатов. 

ЛАУРЕА́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лауреату. Лауреатская 

работа. Получить лауреатское звание. Присудить лауреатскую премию. 

ЛАУРЕА́ТСТВО, а, ср. Звание лауреата. Получить лауреатство. 

Троекратное лауреатство. 

ЛАФЕ́Т, а, м. [нем. Lafette, франц. laffut < fût стержень < лат. fūstis 

обрубок дерева, палка]. 1. Часть артиллерийского орудия, станок, на котором 

закрепляется ствол с затвором. Подвижные лафеты полевой артиллерии на 

колесном, гусеничном ходу. Гроб с телом генерала по традиции везли к 

месту похорон на лафете. Лафет придает стволу необходимое положение 

перед выстрелом. 2. Проф. Полуовальное бревно, остроганное и опиленное с 



двух противоположных сторон. Кедровый лафет. Лафет из массива сосны, 

лиственницы. Дома из лафета. 3. Проф. Прицеп открытого типа для 

перевозки транспортных средств, сельскохозяйственной техники. Лафет для 

перевозки легкового автомобиля. Лафет под лодку, скутер. 4. Проф. 

Устройство для создания направленных компактной или распыленной струй 

воды, порошка при тушении пожаров, монтируемый на какой-л. опоре. 

Переносной, стационарный лафет. Лафет, установленный на крыше 

пожарного автомобиля. Пожар ликвидирован с помощью трех лафетов. 5. 

Проф. Буровая мачта, монтируемая на экскаватор, манипулятор, раму 

погрузчика, самоходное шасси и т. п. Лафет из нержавеющей стали. 

Гидравлический вращатель лафета. Лафет используется для бурения 

скважин. 6. Проф. Пластина, состоящая из двух соединенных между собой 

полюсами половин, на которую устанавливают передвижные отрезки 

железнодорожных рельсов. Стрелочный лафет. Лафет прикреплен к 

шпалам. Смазывать лафет мазутом. 

ЛАФЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лафету, снабженный лафетом 

(1 зн.). Лафетная станина. Лафетные колеса. Лафетные пусковые 

установки для ракет. 2. Проф. Изготовленный из лафета; являющийся 

лафетом; предназначенный для получения лафета (2 зн.). Лафетное бревно. 

Лафетный банный сруб. Внутренняя отделка лафетного дома. 3. Проф. 

Связанный с лафетом (3–5 зн.); являющийся лафетом (3, 4 и 6 зн.). Вышка 

лафетная для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Лафетные пожарные 

роботы Лафетный прицеп для мотоцикла. 

ЛА́ЦКАН, а, м. [< нем. Lätzchen уменьшительное от Latz букв. веревка, 

лента < итал. laccio силок, петля < лат. laqueus]. Отворот на грудной части 

верхней застегивающейся одежды. Лацкан пиджака. Широкие лацканы 

пальто. Носить значок на лацкане. Прикрепить награду к лацкану. 

ЛА́ЦКАННЫЙ, ая, ое. Прикрепляемый к лацкану. Лацканный знак. 

ЛА́ЦЦИ, нескл., мн. [итал. lazzi, — шутки, буффонады]. Термин 

комедии дель арте, вставные буффонные трюки комических персонажей, не 

играющие принципиальной роли в развитии сюжета, но дополнительно 

характеризующие персонажей и вызывающие смех у публики. 

Акробатические лацци. Лацци старинного театра. 

ЛЕВИТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. levitas, levitatis легкость < levis легкий, 

нетяжелый]. Предполагаемая сверхъестественная способность человека к 

преодолению силы притяжения и быстрому перемещению по воздуху на 

значительные расстояния без использования каких-л. технических средств. 

Способность йогов к левитации. Владеть левитацией. 

ЛЕВКА́С, а, м. [< греч. leukos белый, светлый]. Смесь алебастра или 

мела с клеем, применяемая для грунтовки поверхности, на которую наносят 



краски или золочение. Левкас, покрытый сусальным золотом. Писать икону 

по левкасу. Багет с левкасом. 

ЛЕВКА́СИТЬ, ка́шу, ка́сишь, нсв.; что. Наносить левкас. Левкасить 

доски для ликов святых. Японскую деревянную посуду сначала левкасят, а 

потом олифят. 

ЛЕВКА́СНЫЙ, ая, ое. Относящийся к левкасу, состоящий из него. 

Левкасный слой. Левкасная стена. Левкасная масса. 

ЛЕГАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. légalisation < лат. lēgālis законный]. 1. В 

международном праве: подтверждение подлинности и юридической силы 

документа, выданного в иностранном государстве. Консульская легализация. 

Документы, предоставляемые для легализации банка. 2. Признание 

законного характера чего-л.; регистрация на правах узаконенного. 

Легализация частной собственности. Закон о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. 3. Получение официального 

разрешения на право жительства. Бракосочетание с иностранным 

гражданином — один из самых быстрых путей легализации иммигрантов. 

ЛЕГАЛИЗИ́РОВАНИЕ, я, ср. Действие по глаголу легализировать. 

Упрощение легализирования официально-правовых документов. Временное 

легализирование деятельности юридического лица. Земельно-кадастровые 

работы являются завершающим этапом по легализированию прав на 

территорию. 

ЛЕГАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что [франц. légaliser 

< лат. lēgālis законный]. Сделать/делать легальным, признать/признавать 

законным; официально зарегистрировать/регистрировать; легализовать. 

Легализировать частную собственность. Легализировать иммигранта. 

Легализировать иностранный паспорт. 

ЛЕГАЛИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. Стать/становиться 

легальным, приобрести/приобретать законную силу; получить/получать 

регистрацию, официальное разрешение на какой-л. вид деятельности; 

легализоваться (1 зн.). Легализироваться за границей. Новый телевизионный 

канал легализировался. 

ЛЕГАЛИ́ЗМ, а, м. [англ. legalism, нем. Legalismus < лат. lēgālis 

законный]. 1. Точное соблюдение существующих правовых норм. Сторонник 

легализма. Легализм заложен в Конституции. 2. Тенденция добиваться своих 

целей и решать поставленные задачи исключительно в рамках и средствами 

существующего правопорядка. Либеральный легализм. Негативное 

отношение к легализму. 



ЛЕГАЛИЗОВА́ТЬ, зую, зуешь, св и нсв; что. То же, что 

легализировать. Легализовать доходы. Государство легализует оборот 

гражданских пистолетов для уменьшения числа преступлений. 

ЛЕГАЛИЗОВА́ТЬСЯ, зуюсь, зуешься, св и нсв. 1. То же, что 

легализироваться (1 зн.). Торговцам на рынке выгоднее легализоваться и 

работать на законных основаниях. 2. Получить/получать официальное 

разрешение на право жительства. Нелегалам необходимо легализоваться, 

чтобы иметь больше прав. 

ЛЕГАЛИЗО́ВЫВАТЬ, аю, аешь, нсв. Делать легальным, признавать 

законным; официально регистрировать. Легализовывать имущество. 

ЛЕГАЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к легализму, свойственный 

ему. Легалистская установка. Легалистская тактика. Легалистская 

правовая культура. 

ЛЕГА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. légal < лат. legalis 

относящийся к закону, правовой < lex, legis закон]. Законный, признанный, 

разрешенный законом. Легальный товарооборот. Легальная процедура 

получения наследства. Сделать рынок земельных участков легальным. 

Реклама на частных автомобилях абсолютно легальна. 

ЛЕГА́Т, а, м. [< лат. legatus посол; легат < legare поручать, посылать]. 1. 

Представитель римско-католической церкви в других странах. Папский 

легат. Легат с временной, чрезвычайной, постоянной миссией. 2. В Древнем 

Риме: назначенный сенатом посол или уполномоченный для выполнения 

политического поручения в эпоху республики. Римский легат. 3. В Древнем 

Риме: помощник полководца или наместника в провинции в эпоху поздней 

республики; наместник императора в провинции в эпоху империи. Легат в 

Сирии. 

ЛЕГАТИ́ССИМО1, нареч. В музыке — очень связно, слитно (о звуках 

при игре на музыкальных инструментах). Играть легатиссимо. 

ЛЕГАТИ́ССИМО2, нескл., ср. В музыке — наиболее полное, 

совершенное исполнение легато. Разработка легатиссимо. Практика 

легатиссимо. 

ЛЕГА́ТО1, нареч. [< итал. legato букв. связанный < legare связывать 

< лат. ligare]. В музыке — связно, слитно (о звуках при игре на музыкальных 

инструментах). Играть отрывок легато. 

ЛЕГА́ТО2, нескл., ср. В музыке — прием игры на музыкальном 

инструменте, при котором звуки плавно переходят один в другой. Короткое 

легато. Упражнения на легато. 



ЛЕГА́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к легату (1 зн.), легатам; состоящий 

из легатов. Легатские полномочия. Легатский комитет. Созвать легатский 

совет. 

ЛЕГЕ́НДА1, ы, ж. [нем. Legende < ср.-лат. legenda букв. чтение; житие, 

сборник житий < лат. legere читать]. 1. Поэтическое фантастическое 

сказание, предание о каком-л. событии или лице. Старинная легенда. 

Средневековые легенды. Легенды старого замка. 2. Перен. Известный 

человек, многого достигший в какой-л. области, сфере деятельности. Живая 

легенда. Легенда русского рока. 3. Вымысел, выдумка, кажущаяся 

невероятной. Про него ходили разные легенды. 4. Вымышленная с целью 

конспирации биография разведчика. Обеспечить резидента легендой. 

ЛЕГЕ́НДА2, ы, ж. [нем. Legende < лат. legenda букв. то, что должно 

быть прочитано < legere читать]. 1. Совокупность условных знаков и 

пояснений к плану, рисунку, карте и т. п. Нанести легенду на карту. 2. 

Пояснение, комментарий к словарной статье в словаре. Редактирование 

легенды. 3. Надпись на монете, медали. Круговая легенда. 

ЛЕГЕНДА́РНОСТЬ, и, ж. Свойство легендарного. Легендарность 

событий. Легендарность бренда. 

ЛЕГЕНДА́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. Являющийся легендой1 

(1 зн.), содержащий в себе легенду. Легендарный рассказ. Легендарная 

повесть. 2. Перен. Являющийся легендой1 (2 зн.). Легендарный герой. 

Легендарная личность. Легендарный спортсмен, композитор. 3. 

Необыкновенный, небывалый. Легендарные подвиги. Легендарная 

компьютерная игра. Легендарное оружие. Легендарный фильм. 

ЛЕ́ГИНСЫ, ов, мн. [англ. мн. leggings < leg нога (от бедра до ступни)]. 

Облегающие эластичные брюки. Укороченные легинсы. Носить с легинсами 

тунику. Кожаные легинсы. Легинсы из плотного джерси. 

ЛЕГИО́Н, а, м. [лат. legio, legionis < legere собирать, набирать]. 1. В 

Древнем Риме — крупная войсковая единица. Знамя легиона. Легионы 

Цезаря. 2. Название особых воинских частей в некоторых странах. 

Иностранный легион. 3. Перен. Неисчислимое множество, невиданное 

количество кого-, чего-л. Легионы звезд. Легион футбольных болельщиков. 

ЛЕГИОНЕ́ЛЛА, ы, ж. [нов.-лат. Legionella, по назв. американской 

организации ветеранов боевых действий American Legion Американский 

легион]. Патогенная грамотрицательная бактерия, вызывающая легионеллез. 

Легионеллы устойчивы к хлорсодержащим антисептикам. Легионелла 

обитает в пресных водоемах со стоячей или цветущей водой. 



ЛЕГИОНЕЛЛЁЗ, а, м. Инфекционное заболевание, поражающее 

органы дыхания, протекающее по типу пневмонии или ОРВИ и в ряде 

случаев сопровождающееся нарушением функции почек, желудочно-

кишечного тракта и нервной системы. Легионеллез передается воздушно-

капельным путем. Поражение легких при легионеллезе. Эпидемические 

вспышки легионеллеза. 

ЛЕГИОНЕЛЛЁЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к легионеллезу, связанный 

с ним; вызванный легионеллезом. Легионеллезный возбудитель. 

Легионеллезная инфекция. Легионеллезная пневмония. 

ЛЕГИОНЕ́Р, а, м. [нем. Legionär, франц. legionnaire < лат. legionarius 

принадлежащий к легиону]. 1. Воин, входящий в состав легиона (1 зн.). 

Римские легионеры. Копья и щиты легионеров. 2. Наемник, служащий в 

легионе (2 зн.). Французские легионеры. Легионер польского корпуса. 

Восстание чехословацких легионеров. 3. Спортсмен, выступающий за 

спортивный клуб государства, гражданином которого он не является. 

Российские легионеры. Большинство команды составляют легионеры. 

Пригласить легионера играть за команду. 

ЛЕГИОНЕ́РСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к легионеру, легионерам, 

принадлежащий легионеру (1 зн.); состоящий из легионеров. Легионерские 

доспехи. Легионерское войско Цезаря. 2. Относящийся к легионеру, 

легионерам, принадлежащий легионеру (2 зн.); состоящий из легионеров. 

Служить по легионерскому контракту. Легионерский американский десант. 

Легионерский хорватский полк. 3. Относящийся к легионеру; связанный с 

легионером (3 зн.), легионерами. Легионерская карьера. Легионерский 

состав команды. 

ЛЕГИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к легиону (1 зн.). Легионная 

крепость. Легионная конница, пехота Цезаря. Римский легионный лагерь. 

ЛЕГИ́РОВАНИЕ, я, ср. В химии — введение в состав металлических 

сплавов элементов для изменения строения сплавов, придания им 

определенных физико-химических или механических свойств. Легирование 

чугуна, сталей. Легирование полупроводников. Применение лития для 

легирования. 

ЛЕГИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [нем. legieren < ит. legare 

букв. связывать < лат. ligare]. В химии — вести/вводить в состав 

металлических сплавов элементы для изменения строения сплавов, придания 

им определенных физико-химических или механических свойств. Марганцем 

легируют сплавы на основе алюминия. 

ЛЕГИСЛАТУ́РА, ы, ж. [франц. legislature, англ. legislature < лат. 

legislatio внесение закона < lex, legis закон + latio принесение]. В 



юриспруденции 1. Срок полномочий, период деятельности избранного 

представительного органа. Двухгодичная легислатура. Начало и конец 

легислатуры. 2. В государственном праве — термин, используемый для 

обозначения законодательного органа. Легислатуры субъектов федерации. 

ЛЕГИТИМАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с легитимацией; 

подтверждающий законность какого-л. права. Легитимационная система 

(правовой порядок, при котором возникновение определенных прав ставится 

в зависимость от наличия условий, точно установленных законом и 

проверяемых только уполномоченным органом). Любая ценная бумага 

является легитимационным документом. Жетоны и номерки относятся к 

легитимационным знакам. 

ЛЕГИТИМА́ЦИЯ, и, ж. Узаконивание какого-л. права, полномочия 

кого-, чего-л.; подтверждение правомочности чего-л.; легитимизация. 

Легитимация капиталов. Легитимация политической структуры. 

ЛЕГИТИМИЗА́ЦИЯ, и, ж. То же, что легитимация. Легитимизация 

власти. 

ЛЕГИТИМИЗИ́РОВАНИЕ, я, ср. Действие по глаголу 

легитимизировать. Легитимизирование реформаторских действий власти. 

Легитимизирование активов. 

ЛЕГИТИМИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 

Узаконить/узаконивать какое-л. право, полномочие кого-, чего-л.; 

подтвердить/подтверждать правомочность структур выборной власти, 

легитимировать. Легитимизировать власть. Легитимизировать создание 

государства. 

ЛЕГИТИМИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св. Получить законное 

право, полномочие на что-л.; стать законным, правомочным. Управляющая 

элита легитимизировалась. 

ЛЕГИТИМИ́ЗМ, а, м. Возникшая в Западной Европе (первоначально во 

Франции) в начале XIX в. теория, признающая легитимность главным 

принципом государственного устройства. Европейский легитимизм. 

Внешнеполитический легитимизм. Умеренность легитимизма. 

ЛЕГИТИМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. То же, что 

легитимизировать. Легитимировать право считаться королем. 

Легитимировать власть. 

ЛЕГИТИМИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. То же, что 

легитимизироваться. Статус верховного правителя легитимировался. 

Позиция лидера институционализировалась, легитимировалась. 



ЛЕГИТИМИ́СТ, а, м. Сторонник, приверженец легитимизма. 

Французские легитимисты эпохи революции. Движение легитимистов. 

Монархист-легитимист. 

ЛЕГИТИМИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к легитимистам, 

свойственный им. Легитимистские убеждения. Легитимистская политика. 

ЛЕГИТИ́МНОСТЬ, и, ж. Свойство легитимного; правомочность, 

законность. Легитимность власти. Легитимность полномочий. 

Легитимность права подразумевает признание его справедливости 

обычными людьми. 

ЛЕГИТИ́МНЫЙ, ая, ое; мен, мна, мно. [< лат. legitimus законный; 

правовой < lex, legis закон]. Общественно признанный; законный, 

правомочный. Легитимный глава государства. Легитимные органы власти. 

Легитимное постановление правительства. 

ЛЕ́ГО, нескл., м. и ср. [датск. leg-godt играй хорошо]. Выпускаемые 

датской компанией Lego Group игрушечные конструкторы; деталь такого 

конструктора. Коробка с лего. Собрать дом из лего. 

ЛЕДЕРИ́Н, а, м. [< нем. Leder кожа]. В полиграфии — переплетный 

материал на тканевой или бумажной основе с нитроцеллюлозным 

покрытием, имитирующий кожу. Удостоверение, покрытое ледерином. 

Глянцевая поверхность ледерина. Бумажный ледерин. 

ЛЕДЕРИ́НОВЫЙ, ая, ое. В полиграфии — сделанный из ледерина. 

Ледериновый переплет с серебряным тиснением. Твердый переплет со 

сплошным ледериновым покрытием. Ледериновые обложки книг. 

ЛЕ́ДИ, нескл., ж. [англ. lady < др.-англ. hlæfdīge букв. замешивающая 

хлеб (др.-англ. hlāf хлеб)]. 1. В Великобритании — жена лорда или баронета, 

замужняя женщина аристократического круга. Леди Гамильтон. 

Истинная леди. 2. Женщина, принадлежащая к высшим слоям общества. 

Добропорядочная леди. Деловая леди. Железная леди (о женщине, 

отличающейся решительностью, бескомпромиссностью и высоким 

профессионализмом; первоначально о премьер-министре Великобритании 

Маргарет Тэтчер). Первая леди (супруга главы государства). 

ЛЕЙБ- [< нем Leib тело]. Первая часть сложносоставных слов, имеющая 

значение состоящий при монархе, придворный. 

ЛЕЙБ-ГВАРДЕ́ЕЦ, ейца, м. Офицер, солдат лейб-гвардии. Выправка 

лейб-гвардейца. Рота лейб-гвардейцев. 



ЛЕЙБ-ГВАРДЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лейб-гвардии, лейб-

гвардейцам. Лейб-гвардейский полк. 

ЛЕЙБ-ГВА́РДИЯ, и, ж. [нем. Leibgarde]. В некоторых монархических 

государствах и в дореволюционной России — особо привилегированные 

гвардейские войска (первоначально — личная охрана монарха). Лейб-гвардии 

Преображенский полк. Быть зачисленным в лейб-гвардию. Шведская лейб-

гвардия обеспечивает постоянный караул у дворца Амалиенборг. 

ЛЕЙБЛ, а, м. [< англ. label букв. узкая полоска ткани < ст.-франц. label, 

lambel лоскут, клок]. 1. Фирменный знак производителя одежды, пришитый 

или приклеенный к каждому экземпляру выпускаемого товара. Шелковый 

лейбл. Джинсы с лейблом известной фирмы. 2. Торговая марка, бренд. 

Независимый музыкальный лейбл. Ведущие артисты лейбла. 

ЛЕЙКЕМИ́Я, и, ж. [< греч. leukos белый + haima кровь]. В медицине — 

опухолевое заболевание кроветворной ткани с поражением костного мозга, 

обычно сопровождающееся резким увеличением числа лейкоцитов в крови; 

лейкоз. Заболеть лейкемией. Лейкемия костного мозга. Хроническая 

лейкемия. 

ЛЕЙКО́З, а, м. В медицине — то же, что лейкемия. Лейкозы 

подразделяют на острые и хронические. Симптомы лейкоза. Вторая стадия 

лейкоза сопровождается одышкой при физических нагрузках. 

ЛЕЙКО́МА, ы, ж. [< греч. leukos белый]. В медицине — стойкое 

помутнение роговой оболочки глаза. Лейкому часто называют бельмом. 

Лейкома является следствием рубцовых изменений роговичной ткани. 

ЛЕЙКОПЛА́СТЫРЬ, я, м. Пластырь, пропитанный антисептическим 

составом, усиливающим деятельность лейкоцитов. Бактерицидный, 

мозольный лейкопластырь. Упаковка лейкопластырей. Рулон лейкопластыря. 

Заклеить лейкопластырем порезанный палец. 

ЛЕЙКОЦИТА́РНЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

лейкоцитам, связанный с ними. Лейкоцитарная реакция. Лейкоцитарная 

масса. 

ЛЕЙКОЦИ́ТНЫЙ, ая, ое. В медицине — то же, что лейкоцитный. 

Лейкоцитные пробы. Лейкоцитный антиген. 

ЛЕЙКОЦИТО́З, а, м. В медицине — процесс изменений в составе 

крови, в результате которого происходит увеличение количества лейкоцитов. 

Общий лейкоцитоз. Пищеварительный лейкоцитоз. Лейкоцитоз — реакция 

организма на инфекцию. 



ЛЕЙКОЦИ́ТЫ, ов, мн. (ед. лейкоцит, а, м.) [< греч. leukos белый + нов.-

лат. cytus клетка < греч. kutos сосуд, оболочка]. В биологии и медицине — 

бесцветные клетки крови, поглощающие бактерии и отмершие клетки и 

вырабатывающие антитела; белые кровяные тельца. Повышенное 

содержание лейкоцитов в крови — признак воспалительного процесса. 

Лейкоциты — важнейший компонент иммунной системы. 

ЛЕЙТМОТИ́В, а, м. [нем. Leitmotiv < leiten вести, направлять + Motiv 

мотив]. 1. Музыкальный оборот, повторяющийся на протяжении всего 

музыкального произведения в качестве характеристики или условного 

обозначения персонажа, явления, идеи и т. п. Лейтмотив балета. Сложная 

система лейтмотивов в операх Р. Вагнера. 2. Перен. Основная мысль, идея 

чего-л. Лейтмотив романа. Лейтмотив выступления, доклада. Лейтмотив 

международных переговоров. 

ЛЕЙТМОТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лейтмотиву (1 зн.); 

являющийся лейтмотивом. Лейтмотивные повторения. Лейтмотивная 

мелодия. 2. Перен. Являющийся лейтмотивом (2 зн.). Лейтмотивная тема 

повести. Лейтмотивный образ в творчестве поэта. 

ЛЕЙЦИ́Н, а, м. [< греч. leukos белый]. Незаменимая аминокислота, 

входящая в состав почти всех белков животного и растительного 

происхождения. Лейцин стимулирует выделение гормона роста. 

Потребление большого количества высококачественного белка увеличивает 

количество лейцина. 

ЛЕЙЦИ́Т, а, м. [< греч. leukos белый]. В геологии — 

породообразующий минерал светлой окраски, используемый в производстве 

стекла. Кристаллы лейцита. Твердость, плотность лейцита. Усиленная 

лейцитом керамика. 

ЛЕЙШМАНИО́З, а, м. Инфекционное заболевание, вызываемое 

лейшманиями, передаваемыми человеку через укусы москитов и 

характеризующееся поражением кожных покровов или внутренних органов. 

Кожный, висцеральный лейшманиоз. Лейшманиоз распространен в основном 

в тропических и субтропических странах. Диагностика лейшманиоза на 

основе анализа крови. 

ЛЕЙШМАНИО́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лейшманиозу, 

связанный с ним; являющийся лейшманиозом. Природные лейшманиозные 

очаги. Лейшманиозная инфекция. Локализация лейшманиозного процесса на 

лице. 2. Появляющийся при лейшманиозе; сопровождающий лейшманиоз. 

Рубцевание лейшманиозных рубцов. Лейшманиозная гранулема. 

Лейшманиозное поражение кожи. Лейшманиозный гепатит. 



ЛЕЙШМАНИО́МА, ы, ж. Воспалительный изъязвляющийся 

инфильтрат, образующийся при лейшманиозе в месте укуса москита-

переносчика. Вокруг лейшманиомы могут образовываться язвенные поля. 

Лешманиомы обычно возникают на открытых участках кожи. Заживление 

лейшманиом. 

ЛЕЙШМА́НИЯ, и, ж. [по имени шотландского патолога У. Лейшмана]. 

Простейшее, являющееся внутриклеточным паразитом. Жизненный цикл 

лейшмании проходит организмах двух хозяев. Лейшмании обычно поражают 

грызунов, собак и людей. Резистентность лейшманий к антибиотикам. 

ЛЕЙШМАНО́ИД, а, м. [< лейшман(иоз) + греч. eidos вид]. Образование 

на коже, появляющееся при некоторых разновидностях лейшманиоза и 

содержащее возбудителей заболевания. Лейшманоид в виде мелкой 

папилломы. Появление лейшманоидов в периоде ремиссии. 

ЛЕКСЕ́МА, ы, ж. [франц. lexème < греч. lexis слово, выражение, оборот 

речи]. В лингвистике — слово как самостоятельная смысловая единица в 

совокупности всех форм и значений. Этимология лексемы. Структура 

лексемы. Описание лексемы в словаре. 

ЛЕ́КСИКА, и, ж. [франц. lexique < lexicon словарь < греч. lexikon 

(biblion) букв. (книга) слов < lexis слово, выражение]. 1. Совокупность слов 

какого-л. языка или диалекта. Русская, английская, немецкая лексика. 

Диалектная лексика. Вхождение заимствованных слов в лексику русского 

языка. 2. Совокупность слов какого-л. языка, имеющих функциональную или 

стилистическую специфику, употребляющихся в какой-л. сфере 

деятельности; словарный состав произведений писателя. Высокая, 

сниженная, разговорная, книжная, устаревшая лексика. Профессиональная, 

терминологическая лексика. Компьютерная лексика. Текст не содержит 

ненормативной лексики. 3. Перен. Набор выразительных средств 

произведения искусства. Лексика балетного спектакля. Лексика картины. 

Анализировать лексику режиссуры. 

ЛЕКСИКО́ГРАФ, а, м. Специалист в области лексикографии. Доклад 

лексикографа. Труды выдающегося лексикографа. Группа лексикографов 

занимается проектом. 

ЛЕКСИКОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с лексикографией. 

Лексикографическая база данных. Лексикографический проект. 

Лексикографические работы. 

ЛЕКСИКОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. lexikos словесный + …графия]. 

Раздел лингвистики, занимающийся теорией и практикой составления 

словарей. Компьютерная лексикография. Современная, историческая 



лексикография. Теоретическая, практическая лексикография. Традиции 

русской лексикографии. 

ЛЕКСИКО́ЛОГ, а, м. Специалист в области лексикологии. 

Выступление на конференции известного лексиколога. Исследование, 

проводимое группой лексикологов. 

ЛЕКСИКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с лексикологией. 

Лексикологический анализ текста. Лексикологическое исследование. 

ЛЕКСИКОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. lexikos словесный + …логия]. Раздел 

лингвистики, изучающий лексический состав языка. Проблемы лексикологии. 

Труды по лексикологии. 

ЛЕКСИКО́Н, а, м. То же, что лексика (2 зн.). Газетный лексикон. 

Лексикон оперативников. 

ЛЕКСИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лексике, словарный. 

Лексическое богатство русского языка. Лексические особенности диалекта. 

Лексический состав речи. Лексические изменения. Лексическая единица 

(слово, устойчивое словосочетание или фразеологизм как простейший 

элемент словарного состава языка, занимающий определенное место в 

лексической системе). Лексический запас (слова языка, понимаемые и 

используемые в общении). Лексическое значение слова (соотнесенность 

звуковой оболочки слова с соответствующим предметом или явлением 

объективной действительности). 

ЛЕ́КТОР, а, м. [< лат. lector читатель, чтец < legere читать]. Человек, 

читающий лекции перед аудиторией. Задать лектору вопрос. Студенты с 

интересом слушали лектора. Сдавать экзамен лектору. 

ЛЕКТО́РИЙ, я, м. [< ср.-лат. lectorium аналой, кафедра]. Учреждение, 

занимающееся устройством публичных лекций; сами такие лекции; здание, 

помещение для проведения таких лекций. Заседание лектория. Музыкальные 

лектории для детей. Открытый лекторий. Программа лектория. 

ЛЕ́КТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лектору, лекторам. Лекторское 

мастерство. Лекторская практика для студентов старших курсов. 

Лекторская программа для молодых ученых. 

ЛЕ́КТОРСТВО, а, ср. Деятельность, занятие лектора. Постоянное 

лекторство. Публичное лекторство. 

ЛЕКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к лекции, лекциям; 

предназначенный для проведения лекций; являющийся лекцией. Лекционная 



форма обучения. Лекционные часы. Лекционный зал. Вводное лекционное 

занятие. 

ЛЕ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. lectio чтение]. 1. Устное изложение учебного 

предмета преподавателем (обычно в высшем или среднем учебном 

заведении); запись этого изложения. Двухчасовая лекция по экономике. 

Посещать лекции. Студенты слушают лекцию. Конспект лекций. 2. 

Публичное чтение на какую-л. тему. Вход на лекцию по предварительной 

регистрации. Платный курс лекций по психологии. 

ЛЕ́ММА, ы, ж. [< греч. lēmma букв. взятое; принятое (как истинное) 

утверждение < lambanein брать, принимать]. 1. В математике — 

вспомогательная теорема, необходимая для доказательства другой теоремы. 

Доказать лемму. Следствие леммы. Применить лемму. 2. В логике ― 

условно-разделительное умозаключение. В зависимости от количества 

условных суждений в большей посылке лемма выступает как дилемма 

(двучленная лемма), трилемма (трехчленная), полилемма (многочленная). 3. 

В лингвистике ― исходная, основная форма слова. Леммы используются в 

словарях в качестве заглавных слов. 

ЛЕМОНГРА́СС, а, м. [англ. lemongrass лимонная трава]. Разновидность 

цимбопогона, растения семейства злаковых с цитрусовым вкусом и 

ароматом, используемого в кулинарии, медицине и парфюмерии. Чай с 

лемонграссом. Лемонграсс эффективное средство для лечения грибковых 

поражений кожи и ногтей. 

ЛЕМОНКВА́Т, [англ. lemonquat < lemon лемон + (kum)quat кумкват]. 1. 

Небольшое цитрусовое дерево — гибрид лимона (1 зн.) и кумквата (1 зн.); 

такое дерево как комнатное растение. Лемонкваты цветут круглый год. 

Морозостойкость лемонкватов. Высокая урожайность лемонкватов. 2. 

Плод такого дерева. Кисло-сладкий вкус лемонкватов. У лемонквата 

съедобная кожура. 

ЛЕНД-ЛИ́З, а, м. [англ. lend-lease > lend давать взаймы и lease сдавать в 

аренду]. Система передачи Соединенными Штатами Америки взаймы или в 

аренду вооружения, стратегического сырья, продовольствия и т. п. странам-

союзникам во время Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Закон о ленд-

лизе. Поставки товаров по ленд-лизу. Катера, поставленные Советскому 

Союзу по ленд-лизу. 

ЛЕНД-ЛИ́ЗОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ленд-лизу, связанный с 

ним. Ленд-лизовские товары. Ленд-лизовские поставки. 

ЛЕ́ПРА, ы, ж. [греч. lepra < lepros чешуйчатый < lepein обдирать, 

снимать кожуру]. Хроническое инфекционное заболевание с длительным 

инкубационным периодом, долгим течением, протекающее с поражением 



кожи, периферической нервной системы, слизистых оболочек и внутренних 

органов. Распространение лепры в районах с плохими условиями жизни. 

Заражение лепрой в результате длительного прямого кожного контакта. 

Бактерии лепры близки по своим свойствам к туберкулезным. 

ЛЕПРОЗО́РИЙ, я, м. [ср.-лат. leprosoria < лат. leprosus прокаженный 

< греч. lepra лепра]. Лечебно-профилактическое учреждение, 

осуществляющее выявление, изоляцию больных лепрой, а также 

профилактику, лечение и изучение лепры. В состав лепрозория входят 

стационар, амбулатория и эпидемиологический отдел. Жить в лепрозории 

годами. Обслуживающий персонал лепрозория. 

ЛЕПТО́Н, а, м. [< греч. leptos тонкий, мелкий + (и)он]. В физике — 

элементарная частица, относящаяся к фермионам, не участвующая в сильных 

взаимодействиях. Масса лептона. Мюон и нейтрино являются лептонами. 

Из заряженных лептонов стабильным является только электрон. 

Столкновение лептонов с ядрами. 

ЛЕПТО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к лептону, лептонам, связанный с 

ними. Лептонный распад. Лептонные массы. Лептонная универсальность 

слабого взаимодействия. Лептонная гипотеза мироздания. Лептонный 

заряд. Лептонное число (особое квантовое число, не связанное ни с каким 

полем и сохраняющееся в процессах превращения элементарных частиц и их 

античастиц). 

ЛЕПТОСПИРО́З, а, м. [< греч. leptos тонкий + лат. spira изгиб, виток]. 

Острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей 

интоксикацией, поражением печени, почек и капилляров. Источником 

заражения лептоспирозом являются грызуны, птицы, крупный и мелкий 

рогатый скот. 

ЛЕПТОСПИРО́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лептоспирозу, 

связанный с ним; предназначенный для профилактики и лечения 

лептоспироза. Лептоспирозная инфекция. Лептоспирозная вакцина. 2. 

Вызванный лептоспирозом. Лептоспирозный менингит. 3. Болеющий 

лептоспирозом. Лептоспирозный больной. 

ЛЕСБИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лесбиянке, лесбиянкам, 

связанный с ними, лесбийский. Лесбийское поведение. Лесбийские 

отношения. 

ЛЕСБИЯ́НКА, и, ж. [греч. lesbos, от названия острова Лесбос в 

Древней Греции, на котором в XII—XI вв. до н. э. жила поэтесса Сапфо, 

воспевавшая однополую любовь между женщинами]. Женщина, 

испытывающая сексуальное влечение к лицам своего же пола. Скpытая 

лесбиянка. Стать лесбиянкой. 



ЛЕСБИЯ́НСКИЙ, ая, ое. То же, что лесбийский. Лесбиянская любовь. 

Лесбиянская пара. 

ЛЕСБИЯ́НСТВО, а, ср. Женская гомосексуальность. Склонность к 

лесбиянству. В Древней Греции лесбиянство называлось трибадизмом. 

ЛЁСС, а, м. [нем. Löss]. Рыхлая горная порода светло-желтого цвета, на 

которой образуются плодородные почвы. Частицы лесса. Использование 

лесса при изготовлении кирпича, цемента. Распространенность лессов в 

степных и полупустынных районах. 

ЛЕССИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что. [< нем. lasieren покрывать 

глазурью < Lasur глазурь]. Наносить тонкий слой прозрачной краски на 

высохшие места поверхности (обычно картины) с целью усилить или 

видоизменить тон. Лессировать этюды. Лессировать древесину. 

Лессирующая грунтовка. Лессирующее покрытие. 

ЛЕССИРО́ВКА, и, ж. 1. только ед. Прием живописной техники, 

состоящей в нанесении очень тонких слоев прозрачных и полупрозрачных 

красок поверх высохшего красочного слоя. Мастер лессировки. Лессировка 

обогащает колорит. Лессировка позволяет усилить цветовые тона. 2. 

Тонкий слой, мазок прозрачной краски. Умелое применение лессировок. 

Писать картину лессировками. 

ЛЁССОВИДНЫЙ, ая, ое; ден, дна, дно. Похожий по своим свойствам и 

внешнему виду на лесс. Лессовидный суглинок. Лессовидные грунты. 

ЛЁССОВЫЙ, ая, ое. Являющийся лессом. Лессовые отложения, 

породы. Лессовый покров. 

ЛЕСТАДИА́НИН, а, м. Приверженец лестадианства. Съезд лестадиан. 

Лестадиане не признают современных технических средств. Лестадиане 

являются радикальными трезвенниками. 

ЛЕСТАДИА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лестадианству, 

лестадианам, свойственный им. Лестадианские семьи. Лестадианская 

культура. 

ЛЕСТАДИА́НСТВО, а, ср. [по имени основателя, шведского 

проповедника Ларса Леви Лестадиуса (1800—1861)]. Консервативное 

направление в лютеранстве, распространенное в ряде стран Северной Европы 

(Финляндии, Швеции, Норвегии и др.). Лестадианство — очень строгая 

религия. Лестадианство наиболее активно в Финляндии. 

ЛЕТА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Свойство летального; отношение числа 

умерших от какой-л. болезни к числу болевших этой болезнью 



(выражающееся обычно в процентах); смертность. Высокая 

послеоперационная летальность. Уменьшение процента летальности. 

ЛЕТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [лат. letalis < letum смерть]. Приводящий к 

смерти, смертельный. ДТП с летальным исходом. Летальная доза (доза 

какого-л. вещества, воздействие которой на живой организм приводит к 

смертельному исходу). 

ЛЕТА́РГИК, а, м. Человек, подверженный летаргии (1 зн.). Сердце у 

летаргика работает очень слабо. Одним из самых известных в истории 

медицины летаргиков был В. Качалкин. 

ЛЕТАРГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Вызванный летаргией (1 зн.). 

Летаргическое состояние. Летаргический сон (то же, что летаргия 1 зн.). 

ЛЕТАРГИ́Я, и, ж. [греч. lēthargia]. 1. Болезненное состояние, 

напоминающее длительный сон, характеризующееся неподвижностью и 

отсутствием реакций на раздражения; летаргический сон. Неощутимое 

дыхание и пульс при летаргии. Угнетенное состояние организма при 

летаргии. Впасть в летаргию. 2. Перен. Оцепенение, спячка, бездействие. 

Экономическая летаргия. Страна восстает из духовной летаргии. 

ЛЕЦИТИ́Н, а, м. [франц. lécithine < греч. lekithos яичный желток]. 

Жироподобное органическое вещество, содержащееся в растениях и 

животных организмах, препараты из которого применяются как 

общеукрепляющее средство при малокровии, неврозах и т. п. Пастилки с 

лецитином. Важная роль лецитина в правильном питании человека. 

Производство лецитина из соевых бобов. Применение лецитина в 

косметической промышленности. 

ЛЕЦИТИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лецитину. Лецитиновый 

порошок является компонентом клеточных мембран. Лецитиновые зерна 

(продукты секреции предстательной железы). 2. Сделанный на основе 

лецитина, с лецитином, содержащий лецитин в качестве активного 

действующего вещества. Лецитиновая мука. Фруктовый лецитиновый 

напиток. Лецитиновая маска для ухода за кожей лица. 

ЛЕ́ЧО, нескл., ср. [венг. lecsó]. Овощное блюдо из сладкого перца с 

добавлением различных приправ. Домашнее лечо. Консервированное лечо. 

Лечо с баклажанами, помидорами. 

ЛИА́НА, ы, ж. [франц. liane < liener связывать снопы < lien связь < лат. 

ligamen завязка, узы]. 1. Древесное или травянистое вьющееся и лазящее 

растение, распространенное обычно в тропических и субтропических лесах. 

Декоративная лиана. Тропические лианы. Сплетение лиан. 2. Цепкая, 



вьющаяся часть растения. Огуречная лиана. Лианы винограда. Цветки лианы 

перца. 

ЛИА́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лиане, лианам, являющийся ею. 

Лиановые леса. Лиановые заросли. Лиановые плети. 

ЛИБЕРА́Л, а, м. 1. Член либеральной партии; сторонник политики 

либерализации общественных отношений. Российские либералы. Либералы 

по убеждениям. 2. Человек, склонный к либерализму (2 зн.). Наш 

преподаватель — либерал. 

ЛИБЕРА́Л-ДЕМОКРА́Т, а, м. Член либерально-демократической 

партии; сторонник либерально-демократических взглядов. Беседа с 

известным либерал-демократом. Участие либерал-демократов в диспуте. 

Убежденный либерал-демократ.  

ЛИБЕРА́Л-ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к либерал-

демократу (1 зн.); свойственный ему; состоящий из либерал-демократов. 

Либерал-демократическая идеология. Либерал-демократическая партия. 

Либерал-демократические ценности. 

ЛИБЕРАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Ослабление влияния государства в 

разных сферах общественной жизни: политике, экономике, культуре, системе 

образования и т. п.; предоставление больших свобод в этих сферах. 

Валютная либерализация. Либерализация рынка акций. Вступить на путь 

либерализации. Степень либерализации торговли. Либерализация цен 

(государственная политика ценообразования, направленная на освобождение 

цен из-под контроля центральных ведомств, составная часть программы 

радикальных экономических реформ). 2. Снятие и ослабление ограничений, 

предоставление свободы действий. Либерализация общества. Начальник — 

сторонник либерализации в коллективе. 

ЛИБЕРАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв.; что. То же, что 

либерализовать. Либерализировать режим власти. Либерализировать цены. 

Либерализировать рынок. 

ЛИБЕРАЛИ́ЗМ, а, м. 1. Идейно-политическое течение, отстаивающее 

право человека на свободу от социально-политических форм контроля со 

стороны государства; следование принципам этого течения. Русский, 

западный либерализм. Сторонники либерализма. Либерализм властей. 2. 

Терпимость, снисходительность. Проявление либерализма по отношению к 

ученикам, студентам. 

ЛИБЕРАЛИЗОВА́ТЬ, зую, зуешь, св и нсв.; что. Сделать более 

либеральным; подвергнуть либерализации. Либерализовать подоходный 

налог. Либерализовать рынок труда. Либерализовать страну. 



ЛИБЕРАЛИЗОВА́ТЬСЯ, зуется, св и нсв. Стать/становиться 

либеральным, более либеральным. Экономика страны постепенно 

либерализовалась. Финансовые рынки либерализуются. 

ЛИБЕРА́ЛЬНО-ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Основанный на 

принципах демократии и либерализма; отстаивающий эти принципы. 

Либерально-демократические взгляды. Либерально-демократическая 

идеология. Либерально-демократические страны. Либерально-

демократический курс реформ. Либерально-демократическая партия России 

(политическая партия популистско-националистического толка, 

провозглашающая принципы демократии и либерализма в своей программе). 

ЛИБЕРА́ЛЬНО-КОНСЕРВАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к 

традиционному либерализму, основанный на его принципах. Либерально-

консервативные взгляды. Либерально-консервативная политика. 

ЛИБЕРА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Свойство либерального. Либеральность 

реформ. Либеральность взглядов. Либеральность политики. 

ЛИБЕРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. liberalis свободный, 

подобающий свободному человеку]. 1. Относящийся к либерализму (1 зн.), 

либералам (1 зн.), основанный на принципах либерализма; отстаивающий эти 

принципы в общественной жизни и политике. Либеральная идеология. 

Либеральные взгляды, ценности. Организация либеральной направленности. 

Либеральная интеллигенция, коалиция, оппозиция. 2. Направленный на 

либерализацию. Либеральная экономическая программа. Либеральные 

преобразования, реформы. 3. Снисходительный, терпимый. Либеральные 

взгляды на семью и брак. Либеральное воспитание. Либеральный подход к 

оценке знаний. 

ЛИБЕРТАРИА́НЕЦ, нца, м. Последователь либертарианства. 

Радикальные либертарианцы. Базовый набор принципов либертарианца. 

Быть либертарианцем в социальных вопросах. 

ЛИБЕРТАРИА́НСТВО, а, ср. [англ. libertarianism < liberty свобода]. 

Направление политической философии и общественно-политической мысли, 

выводящее принципы устройства общества из убеждения, что человек сам 

должен распоряжаться своей жизнью и имуществом и сводящее роль 

государства к защите жизни и собственности граждан. Сторонники 

либертарианства. Теоретические модели общества, построенного на 

принципах либертарианства. 

ЛИБЕРТИ́1, нескл., ср. [англ. liberty свобода]. 1. Блестящая мягкая 

ткань плотного переплетения. Ленты из либерти. Шторы из либерти. 

Дымчатое либерти. 2. Художественное течение рубежа XIX—XX веков, 

одна из разновидностей стиля модерн, характеризующееся элегантностью, 



мягкими, извилистыми, гармонично переплетающимися формами, близкими 

к природным. Либерти снова вошел в моду. Во всем чувствовалась печать 

либерти начала века. 

ЛИБЕРТИ́2, нескл., ср. 1. Являющийся либерти1 (1 зн.), сшитый из 

либерти. Сатин либерти. 2. Являющийся либерти1 (2 зн.). Стиль либерти. 

Витраж либерти. 

ЛИБИ́ДО, нескл., ср. [лат. libido влечение, желание, стремление]. В 

сексологии — половое влечение, одно из основных понятий психоанализа, 

разработанных Зигмундом Фрейдом для описания разнообразных 

проявлений сексуальности. Повышать либидо. Теория либидо. Энергия 

либидо. 

ЛИБРЕТТИ́СТ, а, м. Специалист по написанию либретто; автор 

либретто. Известный либреттист. Важная роль либреттиста. Тексты 

либреттиста. 

ЛИБРЕ́ТТО, нескл., ср. [< итал. libretto букв. книжечка, 

уменьшительное от libro книга < лат. liber]. 1. Словесный текст 

театрализованного музыкально-драматического произведения (оперы, 

оперетты, кантаты и оратории). Либретто оперы. Оригинальное либретто 

мюзикла. 2. Литературный сценарий балетного спектакля. Либретто 

«Лебединого озера». 3. Краткое изложение содержания пьесы, оперы, балета 

и т. п. Либретто в программке спектакля. Оперные либретто писателя. 

Каталог либретто. 4. Сюжетный план или схема сценария кинофильма. 

Фрагмент либретто. Книга легла в основу либретто фильма. 

ЛИ́ВЕР, а, м. [< англ. liver печень]. Употребляемые в пищу 

внутренности животных (печень, легкие, сердце и т. п.). Заготовить ливер. 

Заключить договор с фермерским хозяйством на поставки ливера. Пирожки 

с ливером. 

ЛИ́ВЕРНЫЙ, ая, ое. Приготовленный из ливера. Ливерная колбаса. 

Ливерный фарш. Ливерный паштет. 

ЛИВРЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся ливреей (1 зн.). Ливрейный фрак. 

Ливрейная шинель. 2. Разг. Одетый в ливрею, носящий ее (1 зн.). Ливрейный 

швейцар. 

ЛИВРЕ́Я, и, ж. [< франц. livrée букв. одежда, выдаваемая поступающим 

на службу < livrer выдавать, передавать < лат. liberare букв. освобождать]. 1. 

Форменная одежда, обычно с галунами и шитьем, для швейцаров, лакеев, 

кучеров. Ливрею украшают аксельбанты. Подобрать туфли с пряжками к 

ливрее. 2. Раскраска автомобиля, поезда, корабля и т. п. Фирменная ливрея 

экспресса. Бело-синяя ливрея машины. Ливрея самолета с рекламой 



туроператора. 3. Богато расшитое золотом и серебром форменное платье 

придворного. На выставке представлены старинные ливреи. 

ЛИ́ГА1, и, ж. [< франц. ligue]. 1. Общественно-политическое 

объединение, союз государств, организаций, отдельных лиц. Международная 

лига прав человека. Лига арабских государств. Вступить в лигу. 2. 

Объединение спортивных команд, клубов определенного уровня, 

участвующих в единой структуре системы соревнований. Команды 

национальной хоккейной лиги. Розыгрыш призов среди команд высшей лиги. 

Клуб перешел из второй профессиональной лиги в первую. 3. Перен. Союз, 

объединение лиц на основе общности их интересов, вкусов, увлечений. Лига 

любителей пива. 

ЛИ́ГА2, и, ж. [< итал. liga связь]. Музыкальный знак в виде дуги над 

нотами, указывающий, что их надо исполнять связно, без перерыва. Нанести 

лиги на нотный лист. 

ЛИГА́ЗА, ы, ж. [< лат. ligare связывать, соединять]. В химии — 

фермент, катализирующий присоединение друг к другу двух различных 

молекул; синтетаза. Силикатные лигазы. Лигаза склеивает разрывы в 

двойной спирали ДНК. 

ЛИГА́ЗНЫЙ, ая, ое. В химии — относящийся к лигазе. Лигазный белок. 

Лигазная активность. 

ЛИГА́НД, а, м. [< лат. ligare связывать]. В химии и биологии — в 

комплексных соединениях: молекула, радикал, ион и т. п., непосредственно 

связанные с центральным атомом; адденд. Связи между лигандом и 

активным центром белка. В биохимии лигандом выступает кислород при 

соединении с гемоглобином. При присоединении лигандов к центральному 

атому их химические свойства часто изменяются. 

ЛИГА́НДНЫЙ, ая, ое. 1. В химии и биологии — относящийся к 

лиганду, лигандам, связанный с ними; содержащий лиганды. Механизм 

процесса лигандного обмена. Лигандная патология. Лигандный состав 

природных вод. Лигандные формы гемоглобина. 2. В медицине — 

основанный на свойствах лигандов. Лигандный анализ для 

радиоиммунологического определения гормонов. Лигандные технологии 

клинической диагностики. 

ЛИГАТУ́РА, ы, ж. [< лат., ср.-лат. ligatura связка; переплет; букв. 

связывание < ligare связывать, соединять]. 1. Вспомогательный сплав, 

добавляемый к основному при его раскислении или при введении в него 

легирующих компонентов; металл, вводимый в состав сплавов благородных 

металлов для придания им большей твердости. Медно-бериллиевая лигатура. 

Лигатуры на основе молибдена, никеля и меди. 2. В медицине — нить для 



перевязывания кровеносных сосудов; процесс перевязывания сосуда такой 

нитью. Шелковая, льняная лигатура. Противопоказания к наложению 

лигатуры. Снять лигатуру. 3. В лингвистике — буква или знак 

фонетической транскрипции, образованный соединением двух букв или 

транскрипиионных знаков. В немецком часто используется лигатура ß, во 

французском — œ. Лигатуры многих буквенных сочетаний вошли во 

всеобщее употребление. 4. В полиграфии — две связанные между собой 

буквы, отлитые в виде одной литеры (2 зн.). Новая лигатура Æ. 

ЛИГАТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лигатуре (1 зн.); являющийся 

лигатурой. Лигатурный сплав. Лигатурное золото. 2. В медицине — 

относящийся к лигатуре, связанный с лигатурой (2 зн.). Лигатурная игла. 

Прошивание вен лигатурным методом. Лигатурные камни. 

ЛИГНИ́Н, а, м. [< лат. lignum древесина, дерево]. В химии и 

биологии — природный полимер, аморфное вещество желто-коричневого 

цвета, содержащееся в древесине. Лигнин является производным бензола. 

Применение лигнина в качестве наполнителя полимеров. Синтезировать из 

лигнина ванилин. 

ЛИГНИ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лигнину, состоящий из него. 

Лигниновые кислоты. Лигниновое удобрение. 

ЛИГНИ́Т, а, м. [< лат. lignum древесина, дерево]. В геологии — бурый 

каменный уголь низкого сорта. Добыча лигнитов. Залежи лигнита. 

Отчетливая волокнистая структура древесины у лигнита. 

ЛИГНИ́ТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лигниту, являющийся 

лигнитом, состоящий из него. Лигнитовый слой, пласт. Лигнитовй кокс. 

ЛИГРОИ́Н, а, м. [франц. ligroine, нем. Ligroin]. В химии — то же, что 

нафта. Лигроин тяжелее бензина, но легче керосина. Экстракт лигроина. 

Применение лигроина как сырья для изготовления высокооктановых добавок 

к бензину. 

ЛИГРОИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лигроину, сделанный из 

лигроина, содержащий лигроин. Лигроиновый эфир. Лигроиновые 

растворители. Лигроиновый лак. Лигроиновое топливо. 2. Работающий на 

лигроине в качестве топлива. Лигроиновый двигатель. Лигроиновый 

трактор. 

ЛИ́ДЕР, а, м. [англ. leader < to lead букв. вести < др.-англ. liðan 

путешествовать]. 1. Глава, руководитель политической партии, профсоюза 

и т. п. Политический лидер. Лидеры парламентских фракций. Лидеры 

социал-демократической партии. Абсолютный лидер предвыборных 

баталий. 2. Лицо, пользующееся авторитетом в обществе, коллективе. В 



классе этот ученик — лидер. Неформальные молодежные лидеры. 3. 

Спортсмен или команда, идущие первыми в каком-л. состязании. Лидеры 

шахматного турнира. Замкнули тройку лидеров российские спортсмены. 4. 

В некоторых дисциплинах велосипедного спорта: спортсмен, едущий 

впереди велосипедиста, велосипедистов и задающий скорость движения. В 

командной гонке преследования основная нагрузка ложится на лидера. Гонка 

за лидером (см. Гонка 2 зн.). 5. В биатлоне, лыжных гонках и горнолыжном 

спорте: помощник слепого или слабовидящего спортсмена, сопровождающий 

его на дистанции, дающий ему команды голосом или по радио; гид1 (3 зн.). 

Физический контакт между спортсменом и лидером не допускается. 

Лидеру запрещено помогать спортсмену во время стрельбы. Задача 

лидера — бежать перед спортсменом и предупреждать его о поворотах, 

спусках и других особенностях трассы. 6. Корабль, возглавляющий колонну 

судов. Лидер цепочки парусников. 7. Перен. Предмет, явление, факт и т. п., 

занимающие первенствующее положение в ряду других. Лидеры мировых 

продаж. Товар — абсолютный лидер рынка. 

ЛИ́ДЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лидеру, связанный с ним. 

Лидерская победа. Лидерский список. Лидерская программа тренинга. 2. 

Свойственный лидеру (2 и 3 зн.). Лидерский потенциал профессионала. 

Лидерский стиль в работе. Развитие лидерских качеств. 

ЛИ́ДЕРСТВО, а, ср. Свойство, качество лидера (1—3 и 7 зн.). Борьба за 

лидерство. Лидерство на рынке высоких технологий. Претендовать на 

лидерство. 

ЛИДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Занять/занимать положение 

лидера. Лидировать в шахматном турнире. Лидировать в велогонке. Товары 

этой фирмы лидируют на рынке продаж.  

ЛИДОКАИ́Н, а, м. [англ. lidocaine]. В медицине — препарат для 

местной анестезии короткого действия. Раствор лидокаина. Обезболивание 

лидокаином. Лидокаин с камфарой выпускают в виде небольших пастилок. 

ЛИДОКАИ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лидокаину; содержащий 

лидокаин; совершаемый, осуществляющийся с применением лидокаина. 

Лидокаиновая мазь. Лидокаиновая блокада. 

ЛИЗ… [< греч. lysis разложение, растворение, распад]. Первая часть 

сложных слов, вносящая значение относящийся к растворению, разложению 

веществ. 

…ЛИЗ [< греч. lysis разложение, растворение, распад]. Вторая часть 

сложных слов, вносящая значение относящийся к растворению, разложению 

веществ. 



ЛИЗИМЕ́ТР, а, м. [греч. lysis растворение + метр]. В почвоведении — 

стационарное инженерно-техническое сооружение или прибор для сбора и 

учета влаги, профильтровавшейся через слой почвы. Опытные наблюдения 

за лизиметрами. Изучение испарения с помощью лизиметров. 

ЛИЗИМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В почвоведении — относящийся к 

лизиметру, полученный при помощи лизиметра. Лизиметрические воды. 

ЛИЗИ́Н, а, м. [нем. Lysin < Lysis лизис, растворение клеток < греч. lusis 

букв. развязывание; распад]. В биологии и химии — аминокислота, входящая 

в состав большинства белков. Синтетический лизин. Дефицит лизина в 

организме. Противовирусное действие лизина. Сыр, яйца, рыба, молоко, 

картофель, красное мясо являются источниками лизина. 

ЛИ́ЗИНГ, а, м. [< англ. leasing < to lease арендовать, сдавать внаем]. 

Форма долгосрочной аренды имущества (машин, оборудования, 

транспортных средств и т. п.) на условиях постепенного погашения 

задолженности. Договор лизинга. Взять оборудование в лизинг. Закупить 

транспорт по лизингу. Операционный лизинг (лизинг, не являющийся 

финансовым и имеющий краткосрочный характер). Финансовый лизинг 

(лизинг, при котором риски и вознаграждения от владения и пользования 

арендованным имуществом ложатся на арендатора). 

ЛИ́ЗИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лизингу, занимающийся 

лизингом. Лизинговая сделка. Лизинговая деятельность. Лизинговое 

обслуживание. Лизинговые соглашения. Лизинговые платежи. Лизинговые 

фонды. Лизинговые компании. 

ЛИЗИ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лизину, содержащий лизин. 

Лизиновая аминокислота. Лизиновый агар с железом. Лизиновый препарат. 

ЛИЗО́Л, а, м. [> греч. lysis растворение и лат. oleum масло]. Раствор 

очищенных фенолов в калийном или натриевом мыле, медицинское 

дезинфекционное средство: буро-коричневая маслянистая жидкость с резким 

запахом. Раствор лизола. Обработать рану лизолом. 

ЛИЗО́ЛОВЫЙ, ая, ое. Относящ. к лизолу, содержащий из лизол. 

Лизоловая мазь. 

ЛИКВАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. В геологии — относящийся к ликвации; 

образованный в результате ликвации (1 зн.). Ликвационные процессы. 

Ликвационные месторождения. Ликвационные руды. 2. Относящийся к 

ликвации; связанный с ликвацией (2 зн.). Ликвационная зона на заготовке. 

Ликвационная неоднородность сплава. Дефекты ликвационного 

происхождения. 



ЛИКВА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. liquatio растапливание, плавка < liquare 

делать жидким, плавить]. 1. В геологии — разделение жидкого 

магматического расплава при его остывании на два несмешивающихся 

компонента. Ликвация силикатных магм. Руды, формирующиеся при 

ликвации. 2. Неравномерность распределения элементов в сплавах, 

возникающая при их кристаллизации вследствие разницы температур, при 

которых происходит кристаллизация каждого металла; сегрегация (3 зн.). 

Ликвация в сварном шве. Местная ликвация в слитках. Ликвация при отливах 

чугуна и стали. Зона ликвации в металле. 

ЛИКВИДА́ТОР, а, м. 1. Участник ликвидации (1 зн.). Ликвидаторы 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ликвидаторы разрушений, 

вызванных ураганом. 2. Человек, занимающийся ликвидацией (2 зн.). 

Ликвидаторы преступных банд. 3. Разг. Комиссия или официальное лицо, 

руководящие процессом ликвидации (2 зн.). Ликвидатор кредитной 

организации. Ответственность ликвидаторов за отчетность 

ликвидируемых банков. 4. Прибор, устройство, содействующие устранению 

негативных факторов. Ликвидатор запахов. Ликвидатор канализационных 

засоров. 

ЛИКВИДА́ТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ликвидатору, 

ликвидаторам (1–3 зн.). Ликвидаторская операция. Ликвидаторские работы. 

Ликвидаторское подразделение. 

ЛИКВИДАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с ликвидацией; 

предназначенный для ликвидации. Ликвидационные работы на 

выработанных нефтяных месторождениях. Распродажа товаров с 

ликвидационных складов. 2. Связанный с ликвидацией, осуществляющий 

ликвидацию (2 зн.). Ликвидационное подразделение. Ликвидационные 

действия в борьбе с террористами. 3. Относящийся к ликвидации, 

связанный ликвидацией; осуществляющий ликвидацию; рассчитываемый на 

момент ликвидации (3 зн.). Ликвидационный период. Ликвидационные права 

акционеров. Ликвидационная комиссия. 

ЛИКВИДА́ЦИЯ, и, ж. [< итал. liquidare букв. привести в ясность 

(расчеты); избавиться от долгов < лат. liquidus прозрачный, светлый]. 1. 

Устранение (какого-л. негативного объекта, явления и т. п.). Ликвидация 

апартеида. Ликвидация оружия массового поражения. Ликвидация 

нефтяных разливов. Ликвидация последствий дорожно-транспортного 

происшествия. 2. Физическое уничтожение, убийство. Приступить к 

ликвидации террористов. 3. Прекращение самостоятельной деятельности 

(предприятия, учреждения и т. п.). Ликвидация строительной фирмы. Услуги 

ликвидации компаний путем слияния. Пакет документов для ликвидации. 

Ликвидация юридического лица (прекращение деятельности юридического 

лица без перехода прав и обязанностей к другим лицам). 



ЛИКВИДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв.; кого, что. 1. 

Осуществить/осуществлять ликвидацию (1 зн.). Ликвидировать последствия 

урагана. Ликвидирован подпольный пиратский цех. Пожар легче 

предотвратить, чем ликвидировать. 2. Осуществить/осуществлять 

ликвидацию (2 зн.). Преступная группировка ликвидирована. Киллер 

ликвидировал конкурента. 3. Осуществить/осуществлять ликвидацию (3 зн.). 

Ликвидировать фирму. Срочно ликвидировать юридическое лицо. 

Имущество ликвидированного акционерного общества. 

ЛИКВИ́ДНОСТЬ, и, ж. Способность банков, предприятий быть 

ликвидными, своевременно выполнять свои денежные обязательства, прежде 

всего погашать долги; возможность превращения активов компании в 

наличность. Ликвидность фирмы, банка. Акции с нулевой ликвидностью. 

Коэффициент мгновенной ликвидности. Ухудшение ликвидности ценных 

бумаг. 

ЛИКВИ́ДНЫЙ, ая, ое; ден, дна, дно. [< франц. liquide, англ. liquid букв. 

жидкий, текучий < лат. liquidus]. Легко реализуемый на рынке ценных бумаг, 

недвижимости и т. п. Ликвидные акции, облигации. Ликвидный товар. Бизнес 

должен быть ликвидным. Ликвидная форма вкладов, сбережений (надежная, 

обеспеченная банковскими активами). 

ЛИ́КВОР, а, м. [< франц. liqueur букв. жидкость < лат. liquor]. В 

физиологии — жидкость, заполняющая полости спинного и головного мозга. 

Изменение состава ликвора. Биохимические исследования ликвора. 

Повышение внутричерепного давления из-за нарушения оттока ликвора. 

ЛИКЁР, а и у, м. [< лат. liquor жидкость]. Крепкий сладкий 

алкогольный напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев трав. 

Вишневый, клубничный, шоколадный ликер. Конфеты с ликером. Кофе с 

ликером. 

ЛИКЁРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ликеру, предназначенный для 

него; приготовленный с ликером; являющийся ликером. Ликерная рюмка. 

Шоколадные конфеты с ликерной начинкой. 

ЛИЛИПУ́Т, а, м. [< англ. Lilliputian букв. житель Лиллипута, 

вымышленного острова из романа Дж. Свифта «Путешествие Гулливера»]. 1. 

Человек неестественно маленького роста вследствие гипофизарного нанизма. 

Театр лилипутов. Телосложение взрослого лилипута как у ребенка. 2. Перен. 

Предмет очень маленького размера. Одноэтажные дома — лилипуты рядом 

с огромным зданием. 

ЛИЛИПУ́ТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лилипуту, лилипутам 

(1 зн.), свойственный им. Лилипутский рост. Лилипутский голос. 2. Перен. 



Очень маленький. Лилипутское государство. Лилипутские сиденья в 

автобусе. 

ЛИЛО́ВЫЙ, ая, ое. [< нем. lila, франц. lilas букв. сирень]. 1. Светло-

фиолетовый. Лиловые колокольчики. Лиловое небо. Лиловый костюм. 2. 

только полн. ф. В названиях животных. Британская лиловая кошка. 

ЛИМБ, а, м. [франц. limbe < лат. limbus кайма; пояс]. 1. Плоское 

металлическое кольцо, разделенное штрихами на равные доли окружности (в 

угломерных инструментах). Отсчитывать деления на лимбах. 2. В 

астрономии — видимый край диска Солнца, Луны или планеты. Ученые 

обнаружили группу пятен на лимбе Солнца. 

ЛИ́МЕРИК, а, м. [англ. limerick]. Короткое юмористическое 

стихотворение, построенное на обыгрывании бессмыслицы, в котором первая 

и вторая строка рифмуются с пятой, а третья строка с четвертой. 

Классический лимерик. Лимерикам присущи характерные черты английского 

юмора. Сочинять лимерики. 

ЛИМИ́Т, а, м.[франц. limite< лат. limes,limitis межа, граница]. 1. 

Предельная норма чего-л.; установленное ограничение (на пользование чем-

л., на расход чего-л. или на совершение каких-л. действий). Сократить 

лимит на беспошлинный ввоз товаров. Расчет лимита отпуска 

материальных ценностей внутри компании. Превысить лимит по кредитной 

карте. Шахматист использовал свой лимит времени. 2. Количественное 

ограничение, налагаемое на определенные характеристики финансовых 

операций; максимально допустимая выплата. Лимит кредитования. Лимит 

позволяет контролировать финансовые риски. Лимит компенсаций по 

ОСАГО. 3. В некоторых карточных и других азартных играх: предельная 

сумма отдельной ставки, устанавливаемая по соглашению игроков. 

Подниматься по лимитам. Играть на высоких лимитах. На этом лимите 

игроку удалось играть в плюс. 4. Лимитная прописка. Жить в Москве по 

лимиту. Привлечь рабочих по лимиту. 

ЛИМИТИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Выпущенный в ограниченном 

количестве. Лимитированная коллекция одежды. Лимитированное издание 

компьютерной игры. Лимитированная версия популярного аромата. 2. 

Связанный с действием лимита, лимитов (2 зн.). Лимитированная чековая 

книжка. В лимитированном приказе указывается цена его исполнения и 

время действия. Брокер получил лимитированную заявку на сделку. 

ЛИМИТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв.; кого, что. 1. Устанавливать 

лимит (1 и 2 зн.). Лимитировать финансовые расходы. Лимитировать ввоз и 

вывоз товаров. Электроэнергия лимитирована. 2. Ограничивать какими-л. 

условиями, правилами и т. п. Лимитировать себя в потреблении спиртного. 

Нашу работу лимитировала погода. 



ЛИМИТИ́РОВАТЬСЯ, руется, нсв. 1. Подвергаться лимитированию. 

Переводы по карте лимитируются. Поставки топлива жестко 

лимитировались. Объем сообщений не лимитируется. 2. Подвергаться 

лимитации. Продолжительность жизни слона лимитируется состоянием 

его зубов. 

ЛИМИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с лимитом, ограниченный лимитом 

(1 зн.). Выдать продукцию в соответствии с лимитной картой. Отметить 

в лимитной ведомости количество отпущенного материала. Лимитная 

прописка (в советское время: прописка, выдаваемая на определенный срок, 

форма привлечения неквалифицированной рабочей силы на промышленные 

предприятия в крупных городах в СССР в 1950—80-х годах). 2. Связанный с 

лимитом, лимитами (2 зн.). Лимитная политика банка. Лимитная ставка 

рефинансирования. Лимитная цена отражает максимально допустимый 

уровень затрат на производство продукции. 3. Связанный с использованием 

лимитов (3 зн.). Лимитный покер. Игра с лимитными ставками. 4. Разг. 

Лимитированный (1 зн.). Лимитная серия автомобилей. Лимитная линия 

духов. 

ЛИМИТРО́Ф, а, м. [< лат. limitrophus приграничный, прилегающий 

< лат. limes граница + греч. trophē еда, питание]. 1. В политологии — 

независимое де-юре государство, которое де-факто находится под сильным 

влиянием другой страны (как правило, с общей границей), более мощной в 

политическом и экономическом отношении. Правительство лимитрофа. 

Столица лимитрофа. 2. Пограничная область Римской империи, которая 

должна была содержать войска, стоявшие на границе. В лимитрофах 

располагались особые подразделения императорских войск.  

ЛИМИТРО́ФНЫЙ, ая, ое. Относящийся к лимитрофу; являющийся 

лимитрофом (1 зн.). Лимитрофные земли. Лимитрофное государство. 

ЛИМИ́ТЧИК, а, м. Разг. В советское время — тот, кто получил 

лимитную (1 зн.) прописку. Лимитчики в первую очередь получают 

квартиры. Набрать лимитчиков на завод. 

ЛИМНИ́ГРАФ, а, м. [< греч. limnē озеро + …граф]. В географии — 

прибор для регистрации колебаний уровня воды в море, озере или реке. 

Лимгинраф вычерчивает кривую подъема и понижения уровня воды. 

ЛИМНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< греч. limnē озеро]. В географии — 

озерный; связанный с формированием пород и другими процессами, 

происходящими на дне озер. Зоопланктон лимнической зоны. 

ЛИМНО́ЛОГ, а, м. Специалист в области лимнологии. Конференция 

лимнологов. Изучение российскими лимнологами озера Байкал. 



ЛИМНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В географии — относящийся к 

лимнологии. Лимнологический институт. Лимнологическая классификация 

озер. Проведение международного лимнологического форума. 

ЛИМНОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. limnē пруд, озеро + ...логия]. Раздел 

гидрологии, изучающий физические, химические и биологические аспекты 

внутренних водоемов (озер, водохранилищ, прудов и т. п.); озероведение. 

Отечественная лимнология. Институт лимнологии. Исследования в области 

лимнологии. 

ЛИМО́Н, а, м. [итал. limone]. 1. Цитрусовое дерево с сочными 

ароматными кислыми плодами с толстой светло-желтой кожурой и мякотью, 

состоящей из долек; такое растение как комнатное. Древесина лимона 

содержит эфирные масла. Пересадить лимон. 2. Плод такого дерева. Цедра 

лимона. Чай с лимоном. Пирог с лимоном. Нарезать лимон кружочками. 

ЛИМОНА́Д, а и у. [франц. limonade < limon лимон]. Сладкий 

прохладительный газированный напиток со вкусом фруктов, ягод и т. п. 

Домашний лимонад. Бутылка лимонада. Алюминиевая баночка из-под 

лимонада. 

ЛИМОНА́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к лимонаду; являющийся 

лимонадом. Лимонадный бренд. Лимонадная компания. Лимонадные 

напитки. 

ЛИМОНА́РИЙ, я, м. Питомник, в котором выращивают лимоны (1 зн.). 

Магнитогорский лимонарий. Экскурсия в лимонарий. Хранитель лимонария. 

ЛИМОНЕ́ЛЛА, ы, ж. [< англ. lim(e) лайм + нов.-лат. (fortu)nella 

фортунелла]. 1. То же, что лаймкват (1 зн.). Лимонелла более морозостойка, 

чем лайм. Урожайность лимонелл. Обеспечить лимонелле достаточное 

количество света. 2. То же, что лаймкват (2 зн.). Сок лимонеллы обладает 

анестезирующим эффектом. Антибактериальные свойства эфирного масла 

лимонеллы. Лимонеллу активно используют в блюдах Ирана, Вьетнама, 

Мексики. 

ЛИМО́ННИК, а, м. 1. Вьющаяся лиана с морщинистой темно-

коричневой корой, овальными зубчатыми листьями и желтоватыми или 

красными ягодами, собранными в гроздь, используемая в парфюмерии, 

кулинарии, а также в декоративных целях. Лимонник китайский. Длинная 

плеть лимонника. Кисловатые ягоды лимонника. 2. Собир. Листья, цветки 

или плоды такого растения. Настойка лимонника. Заварить лимонник. Чай с 

лимонником. 3. Лекарственное средство, изготовленное из листьев, цветков 

или плодов этого растения и применяемое обычно как тонизирующее. Курс 

лечения лимонником. Лимонник назначают при переутомлении, гипотонии, 

астении. 



ЛИМО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лимону; состоящий из деревьев 

лимона (1 зн.); лимоновый (1 зн.). Лимонные семена. Лимонная оранжерея. 

Лимонная мята (многолетнее травянистое растение семейства губоцветных с 

лимонным запахом, содержащее эфирное масло, используемое в 

парфюмерии; мелисса (2 зн.). 2. Относящийся к лимону; приготовленный из 

лимона, с лимоном (2 зн.); лимоновый (2 зн.). Лимонные дольки. Варенье из 

лимонных корок. Лимонный сок. Лимонный торт. Лимонная кислота 

(органическая кислота, содержащаяся в цитрусовых и некоторых других 

растениях). 3. Имеющий цвет кожуры лимона (2 зн.), светло-желтый. 

Лимонное пальто, платье. Ткань лимонных тонов. 

ЛИМУЗИ́Н, а, м. [< франц. limousine по назв. французской провинции 

Лимузен (Limousin)]. Закрытый кузов легкового автомобиля высшего класса 

обычно с остекленной перегородкой между передним и остальными 

сиденьями; автомобиль с таким типом кузова. Пятиместный кузов типа 

лимузин. Шикарный лимузин. Правительственный лимузин. Свадебный 

лимузин. Обитый шелком салон лимузина. 

ЛИМУЗИ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к лимузину, связанный с ним; 

характерный для лимузина. Лимузинные фары. Заказать автомобиль в 

лимузинном агентстве. 

ЛИ́МФА, ы, ж. [< лат. lympha водяная нимфа; вода]. Бесцветная 

жидкость в теле человека и позвоночных животных, состоящая из плазмы и 

белых кровяных телец. Клетки лимфы. Застой лимфы. Защитные белки в 

лимфе. Лимфа образуется из плазмы крови. 

ЛИМФАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лимфе, связанный с ней. 

Лифатические капилляры способствуют оттоку из тканей жидкости. В 

соответствии с низким давлением лимфы все лимфатические сосуды очень 

тонкостенны. Лимфатические узлы (вырабатывающие антитела и 

лимфоциты, задерживающие и обезвреживающие бактерии, токсины). 

Лимфатическая система (сеть лимфатических капилляров и сосудов, по 

которым в организме перемещается лимфа). 

ЛИМФОЦИТА́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к лимфоцитам. 

Лимфоцитарная кожная проба. Лимфоцитарная клетка. Лимфоцитарная 

инфильтрация. 

ЛИМФОЦИТО́З, а, м. Увеличение количества лимфоцитов в крови. 

Абсолютный лимфоцитоз. Инфекционный лимфоцитоз. Лимфоцитоз на 

фоне анемии. 

ЛИМФОЦИ́ТЫ, ов, мн. (ед. лимфоцит, а, м.) [< лимфа + нов.-лат. cytus 

клетка < греч. kutos сосуд, оболочка]. Клетки иммунной системы, 

представляющие собой разновидность лейкоцитов. Влияние антигена на 



лимфоцит. Лимфоциты образуются в лимфатических узлах, селезенке, 

костном мозге. 

ЛИНГАФО́ННЫЙ, ая, ое. [< лат. lingua язык + греч. phōnē звук]. 

Связанный с изучением устной иноязычной речи, культурой речи родного 

языка или профессионально-исполнительскими навыками по специальности 

в театральных учебных заведениях при помощи различных технических 

средств. Лингафонный курс английского языка. Лингафонное оборудование. 

ЛИ́НГВА ФРА́НКА, нескл., м. [итал. lingua franca франкский язык]. 

Язык или диалект, систематически используемый для коммуникации между 

людьми, родными языками которых являются другие. Средневековый лингва 

франка. Суахили иногда называют лингва франка Восточной и Центральной 

Африки. 

ЛИНГВИ́СТ, а, м. Специалист по лингвистике. Прикладной лингвист. 

Конференция лингвистов из европейских стран. В рамках нового проекта 

лингвисты исследуют особенности восприятия языка рекламы. 

ЛИНГВИ́СТИКА, и, ж. [франц. linguistique, нем. Linguistik < лат. lingua 

язык]. Наука о языке, исследующая закономерности его структуры, 

функционирования и развития. Теоретическая, прикладная лингвистика. 

Сопоставительная лингвистика. Компьютерная лингвистика. Сборник 

статей по лингвистике. Когнитивная лингвистика (изучающая 

закономерности отражения в языке познавательных процессов, 

происходящих в сознании говорящего). Структурная лингвистика 

(описывающая язык как структурно организованную знаковую систему). 

Математическая лингвистика (занимающаяся разработкой формального 

аппарата для описания строения естественных и некоторых искусственных 

языков). Ареальная лингвистика (методами лингвистической географии 

изучающая пространственное размещение языков и области распространения 

языковых явлений). 

ЛИНГВИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лингвистике, 

связанный с ней; основанный на методах лингвистики, связанный с их 

использованием. Лингвистическое исследование. Лингвистический 

энциклопедический словарь. Лингвистические теории. Лингвистическое 

образование. Лингвистический университет. Лингвистический анализ. 2. 

Относящийся к языку, языкам; связанный с обучением языку, языкам. 

Лингвистические явления. Лингвистические данные. Лингвистические 

средства. Лингвистические аспекты личности. Педагоги лингвистического 

центра. 

ЛИНГВО… [лат. lingua язык]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к лингвистике, лингвистический. 



ЛИНЕАРИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. linearis линейный < linea букв. льняная 

нить; линия]. 1. В математике и технике — аппроксимация, позволяющая 

свести решение нелинейных задач к последовательному решению 

родственных линейных задач. Статистическая линеаризация. Линеаризация 

элементарных функций. Методы линеаризации. 2. В системах 

автоматической обработки текстов, машинного перевода и т. п.: 

упорядочение элементов предложения в соответствии с правилами порядка 

слов, присущими данному языку. Линеаризация фразовых структур 

французского языка. Линеаризация компонента сочинительной конструкции. 

ЛИНЕА́РНОСТЬ, и, ж. Свойство линеарного. Готическая 

линеарность. Линеарность развития. Графическая линеарность силуэтов. 

ЛИНЕА́РНЫЙ, ая, ое. [лат. linearis линейный]. В книжное речи — 

прямой, подобный линии; однонаправленный. Линеарное письмо. Линеарный 

сюжет. Линеарная концепция времени. 

ЛИНЕ́ЙКА, и, ж. 1. Прямая черта на бумаге, доске и т. п., помогающая 

писать ровными строками, делать нужный наклон букв. Тетрадь в узкую, 

широкую, косую линейку. Писать по линейкам. Начертить линейки. 2. 

Прямая планка для черчения прямых линий, иногда с отверстиями для 

изображения различных фигур и линий; вычислительный и измерительный 

инструмент в форме такой планки. Деревянная, металлическая, 

пластмассовая линейка. Чертить по линейке. Положить линейку в пенал. 

Масштабная линейка. Логарифмическая линейка (счетный инструмент для 

выполнения с небольшой точностью приближенных вычислений: 

умножения, деления чисел, возведения в квадрат, извлечения корня и т. п). 

Рантовая линейка (в полиграфии — инструмент, дающий оттиск в виде 

тонкой и жирной, либо тонкой и полужирной параллельных линий). 3. Строй 

в одну шеренгу. Рота солдат выстроилась в линейку. Линейка сделала шаг 

вперед. 4. Сбор военных, учащихся и т. п. с построением в шеренги. 

Торжественная линейка. Прочитать приказ на линейке. Построиться на 

вечернюю линейку. Директор выступал на школьной линейке. 5. То же, что 

линия (13 зн.). Новая линейка мониторов, ноутбуков, цифровых камер. На 

выставке фирма представила линейку тюнеров, состоящую из новых 

моделей. Обновленная продуктовая линейка. 

ЛИНЕ́ЙНЫЙ, ая, ое; не́ен, не́йна, не́йно. 1. Имеющий вид линии, 

линий; состоящий из линий (1 зн.). Линейные листья. Линейная молния. 

Линейный орнамент. Линейный рисунок. 2. Имеющий протяжение, какое-л. 

измерение в одном направлении. Линейные размеры тела. Линейные меры 

(меры длины). 3. Расположенный в один ряд, непрерывную цепь. Линейный 

список индексов. 4. Предназначенный для обслуживания линий путей 

сообщений, связи, применяющийся, использующийся в них. Линейный 

морской ледокол. Линейный буксир. 5. Относящийся к производству с 



непрерывным циклом работ. Совещание управляющих с линейными рабочими 

строительной компании. 6. В математике — относящийся к выражению 

первой степени; связанный с изучением и использованием таких выражений. 

Линейное уравнение. Линейная функция. Линейная алгебра. 7. В технике — 

связанный с прямым соединением источника тока и нагрузки. Линейный ток. 

Линейные провода. Линейный стабилизатор напряжения. 8. В технике — 

двигающийся поступательно (о деталях, части устройства или самом 

устройстве). Линейные шариковые подшипники. Линейный двигатель. 9. 

только полн. ф. В ботанике — в названиях растений. Седум линейный. 

Дикраноптерис линейный. 10. В названиях крупных военных кораблей с 

мощным артиллерийским вооружением. Линейный крейсер. Линейный 

корабль. 11. в знач. сущ. линейный, ого, м. Военнослужащий, выделяемый во 

время парадов и смотров для обозначения мест построения частей и 

подразделений войск, а также линии прохождения войск торжественным 

маршем. Расстановка линейных. Участвовать линейным в параде. 

ЛИ́НЗА, ы, ж. [< нем. Linse букв. чечевица]. 1. Прозрачное тело, 

ограниченное выпуклыми или вогнутыми поверхностями (одна из 

поверхностей может быть плоской) и преобразующее геометрические 

свойства светового пучка. Собирающие, рассеивающие линзы. Фокус линзы. 

Из очков выпала линза. Контактные линзы (накладываемые непосредственно 

на поверхность глазного яблока). Оптическая сила линзы (величина, 

обратная фокусному расстоянию, характеризующая преломляющее действие 

линзы). 2. В геологии — чечевицеобразная форма залегания горных пород. 

Песчаные линзы. Линзы мерзлых горных пород. 3. Гравитационная линза 

(см. Гравитационный 1 зн.). Магнитная линза (устройство для создания 

магнитных полей, обладающих определенной симметрией). 

ЛИ́НЗОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к линзе, связанный с линзами; 

снабженный линзой, линзами (1 зн.). Линзовые компоненты. Линзовая 

оптика. Линзовый телескоп. 

ЛИ́НИЯ, и, ж. [< лат. linea]. 1. Узкая полоса, черта, проведенная на 

какой-л. поверхности от одной точки к другой. Горизонтальная, 

вертикальная линия. Пунктирная линия. Пересекающиеся линии. Провести 

линию карандашом. Подчеркнуть слово волнистой линией. 2. Воображаемая 

черта, соединяющая две точки пространства; такая черта, являющаяся общей 

частью пересечения двух плоскостей или общей частью кажущегося 

соприкосновения каких-л. поверхностей. Линия прицеливания. Линия полета 

снаряда. Линия экватора. Линия горизонта. 3. Одно из основных понятий 

геометрии, определяемое как граница участка поверхности или как 

траектория движущейся точки. Самой простой линией является прямая. 

Точка А лежит на линии. Векторная линия (касательная к которой в каждой 

точке векторного поля совпадает по направлению с вектором поля). Ломаная 

линия (состоящая из прямых отрезков, соединяющихся друг с другом под 



углом). Средняя линия (отрезок, соединяющий середины двух боковых 

сторон треугольника или трапеции). 4. В математике и физике — векторная 

линия. Всякая магнитная линия, начавшаяся на поверхности Земли, на ее 

поверхности и заканчивается. Силовая линия (векторная линия силового 

поля). 5. Существующая или воображаемая черта, полоса, определяющая 

предел, границу, уровень чего-л. Береговая линия. Линия прилива. Линия 

фронта. Строиться по линии. Боковая линия футбольного поля. Дорога 

размечена сплошными и прерывистыми линиями. Базовая линия (см. 

Базовый 2 зн.). Демаркационная линия1 (см. Демаркационный 1 зн.). 

Демаркационная линия2 (см. Демаркационный 1 зн.). 6. Очертание, контур 

чего-л.; складка, морщина, место сгиба чего-л., имеющие явные очертания. 

Четкие линии горных вершин. Расплывшиеся в тумане линии зданий. Мягкие 

линии лица. Определять судьбу по линиям на руке. Разорвать лист бумаги по 

сложенной линии. 7. Непрерывная цепь, ряд чего-л. Линия телеграфных 

столбов. Деревья посажены в одну линию. Линия обороны (система 

защитных укреплений, огневых точек). 8. Система устройств, проводов, 

кабеля и т. п. для передачи электроэнергии, сигналов, информации; канал 

связи. Линия сотовой связи. Высоковольтная линия электропередачи. 

Прямая линия для экстренной связи с директором компании. Выделить для 

офиса дополнительную телефонную линию. Горячая линия (телефонная 

линия экстренной связи). 9. Путь сообщения (водного, воздушного, 

наземного), связывающий два каких-л. пункта. Автомобильные и автобусные 

линии. Воздушная линия Париж — Лондон. 10. Полотно железной дороги или 

трамвая. Ремонтировать железнодорожную линию. Во время аварии 

трамвай сошел с линии. 11. Направление, образ действий, мыслей, взглядов, 

поступков. Держаться правильной линии. Следовать определенной линии 

поведения. Определить свою линию в новых условиях. 12. Ряд 

производственных машин, устройств с непрерывным циклом работ; 

последовательный ряд производственных операций. Автоматическая линия 

розлива соков. Линия по сборке автомобильных двигателей. Конвейерная 

линия. Линия пошива одежды. 13. Совокупность продукции определенного 

вида, имеющей общие принципы производства и общее назначение; линейка 

(5 зн.). Косметическая линия. Линия офисной мебели. Коллекционные линии 

верхней одежды. 14. В биологии — последовательный ряд лиц, особей, 

соединенных кровной связью от предков к потомкам, имеющих обычно 

одного предка. Дедушка по материнской, отцовской линии. Родственник по 

мужской, женской линии. Королевская линия йоркширских терьеров. 

Основные линии семейства новой выведенной породы лошадей. Чистая линия 

(генотипически однородное потомство, получаемое в результате 

самоопыления или самооплодотворения от одной особи). 15. Полоса, участок 

поверхности, район каких-л. действий, характеризующиеся особым 

состоянием, признаком, свойством. Оперативная глубина линии фронта. 

Передовая линия (соприкасающаяся с неприятельским фронтом). 16. В 

названиях некоторых улиц или их сторон, торговых рядов и т. п. 

Менделеевская линия. Жить на Десятой линии Васильевского острова. 



Садовая линия Гостиного двора. 17. Старинная единица измерения 

расстояния, составлявшая 2,54 миллиметра. Диаметр канала ствола 

винтовки Мосина образца 1891 года составляет три линии. 

ЛИНК, а, м. [англ. link ссылка]. В информатике — специально 

выделенная в тексте запись, по которой можно перейти к другому документу 

или к другой части этого же документа; ссылка. Прислать линк. Линк в блоге. 

Найти линк, расположенный в разделе «Услуги — Мобильный офис». 

ЛИНОГРАВЮ́РА, ы, ж. [< лат. līnea линия + гравюра]. Выпуклая 

гравюра на линолеуме или на сходных с ним полимерно-пластических 

материалах. Контрастная линогравюра. Мастерски исполненная 

линогравюра. Живописный штрих линогравюры. 

ЛИНО́ЛЕУМ, а, м. [< лат. linum лен, полотно + oleum масло]. 

Полимерный материал для покрытия полов, изготовленный на основе 

синтетических смол. Бытовой линолеум. Антистатический линолеум. 

Износостойкий линолеум для офисных помещений. Рулон линолеума. Укладка 

линолеума. Уход за линолеумом. Линолеум с антискользящей поверхностью. 

ЛИНО́ЛЕУМНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к линолеуму, связанный с 

ним; покрытый линолеумом; являющийся линолеумом; линолеумовый 

(1 зн.). Линолеумное производство. Линолеумные работы. Линолеумный пол. 

Линолеумная плитка. 2. Предназначенный для линолеума; линолеумовый 

(2 зн.). Линолеумный клей. Линолеумный резак. 3. Связанный с 

производством линолеума; линолеумовый (3 зн.). Линолеумный завод. 

ЛИНО́ЛЕУМОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что линолеумный (1 зн.). 

Линолеумовая промышленность. Линолеумовый орнамент. Линолеумовый 

пол. 2. То же, что линолеумный (2 зн.). Линолеумовый цемент. 3. То же, что 

линолеумный (3 зн.). Линолеумовая фабрика. 

ЛИНОТИ́П, а, м. [< англ. Linotype торговая марка < line otype букв. 

строка литер]. В полиграфии — полиграфическая наборная строкоотливная 

машина, дающая набор целыми (монолитными) строками. 

Полуавтоматический линотип. Линотип старого образца. Технические 

параметры линотипов. 

ЛИНОТИПИ́СТ, а, м. В полиграфии — специалист, работающий на 

линотипе. Опытный линотипист. Обучение линотиписта. 

ЛИНОТИ́ПИЯ, и, ж. Набор при помощи линотипа. Выпускать книгу с 

помощью линотипии. 

ЛИНОТИ́ПНЫЙ, ая, ое. В полиграфии — относящийся к линотипу, 

предназначенный для линотипа. Линотипный набор, цех. Линотипная 



матрица (латунная пластинка, являющаяся основным элементом набора 

текста в линотипе). Сплав линотипной гарнитуры. 

ЛИНОТРО́Н, а, м. [< лат. līnea линия + (элек)трон]. В полиграфии — 

фотонаборная машина, подобная дигисету, с меньшим ассортиментом 

наборных элементов. Линотрон выводил полосы, содержащие текст и 

иллюстрации, шириной до 400 мм. 

ЛИНОТРО́ННЫЙ, ая, ое. В полиграфии — относящийся к линотрону, 

осуществляемый с помощью линотрона. Линотронные детали. Линотронная 

печать. 

ЛИНТ, а, м. [< англ. lint букв. лен (приготовленный для прядения) < ст.-

франц. linette семя льна < lin лен < лат. linum]. Короткое волокно, получаемое 

после отделения длинных волокон. Хлопковый линт. Длина линта от 10 до 

15 миллиметров. Упаковка линта в кипы. Хирургическая одежда из линта. 

ЛИНЧЕВА́НИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу линчевать (1 зн.). 

Массовые линчевания. Жертвы линчевания. 2. Перен. Жесткая критика, 

осуждение, изобличение. Публичное линчевание известного деятеля на 

центральном телевизионном канале. Подвергать писателя моральному 

линчеванию. 

ЛИНЧЕВА́ТЬ, чую, чуешь, прич. страд. прош. линчёванный, ая, ое; св 

и нсв; кого. [англ. to lynch < Lynch law закон Линча, по имени американца 

У. Линча (1742–1820), возглавившего самоорганизованный судебный орган в 

штате Вирджиния]. 1. Подвергнуть/подвергать кого-л. суду Линча. 

Разъяренная толпа линчевала убийцу. В прошлом в США было линчевано 

несколько тысяч негров. В Папуа - Новой Гвинее линчевали людей, 

подозревавшихся в занятии черной магией. 2. Перен. Подвергнуть/подвергать 

жесткой критике, заклеймить/клеймить позором. Морально линчевать 

докладчика. Линчевать собеседника перед многомиллионной аудиторией 

телезрителей. 

ЛИНЧЕВА́ТЬСЯ, чуется, нсв. Подвергнуться/подвергаться линчеванию 

(2 зн.). Авторы новой теории линчуются в разгромной статье. Люди, 

придерживающиеся нестандартной точки зрения, высмеивались и 

линчевались в прямом эфире. 

ЛИОЦЕ́ЛЛ, а, м. [англ. Lyocell]. 1. Полусинтетическое текстильное 

волокно, получаемое химическим путем из регенерированной целлюлозы. 

Биоразлагаемость лиоцелла. Лиоцелл смешивают с шелком, хлопком, 

нейлоном и другими волокнами для получения более прочных тканей. 2. Ткань 

из такого волокна. Лиоцелл хорошо драпируется. Платье из лиоцелла. 

Постельное белье из лиоцелла. Брюки палаццо из лиоцелла. 3. Разг. Одежда, 



изделие из такой ткани. Лиоцелл стирают преимущественно вручную или в 

щадящем режиме в стиральной машине. 

ЛИОЦЕ́ЛЛОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лиоцеллу; являющийся 

лиоцеллом; сделанный из лиоцелла, с лиоцеллом. Получение лиоцелловой 

массы. Ткани с лиоцелловыми волокнами. Фильтры из лиоцеллового 

материала. Лиоцелловая женская рубашка. 

ЛИПА́ЗА, ы, ж. Фермент, который катализирует расщепление липидов 

в ходе обменных процессов в организме. Действие липазы заключается в 

расщеплении крупных молекул молочного жира Увеличенная активность 

липазы крови. Желудочная липаза. 

ЛИПИ́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к липидам. Липидный слой. 

Липидный синтез. Липидный спектр крови. 

ЛИПИ́ДЫ, ов, мн. [франц. lipide < греч. lipos жир]. Жиры и 

жироподобные вещества животного и растительного происхождения, 

входящие в состав всех живых клеток. Сложные липиды. Молекулы простых 

липидов состоят из спирта и жирных кислот. Липиды участвуют в 

передаче нервного импульса. 

ЛИПОКАИ́Н, а, м. [> греч. lípos жир и káio сжигаю]. Гормон 

поджелудочной железы, участвующий в регуляции жирового обмена в 

печени; гормональный препарат, применяемый при лечении сахарного 

диабета, заболеваний печени. Липокаин способствует окислению жиров в 

печени. Липокаин применяется при жировом перерождении печени. 

ЛИПО́МА, ы, ж. [< греч. lipos жир]. В медицине — доброкачественная 

опухоль из жировой ткани; жировик. Липома в легких, в подкожной 

клетчатке. Оперативное лечение липомы. 

ЛИПОМАТО́З, а, м. В медицине — заболевание, характеризуемое 

нарушением метаболизма, обусловленное появлением в подкожной 

клетчатке множественных липом. Множественный липоматоз. Липоматоз 

поджелудочной железы. 

ЛИПО́МНЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к липоме; 

являющийся липомой. Липомные клетки. Липомные шишки. 

ЛИПОПРОТЕИ́ДЫ, ов, мн. (ед. липопротеи́д, а, м.) [греч. lípos жир + 

протеиды]. То же, что липопротеины. Нейтрализовать агрессивный 

липопротеид. Образование липопротеидов происходит в тонком кишечнике 

и печени. 



ЛИПОПРОТЕИ́НЫ, ов, мн. (ед. липопротеи́н, а, м.). Комплексы белков 

и липидов, содержатся в плазме крови и нервной ткани животных и человека; 

липопротеиды. В составе липопротеинов могут быть свободные жирные 

кислоты, нейтральные жиры, фосфолипиды, холестериды. Функция 

липопротеинов — переносить излишки холестерина обратно в печень. 

ЛИПОСАКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В медицине 1. Относящийся к 

липосакции, связанный с ней; предназначенный для липосакции. 

Липосакционные методики. Липосакционная трубка. 2. Разг. Откачанный в 

результате липосакции. Липосакционный жир. 

ЛИПОСА́КЦИЯ, и, ж. [англ. liposuction < греч. lipos жир + suction 

всасывание < лат. sugere сосать, всасывать]. В медицине — оперативный 

метод вакуумного удаления подкожного жира после его механического или 

ультразвукового разрушения. Липосакция рук, бедер. Осложнения после 

липосакции. Цены на липосакцию. 

ЛИПОСАРКО́МА, ы, ж. [< греч. lipos жир + саркома]. В медицине — 

злокачественная опухоль, развивающаяся из жировой ткани. Забрюшинная 

липосаркома. Липосаркома молочной железы. 

ЛИПОСО́МА, ы, ж. [< греч. lipos жир + sōma тело]. В биологии и 

химии — искусственно получаемый микроскопический или наноскопический 

пузырек с жидким содержимым, окруженный одной или несколькими 

мембранами из бимолекулярных липидных слоев. Лечебная косметика на 

основе липосом. Применение липосом в генной терапии. Получение липосом в 

лабораторных условиях. 

ЛИПТОЦЕНО́З, а, м. [< греч. leipo оставлять + ценоз]. В 

палеонтологии — скопление мертвых современных организмов вместе со 

следами и продуктами их жизнедеятельности до захоронения, еще не 

погребенных в осадках. В липтоценоз включаются и трупы, и отделившиеся 

прижизненно части организмов, и следы хождения. Элементы 

первоначально образовавшегося липтоценоза. 

ЛИ́РА, ы, ж. [греч. lura]. 1. Древнегреческий струнно-щипковый 

музыкальный инструмент в форме овальной не замкнутой вверху рамы с 

округлыми отогнутыми краями. Античная лира. Легенда об Орфее и его 

сладкозвучной лире. 2. Струнный музыкальный инструмент с вращающимся 

колесом для извлечения звука и с клавишами для прижатия струн; колесная 

лира. Игравшие на лирах бродячие музыканты. Народные песни, 

исполнявшиеся под аккомпанемент лиры. 3. Трад.-поэт. Перен. Символ 

поэтического вдохновения, творчества. Лира Пушкина, Некрасова. 

Посвятить свою лиру любви. 4. В астрономии — созвездие Северного 

полушария с яркой звездой Вега. Туманность Лиры. 



ЛИРИ́ЗМ, а, м. [франц. lyrisme < греч. lyrikos музыкальный, напевный]. 

1. Особая эмоциональная окрашенность, поэтическая взволнованность, 

задушевность в произведениях искусства. Лиризм прозы Бунина. Лиризм 

пейзажей Левитана. Лиризм музыки Шопена. Русская народная песня 

отличается особым лиризмом. 2. Состояние, настроение, окрашенные 

особой эмоциональностью. Восторженный, мечтательный, лиризм. Ему 

свойственны глубокий лиризм и душевная чуткость. 

ЛИ́РИК, а, м. [< греч. lyrikos музыкальный, напевный]. 1. Автор 

лирических произведений. В своих стихах лирик воспевает природу родного 

края. Есенин — самый известный лирик русской поэзии. 2. Человек 

творческой профессии, отличающийся лирическим восприятием мира, 

лирическими элементами в творчестве; человек, в характере которого 

преобладает эмоциональное начало. Шумана считают непревзойденным 

лириком. По натуре режиссер был лириком и созерцателем. Физики и лирики 

(о противопоставлении людей рационального и эмоционального склада). 

ЛИ́РИКА, и, ж. [франц. lyrique < греч. lurikos букв. исполняемый под 

аккомпанемент лиры < lura лира]. 1. Один из трех основных родов 

художественной литературы (наряду с драмой и эпосом), в котором 

действительность отражается путем передачи глубоких душевных 

переживаний, мыслей и чувств автора, обычно в стихотворной форме. 

Самовыражение поэта в лирике. К жанрам лирики относятся элегия, сонет, 

стихотворение. Начало лирики лежит в народной песне. 2. Совокупность 

произведений такого рода. Любовные мотивы в лирике Пушкина, 

Лермонтова, Блока, Ахматовой. Антология русской лирики. Гражданская 

лирика русских поэтов. 3. Разг. Лиризм (2 зн.). Настроиться на лирику. 

Брось ты эту лирику! 

ЛИРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [франц. lyrique < греч. lyrikos музыкальный, 

напевный]. 1. Относящийся к лирике (1 зн.); создающий произведения такого 

рода. Лирические жанры. Лирический род литературы. Лирическое 

стихотворение. Лирическая песня. 2. Связанный с лирикой (1 зн.), 

характерный для нее. Лирические строки поэта. Лирическая комедия. 

Лирический сюжет киносценария. Лирическое описание природы в романе. 

Лирическое отступление (отступление от последовательного повествования 

в стихах и в прозе, обычно содержащее элементы авторского 

самовыражения, авторских оценок). Лирический герой (см. Герой 2 зн.). 3. 

Проникнутый эмоциональностью, задушевностью (о произведениях 

искусства). Лирический пейзаж. Лирический финал фортепианной пьесы. 

Лирические мотивы в драматургии Чехова. 4. Отличающийся повышенной 

чувственностью, глубиной душевных переживаний. Лирический характер 

девушки. Лирическое настроение. Лирические чувства. Лирическое свидание. 

5. О голосе певца: мягкий, певучий, нежный по тембру. Лирический тенор. 

Лирическое сопрано. 



ЛИ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к лире (2 зн.). Лирный звук. Лирные 

струны. 

ЛИ́СТИНГ, а, м. [англ. listing < list список, перечень < ст.-франц. liste, 

ст.-итал. lista край, кайма, полоска (бумаги)]. 1. В финансовом деле — допуск 

акций компании к биржевой торговле и внесение их в список акций, 

котирующихся на данной бирже; процедура такого допуска; список таких 

акций. Пройти процедуру листинга. Листинг депозитарных расписок на 

фондовой бирже. 2. В информатике — распечатка на бумаге или 

отображение на экране исходного текста программы. Листинг кода вируса. 

Читабельность листинга. Комментарии в листинге. Вывод листинга 

программы. 3. Проф. Письменный перечень чего-л. Листинг украденных 

экспонатов должен быть опубликован. Листинг нарушений в работе 

техники. 

ЛИ́СТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к листингу (1 зн.). Листинговая 

компания. Листинговые ценные бумаги. Листинговый партнер. 

…ЛИТ1 [< греч. lithos камень]. Часть сложных слов, вносящая значение 

относящийся к камню, подобный камню. 

…ЛИТ2 [< греч. lysis разложение, растворение, распад]. Часть сложных 

слов, вносящая значение связанный с растворением, разложением веществ, 

являющийся продуктом их растворения, разложения. 

ЛИТАВРИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на литаврах. Литаврист 

оркестра оперного театра. 

ЛИТА́ВРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к литаврам, связанный с 

литаврами. Литаврный звук. Литаврные ноты. 

ЛИТА́ВРЫ, литавр, мн. (ед. литавра, ы, ж.) [ср.-греч. (po)lutaurea 

< (po)ly много + taurea букв. коровья шкура < греч. tauros бык]. Ударный 

музыкальный инструмент в форме двух медных полушарий, верх которых 

обтянут кожей. Бить в литавры. Сольная партия на литаврах. 

ЛИ́ТЕР, а, м. [< лат. littera буква, письменный знак]. Разг. Документ 

(обозначенный определенной буквой) на право бесплатного или льготного 

проезда либо пользования иными услугами. Воинский литер. Предъявить 

литер. Проезд по литеру. 

ЛИ́ТЕРА, ы, ж. [< лат. littera буква, письменный знак]. 1. Буква, 

используемая как отличительный знак при обозначении чего-л. В новом 

учебном году у всех классов изменятся литеры. Садовая улица, дом 12, 

литера «А». Здание общежития, литера «В». 2. В полиграфии — брусочек 

из твердого материала (металла, дерева и т. п.), имеющий на своем верхнем 



торце рельефное (печатающее) изображение буквы. Старая, сбитая литера. 

3. В информатике — наборный знак на экране при компьютерном наборе. 

Ширина и высота линий, образующих литеры в текстовом редакторе. 

ЛИТЕРА́ТОР, а, м. [< лат. litterator преподаватель языков, грамматик 

< littera буква; мн. litterae литература, письменность]. 1. Писатель, человек, 

профессионально занимающийся литературным трудом. Талантливый 

литератор. Произведения литератора. Союз литераторов. Вручить премию 

молодому литератору. 2. Разг. Школьный учитель русского языка и 

литературы. Строгий литератор. 

ЛИТЕРА́ТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к литератору, литераторам 

(1 зн.). Литераторский дар. Литераторская среда. 

ЛИТЕРА́ТОРСТВО, а, ср. Деятельность литератора (1 зн.). Заниматься 

профессиональным литераторством. 

ЛИТЕРАТУ́РА, ы, ж. [< лат. litteratura букв. письменность, алфавит 

< littera буква]. 1. Вся совокупность письменных и печатных научных, 

художественных, философских и т. п. произведений того или другого народа, 

эпохи или всего человечества. Древнерусская литература. Научная 

литература. Мемуарная литература. Специалист по древнегреческой 

литературе. Документальная литература (отображающая подлинные 

факты, события). Художественная литература (совокупность 

художественных произведений: проза, поэзия, драма). 2. Вид искусства, 

отличительной чертой которого является создание художественных образов 

при помощи слова, языка, художественная литература. Теория литературы. 

Традиции русской литературы. 3. Совокупность печатных произведений 

какой-л. отрасли знания по какому-л. специальному вопросу. Политическая, 

техническая литература. Указать в докладе список литературы. 

ЛИТЕРАТУ́РНО… [< лат. litteratura]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение литературный. 

ЛИТЕРАТУ́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. только полн. ф. 

Относящийся к литературе; связанный с изучением литературы; 

принадлежащий какому-л. произведению литературы (2 зн.). Литературная 

критика. Литературное наследство. Литературное произведение. 

Литературный образ, герой. 2. только полн. ф. Связанный с литератором 

(1 зн.), литераторами. Литературная деятельность. Литературные 

задатки. Литературные круги. Литературный фонд (организация, 

осуществляющая всестороннюю материально-бытовую помощь писателям). 

3. Соответствующий нормам литературного языка. Литературное 

выражение. Литературный стиль. Литературный язык (обработанная 

форма общенародного языка, обладающая определенными нормами в 

грамматике, лексике, произношении и т. п.). 



ЛИТЕРАТУРОВЕ́Д, а, м. Специалист в области литературоведения. 

Известный литературовед. Российские литературоведы. Конференция 

литературоведов. 

ЛИТЕРАТУРОВЕ́ДЕНИЕ, я, ср. Наука, изучающая художественную 

литературу, ее теорию и историю. Современное литературоведение. 

История литературоведения. Учебники по литературоведению. 

ЛИТЕРАТУРОВЕ́ДЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

литературоведению. Литературоведческое исследование. 

Литературоведческая статья. Литературоведческие теории. 

ЛИ́ТЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к литере (1 зн.); обозначенный 

буквой (а не цифрой). Литерный поезд. Литерная ложа. Литерный ряд. 2. 

Относящийся к литеру, являющийся им. Литерное питание. Литерный 

проездной документ. 

ЛИ́ТИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к литию; содержащий литий. 

Литиевый аккумулятор. 

ЛИ́ТИЙ, я, м. [нов.-лат. Lithium < греч. lithos камень]. Химический 

элемент (Li), самый легкий щелочной металл серебристо-белого цвета, очень 

мягкий, вязкий, пластичный, применяется как теплоноситель в ядерных 

реакторах, для изготовления специальных сортов стекла и покрытия 

фарфоровых изделий, для получения пластичных смазок и в металлургии. На 

воздухе литий быстро тускнеет. Литий в пять раз легче алюминия. 

Использование соединений лития в текстильной промышленности. 

ЛИТОГРАФИ́РОВАНИЕ, я, ср. Нанесение на камень или 

металлическую пластину рисунка или надписи и печать полученного 

изображения, печать литографии. Литографирование высокого качества. 

Литографирование жести. 

ЛИТОГРАФИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Напечатать/печатать с помощью литографирования. Литографировать 

карты. Часто литографируют крышки для консервирования. 

ЛИТОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к литографии (1 и 

2 зн.). Печатное литографическое оборудование. 2. Относящийся к 

литографии (3 зн.). Электронно-лучевые литографические системы. 

Литографическая машина. 

ЛИТОГРА́ФИЯ, и, ж. [нем. Lithographie < греч. lithos камень 

+ …графия]. 1. Способ плоской печати, при котором печатной формой 

служит поверхность камня (известняка) или металлической пластины, а 

изображение наносится тушью или специальным карандашом. Оптическая 



литография. Электронная литография. Разработка дизайна литографии. 

Репродукционная литография (вид литографии, при котором изображение на 

камень наносится мастером-литографом или механическим устройством). 2. 

Надпись или картина, полученные таким способом. Авторские литографии. 

Литография из ламинированного картона. Литографии для оформления 

магазинов. 3. В микроэлектронике – совокупность фотохимических 

процессов, создающая на поверхности материала защитный слой требуемой 

конфигурации и стойкости к агрессивным воздействиям и последующей 

операции селективного травления или осаждения, использующих этот 

защитный рельеф. Электронно-лучевая литография. Проекционная 

литография.  

ЛИТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к литологии, изучаемый 

литологией. Литологический состав литосферы. Литологическое сложению. 

Литологическая карта. 

ЛИТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. lithos камень + логия]. Отрасль геологии, 

изучающая осадочные горные породы, их состав, структуру, происхождение, 

закономерности и условия изменения. Сравнительная литология. Литология 

размываемых пород. 

ЛИТОРА́ЛЬ, и, ж. [лат. litoralis прибрежный, береговой]. Прибрежная 

часть морского дна, обнажающаяся во время отлива. Широкая полоса 

литорали. Литораль в устьях рек. 

ЛИТОРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к литорали, являющийся 

литоралью. Литоральные пляжи. Литоральная фауна. В ходе истории чисто 

морские формы становились литоральными. 

ЛИТОРЕ́Я, и, ж. [<лат. littera буква]. Род шифрованного письма, 

тайнописание, употреблявшееся в древнерусской рукописной литературе. В 

простой литорее использовались без изменения все гласные. Мудрая литорея 

основывалась на замене буквы соответствующим ей числом. 

ЛИТОРЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к литорее, являющийся литореей. 

Литорейное письмо. Литорейная тайнопись. 

ЛИТОСФЕ́РА, ы, ж. [< греч. lithos камень + сфера]. Внешняя сфера 

твердой оболочки Земли, включающая земную кору и верхний слой мантии. 

Нижняя граница литосферы. Глубинное строение литосферы. Основные 

соединения, образующие литосферу. 

ЛИТОСФЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к литосфере. Литосферный 

шов, разлом. Напряжения в литосферном слое. Алмазоносная литосферная 

мантия. Литосферная плита (крупная стабильная область литосферы, 

отделенная от других глубинными разломами). 



ЛИТО́ТА, ы, ж. [< греч.  litotes - простота]. Стилистический прием, 

состоящий в образном преуменьшении величины, силы значения 

изображаемого предмета или явления. Художественная литота. Литоту 

называют обратной гиперболой. 

ЛИТОТЕ́КА, и, ж. [< греч. lithos камень + …тека]. Коллекция, 

хранилище камней, образцов горных пород. Знаменитая литотека. 

Литотека содержит коллекции минеральных образцов месторождений 

России. 

ЛИТОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач, специалист по литотерапии. 

Литотерапевты считают, что бирюза помогает при головных болях. 

ЛИТОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

литотерапии, связанный с ней; предназначенный для литотерапии. 

Литотерапевтические процедуры. Литотерапевтический сеанс. 

ЛИТОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< греч. lithos камень + терапия]. В 

медицине — лечение и профилактика заболеваний, основанные на 

использовании природных камней; стоун-терапия. Литотерапия заболеваний 

сердца, мочеполовой системы. Сеансы литотерапии оказывают 

релаксирующий эффект. 

ЛИТОТОМИ́Я, и, ж. [< греч. lithos камень + tomē разрезание, 

рассечение]. В медицине — операция по удалению камней мочевого или 

желчного пузыря путем хирургического вмешательства. Рецидив после 

литотомии. Кресло для литотомии. 

ЛИТР, а, м. [франц. litre < ср.-лат. litra единица измерения жидкостей 

< греч. litra римский фунт, 12 унций]. Единица объема и емкости в 

метрической системе мер, равная 1000 см3; количество жидкости такого 

объема. Двигатель объемом 2 литра. Объем багажника автомобиля 300 

литров. Литр воды. Купить литр молока. 

ЛИТРА́Ж, а, м. [франц. litrage < litre литр]. Объем какого-л. сосуда, 

выраженный в литрах. Литраж бутылки. Бак небольшого литража. 

Литраж двигателя внутреннего сгорания (суммарный рабочий объем его 

цилиндров). 

ЛИТРО́ВЫЙ, ая, ое. Имеющий емкость в один литр. Литровый бидон. 

Литровая банка. 

…ЛИТРО́ВЫЙ [< франц. litre]. Вторая часть сложных слов, вносящая 

значения: 1. Равный тому количеству литров, которое указано в первой части 

(о емкости, объеме чего-л.), вмещающий такое количество литров. 2. 



Имеющий рабочий объем в то количество литров, которое указано в первой 

части (обычно о двигателе внутреннего сгорания). 

ЛИТУАНИ́СТ, а, м. Специалист по литуанистике. Книга известного 

литуаниста. Переводческая компания Историк-литуанист. 

ЛИТУАНИ́СТИКА, и, ж. [< нов.-лат. Lituania Литва]. Раздел 

филологии, изучающий литовский язык и литовскую литературу. Отделение 

литуанистики на филологическом факультете. Исследования по 

литуанистике. 

ЛИТУАНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к литуанистике, 

связанный с ней. Литуанистическая литература. Кафедра 

литуанистических исследований. 

ЛИТУ́РГИКА, и, ж. [< греч. leitourgikos литургический]. В 

христианстве: богословская дисциплина, содержащая учение о 

богослужениях, главным образом о литургии. Православная литургия. 

Богословский, уставной и исторический аспекты литургики. Специалист по 

литургике. 

ЛИТУРГИ́СТ, а, м. Специалист по литургике; знаток литургии. 

Православный литургист. Книга известного литургиста. 

ЛИТУРГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с литургией; совершаемый во 

время литургии. Литургический год. Литургическая жизнь Православной 

Церкви. Литургическое действие. Литургические песнопения, молитвы. 

ЛИТУРГИ́Я, и, ж. [< греч. leitourgia букв. (общественная) служба; 

богослужение < laos народ, граждане + ergon дело]. Главное христианское 

богослужение, центром которого является Евхаристия. Божественная 

литургия. Патриарх совершает литургию в сослужении четырех архиереев. 

Причаститься на литургии. Текст литургии. Ранняя литургия (совершаемая 

рано утром). Поздняя литургия (вторая, совершаемая после ранней). 

ЛИФ, а, м. [< нидерл. lijf лиф]. 1. Часть женского платья, охватывающая 

грудь и спину. Моделировать лиф. Сборчатый лиф. 2. Разг. Бюстгальтер. 

Лиф на косточках. Размер лифа. 

ЛИ́ФТ, а, мн. ли́фты, м. [англ. lift < to lift поднимать < др.-сканд. lypta]. 

1. Подъемная машина для вертикального перемещения людей и грузов в 

кабине, на платформе и т. п., установленная в специальной шахте; кабина, 

платформа и т. п. такой машины. Грузовой, пассажирский лифт. Скоростной 

лифт. Ремонт лифта. Вызвать лифт. Застрять в лифте. 2. Устройство для 

подъема жидкости с помощью сжатого воздуха или газа. Гидравлический 

лифт. Добыча нефти при помощи лифта. 



ЛИФТБЭ́К, а, м. [англ. liftback < to lift поднимать + back сзади]. 

Закрытый кузов легкового автомобиля с одним или двумя рядами 

полноразмерных сидений, поднимающейся вверх дверью в задней стенке и 

удлиненным задним свесом; автомобиль с таким типом кузова. Удлиненная 

модель кузова лифтбек. Пятидверный лифтбек. 

ЛИФТЁР, а, м. [франц. liftier]. Работник, обслуживающий лифт. 

Лифтер в гостинице, отеле. Лифтер в высотном доме. 

ЛИ́ФТИНГ1, а, м. [англ. lifting < to lift поднимать]. 1. Поднятие 

подвески для увеличения проходимости машины. Лифтинг два дюйма. 

Лифтинг подвески. Какие шины можно поставить после лифтинга? 2. 

Подъем человека на воздушном змее. Занимаясь лифтингом, можно 

получить травму. 

ЛИ́ФТИНГ2, а, м. [англ. (face)lifting < face лицо + to lift букв. 

поднимать; подтягивать кожу]. 1. Косметологическая операция круговой 

подтяжки кожи лица для устранения возрастных изменений — морщин, 

«двойного» подбородка и т. п.; фейс-лифтинг. Эндоскопический лифтинг 

лица. 2. Корректировка возрастных изменений, укрепление мышц лица, груди 

без операции, с помощью специальных упражнений или косметических 

средств. Аппаратный лифтинг. Неоперативный лифтинг. Метод 

биологического лифтинга. Крем обеспечивает мгновенный эффект 

лифтинга. 

ЛИ́ФТИНГ-ГЕЛЬ, я, м. Гель, используемый для лифтинга2 (2 зн.). 

Лифтинг-гель с экстрактом фукуса. Нанести лифтинг-гель на веки. 

ЛИ́ФТИНГ-КРЕМ, а, м. Крем, используемый для лифтинга2 (2 зн.). 

Тональный лифтинг-крем с экстрактом сои. 

ЛИ́ФТИНГ-МА́СКА, и, ж. Косметическая маска, используемая для 

лифтинга2 (2 зн.). Лифтинг-маска для нехирургической подтяжки кожи 

лица. Активные компоненты, входящие в лифтинг-маску. 

ЛИ́ФТНЫЙ, ая, ое. То же, что лифтовый. Лифтная шахта. Лифтные 

дверцы. 

ЛИФТОВА́ТЬ, тую, туешь, нсв; что. Производить лифтинг1 (1 зн.). 

Лифтованный джип. 

ЛИФТОВО́Й, ая, ое и ЛИ́ФТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лифту. 

Лифтовый подъемник. Лифтовая кабина. Обслуживание лифтового 

оборудования. 

ЛИ́ФТОВЫЙ. См. Лифтовой. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C


ЛИЦЕИ́СТ, а, м. Учащийся лицея. Собрание лицеистов. Лицеисты 

первого выпуска. Посвящение в лицеисты. 

ЛИЦЕ́Й, я, м. [лат. lyceum < греч. Lukeion назв. гимнасия в Афинах, 

посвященного Аполлону Ликийскому (Lukeios)]. 1. Среднее учебное 

заведение с углубленным изучением ряда предметов (обычно гуманитарного 

цикла). Преподавательский состав лицея. В лицее проводится День 

открытых дверей. Перевести ребенка из обычной школы в лицей. 

Технический лицей (среднее специальное учебное заведение технического 

профиля). 2. В России до 1917 г.: привилегированное мужское учебное 

заведение для детей дворян, готовившее высших государственных 

чиновников. Пушкин воспитывался в Царскосельском лицее. 

ЛИЦЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лицею. Лицейский класс. 

Лицейский уровень преподавания.  

ЛИЦЕНЗИА́Р, а, м. Юридическое или физическое лицо, собственник 

изобретения, патента, технологических знаний и т. п., передающий кому-л. 

лицензию на использование своих прав в определенных пределах. Авторские 

права лицензиара. Защита прав лицензиара. Защита патента лицензиаром. 

ЛИЦЕНЗИА́Т, а, м. Физическое или юридическое лицо, получающее 

лицензию (1 зн.) на что-л. Рекомендации лицензиату. 

ЛИЦЕНЗИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лицензии; связанный с 

получением лицензии (1 зн.). Лицензионное обслуживание. Лицензионное 

соглашение. Лицензионная палата. 2. Произведенный по лицензии какой-л. 

иностранной фирмы; связанный с использованием лицензии (2 зн.). 

Лицензионные издания. Лицензионное оборудование. Лицензионная версия 

операционной системы на компьютере. Лицензионная конструкция 

механизма. 

ЛИЦЕНЗИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Выдача лицензий. Лицензирование 

медицинских услуг. Фирма по подготовке документов для лицензирования. 

Федеральные органы, осуществляющие лицензирование. 2. Ограничение 

вывоза и ввоза некоторых товаров, осуществляемое государственными 

органами. Лицензирование импорта. 

ЛИЦЕНЗИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Имеющий, содержащий разрешение на 

производство, импорт или экспорт каких-л. товаров, на какую-л. 

деятельность. Лицензированное агентство недвижимости. Лицензированный 

сотрудник частного охранного предприятия. 

ЛИЦЕНЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Выдать/выдавать 

лицензию. Ведомство имеет право лицензировать. Лицензировать 

операционную систему. Лицензирующие органы. 



ЛИЦЕНЗИ́РОВАТЬСЯ, руется, нсв. Подлежать лицензированию. 

Согласно закону, издательская деятельность лицензируется. 

ЛИЦЕНЗИ́РУЕМЫЙ, ая, ое. Подлежащий лицензированию. 

Лицензируемые товары. Лицензируемые виды деятельности. 

ЛИЦЕ́НЗИЯ, и, ж. [нем. Lizenz < лат. licentia свобода (действия), 

разрешение < безл. licet позволено, разрешается]. 1. Разрешение, полученное 

от государственных органов, на тот или иной вид деятельности (финансовой, 

хозяйственной, в сфере услуг и т. п.). Лицензия на оказание всех видов 

страховых услуг. Лицензия на частную охранную деятельность. 

Предприятие получило лицензию на три года. Продлить лицензию. 

Держатель лицензии. Выдать лицензию. Импортная лицензия (см. 

Импортный 1 зн.). Экспортная лицензия (специальное разрешение, 

полученное от государственных органов на вывоз определенного количества 

товаров, свободный вывоз которых не допускается). 2. Право на 

использование технической документации или запатентованного 

изобретения. Патентная лицензия. Изготовить аппаратуру по лицензии 

финской фирмы. 

ЛИЦЕНЦИА́Т, а, м. 1. В средневековых университетах: промежуточная 

степень между бакалавром и доктором, а также лицо, получившее эту 

степень, а вместе с ней и право преподавания до защиты докторской 

диссертации. Ранг лиценциата. 2. В некоторых странах Западной Европы и 

Латинской Америки: первая ученая степень, дающая право преподавания в 

среднем учебном заведении; лицо, имеющее эту степень. Степень 

лиценциата права. Лиценциат медицины. 

ЛИ́ЧИ, нескл., м. и ср. [кит. lìzhī]. 1. Вечнозеленое тропическое дерево с 

раскидистой кроной, цветками, собранными в пышные соцветия, и 

небольшими овальными съедобными плодами с красной бугристой кожурой, 

легко отделяющейся от мякоти. Личи имеют высоту 10–30 метров. Личи 

размножают сеянцами и вегетативно. 2. Плод такого дерева. 

Консервированные, сушеные личи. Спелое личи. Желе, сок из личи. Внутри 

личи крупная овальная косточка. 

ЛО́ББИ, нескл., ср. [< англ. lobby букв. вестибюль, кулуары < лат. 

laubia, lobia галерея, портик < герм.]. Группа лиц, представляющая интересы 

какой-л. части общества (определенных политических кругов, экономически 

сильных структур), добивающаяся принятия выгодного ей решения путем 

оказания давления на членов законодательного органа и других официальных 

лиц. Депутатское, парламентское лобби Промышленное лобби. Мощное 

лобби в законодательных структурах. 

ЛОББИ́ЗМ, а, м. Существование и деятельность лобби; давление лобби 

на законодателей и чиновников. Законы о лоббизме. Легализовать лоббизм. 



ЛОББИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что, против кого, чего. 

Добиться/добиваться принятия того или иного решения в интересах какой-л. 

части общества (определенных политических кругов, экономически сильных 

структур) путем оказания давления на законодателей и чиновников. 

Лоббировать интересы предпринимателей. Лоббировать закон. 

Лоббировать финансирование проекта. Лоббируемые переговоры. 

ЛОББИ́СТ, а, м. Человек, принадлежащий к тому или иному лобби во 

властных структурах. Политические лоббисты. Влиятельные лоббисты. 

Профессиональные, авторитетные лоббисты. 

ЛОББИ́СТСКИЙ, ая, ое. Осуществляемый, проводимый лоббистами; 

состоящий из лоббистов. Лоббистская деятельность. Лоббистская акция. 

Лоббистская группировка. 

ЛО́БЗИК, а, м. [< нем. Laubsäge букв. пила для выпиливания узора в 

виде листьев < Laub листва + Säge пила]. Ручной инструмент с тонкой 

пилкой для узорного выпиливания. Электрический лобзик. Рамка лобзика. 

Вырезать лобзиком. 

ЛО́БЗИКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лобзику; являющийся 

лобзиком. Лобзиковое пильное полотно. Лобзиковая пила. Лобзиковые 

станки. 

ЛО́БИО, нескл., ср. [груз. lobio]. Блюдо из тушеной фасоли с острыми 

приправами, распространенное в Грузии. Мясное лобио. Рецепты 

приготовления лобио. Лобио с орехами. 

ЛОВЕЛА́С, а, м. [< англ. lovelace по имени героя романа С. Ричардсона 

«Кларисса Харлоу»]. Любитель ухаживать за женщинами. Стареющий 

ловелас. Столичный ловелас. Любовные похождения ловеласа. 

ЛОГ, а, м. [< англ. log сокр. log(-book) корабельный журнал < log лаг]. В 

информатике — автоматически формирующийся набор записей о различных 

событиях в компьютерной системе, организованный в хронологическом 

порядке; протокол, журнал. Файлы лога. Лог загрузок системы. Логи работы 

в сети Интернет. 

...ЛОГ и ...ЛО́Г [< греч. logos слово; понятие, учение]. Вторая часть 

сложных слов, вносящая значения: 1. Специалист в области науки, научной 

дисциплины или области знаний, указанных в первой части. 2. Связанный со 

словами, являющийся речью с теми характеристиками, которые указаны в 

первой части. 

ЛОГАРИ́ФМ, а, м. [нов.-лат. logarithmus < греч. logos отношение, 

пропорция + arithmos число]. В математике — показатель степени, в которую 



надо возвести число, называемое основанием, чтобы получить данное число. 

Таблица логарифмов. Двоичный логарифм. Знак логарифма. Операции над 

логарифмами. Свойства логарифма позволяют сводить умножение и 

деление чисел к сложению и вычитанию их логарифмов. Десятичный 

логарифм (логарифм по основанию 10). Натуральный логарифм (логарифм, 

основанием которого служит число е = 2,71828). 

ЛОГАРИ́ФМИКА, и, ж. В математике — график логарифмической 

функции. Смещение логарифмики. 

ЛОГАРИФМИ́РОВАНИЕ, я, ср. В математике — действие, 

заключающееся в нахождении логарифма числового, алгебраического или 

иного выражения. Произвести логарифмирование. Логарифмирование — 

одно из двух действий, обратных возведению в степень. 

ЛОГАРИФМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. В математике — 

найти/находить логарифм числового, алгебраического или иного выражения. 

Логарифмировать алгебраическое выражение. 

ЛОГАРИФМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В математике — относящийся к 

логарифму, связанный с ним. Логарифмическая величина. Логарифмические 

вычисления. Логарифмическая таблица (таблица логарифмов чисел, 

применяемая для упрощения вычислений). Логарифмическая бумага 

(специальным образом разграфленная бумага для построения 

логарифмических функций). Логарифмическая кривая (график 

логарифмической функции). Логарифмическая линейка (см. Линейка 

2 зн.). Логарифмическая функция (функция, обратная показательной). 

ЛО́ГИК, а, м. 1. Специалист по логике (1 зн.). Известный русский 

логиик. Доказательство логика. Статья логика. 2. Человек с логическим 

типом мышления, применяющий логику (2 зн.). Он больше логик, чем 

интуит. 

ЛО́ГИКА, и, ж. [< греч. logike < logos слово, мысль]. 1. Наука о законах 

и формах мышления, методах познания и условиях определения истинности 

знаний и суждений. Комбинаторная логика (см. Комбинаторный 3 зн.). 

Математическая логика (раздел математики, изучающий доказательства и 

вопросы оснований математики). 2. Ход рассуждений; разумность 

умозаключений. Логика доказательства. Логика докладчика сомнительна. 

Выводы, лишенные логики. 3. какая, чего. Внутренняя закономерность. 

Логика событий. Логика поведения. По логике вещей. Следовать логике 

построения фразы. 

ЛО́ГИКО… [< греч. logike < logos слово, мысль]. Первая часть сложных 

слов, вносящая значение связанный с логикой. 



ЛОГИ́Н, а, м. [англ. login < to log in входить в систему < to log вносить в 

журнал + in внутри]. Регистрационное имя, вводимое для идентификации 

пользователя в компьютерной сети вместе с паролем. Администраторский 

логин. Логин и пароль для доступа на почтовый сервер. Придумать 

себе логин. 

ЛОГИ́СТ, а, м. Специалист по составлению схем товародвижения, 

занимающийся организацией грузопотока, работающий с 

грузоперевозчиками и грузоотправителями, осуществляющий контроль 

приема-сдачи грузов; логистик. Закончить курсы логистов. Требуется 

логист со знанием английского языка. Логист занимается управлением 

цепочек поставок. 

ЛОГИ́СТИК, а, м. То же, что логист. Логистик должен знать рынок 

транспортных компаний. Логистик организует такой путь товара от 

производителя к потребителю, который требует минимум затрат. 

ЛОГИ́СТИКА, и, ж. [англ. logistics]. Теория и практика планирования 

процессов движения материальных, трудовых, энергетических и 

информационных потоков, управления ими и контроля над ними. 

Закупочная, складская, производственная, информационная логистика. 

Международная, таможенная логистика. Система логистики в компании. 

ЛОГИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к логистике, связанный с 

управлением процессами движения материальных, трудовых, энергетических 

и информационных потоков. Логистические операции. Логистическая 

система предприятия. Логистический менеджмент. Логистический сервис. 

ЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к логике, связанный с логикой. 

Логический парадокс. Логические построения. Логический вывод. Логическое 

следствие из условия. Логическая ошибка (ошибка, вызванная нарушением 

правил или законов логики, признак формальной несостоятельности 

содержащих ее определений, рассуждений, доказательств). Логическое 

ударение (выделение в произношении главного по смыслу слова 

высказывания). 2. В математике — принимающий, обрабатывающий 

значения «истина» или «ложь». Логические величины. Логическая схема 

устройства. Арифметические и логические команды процессора. 

Логическая операция (способ построения сложного высказывания из 

данных высказываний, при котором истинность сложного высказывания 

полностью определяется истинностными значениями исходных 

высказываний). 3. В информатике — то же, что виртуальный (3 зн.). 

Логическая структура памяти. Логическая организация файловой системы. 

Логическое имя устройства. Объединение нескольких дисков в логический 

том. 4. Основанный на законах мышления, связанный с рассуждением, 



выведением умозаключений. Логические компьютерные игры. Логические 

викторины. 5. Логическая бомба (см. Бомба 3 зн.). 

ЛОГИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Свойство логичного. Логичность рассуждений, 

аргументов. Логичность поступка. 

ЛОГИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Согласующийся с законами логики 

(1 и 3 зн.), последовательный, обоснованный. Логичные доводы. Логичный 

поступок. Сделать логичный выбор. Ответ был логичен.  

…ЛО́ГИЯ [< греч. logos учение]. Вторая часть сложных слов, вносящая 

значение наука, научная дисциплина или область знаний, указанная в первой 

части. 

ЛОГОБУ́К, а, м. [англ. logobook]. Руководство по использованию 

логотипа. В логобуке указываются основное и вариативное изображение 

логотипа. Логобук регламентирует все варианты размещения логотипа на 

различных носителях. Логобук защищает логотип от неправильного 

использования: выбора неверных цветов, неподходящих материалов и 

неточного расположения. 

ЛОГОГРА́ММА, ы, ж. [< греч. logos слово + ...грамма]. В 

лингвистике — письменный знак, обозначающий целое слово. Логограммы в 

древнеегипетском письме. 

ЛОГОГРИ́Ф, а, м. [< греч. logos слово + griphos загадка]. Шарада или 

загадка, для решения которой нужно отыскать загаданное слово и образовать 

от него новые слова путем перестановки или выбрасывания отдельных 

слогов или букв. Члены логогрифа. Разгадывание логогрифов. Загадывать 

логогрифы в стихотворной форме. 

ЛОГО́МЕТР, а, м. [< греч. logos отношение, пропорция + ...метр]. 

Измерительный прибор, предназначенный для определения отношения двух 

электрических величин (обычно электрических токов). 

Магнитоэлектрические логометры. Питание логометра. Предел 

допускаемой основной погрешности логометра. 

ЛОГОПА́Т, а, м. В медицине — человек, страдающий логопатией. 

Групповые занятия с логопатами. 

ЛОГОПАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

логопатии, связанный с ней; вызванный логопатией. Логопатические 

расстройства. Логопатическое воздействие. Логопатические ошибки в 

речи.  



ЛОГОПА́ТИЯ, и, ж. [< греч. logos речь + pathos болезнь]. В 

медицине — общее название расстройств речи при нормальном слухе. Явная, 

скрытая логопатия. К логопатии относятся заикание, картавость, 

шепелявость, недостаток словарного запаса, нарушение темпа речи. 

ЛОГОПЕ́Д, а, м. Специалист по логопедии. Логопед для взрослых. 

Заниматься с логопедом. Консультация логопеда по речевому развитию и 

уровню готовности детей к школе. 

ЛОГОПЕДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к логопедии; связанный 

с логопедией. Логопедическая кафедра. Логопедическая конференция. 2. 

Связанный с предупреждением и коррекцией нарушений речевой 

деятельности. Логопедический центр. Логопедический кабинет. 

Логопедический детский сад. Логопедическая ритмика (система 

упражнений, в которых различные движения сочетаются с произношением 

специального речевого материала и музыкальным сопровождением, 

предназначенная для детей с нарушениями речи; логоритмика). 

ЛОГОПЕДИ́Я, и, ж. [< греч. logos речь + paideia воспитание, обучение 

< pais, paidos ребенок]. Раздел дефектологии, изучающий причины 

возникновения, механизмы развития, проявление нарушений речевой 

деятельности при нормальном слухе и разрабатывающий методы их 

предупреждения и коррекции. Дошкольная логопедия. Лекции по логопедии. 

ЛОГОРИ́ТМИКА, и, ж. Логопедическая ритмика. Логоритмика для 

дошкольников. Занятия по логоритмике. 

ЛОГОТИ́П, а, м. [< греч. logos слово, выражение + tupos букв. 

отпечаток; изображение]. 1. Графический знак или специально разработанное 

оригинальное начертание полного или сокращенного наименования какого-л. 

учреждения. Логотип университета, института, театра. 2. Фирменный 

товарный знак. Нанесение логотипа на упаковку товара. Папка с логотипом 

компании. 

ЛОГОТИ́ПНЫЙ, ая, ое. Снабженный логотипом, изображающий 

логотип (1—2 зн.). Логотипная продукция. Логотипная упаковка. 

Светодиодная логотипная подсветка в дверях автомобиля. 

ЛО́ДЕН, а, м. [нем. Loden букв. клок шерсти]. Плотная валяная 

шерстяная ткань, имеющая шероховатую поверхность. Лоден внешне 

напоминает сукно. Из лодена изготавливают головные уборы, платья, 

костюмы. Изделия из лодена капризны в уходе. 

ЛО́ДЖИЯ, и, ж. [итал. loggia < др.-в.-нем. lauba навес < laub листва, 

зелень]. 1. Отдельное помещение или открытая галерея, примыкающая к 

зданию, где наружную стену заменяет аркада, колоннада, парапет или 



решетка. Садовая лоджия. Разместить скульптуры в лоджиях парка. 2. 

Углубленная в здание площадка, ниша, открытая с одной стороны и 

используемая как балкон. Остекление лоджий. Квартира с лоджией. 

Выращивание цветов на лоджии. Утеплить лоджию на зиму. 

ЛО́ЖА, и, ж. [< франц. loge букв. навес; галерея]. 1. Место в 

зрительном зале в виде небольшого внутреннего балкона, предназначенное 

для нескольких зрителей, располагающееся по сторонам и сзади партера и на 

ярусах; место (в зале заседаний, на стадионе), отделенное для прессы, гостей. 

Центральная ложа. Сидеть в ложе. Ложа прессы. Царская ложа (ложа для 

особо важных посетителей, наиболее нарядно декорированная и наиболее 

удачно расположенная). 2. Отделение масонской организации, место 

собраний масонов. Масонская ложа. Великая ложа Англии. Член ложи. 

ЛО́ЗУНГ, а, м. [< нем. Losung лозунг, пароль]. 1. Обращение, призыв, в 

краткой форме выражающие руководящую идею, задачу, требование кого-, 

чего-л.; краткое изложение такой идеи, задачи, требования. Революционный 

лозунг. Лозунг: «Пpолетаpии всех стpан, соединяйтесь!» Выкрикивать 

лозунги. 2. Плакат, транспарант с таким обращением, призывом. Писать 

лозунги. На стене висел лозунг. 

ЛО́ЗУНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лозунгу, являющийся лозунгом; 

характерный для лозунга. Лозунговая листовка. Лозунговая фраза. 

Лозунговый стиль. 

ЛОКАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. localis относящийся к месту < locus 

место]. 1. Отнесение чего-л. к определенному месту. Локализация рукописей. 

2. Местонахождение чего-л. в определенном месте. Воспаление слизистых 

оболочек разных локализаций. Рак с локализацией опухоли в прямой кишке. 3. 

Ограничение распространения какого-л. явления, процесса. Локализация 

пожара. Локализация экземы. 4. В информатике — приспособление 

программного продукта к языку, единицам измерения и т. п. страны, где он 

будет использоваться (включая организацию ввода и вывода текста, перевод 

документации, файлов технической поддержки); адаптированная к какому-л. 

языку версия продукта. Локализация новейших технологий Microsoft на 

территории страны. Расхождения в терминологии при локализации разных 

версий системы. 5. В информатике — определение местонахождения 

искомого объекта. Локализация ввода текста в графическое изображение. 

Локализация ошибки в программе. Локализация устройства в сети. 

ЛОКАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв.; что. 1. То же, что 

локализовать (1 зн.). Локализировать исторические события. 2. То же, что 

локализовать (2 зн.). Локализированные боли. Отряд спасателей 

локализировал потоп. Распространение нефтяного пятна локализировано. 3. 

В информатике — то же, что локализовать (3 зн.). Новый интерфейс 



программы локализирован более чем на 50 языков. Локализированный 

продукт. 

ЛОКАЛИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 1. То же, что 

локализоваться (1 зн.). Первичные признаки сифилиса локализировались на 

коже лица больного. Эпидемия локализировалась, но не остановилась. 2. В 

информатике — то же, что локализоваться (2 зн.). Новая операционная 

система локализировалась для российского рынка. 

ЛОКАЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв; что. 1. 

Осуществить/осуществлять локализацию (1 и 3 зн.); локализировать (1 зн.). 

Локализовать памятники письменности. 2. Ограничить/ограничивать 

развитие, распространение чего-л.; локализировать (2 зн.). Локализовать 

травму. Локализованное воспаление. Локализовать эпидемию гепатита. 

Возгорание удалось локализовать за три часа. 3. В информатике — 

приспособить/приспосабливать программный продукт, его части к языку, 

единицам измерения и т. п. страны, где он будет использоваться; 

локализировать (3 зн.). Локализовать файлы помощи. Интерфейс 

программы локализован для России. Локализованные термины. 4. В 

информатике — осуществить/осуществлять локализацию (5 зн.). 

Локализующий контроль достоверности информации. Локализуемый модуль 

программы. 

ЛОКАЛИЗОВА́ТЬСЯ, зу́юсь, зу́ешься, св и нсв. 1. 

Сосредоточиться/сосредоточиваться в каком-л. определенном месте, не 

выходя за известные пределы; локализироваться (1 зн.). Мигрень чаще всего 

локализуется в височной области головы. Пожар локализовался. Главная 

пробка локализовалась на Садовом кольце. 2. В информатике — 

стать/становиться приспособленным к языку, единицам измерения и т. п. 

другой страны; локализироваться (2 зн.). Игра локализовалась успешно. 

ЛОКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. local, нем. local < лат. 

locālis местный]. 1. Ограниченный определенным местом, не выходящий за 

известные пределы; свойственный определенному месту, данной местности. 

Локальные войны (охватывающие относительно небольшое число государств 

и ограниченный географический район). Локальные очистители воздуха. 

Локальное разрушение дороги. Локальные погодные изменения. 2. В 

программировании: определенный и доступный только в текущем блоке, 

модуле программы (об объекте программы). Локальные данные процедуры. 

Локальная переменная. 3. В информатике — распространяющий свое 

действие на ресурсы конкретного компьютера, процесса, не разделяемый с 

другими пользователями, устройствами, программами. Локальное адресное 

пространство программы. Локальный принтер, диск рабочей станции. 

Пользователь с локальным доступом. Внести изменения в локальную копию 

файла. Локальная компьютерная сеть (система из нескольких находящихся 



на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга компьютеров, 

соединенных для обмена информацией и ресурсами). 4. В информатике — 

производимый по конкретным документу, диску или сети (об операциях 

поиска и замены). Локальная замена словоформы. Если поиск ограничен 

языком, надо пользоваться локальным поисковым сервером. 5. В 

информатике — связанный с обработкой информации на каком-л. языке, 

локализацией (4 зн.). Задача сравнения текстовых строк имеет смысл 

только в конкретном локальном контексте. 

ЛОКАТИ́В, а, м. [< лат. casus locāfivus местный падеж]. В 

лингвистике — местный падеж. Развитие флексий венгерского локатива. 

Локатив отвечает на вопрос «где?». 

ЛОКАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. В лингвистике — относящийся к локативу, 

связанный с ним; являющийся локативом, содержащий локатив. Локативная 

валентность английских глаголов. Локативная грамматическая форма. 

ЛОКА́ТОР, а, м. [нем. Lokator < лат. locāre помещать, размещать]. 

Устройство для осуществления локации (1 зн.). Лазерный локатор. 

Наземные локаторы. Радиовидимость локаторов. 

ЛОКА́ТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к локатору; являющийся 

локатором (1 зн.). Локаторные наблюдения. Данные локаторной съемки. 

Локаторная система, станция. 

ЛОКА́УТ, а, м. [англ. lockout < to lock out запирать, блокировать 

снаружи]. 1. В экономике — массовое увольнение работников, проводимое 

при банкротстве предприятия либо с целью подавления или предотвращения 

забастовки. При незаконном локауте судебные органы обязывают 

работодателя возместить ущерб работникам. Администрация 

предприятия ответила локаутом на недовольства рабочих. 2. В спорте — 

временное прекращение проведения игр и соревнований руководством 

спортивных клубов, лиг и т. п. с целью оказания давления на игроков 

принять предлагаемые им условия контракта. НХЛ объявила локаут. В 

результате локаута отменили весь игровой сезон. 

ЛОКАУТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого. 1. В экономике — 

уволить/увольнять в результате объявления локаута (1 зн.). 

Предприниматели локаутировали рабочих. Фабрика, локаутировавшая 

сотрудников, перестала работать. 2. В спорте — объявить/объявлять 

(игрокам команды) локаут (2 зн.). Локаутированные игроки футбольной 

лиги. 

ЛОКА́УТНЫЙ, ая, ое. 1. В экономике — связанный с локаутом (1 зн.). 

Локаутная политика предпринимателей. Локаутное движение 



промышленников. 2. В спорте — относящийся к локауту (2 зн.), связанный с 

ним. Локаутный сезон. Локаутный период в ЦСКА. 

ЛОКАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к локации; связанный с 

использованием, применением локации (1 зн.). Локационное оборудование. 

Локационные перекрытия. Локационная карта города. Локационные сигналы 

животных. 2. В информатике — относящийся к локации (3 зн.). 

Локационные сервисы сотового оператора. Персональный локационный 

маяк для любителей экстремальных видов отдыха. 

ЛОКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. locatio расположение < locus место]. 1. 

Определение положения в пространстве какого-л. объекта посредством 

анализа сигнала, отраженного от него или испущенного им. Звуковая, 

оптическая локация. Животные, пользующиеся локацией. 2. Место, 

местоположение, территория нахождения кого-, чего-л (обычно при 

проведении массовых мероприятий, форумов, игр и т. п.). Выбрать локацию 

для фестиваля. Удачная локация для бизнеса. 3.  В компьютерных играх: 

зона, область виртуального пространства, территории в компьютерной игре; 

карта (1 зн.). В игре огромное количество локаций. 

ЛОКДА́УН, а, м. [англ. lockdown]. Режим ограничения в свободе 

передвижения граждан, работе различных учреждений, который вводится 

государством во время стихийных бедствий, эпидемий, массовых 

беспорядков и т. п. Ввести локдаун. Жесткий локдаун. Локдаун во время 

пандемии коронавируса. 

ЛО́КИНГ, а, м. [англ. locking < to lock запирать, фиксировать]. 

Танцевальный стиль, отличающийся сочетанием быстрых и четких движений 

и замирания в импровизационных позициях на короткое время, а затем 

продолжения движений с той же скоростью; танец в этом стиле. Локинг 

характеризуется шуточной манерой исполнения. Ритмичность локинга. 

Танцор локинга. 

ЛОКОМОБИ́ЛЬ, я, м. [< франц. locomobile букв. способный менять 

место (движения) < лат. locus место + mobilis подвижный; меняющийся]. 1. 

Автомобиль, способный передвигаться как по автодорогам, так и по 

железнодорожным путям. Скорость движения локомобиля по рельсам. 

Буксировать вагон локомобилем. 2. Передвижная или стационарная 

паросиловая установка, состоящая из объединенных в один агрегат паровой 

машины, котла и различных вспомогательных устройств. Мощность 

локомобиля. 

ЛОКОМОБИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к локомобилю; 

являющийся локомобилем; предназначенный для локомобиля. 

Локомобильное колесо. Локомобильная электростанция. 



ЛОКОМОТИ́В, а, м. [< франц. (machine) locomotive < нов.-лат. loco 

motivum способность перемещать < locus место + movere приводить в 

движение]. 1. Машина, движущаяся по рельсам и предназначенная для тяги 

прицепленных к ней вагонов (паровоз, тепловоз, электровоз и т. п.). 

Локомотив грузового, пассажирского поезда. Машинист локомотива. 

Звуковые сигналы, поданные локомотивом. 2. Перен. Движущая сила. 

Нефтегазовая отрасль — локомотив экономики России. 

ЛОКОМОТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к локомотиву (1 зн.); 

обслуживающий локомотивы; предназначенный для локомотивов. 

Локомотивный свисток. Локомотивные бригады. Локомотивное депо. 

ЛОКОМОТО́РНЫЙ, ая, ое. [< лат. locus место + motor приводящий в 

движение]. В биологии — связанный с передвижением, движением (живых 

существ, частей тела). Локомоторная активность человека. Локомоторная 

тренировка. Локомоторные нарушения после травмы. Локомоторный 

мозговой центр (центр, отвечающий за движение какого-л. органа). 

Локомоторная атаксия (нарушение координации при произвольных 

движениях конечностей, особенно верхних). 

ЛОКОМО́ЦИЯ, и, ж. [< лат. locus место + motio движение]. В 

биологии — перемещение живых организмов в пространстве, обусловленное 

их активными действиями. Локомоция клеток. Усложнение типов локомоции 

в процессе эволюции животных. 

ЛО́КОН, а, м. [нем. Locke, мн. Locken]. Вьющаяся или завитая прядь 

волос. Мягкие локоны. Красивое лицо с золотыми локонами. Волосы лежат 

локон к локону. 

ЛО́КУС, а, м. [< лат. locus место]. В биологии — участок хромосомы, 

занимаемый одним геном. Сложный локус (тесно сцепленные между собой 

независимо действующие гены). Соседние локусы. Молекулярный анализ 

локусов. Генетическая дистанция между локусами. 

ЛОМБА́РД, а, м. [< франц. lombard букв. ломбардский, из итальянской 

области Ломбардия < итал. lombardo < лат. мн. Langobardi назв. германского 

племени]. Учреждение, выдающее ссуды под залог движимого имущества. 

Реализация ломбардом невостребованных вещей. Выкупить вещи из 

ломбарда. Заложить золотое кольцо в ломбард. 

ЛОМБА́РДНЫЙ, ая, ое. Связанный с ломбардом; выдаваемый 

ломбардом. Ломбардный кредит. Ломбардная квитанция. Ломбардная 

ставка (процентная ставка, по которой центральный банк выдает кредиты 

коммерческим банкам под залог ценных бумаг). 



ЛО́МБЕР, а, м. [франц. lhombre < исп. hombre букв. человек]. 

Старинная карточная игра (обычно между тремя игроками). Банкомет в 

ломбере. В гостиной помещичьего дома уже раскладывали столы для 

ломбера. 

ЛО́МБЕРНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для игры в ломбер. 

Ломберный стол. Ломберные карты. 

ЛОНГБО́РД, а, м. [англ. longboard < long длинный (skate)board 

скейтборд]. 1. Узкая длинная доска на колесиках без креплений для ног, 

предназначенная для езды по различным дорогам, отличающаяся 

повышенной устойчивостью и улучшенными ходовыми качествами. Пункты 

проката лонгбордов. Длина лонгборда около одного метра. Лонгборд 

отличается от скейта размерами деки и колес. 2. только ед. Разг. 

Лонгбординг. Победить в соревнованиях по лонгборду. Чемпионка по 

лонгборду. 

ЛОНГБО́РДИНГ, а, м. Экстремальный вид спорта: передвижение на 

лонгборде (1 зн.) по различным дорогам, а также выполнение трюков и 

акробатических элементов во время такого передвижения. Существует 

множество дисциплин лонгбординга. Одежда и аксессуары для 

лонгбординга. 

ЛОНГБОРДИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся лонгбордингом; 

человек, увлекающийся лонгбордингом. Для прыжков и езды на большой 

скорости лонгбордисты предпочитают доски с жесткой подвеской. Для 

зашиты лонгбордисты используют перчатки и шлемы. 

ЛОНГДРИ́НК, а, м. [< англ. long drink букв. долгое питье]. 

Слабоалкогольный коктейль большого объема. Фруктовые лонгдринки. 

Высокие стаканы для лонгдринков. Приятный вкус лонгдринка. 

ЛОНГЕ́Т, а, м. [< франц. longuet длинноватый < long длинный]. 

Съемная гипсовая повязка, используемая для фиксации конечности при 

переломах, воспалительных процессах и т. п. Наложить лонгет. 

Многослойные лонгеты. Больной сустав фиксируют лонгетом. 

ЛОНГЕ́ТКА, и, ж. Разг. Лонгет. Рука зафиксирована лонгеткой. 

ЛОНГСЛИ́В, а, м. [англ. long sleeve длинный рукав]. Тонкая футболка с 

длинным рукавом. Женские лонгсливы. Лонгслив из вискозы. 

ЛО́НЖА, и, ж. [франц. longe < long длинный]. 1. Веревка, 

прикрепляемая к поясу циркового гимнаста, акробата для предохранения от 

падения при исполнении особо сложных и опасных номеров. 

Гимнастическая лонжа. Надежная страховочная лонжа. Прицепить лонжу. 



2. То же, что корда (2 зн.). Ременная лонжа. Для замедления хода лошади 

нужно натянуть лонжу. 

ЛОНЖЕРО́Н, а, м. [франц. longeron < long длинный]. 1. Брус, идущий 

вдоль крыла самолета и придающий ему прочность. Лонжерон из 

жаростойких металлических сплавов. Расположение лонжерона по длине 

конструкции. 2. Продольный брус рамы автомобиля, служащий опорой для 

кузова, а также для крепления рессор и других деталей. Правый, левый 

лонжерон. Усиленный лонжерон. Соединенные поперечными элементами 

лонжероны образуют раму. 

ЛОНЖЕРО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к лонжерону. Лонжеронное 

крыло самолета. Лонжеронная рама автомобиля. 

ЛО́РД, а, м. [англ. lord господин, хозяин, владыка]. В Великобритании 

— наследственный титул английского высшего дворянства; лицо, имеющее 

такой титул. Великий английский поэт лорд Джордж Гордон Байрон. Палата 

лордов.  

ЛОРД-КА́НЦЛЕР, а, м. В Великобритании — председатель палаты 

лордов и член кабинета. Лорд-канцлер приступил к голосованию. 

ЛОРД-МЭ́Р, а, м. [англ. Lord Mayor]. Глава муниципалитета в Лондоне 

и некоторых других крупных городах Великобритании. Парад лорд-мэра. 

Инаугурация лорд-мэра. 

ЛОРДО́З, а, м. [< греч. lordos согнувшийся, сутулый]. В медицине — 

изгиб позвоночника в шейном или поясничном отделе. Физиологический, 

патологический лордоз. Диагностика, лечение лордоза. Опущение органов 

при лордозе. 

ЛО́РДСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лорду; свойственный лорду; 

принадлежащий лорду. Лордская земля. Лордское достоинство. Лордский 

штандарт. 

ЛОРНЕ́Т, а, м. [франц. lorgnette < lorgner смотреть сбоку, украдкой]. 

Очки с ручкой. Складной лорнет. Старинный лорнет. Зрители навели 

лорнеты на сцену. 

ЛОРНЕ́ТКА, и, ж. Разг. То же, что лорнет. Золотая лорнетка. 

Наводить лорнетку на пассажиров. 

ЛОРНЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к лорнету; свойственный лорнету. 

Лорнетные стекла. 



ЛОСЬО́Н, а, м. [< франц. lotion букв. омовение < лат. lotio, lotionis 

< lavare мыть, умывать]. Косметическая, гигиеническая жидкость для ухода 

за кожей, волосами и т.п. Очищающий лосьон. Мягкий тонизирующий лосьон. 

Увлажняющий лосьон для лица, тела. 

ЛОСЬО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к лосьону; содержащий лосьон. 

Лосьонные салфетки. Лосьонная бутылочка. 

ЛОТ1, а, м. [нем. Lot, нидерл. lood]. Прибор для измерения глубины 

моря. Механический лот. Глубоководный лот. Ручной лот для малых глубин. 

ЛОТ2, а, м. [< англ. lot, франц. lot букв. доля, часть]. 1. Партия, серия, 

комплекс (объектов продажи) на аукционах, торгах; стандартная по 

количеству и качеству партия товаров; любая группа товаров, предлагаемая 

на продажу как одно целое. Картина — самый дорогой лот аукциона. 

Начальная стоимость лота. Лот снят с торгов. 2. Пакет ценных бумаг 

строго установленного количества. Валютные лоты от трех миллионов 

долларов. Полный лот обычно состоит из ста акций. 

ЛОТЕРЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к лотерее, связанный с 

проведением лотереи, лотерей (1 зн.). Лотерейный билет. Лотерейный приз. 

Негосударственные лотерейные операторы.  

ЛОТЕРЕ́Я, и, ж. [итал. lotteria, франц. loterie < нидерл. loterij < lot 

жребий, доля]. 1. Розыгрыш вещей или денежных сумм по билетам 

одинаковой стоимости. Телевизионная лотерея. Беспроигрышная лотерея. 

Вручение призов победителям лотереи. Моментальная лотерея (в которой 

проверка купленных билетов происходит сразу после их покупки). 2. Перен. 

Дело, успех в котором в большой мере зависит от случая. Экзамены 

оказываются лотереей, в которой не всем везет. Собеседование для многих 

становится лотереей. 

ЛОТО́, нескл., ср. [франц. loto < ит. lotto]. Игра на особых картах с 

номерами или картинками, которые закрываются фишками. Играть в лото. 

Детское лото. Фишки для лото. 

ЛО́ТОВЫЙ1, ая, ое. Относящийся к лоту1. Лотовая рулетка. 

ЛО́ТОВЫЙ2, ая, ое. Связанный с лотом2. Лотовые электронные торги. 

Конкурс с лотовой закупкой. Утверждена лотовая документация на 

проведение открытых аукционов. 

ЛОТОТРО́Н, а, м. Автоматическое устройство для лотерейных 

розыгрышей в виде прозрачного барабана, в котором пронумерованные шары 

перемешиваются и выдаются в приемный лоток. Лототрон с шариками и 

фантами. Шестилитровый лототрон. Сферический лототрон. 



ЛОУКО́СТЕР, а, м. [англ. low cost низкая стоимость]. Авиаперевозчик, 

предлагающий дешевые перелеты за счет отказа от предоставления 

традиционных услуг (питания, бесплатного провоза багажа и др.). Лететь 

лоукостером. Лоукостер «Победа». Самолеты лоукостеров. 

ЛО́ФЕРЫ, ов, мн. (ед. ло́фер, а, м.) [< англ. loafer букв. бездельник, 

бродяга]. Туфли на твердой подошве и широком устойчивом каблуке, с 

длинным язычком, обычно украшенным декоративным элементом в виде 

перемычки, бахромы, кисточек и т. п. Лоферы из кожи, замши, ткани. 

Лофер на низком, высоком каблуке. У лоферов обычно нет шнурков, 

застежек и пряжек. Лоферы по форме похожи на мокасины. 

ЛОФТ1, а, м. [англ. loft чердак]. 1. Чердак или верхняя часть здания 

промышленного назначения (фабрики, завода, склада), включая бывшие 

чердаки и технические этажи, переоборудованные под жилье, мастерские, 

офисные помещения или центры совместной работы. Лучшие лофты для 

вечеринки. Кальянная в лофте. Арендовать лофт. 2. Современный 

промышленно-урбанистический стиль интерьера, для которого характерно 

большое количество открытого пространства и наличие индустриальных 

элементов (очень высокие потолки, большие окна, неотделанные кирпичные 

стены, открытые балки и трубы, цементный пол и др.). Для лофта 

характерны стекло и металл. Лофт с элементами классики. 

ЛОФТ2, неизм. С большим количеством открытого пространства и 

индустриальными элементами (очень высокими потолками, большими 

окнами, неотделанными кирпичными стенами, открытыми балками и 

трубами, цементным полом и др.) (о стиле интерьера). Ресторан в стиле 

лофт. Студия лофт. Отделка в стиле лофт может быть дешевле отделки 

в классическом стиле. 

ЛО́ЦИЯ, и, ж. [< нидерл. loods лоцман < ср.-англ. lodesman < lode 

водный путь, канал + man человек]. 1. Руководство для плавания, 

содержащее систематическое описание морей, рек и побережий, 

гидрологические, метеорологические и другие данные. Подробная лоция. 

Лоция Средиземного моря. Составить лоцию реки. 2. Раздел судовождения, 

изучающий условия плавания по морям, рекам. Изучать лоцию на кафедре 

судовождения. 

ЛО́ЦМАН1, а, м. [нидерл. loodsman]. Специалист по проводке судов в 

опасных и труднопроходимых районах, на подходах к портам и т. п. Морской 

лоцман. Опытный лоцман. Пользоваться услугами лоцманов. 

ЛО́ЦМАН2, а, м. Некрупная рыба отряда окунеобразных, плавающая 

обычно около судов или крупных рыб. Миграция лоцманов. Синевато-белый 

окрас лоцмана. 



ЛО́ЦМАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лоцману1 (1 зн.), лоцманам; 

принадлежащий лоцману1, лоцманам. Лоцманский катер. Лоцманская 

проводка судов. Лоцманская служба. 

ЛО́ЦМАНСТВО, а, ср. Занятие, должность лоцмана1. Зарабатывать 

деньги лоцманством в порту. 

ЛОЯ́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. loyal < лат. legal is 

законный]. Держащийся в пределах, в границах законности; проявляющий 

благожелательно-нейтральное отношение к существующей власти, порядку 

и т. п. Вполне лояльный политический лидер. Лояльное поведение. Быть 

лояльным к начальству. 

ЛУБРИКА́НТ, а, м. [англ. lubricant < to lubricate смазывать < лат. 

lubricare делать гладким, скользким]. Средство для смазки и увлажнения 

интимных зон во время сексуальных контактов. Лубрикант на основе 

глицерина. Масляный лубрикант. 

ЛУБРИКА́ТОР, а, м. [англ. lubricator < to lubricate смазывать < лат. 

lubricare делать гладким, скользким]. Устройство для подачи масла в 

воздушную линию компрессора для смазывания движущихся внутренних 

частей. Лубрикаторы для пневмоинструмента. Лубрикатор смазочный. 

ЛУДОМА́Н, а, м. [< лат. ludus игра + ...ман]. Человек, страдающий 

лудоманией. Завзятый лудоман. Многие лудоманы играют, чтобы 

притупить чувство одиночества. 

ЛУДОМА́НИЯ, и, ж. [< лат. ludus игра + ...мания]. Болезненное 

пристрастие к азартным играм; гемблинг. Центр по борьбе с лудоманией. 

При лечении лудомании используются психотерапевтические техники. 

ЛУ́ЗА, ы, ж. [польск. luza]. Отверстие с подвешенным к нему сетчатым 

мешочком у края бильярдного стола. Загнать шар в лузу. Шар отскочил от 

борта в лузу. Промазать мимо лузы. 

ЛУК, а, м. [англ. look внешний вид, образ]. Образ, формируемый в 

целом прической, макияжем, гармонично подобранными одеждой, обувью, 

аксессуарами, и отражающий впечатление, производимое человеком на 

окружающих в данный момент времени. Яркий лук — цель уличной моды. 

Строгий деловой лук. Гармоничный лук. Новый летний лук. 

ЛУКБУ́К, а, м. [англ. lookbook < look внешность, образ + book книга]. 

Альбом или серия фотографий в едином стиле, представляющих 

оригинальные образы, созданные из дизайнерской одежды и аксессуаров 

одного или нескольких брендов. Осенне-зимний лукбук фирмы. Цветовая 

гамма, основной стиль лукбука. Каталог лукбуков модельера. 



ЛУКУ́М, а, м. [< тур. rahat lokum < араб. rāhat освежение, подкрепление 

+ hulkūm горло]. То же, что рахат-лукум. Восточный лукум. Кубический, 

нарезной, цельный, двухслойный лукум. Кусочки лукума. 

ЛУНА́, ы, ж. [лат. luna]. 1. Естественный спутник Земли, ближайшее к 

Земле небесное тело. Полет человека на Луну. Невидимая сторона Луны. 

Луна воздействует на морские приливы и отливы. Фаза Луны (одна из 

видимых форм Луны или ее отсутствие на небе, обусловленные взаимным 

расположением Солнца, Луны и Земли в данный момент, лунная фаза). 2. 

Этот спутник, светящийся на небе отраженным солнечным светом и 

имеющий вид серпа, части круга или полного круга в зависимости от фазы. 

Восход луны на небе. Читать при луне. Молодая луна (в виде тонкого серпа, 

повернутого краями влево). Старая луна (в виде тонкого серпа, повернутого 

краями вправо). Полная луна (в виде круглого диска). 3. мн. лу́ны. В 

астрономии — спутник какой-л. планеты. Девять лун планеты Нептун. 

Вокруг Марса обращаются две луны: Фобос и Деймос. 

ЛУНА-ПА́РК, а, м. [нем. Luna-Park, по названию аттракциона «Полет на 

Луну»]. Парк развлечений с разного рода аттракционами и зрелищами. Луна-

парк с комнатой страха и макетом города. Часы работы луна-парка. 

ЛУНАТИ́ЗМ, а, м. То же, что сомнамбулизм (1 зн.). 

Непродолжительный приступ лунатизма. Лунатизм может носить 

невротический характер. Случайный лунатизм. 

ЛУНА́ТИК, а, м. [позд.-лат. lunaticus < Luna луна]. Человек, 

подверженный лунатизму. Попытаться разбудить лунатика. Лунатик 

ходит во сне с открытыми глазами. 

ЛУНАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лунатизму; наблюдаемый 

при лунатизме. Лунатический приступ. Лунатический сон. Лунатические 

проявления. 2. Свойственный лунатику, такой, как у лунатика. Лунатический 

взгляд. Лунатическое перемещение. Лунатические движения. 

ЛУ́НГО1, нескл., м. [итал. (caffè) lungo букв. долгий кофе]. Терпкий, 

очень крепкий черный кофе, приготовленный пропусканием горячей воды 

под высоким давлением через молотые зерна. Классический лунго из смеси 

арабики и робусты. Холодный шоколадный лунго. Вкус лунго отличает 

горчинка. 

ЛУ́НГО2, неизм. Приготовленный пропусканием горячей воды под 

высоким давлением через молотые зерна с сохранением максимального 

количества кофеина и терпкости (о кофе). Большое содержание кофеина в 

кофе лунго. Толстостенные керамические чашки для эспрессо лунго. 



ЛУ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Луне; находящийся на Луне (1 зн.). 

Лунная поверхность. Лунный грунт. Лунные кратеры. Лунный год 

(длительность года по лунному календарю, связанному с периодом 

обращения Луны, меньшая календарной). Лунный день (часть суток от 

восхода до захода Луны). Лунный камень (прозрачная или полупрозрачная 

разновидность калиевого полевого шпата, ювелирно-поделочный камень). 

Лунная фаза (то же, что фаза Луны). 2. Относящийся к луне (2 зн.). Лунный 

серп. Пейзаж, освещенный лунным светом. 3. Освещенный, освещаемый 

луной; отражающий свет луны (2 зн.). Лунная ночь. Лунное небо. Лунная 

дорожка в море. 4. Связанный с полетом, полетами на Луну (1 зн.). Лунный 

аппарат. Лунный зонд. Лунная программа. 

ЛУ́ПА, ы, ж. [франц. loupe]. Увеличительное стекло. Читать с лупой. 

Разглядывать камень через лупу. Лупа с подсветкой. 

ЛУТРАСИ́Л, а, м. [<нем. Lutrasil торговая марка]. Нетканый 

синтетический материал, который используется для укрытия грядок и 

растений для защиты от заморозков и солнца; то же, что спанбонд. Укрыть 

хвойные растения лутрасилом. Плотный лутрасил. 

ЛУТЦ, а, м. [нем. Lutz, по имени австрийского фигуриста Алоиза Лутца, 

впервые исполнившего его в 1913 году]. Прыжок в фигурном катании. 

Выполнить тройной лутц. Лутц исполняют с хода назад. 

ЛЬЕ, нескл., ср. [франц. lieue]. Старинная французская мера длины, 

равная примерно 4,5 км (сухопутное лье) и 5,5 км (морское лье). Пройти 

тысячи лье по горам. 

ЛЭМПВО́РК, а, м. [англ. lampwork < lamp лампа, горелка + work 

работа, труд]. 1. Искусство, техника создания украшений из стекла при 

помощи огня. Применение различных видов стекла для лэмпворка. 

Заниматься лэмпворком много лет. Оборудование для лэмпворка. 2. Собир. 

Изделия, выполненные в такой технике. Под лэмпворком часто понимают 

лишь бусины из стекла ручной работы. Раньше лэмпворк производили над 

пламенем масляной лампы. 

ЛЭ́НДФИЛЛ, а, м. [англ. landfill < land земля, почва + to fill наполнять]. 

В экологии — специально оборудованная свалка для экологически чистой и 

экономически рентабельной переработки органических городских отходов. 

Котлован лэндфилла. Выделить земельные участки под лэндфиллы. 

Переработка городского мусора в лэндфиллах. 

ЛЭ́НДФИЛЛ-ГАЗ, а, м. [англ. landfill gas]. В экологии — аз, 

образующийся в результате анаэробного разложения органических городских 

отходов. Лэндфилл-газ наполовину состоит из метана. Утилизация 



лэндфилл-газа на свалках. Использование лэндфилл-газа в качестве топлива 

для производства электроэнергии, тепла, пара. 

ЛЭНДФИ́ЛЛИНГ, а, м. [англ. landfilling]. Экологически чистая и 

экономически рентабельная обработка городского мусора в специальных 

инженерных сооружениях. Санитарный лэндфиллинг. Математические и 

физические модели исследования лэндфиллинга. 

ЛЭПТО́П, а, м. [англ. laptop < lap колени + top вершина]. Портативный 

персональный компьютер, умещающийся на коленях пользователя; ноутбук. 

Аккумулятор лэптопа. Программы для лэптопов. 

ЛЮБИСТО́К, то́ка, м. [польск. lubistek, ср.-в.-нем. libestickel, 

lubestuckel < лат. levisticum]. Многолетнее травянистое растение семейства 

зонтичных с мелкими желтыми цветками, использующееся в медицине и 

кулинарии. Эфирное масло любистка. Любисток лекарственный. В 

кулинарии листьями любистка заменяют сельдерей. 

ЛЮ́ВЕРС, а, м. [нидерл. мн. leuvers < loef наветренная сторона 

(паруса)]. Фурнитура для изделий галантерейной, обувной, швейной и 

полиграфической промышленности в виде двух соединенных деталей: 

фасонной втулки и шайбы, предназначенная для упрочнения краев отверстий 

изделий и для продевания через них веревки, шнура, троса и т. п.; само такое 

отверстие. Шторы на люверсах. Люверсы для парусов, тентов, баннерных 

полотен. Аппарат для установки люверсов. Проделывание люверсов. 

ЛЮ́ВЕРСНЫЙ, ая, ое. Являющийся люверсом; предназначенный для 

использования вместе с люверсами; предназначенный для установки 

люверсов. Люверсное кольцо. Портьерная люверсная лента. Люверсная 

машинка. 

ЛЮГО́ЛЬ, я, м. [лат. Solutio Lugoli, раствор Люголя]. Разг. Раствор 

иода в водном растворе иодида калия, противовоспалительный и 

антибактериальный препарат. Смазывать горло люголем. Люголь на 

глицерине. 

ЛЮК, а, м. [нидерл. luik]. 1. Закрывающееся крышкой отверстие для 

проникновения вниз или внутрь чего-л. Автомобильный люк. 

Канализационный люк. Люк в полу сцены. 2. Отверстие в стенке парового 

котла, труб и т. п. для различных целей (чистки, замены деталей, 

компонентов и т. п.). Ревизионные, сантехнические люки. 

ЛЮКА́РНА, ы, ж. [франц. lucarne < герм.]. В архитектуре — оконный 

проем (обычно круглой формы) в чердачной крыше или купольном 

покрытии. Ренессансная люкарна. Наличники люкарны. Украшенная 

лепниной люкарна. 



ЛЮ́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к люку, люкам; являющийся люком. 

Закрыть люковую крышку. Люковое отверстие. 

ЛЮКС1, а, м. [< франц. luxe роскошь < лат. luxus]. Номер в гостинице, 

каюта, купе и т. п. с наибольшим количеством удобств. Двухкомнатный 

люкс. Заказать, снять люкс. 

ЛЮКС2, неизм. Отличающийся высшим качеством, лучший (по 

оборудованию, удобствам, обслуживанию и т.п.). Номер, отель, сауна люкс. 

Ателье люкс. 

ЛЮКС3, а, м. [< лат. lux свет]. В физике — единица освещенности в 

Международной системе единиц СИ. Величина светового потока, 

падающего на единицу поверхности, измеряется в люксах. Лечение светом 

проводили с помощью белой лампы в 10000 люксов. 

ЛЮКСМЕ́ТР, а, м. [люкс3 + …метр]. В физике — прибор для 

измерения освещенности. Фотоэлектрический люксметр. Замерить 

освещение люксметром. 

ЛЮ́КСОВСКИЙ, ая, ое. ЛЮ́КСОВЫЙ, ая, ое. Разг. Люкс2. Люксовый 

кабриолет, седан. Люксовый номер, отель. Люксовый бренд. Люксовая 

компания. 

ЛЮЛЯ-КЕБА́Б, а, м. [тюрк. lula ствол и араб. kebab жареное мясо]. 

Шашлык из молотой баранины, жаренной на открытом огне с большим 

количеством лука. Готовить люля-кебаб на решетке. Большое количество 

сала в люля-кебабе. 

ЛЮМБА́ГО, нескл., ср. [< лат. lumbus поясница]. Острая 

приступообразная боль в области поясницы. Акупунктурное лечение 

люмбаго. Развитие люмбаго вследствие смещения позвонков. 

ЛЮМБАЛГИ́Я, и, ж. [< лат. lumbus поясница + греч. algos боль]. 

Продолжительная боль в области поясницы. Хроническая люмбалгия. 

Пациент с люмбалгией. 

ЛЮ́МЕН, а, м. [лат. lūmen свет]. В физике — единица измерения 

светового потока в Международной системе единиц СИ. Проектор яркостью 

в 4000 люменов. 

ЛЮМЕНО́МЕТР, а, м. В физике — прибор для измерения светового 

потока. Люменометр дает показания в люменах. 



ЛЮМИНА́Л, а, м. [<нем. Luminal торговая марка]. Фенобарбитал, 

лекарственный препарат, применяемый как снотворное и успокаивающее 

средство. Принимать люминал при нарушениях сна. Отравление люминалом. 

ЛЮМИНЕСЦЕ́НТНЫЙ, ая, ое. В физике — относящийся к 

люминесценции, связанный с ней; основанный на люминесценции; 

люминесцирующий. Люминесцентный экран. Люминесцентная лампа. 

Люминесцентный микроскоп. 

ЛЮМИНЕСЦЕ́НЦИЯ, и, ж. [нем. Lumineszenz < лат. lūmen (lūminis) 

свет + ēscendere восходить, подниматься]. В физике — излучение света 

веществами, возбуждаемое каким-л. источником энергии (внешним 

излучением, электрическим разрядом, химическими процессами и т. п.). 

Люминесценция экрана телевизора. Северное сияние — природное явление 

люминесценции. Люминесценция не обусловлена нагреванием веществ. 

Люминесценция при химических реакциях. 

ЛЮМИНЕСЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. В физике — излучать свет 

при возбуждении каким-л. источником энергии (внешним излучением, 

электрическим разрядом, химическими процессами и т. п.). Вещества, 

способные люминесцировать. Минерал люминесцирует зеленым светом. 

ЛЮМИНЕСЦИ́РУЮЩИЙ, ая, ее. То же, что люминесцентный. 

Люминесцирующие краски. 

ЛЮМИНОФО́Р, а, м. [лат. lūmen (lūminis) свет + греч. phoros 

несущий]. В физике — вещество, способное преобразовывать поглощаемую 

им энергию в световое излучение. Кристаллические люминофоры. Сульфат 

цинка является люминофором. Люминофоры используют в производстве 

светящихся красок. 

ЛЮМИНОФО́РНЫЙ, ая, ое. В физике — относящийся к люминофору, 

сделанный из люминофора, содержащий люминофор; являющийся 

люминофором. Люминофорные свойства пленки. Колба с люминофорным 

покрытием. Люминофорные неоновые трубки. Люминофорное вещество. 

ЛЮ́МПЕН, а, м. [< нем. Lumpen тряпка, лоскут; лохмотья]. Тот, кто 

утратил связь со своей социальной средой, с общественно полезным трудом. 

Городской люмпен. Поколение люмпенов. Малолетние люмпены. 

ЛЮМПЕНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Процесс превращения в люмпена, 

люмпенов; распространение, увеличение количества люмпенов где-л. 

Люмпенизация коренного населения. Процесс люмпенизации крестьянства. 

Темпы люмпенизации. 



ЛЮМПЕНИЗИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Подвергнувшийся люмпенизации; 

состоящий из люмпенов. Люмпенизированные массы. Люмпенизированное 

сознание. 

ЛЮ́МПЕН-ПРОЛЕТАРИА́Т, а, м. Слой людей, утративших связь со 

своей социальной средой, с производством — бродяги, нищие, уголовные 

элементы и т. п. Выходцы из люмпен-пролетариата. Парижский люмпен-

пролетариат. 

ЛЮ́МПЕН-ПРОЛЕТА́РИЙ, я, м. То же, что люмпен. Нелегальные 

поселения люмпен-пролетариев. Задавленный нуждой люмпен-пролетарий. 

ЛЮ́МПЕНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к люмпену, люмпенам, 

свойственный им. Люмпенская среда. Люмпенская масса. Люмпенское 

поведение. 

ЛЮНЕ́Т, а, м. [франц. lunette]. 1. В архитектуре — арочный проем, 

полукружие, горизонтально ограниченное снизу и служащее окном (или 

глухое), обычно украшенное какими-л. изображениями, скульптурами; 

люнетта. Роспись, скульптура, мозаика люнета. Расположить барельеф в 

люнете. В сквозных люнетах помещаются окна. 2. Приспособление к 

токарному станку, служащее дополнительной опорой для обработки 

заготовок. Подвижный, неподвижный люнет. Люнет предотвращает прогиб 

деталей. 3. Открытое с тыла полевое укрепление, состоящее из двух боковых 

линий (флангов), замыкаемых спереди одним или двумя фасами. 

Вооруженный артиллерией люнет. Защищать люнет. Штурм редутов 

люнета. 

ЛЮНЕ́ТТА, ы, ж. [франц. lunette]. В архитектуре — то же, что люнет 

(1 зн.). Глухая, сквозная люнетта. Люнетта над дверью. Украшение 

люнетт. 

ЛЮПОЗО́РИЙ, я, м. [< нем. lupos больной волчанкой (туберкулезом 

кожи) < лат. lupus волк]. В медицине — лечебно-профилактическое 

учреждение, осуществляющее профилактику, лечение и изучение 

туберкулеза кожи. Поместить больного в люпозорий. Открытие нового 

люпозория. 

ЛЮПО́ИДНЫЙ, ая, ое. В медицине — сопровождающийся 

образованием люпом. Люпоидный гепатит. Люпоидный туберкулез кожи. 

ЛЮПО́МА, ы, ж. [lupoma < лат. lupus волчанка (туберкулез кожи) 

< лат. lupus волк]. Первичный элемент высыпаний при кожном туберкулезе, 

крупный бугорок коричневато-красного цвета. Люпомы локализуются на 

голове и шее. Туберкулез кожи начинается с появления люпом. 



ЛЮ́ПУС, а, м. [лат. lupus волк]. Заболевание, характеризующееся 

поражением различных органов и тканей, в том числе красными 

высыпаниями в области лица. Диагностика люпуса. Острое течение люпуса. 

Генетическая предрасположенность к люпусу. 

ЛЮ́ПУСНЫЙ, ая, ое. Связанный с люпусом; вызванный люпусом. 

Люпусные поражения кожи. Люпусная эритема. Люпусный нефрит. 

ЛЮ́РЕКС, а, м. [англ. lurex]. 1. Нить, представляющая собой тонкую 

полоску блестящей пленки (металлизированной или покрытой фольгой). 

Блузка с люрексом. Пряжа с люрексом. Вышивать люрексом. Джемпер с 

отделкой люрексом. 2. Ткань из такой нити или с такой нитью. Носить 

изделия из люрекса. 

ЛЮ́РЕКСНЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Являющийся люрексом (1 зн.). 

Люрексная нить. 2. Сшитый из люрекса; являющийся люрексом (2 зн.). 

Люрексные кофточки, платки. Люрексная ткань. 

ЛЮ́СТРА, ы, ж. [франц. lustre глянец, блеск > лат. lustrare освещать, 

светить]. Подвесной осветительный прибор из нескольких ламп или 

подсвечников с различными украшениями. Хрустальная люстра. Подвески 

для люстры. Свет люстры. Повесить люстру. 

ЛЮСТРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к люстрации (1 зн.), 

связанный с ней. Люстрационный закон. Люстрационная комиссия. 

Люстрационный суд. 

ЛЮСТРА́ЦИЯ, и, ж. [польск. lustracja периодическая опись имущества 

для учета доходов < лат. lustrum податной период, искупительная жертва]. 1. 

Урегулированная законодательством практика недопущения к работе в 

государственном аппарате, в учреждениях системы образования лиц, 

неугодных правящим кругам по политическим, религиозным или иным 

основаниям. Кадровая люстрация. Процедура люстрации. Комиссия по 

люстрации. Закон о люстрации. 2. Периодическая опись имущества с целью 

определения доходности, податной период. Данные люстрации 1661 года. 

ЛЮСТРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв.; кого. Подвергать люстрации 

(1 зн.). Люстрировать сотрудников. Люстрировать местного олигарха. 

ЛЮТЕИ́Н, а, м. [<лат. luteum желтый]. Желтый пигмент, относящийся 

группе кислородсодержащих каротиноидов, защищающий сетчатку глаза от 

воздействия ультрафиолетовых лучей; лекарственный препарат, содержащий 

этот пигмент. Лютеин способен поглощать ультрафиолет. Лютеин 

является витамином для защиты тканей глаза. 



ЛЮТЕРА́НИН, а, м. Тот, кто исповедует лютеранство. Лютеране не 

признают икон, но допускают наличие в церквах настенной живописи на 

библейские сюжеты. 

ЛЮТЕРА́НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к лютеранству, связанный с 

ним. Упрощенное лютеранское богослужение. Лютеранские таинства — 

крещение и причащение. Лютеранские церкви. Лютеранское вероучение. 2. 

Относящийся к лютеранину, лютеранам; состоящий из лютеран. 

Лютеранское кладбище. Лютеранский приход. Лютеранская община. 

ЛЮТЕРА́НСТВО, а, ср. [по имени м. Лютера]. Одно из крупнейших 

направлений протестантизма, возникшее в Германии в XVI в. в эпоху 

Реформации и отвергающее основные догматы католицизма. Лютеранство 

отвергает апостольское преемство. В лютеранстве всего два таинства — 

крещение и причащение.  

ЛЮ́ТНЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лютне, связанный с лютней; 

связанный с игрой на лютне. Жильные лютневые струны. Семейство 

лютневых инструментов. Лютневая сюита Баха. Лютневая музыка 

XVII века. Сольные лютневые программы музыканта. 

ЛЮТНИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на лютне. Немецкий лютнист и 

композитор. Репертуар лютниста. 

ЛЮ́ТНЯ, и, ж. [польск. lutnia < итал. liuto < араб. аль-уд дерево]. 

Старинный струнно-щипковый музыкальный инструмент, распространенный 

у разных народов Восточной и Южной Европы, Африки и Азии. 

Итальянская лютня. Играть старинный романс на лютне. 

ЛЮ́ФА, ы ж. [франц. luffa, нем. Luffa < араб.]. 1. Южное растение 

семейства тыквенных с плодом, похожим на большой огурец. Крупные 

листья люфы. Выращивать люфу. 2. Губка, изготовленная из высушенного 

волокнистого плода такого растения. Люфа гипоаллергенна. Пилинговый 

эффект люфы. 

ЛЮФТ, а, м. [нем. Luft букв. воздух]. 1. Зазор между частями какого-л. 

устройства, механизма. Люфты в трансмиссии. Люфт в рулевом управлении 

автомобиля. Устранение люфтов подшипников. Телефон крепко собран, без 

люфта. 2. Перен. Зазор, промежуток. Между личностью и обществом есть 

люфт 

ЛЮФТВА́ФФЕ, нескл., ср. [нем. Luftwaffe, Luft воздух и Waffe оружие; 

род войск]. Военно-воздушные силы Германии. Учения люфтваффе. 

Генералы люфтваффе. 



ЛЮФТОМЕ́Р, а, м. Прибор для определения люфта. Показания 

люфтомера. Диагностирование автомобилей люфтомером. 

ЛЮЦЕ́РНА, ы, ж. [нем. Luzerne, франц. luzeme]. Травянистое кормовое 

растение семейства бобовых. Многолетняя, однолетняя люцерна. Ветвистый 

стебель люцерны. Возделывать люцерну. Кормить скот люцерной. 

ЛЮЦЕ́РНОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к люцерне. Люцерновое поле. 

Люцерновое сено. 

ЛЮ́ЭС, а, м. [нем. Lues < лат. lues зараза, болезнь]. В медицине — то 

же, что сифилис. Возбудители люэса. Незалеченный люэс. Инкубационный 

период люэса. 

ЛЮЭТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к люэсу, 

вызванный люэсом. Люэтический эндокардит. 

ЛЯ, нескл., ср. [итал. la]. Один из музыкальных звуков, шестая ступень 

до-мажорного звукоряда. Пьеса начинается с ля. Ля первой октавы. 

ЛЯКРО́СС, а, м. [англ. lacross, франц. crosse < франц. la crosse клюшка]. 

Вид спорта: командная игра, цель которой — поразить ворота соперника 

резиновым мячом при помощи ног и специальной клюшки-ракетки с мягкой, 

нетуго натянутой сеткой, прикрепленной к ободу; такая игра как вид 

развлечения. Лякросс на открытой площадке. Национальная ассоциация 

лякросса. Играть с детьми в лякросс. 

ЛЯКРО́ССНЫЙ, ая, ое. Относящийся к лякроссу, связанный с ним; 

предназначенный для игры в лякросс. Лякроссные секции. Тренировка 

лякроссной команды. Лякроссное поле. Лякроссная клюшка. 

ЛЯМБЛИ́ОЗ, а, м. Заболевание органов пищеварения человека, 

вызываемое лямблиями. Острый, хронический лямблиоз. Инкубационный 

период лямблиоза. Симптомы лямблиоза. Лечение лямблиоза. 

ЛЯМБЛИО́ЗНЫЙ, ая, ое. Вызванный лямблиями. Лямблиозный 

холецистит, дуоденит. Лямблиозное поражение печени. Диагностика 

лямблиозного холангита. 

ЛЯ́МБЛИЯ, и, ж. [нем. Lamblie по имени чеш. врача В. Ламбла]. 

Паразитический организм класса жгутиковых, вызывающий желудочно-

кишечные заболевания. Грушевидная форма лямблии. Поражение человека 

лямблиями. Паразитирование лямблий в тонкой кишке, желчных протоках, 

желчном пузыре. 



ЛЯ́ПИС, а, м. [< лат. lapis (infernalis) (адский) камень]. Бесцветный 

прозрачный кристаллический порошок, нитрат серебра, применяемый в 

медицине для приготовления противовоспалительных средств. Медицинский 

ляпис. Прижигание ляписом. 

ЛЯ́ПИС-ЛАЗУ́РЬ, и, ж. То же, что лазурит. Афганская ляпис-лазурь. 

Ваза из ляпис-лазури. Кусочки неотшлифованной ляпис-лазури. 

ЛЯ́ПИСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ляпису; сделанный из ляписа. 

Ляписный раствор. Ляписный карандаш. 

ЛЯ́ПСУС, а, м. [лат. lāpsus ошибка, оплошность, погрешность]. 

Ошибка, оговорка, досадный промах (обычно в устной речи или на письме). 

Досадный ляпсус. Журналистские ляпсусы. В современных газетах полно 

ляпсусов. 

ЛЯРД, а, м. [англ. lard]. Топленое свиное сало. Свиной лярд. Пайковый 

лярд. Жарить на лярде. 

ЛЯССЕ́, нескл., м. и ср. [< нем. Lesezeichen закладка]. Ленточка, тесьма, 

приклеиваемая к верхней части переплета или задней обложки книги, 

ежедневника и т. п., предназначенная для вкладывания между страниц в 

нужном месте. Яркое ляссе. Подарочное издание с шелковым ляссе. Печать 

фирменной символики на ляссе. 

М 

МАГ, а, м. [греч. magos < др.-перс.]. 1. Тот, кто владеет тайнами магии 

(в 1 знач.); чародей, волшебник, колдун. Считают, что маг умеет общаться 

с ду́хами. 2. Перен. О человеке, являющемся большим мастером своего дела. 

Маг режиссуры. Хирург был магом своего дела.  

МАГАЗИ́Н, а, м. [нем. Magasin < франц. magasin < нидерл. magasijn 

< араб. maḫzan склад товаров]. 1. Предприятие, производящее оптовую и 

розничную продажу товаров и оказывающее услуги покупателям; 

помещение, приспособленное для такой торговли. Книжный, продуктовый 

магазин. Сеть магазинов одежды. Сбегать в магазин за хлебом. 2. 

Приспособление в виде емкости для размещения однородных изделий, 

деталей и т. п. в приборах, машинах, многозарядном оружии и т. п. 

Барабанный магазин пулемета. Замена капсул в магазине кофемашины. 3. 

Вспомогательный прибор, применяемый при электротехнических 

измерениях. Магазин емкостей для калибровки комбинированных приборов. 

4. Проф. Запасное помещение в пчелином улье. Магазин заполняется медом 

во время усиленного взятка. 



МАГИ́СТР, а, м. [< лат. magister букв. начальник, глава]. 1. Вторая 

(после бакалавра) присваиваемая по окончании магистратуры по результатам 

экзаменов или магистерской работы степень; лицо, носящее такую степень.  

Курс лекций для магистров университета. Магистр делового 

администрирования. 2. Титул, почетное звание или квалификационная 

степень в паранауке; лицо, носящее такой титул, звание или степень. 

Магистр народной медицины. Магистр оккультных наук. 

МАГИСТРА́ЛЬ, и, ж. [< лат. magistrālis главный]. 1. Главная линия 

какого-л. пути сообщения; широкая и прямая городская улица с интенсивным 

движением транспорта. Железнодорожная магистраль. Основная водная 

магистраль региона. Пробки на городских магистралях. 2. Главный кабель, 

провод (в электрической, телеграфной, телефонной, компьютерной сети). 

Резервная магистраль переменного тока. Нагрузка на телефонную 

магистраль. 3. Главная труба в канализационной, водопроводной и т. п. 

системе. Газовая магистраль. Давление воды в квартирной магистрали. 

МАГИСТРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся магистралью (1 зн.); 

связанный с магистралью, магистралями. Магистральная дорога 

федерального значения. Магистральное сообщение между городами. 2. 

Являющийся магистралью (2 и 3 зн.); связанный с передачей чего-л. по 

магистрали, магистралям. Магистральный нефтепровод. Магистральный 

кабель. Магистральная транспортировка газа. 3. Перен. Главный, 

ключевой, первостепенный. Магистральная стратегия. Магистральные 

пути развития науки. 

МАГИСТРА́НТ, а, м. Учащийся магистратуры (2 зн.). Магистранты, 

продолжающие обучение после получения диплома бакалавра. 

МАГИСТРАТУ́РА, ы, ж. [< лат. magistrātus руководящий пост, 

управление]. 1. Форма двухгодичного последипломного обучения для 

углубления специализации, дающего степень магистра. Магистратура как 

средство повышения квалификации специалистов. 2. Отделение с такой 

формой обучения. Поступить в магистратуру при университете. Учиться в 

магистратуре. 3. В современном праве некоторых зарубежных стран — 

совокупность должностных лиц, непосредственно осуществляющих 

судебную власть. В Российском государстве магистратура существовала до 

1917 года. 

МАГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к магии (1 зн.). Магическое 

число. Магические обряды. Магический амулет. 2. Перен. Необыкновенный 

по силе воздействия на кого-л., притягательный. Фильм оказывает 

магическое воздействие на зрителей. Магический квадрат (см. Квадрат 

1 зн.). 



МА́ГИЯ, и, ж. [< греч. mageia]. 1. Совокупность ритуальных действий и 

слов, считающихся чудодейственными и использующихся для воздействия 

на людей, животных, природу и т. п. Лечебная магия. Каббалистическая 

магия. Белая магия (связанная с естественными силами природы). Черная 

магия (связанная со злыми сверхъестественными силами, с дьяволом). 2. 

чего. Перен. Необыкновенная сила воздействия на кого-л., притяжение, 

очарование чего-л. Магия слова. Магия театра. 

МА́ГМА, ма́гмы, ж. [< греч. magma < masso месить]. Расплавленная 

вязко-жидкая силикатная масса, богатая газами, образующимися в мантии 

Земли на разных глубинах и выходящая на поверхность при извержении 

вулканов в виде лавы. Базальтовая, гранитная магма. Кристаллизация 

магмы. 

МАГМАТИ́ЗМ, а, м. Совокупность геологических процессов и явлений, 

связанных с образованием магмы, ее выхода на поверхность и внедрения в 

породы земной коры. Абиссальный, поверхностный магматизм. Образование 

месторождения связано с магматизмом. 

МАГМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Образовавшийся из магмы; являющийся 

магмой. Магматические горные породы. Состав магматических расплавов. 

Магматические месторождения (залежи полезных ископаемых, 

сформировавшиеся в недрах земной коры при застывании и кристаллизации 

магмы). 

МАГНА́Т, а, м. [< ср.-лат. magnas (род. magnatis) < лат. magnus 

большой]. 1. Крупный делец, предприниматель; обладатель большого 

капитала, богатства. Финансовый магнат. Информационные магнаты. 2. В 

феодальном государстве — обладатель больших поместий, крупный феодал. 

Вассалы магната. 

МАГНЕТИ́ЗМ, а, м. [франц. magnétisme < греч. (lithos) Magnétis 

магнетический (камень) < Magnésia древний город в Малой Азии]. 1. В 

физике — совокупность явлений, связанных с осуществляющимся 

посредством магнитного поля взаимодействием между электрическими 

токами и магнитами (1 зн.) или между магнитами. Измерение магнетизма 

Луны и планет. Атомные носители магнетизма. Влияние магнетизма на 

процессы излучения. Земной магнетизм (свойство Земли как небесного тела, 

обусловливающее существование вокруг нее магнитного поля; раздел 

геофизики, изучающий магнитное поле Земли). 2. Перен. Притягательная, 

покоряющая сила воздействия. Магнетизм поэзии. Ощущать исходящий от 

собеседника магнетизм. 

МАГНЕ́ТИКИ, ов, мн. (ед. магне́тик, а, м.) [< лат. magneticus 

относящийся к магниту < magnes, magnetis магнит]. В физике — вещества, 

способные намагничиваться в магнитном поле, то есть создавать собственное 



магнитное поле. Редкоземельные магнетики. Взаимодействия элементарных 

возбуждений в магнетиках. Синтез молекулярных магнетиков. 

МАГНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к магнетизму (1 зн.), 

являющийся магнетизмом. Магнетические явления. 2. Перен. Обладающий 

особой силой воздействия, магнетизмом (2 зн.). Магнетический взгляд. 

Магнетическое влияние собеседника. 

МАГНЕ́ТО, нескл., ср. [англ. magneto < magneto electric machine 

магнитоэлектрическая машина]. Магнитоэлектрический генератор 

переменного тока, создающий электрические разряды между электродами 

свечи зажигания для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателей 

внутреннего сгорания. Тракторное магнето. Установить магнето на 

двигатель. 

МА́ГНИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к магнию (1 зн.); содержащий 

магний. Магниевая вспышка. Магниевые удобрения. 

МА́ГНИЙ, я, м. [< нов.-лат. Magnesium < греч. Magnēsia древний город 

в Малой Азии]. 1. Химический элемент (Mg), очень легкий блестящий металл 

серебристо-белого цвета, применяемый для получения различных сплавов, а 

также в пиротехнике. Насыщение организма магнием при употреблении 

фруктов. Участие магния в минеральном обмене веществ у человека и 

животных. 2. Лекарственный препарат, содержащий такой химический 

элемент. Принимать магний. 

МАГНИ́Т, а, м. [< греч. (lithos) Magnētis букв. (камень) из города 

Магнезия]. 1. Тело, обладающее способностью притягивать железные и 

стальные предметы или отталкивать их, то есть создающее магнитное поле. 

Сверхпроводящий магнит. Положительный и отрицательный полюса 

магнита. Притягивание железа магнитом. 2. Изделие специального 

назначения из такого тела. Поисковые магниты. Грузоподъемные магниты. 

Сувенирный магнит с логотипом фирмы. 3. Перен. Человек, объект, явление, 

обладающие особой притягательной силой, привлекающие к себе. Горные 

озера — магнит для туристов. 

МАГНИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к магнетизму (1 зн.), связанный 

с магнитным полем; являющийся магнитом (1 зн.). Магнитные силы. 

Магнитные свойства тел. Магнитная активность Солнца. Магнитное поле 

(одна из форм проявления электромагнитного поля). Магнитная постоянная 

(скалярная величина, входящая в выражения некоторых законов 

электромагнетизма при записи их в форме, соответствующей 

Международной системе единиц СИ). Магнитный заряд (вспомогательное 

понятие, вводимое при расчетах статических магнитных полей по аналогии с 

электрическим зарядом). Магнитная линза (см. Линза 3 зн.). Магнитный 

резонанс (избирательное поглощение энергии переменного 



электромагнитного поля веществом в постоянном магнитном поле). 

Ядерный магнитный резонанс (резонансное поглощение электромагнитной 

энергии веществом, обусловленное переориентацией магнитных моментов 

атомных ядер). 2. То же, что геомагнитный. Магнитные аномалии связаны с 

залеганием железных руд. Магнитная буря (магнитные возмущения на 

земной поверхности, смещающие нормальное направление магнитной 

стрелки). Магнитный меридиан (проекция силовой линии геомагнитного 

поля на поверхность Земли). Магнитный экватор (геометрическое место 

точек на земной поверхности, в которых наклонение магнитного поля Земли 

равно нулю). 3. Связанный с использованием свойств магнита (1 зн.); 

содержащий магнит, сделанный из него. Методы магнитной 

дефектоскопии. Магнитная антенна. Магнитный слой кредитной карты. 

Магнитная запись информации (основанная на изменении намагниченности 

отдельных участков слоя носителя). Гибкий магнитный диск (см. Диск 

4 зн.). Жесткий магнитный диск, накопитель на жестких магнитных 

дисках (см. Диск 4 зн.). 

МАГНИТОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

магнитотерапии, связанный с ней; предназначенный для магнитотерапии. 

Магнитотерапевтические процедуры. Магнитотерапевтический аппарат. 

МАГНИТОТЕРАПИ́Я, и, ж. Применение магнитного поля с 

лечебными и профилактическими целями. Магнитотерапия при 

трофической язве. Магнитотерапия переменным магнитным полем. 

МАГНО́Н, а, м. [англ. magnon < magn(etic) магнитный]. В физике — 

квазичастица, соответствующая элементарному возбуждению системы 

взаимодействующих спинов. Взаимодействие магнонов друг с другом. Время 

жизни магнона определяется затуханием спиновых волн. 

МАГНО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к магнону, магнонам, 

состоящий из них. Магнонный спектр. Одномерные, двумерные магнонные 

кристаллы. 2. Осуществляемый, изготовляемый с использованием магнонов, 

их энергии. Магнонный модуль памяти. Работа магнонных устройств 

основана на интерференции спиновых волн. 

МАЖО́Р, а, м. [< франц. majeur < итал. maggiore < лат. mājor больший]. 

1. Музыкальный лад светлой, радостной окраски, трезвучие которого состоит 

из большой и малой терции. Написать мелодию в мажоре. Петь в мажоре. 

Припев в фа мажоре. 2. Разг. Перен. Радостная, позитивная окраска какого-

л. явления, состояния, ситуации и т. п. Встреча прошла в мажоре. 

МАЖОРИТА́РНЫЙ, ая, ое. [< франц. majoritaire < majorité 

большинство < лат. mājor больший]. Относящийся к большинству, 

основанный на большинстве. Мажоритарное представительство. 

Мажоритарный язык численно доминирующей этнической группы. 



Мажоритарная система (система выборов в представительные 

государственные органы власти, при которой избранным считается кандидат 

или список кандидатов, набравшие абсолютное или относительное 

большинство голосов). 

МАЖО́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. только полн. ф. Относящийся к 

мажору (1 зн.), связанный с ним. Мажорный аккорд. Мажорный рок-н-ролл. 

Мажорные произведения Моцарта. 2. Разг. Перен. Радостный, позитивный, 

энергичный. Мажорное настроение. Эпилог романа мажорен. 

МА́ЗЕР, а, м. [< англ. MASER сокр. Microwave Amplification bу 

Stimulated Emission of Radiation усиление микроволн путем 

стимулированного излучения]. 1. Квантовый генератор или квантовый 

усилитель генератора стимулированного излучения сверхвысоких частот 

(радиосигналов). Твердотелый, газовый мазер. Лабораторный 

циклотронный мазер. Использование мазеров в космической связи. 2. 

Источник усиления микроволн строго определенной области спектра за счет 

стимулированного излучения молекул. Космические мазеры — 

сверхкомпактные области в облаках межгалактического газа. Мазеры, 

обнаруженные в соседних галактиках. 

МА́ЗЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к мазеру, связанный с мазером; 

являющийся мазером. Характерные особенности мазерного излучения. 

Мазерное усиление радиосигнала. Мазерный кристалл. Мазерный эффект (в 

астрономии — излучение молекул межзвездной среды, сконцентрированных 

в газово-пылевых облаках и получающих энергию возбуждения от близко 

расположенных звезд). 

МАЗХА́Б, а, м. [араб. букв. путь, образ действия]. В исламе — школа 

шариатского права. Шиитский мазхаб. Среди суннитов распространены 

четыре мазхаба. Строгое следование мазхабу. Джафаритский мазхаб (см. 

Джафаритский). Маликитский мазхаб (то же, что маликизм). Ханафитский 

мазхаб (то же, что ханифизм). Ханбалитский мазхаб (то же, что ханбализм). 

Шафиитский мазхаб (то же, что шафиизм).  

МАЙО́ЛИКА, и, ж. [нем. Majolika < итал. majolika по назв. о-ва 

Майорка]. Глазурованные крупнопористые керамические изделия с росписью 

по сырой непрозрачной оловянной глазури, соединяющейся при обжиге с 

красками. Итальянская майолика. Архитектурная майолика. Мастера 

майолики. 

МАЙОНЕ́З, а, м. [франц. mayonnaise]. Соус, приготовляемый из 

растительного масла, яичного желтка, уксуса или лимонного сока, сахара, 

поваренной соли, горчицы и других приправ. Заправить салат майонезом. 

Купить баночку майонеза. 



МАЙОНЕ́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к майонезу; содержащий 

майонез, приготовленный с майонезом. Майонезный цех. Майонезный соус. 

Майонезный маринад для шашлыка. 

МАЙО́Р, а, м. [нем. Major < лат. mājor больший, старший, высший]. В 

сухопутных и военно-воздушных силах, службах обеспечения безопасности 

государства — воинский чин старшего офицерского состава рангом выше 

капитана и ниже подполковника; лицо, имеющее такое звание. Майор 

артиллерии. Майор в отставке. Майора наградили медалью «За отвагу». 

МАКАРО́Н и МАКАРУ́Н1, а, м. [итал. maccarone < ammaccare 

раздавить]. Кондитерское изделие из двух половинок миндальной (реже 

кокосовой или из других орехов) меренги, скрепленных тягучей начинкой, 

традиционное для французской кухни. Цветные макароны с пищевыми 

красителями. Макарон с конфитюром, заварным кремом, ореховой пастой. 

Взбить белки для макарунов. 

МАКАРУ́Н2, а, м. [англ. macaroon < итал. maccarone < ammaccare 

раздавить]. Печенье с тертыми кокосом и миндалем в виде конуса, 

популярное в североамериканской кухне. Макарун получается плотным 

снаружи и влажным внутри. Макаруны, украшенные растопленным 

шоколадом. 

МАКЕ́Т, а, м. [< франц. maquette < итал. macchietta уменьш. от macchia 

пятно < лат. macula пятно]. 1. Предварительный образец чего-л., обычно в 

уменьшенном виде по сравнению с оригиналом; объемно-пространственное 

изображение проектируемого сооружения, воспроизводящее оригинал во 

всех деталях. Макет города. Собрать макет корабля, самолета, спутника 

Земли. Демонстрация макета развлекательного комплекса. 2. 

Предварительный (до изготовления тиража) образец печатного издания с 

размещением всех элементов текста и иллюстраций; предварительный 

образец (часто уменьшенный) страницы в текстовом процессоре перед 

печатью. Макет баннера, календаря, плаката. 

МАКЕТИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Создание макета (1 зн.). Архитектурное 

макетирование. Макетирование упаковки. Увлекаться макетированием 

самолетов. 2. Изготовление макета (2 зн.) издания или его части. 

Компьютерное макетирование брошюры. Программы для макетирования 

иллюстрированного текста. 

МАКЕТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Создать/создавать, 

изготовить/изготовлять макет (1 зн.), макеты. Макетировать компоненты 

конструкции. Макетировать устройство радиосвязи. 2. Создать/создавать, 

изготовить/изготовлять макет (2 зн.), макеты. Макетировать буклет, книгу. 

Каждая полоса издания макетирована отдельно. 



МАКИЯ́Ж, а, м. [франц. maquillage < maquiller румянить, 

подкрашивать]. 1. Нанесение косметики на лицо для усиления его 

выразительности, скрытия изъянов кожи, придания красоты, своеобразия 

и т. п. Искусство макияжа. Карандаш для макияжа. Макияж глаз, губ. 

Перманентный макияж (косметическая процедура, в ходе которой в верхний 

подкожный слой губ, бровей или век вводится органическая краска, 

сохраняющаяся в течение продолжительного времени). 2. Вид, 

выразительность лица, достигаемые косметикой. Вечерний, праздничный, 

повседневный макияж. Сезонные тенденции в макияже. 3. Собир. 

Косметические средства для усиления выразительности лица, скрытия 

изъянов, придания красоты, своеобразия и т. п. Нанести макияж. 

МАКИЯ́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к макияжу (1 зн.); 

предназначенный для макияжа. Макияжная техника. Макияжное зеркало. 

Макияжные кисточки.  

МА́КЛЕР, а, м. [< нем. Makler]. 1. Коммерсант, профессионально 

занимающийся посредничеством при купле-продаже, заключении различных 

сделок и т. п. Торговый, книжный маклер. Снимать жилье через маклера. 2. 

Служащий биржи, работающий с брокерами и выполняющий поручения 

членов фондовой биржи за комиссионное вознаграждение. Биржевые 

маклеры. 

МА́КЛЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к маклеру. Маклерское 

вознаграждение. Маклерские фирмы. Страхование маклерской 

деятельности. 

МА́КЛЕРСТВО, а, ср. Деятельность маклера, маклеров. Финансовое, 

торговое маклерство. Достичь успеха в маклерстве. 

МАКРАМЕ́1, нескл., ср. [< франц. macramé нашивка из плетеного 

шнура]. 1. Искусство плетения из толстых нитей, тесьмы, шнура и т. п. 

Приемы макраме. Учебник, журнал по макраме. 2. Художественное изделие, 

изготовленное таким плетением. Коллекция макраме. Украсить интерьер 

макраме. 

МАКРАМЕ́2, неизм. Являющийся макраме1 (2 зн.). Пояс макраме. 

Подвеска макраме для цветочных горшков. 

МАКРО… [< греч. macros большой]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. Имеющий большой размер или большую массу. 2. 

Связанный с рассмотрением, изучением чего-л. в глобальных масштабах. 

МАКРОКОМА́НДА, ы, ж. [< макрос + команда]. В информатике 1. 

Команда1 (3 зн.) с уникальным именем, вызывающая выполнение 

компьютером определенной последовательности других команд. 



Использование макрокоманд в процедурно-ориентированных языках. 2. 

Последовательность команд1 (3 зн.), запускаемая одним нажатием клавиши 

на клавиатуре или кнопки на экране дисплея; макрос (2 зн.). Объявить 

последовательность действий форматирования текста макрокомандой. 

МАКРОМОЛЕ́КУЛА, ы, ж. Молекула, состоящая из большого числа 

одинаковых или разных структурных единиц (мономерных звеньев), 

полимерная молекула. Разветвленные макромолекулы гликогена. Линейные 

макромолекулы натурального каучука, целлюлозы, нуклеиновых кислот. 

МАКРОМОЛЕКУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к макромолекуле, 

макромолекулам; состоящий из макромолекул, являющийся 

макромолекулой. Макромолекулярные реакции. Макромолекулярные 

металлические комплексы. Макромолекулярные белки. 

МА́КРОС, а, м. [англ. macro]. В информатике 1. Средство замены одной 

последовательности символов другой. Компонентами макроса являются 

определение и вызов. 2. То же, что макрокоманда (2 зн.). Включить режим 

записи макроса. Сохранить макрос в документе, в шаблоне. 

МАКРОЭКОНО́МИКА, и, ж. Один из двух основных разделов 

экономической теории, изучающий поведение экономики как единого целого 

и ее совокупных величин (общего уровня безработицы и инфляции, их 

взаимодействия и влияния на рост национального объема производства). 

Валовой национальный продукт как объект макроэкономики. 

МАКРОЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к макроэкономике. 

Макроэкономическая теория. Макроэкономические показатели. 

Макроэкономическая ситуация. 

МА́КСИ1, нескл., ср. [< лат. maximus наибольший]. Одежда большой 

длины. В этом сезоне модно носить макси. Тебе идет макси. 

МА́КСИ2, неизм. Имеющий большую длину (об одежде). Пальто макси. 

Многоярусная юбка макси. 

МАКСИМАЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. maximus наибольший]. Крайность в 

каких-л. требованиях, взглядах, не оправданная реальной действительностью. 

Юношеский максимализм. Проявление максимализма во взглядах на 

современное искусство. 

МАКСИМАЛИ́СТ, а, м. Человек, склонный к максимализму. Тренер — 

максималист, требует выкладываться полностью на всех тренировках. 



МАКСИМАЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Характеризующийся максимализмом, 

свойственный максималистам. Максималистский подход. Максималистские 

требования. Максималистские убеждения. 

МАКСИМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. maximal < лат. 

maximus наибольший]. Наибольший (в ряду других, из возможных). 

Максимальная нагрузка. Максимальная сумма кредита. Напряжение сил 

максимально. 

МА́КСИМУМ1, а, м. [< лат. maximum наибольшее]. 1. Наибольшее, 

предельное количество, наибольшая величина, высшая степень чего-л. 

Максимум энергии. Приложить максимум сил. 2. В математике — значение 

функции, не меньшее любого из значений на множестве ее определения. 

Локальный максимум функции на заданном числовом интервале. Точка 

максимума. 

МА́КСИМУМ2, нареч. Разг. Максимально, самое большое. Опоздаю 

максимум на четверть часа. Эта вещь стоит максимум сотню. 

МАКУЛАТУ́РА, ы, ж. [нем. Makulatur < лат. maculāre испещрять, 

пачкать; портить]. 1. Использованная бумажная продукция, идущая на 

переработку в качестве вторичного сырья. Пункт приема макулатуры. 

Пустить прошлогодние журналы в макулатуру. 2. Разг. Перен. Бездарное, не 

имеющее ценности литературное произведение; бесполезная, ненужная 

печатная продукция. Писатель скатился до макулатуры. Кипа рекламной 

макулатуры. 

МАКУЛАТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к макулатуре (1 зн.); 

связанный со сбором и переработкой макулатуры; изготовленный из 

макулатуры. Макулатурная масса. Макулатурный пресс. Макулатурная 

туалетная бумага. 2. Разг. Перен. Низкопробный, малохудожественный, 

являющийся макулатурой (2 зн.). Макулатурное издание. Макулатурные 

брошюрки, буклеты. 

МАЛАХИ́Т, а, м. [< греч. malachitēs < malachē мальва]. Непрозрачный 

минерал (водный карбонат меди) от светло-зеленого до черно-зеленого цвета 

с извилистым рисунком, ювелирно-поделочный камень. Кольцо с малахитом. 

Добыча малахита. Шкатулка из уральского малахита. 

МАЛАХИ́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к малахиту; связанный с 

добычей и обработкой малахита. Малахитовые глыбы. Малахитовые 

прииски. 2. Сделанный из малахита, украшенный малахитом. Малахитовая 

ваза, пепельница. Малахитовое кольцо. Малахитовая брошка. 3. Имеющий 

цвет, узор малахита. Малахитовый рисунок. Малахитовый оттенок. 



МАЛИКИ́ЗМ, а, м. [по имени основателя имама Малика ибн Анаса ибн 

Амира]. В исламе — религиозно-правовая школа суннизма, признающая в 

качестве основ права Коран и Сунну как единый источник, опирающаяся на 

методику критики хадисов и согласованное, единодушное мнение 

авторитетных лиц; маликитский мазхаб. Маликизм распространен среди 

африканских мусульман. 

МАЛИКИ́ТСКИЙ, ая, ое. В исламе — относящийся к маликизму, 

маликитам. Создание маликитского центра на базе Национальной 

организации русских мусульман. Труды маликитских юристов. 

Маликитский мазхаб (см. Мазхаб). 

МАЛИКИ́Т, а, м. В исламе — последователь маликизма. Маликиты 

отдают предпочтения нормам, сформировавшимся еще при жизни 

Мухаммада. Маликит не должен полностью сбривать усы. 

МА́МБО, нескл., ср. [исп. mambo < йоруба mambo букв. разговаривать]. 

1. Парный латиноамериканский танец с элементами джаза, родственный 

румбе. Разучивать мамбо. От мамбо произошел танец ча-ча-ча. 2. Музыка в 

ритме этого танца. Зазвучало мамбо. 

МАММОГРА́ММА, ы, ж. [< лат. mamma (женская) грудь + ...грамма]. 

1. Рентгенографический снимок молочной железы. Отклонения, 

обнаруженные на маммограмме. 2. Разг. Процедура получения 

рентгенографических снимков протоков молочной железы. Направление на 

маммограмму. 

МАММОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к маммографии, 

связанный с ней; предназначенный для маммографии. Маммографическое 

обследование. Маммографический аппарат. 

МАММОГРА́ФИЯ, и, ж. [< лат. mamma (женская) грудь + ...графия]. 

Рентгенографическое исследование молочной железы с помощью введения в 

протоки молочной железы контрастного вещества. Проведение 

маммографии. 

МАММОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с лечением и 

предупреждением заболеваний молочных желез. Маммологический 

диспансер. Маммологическое обследование. 

МАММОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. mamma (женская) грудь + ...логия]. 

Раздел медицины, изучающий молочные железы и проблемы, связанные с их 

заболеваниями. Методы диагностики в маммологии. 



МАММОПЛА́СТИКА, и, ж. [< лат. mamma (женская) грудь 

+ пластика]. Пластическая операция по коррекции формы груди. Провести 

маммопластику. Увеличение груди с помощью маммопластики. 

…МАН [< гpеч. mania безумие, страсть]. Вторая часть сложных слов, 

вносящая значение являющийся страстным любителем того, что указано в 

первой части. 

МА́НГО, нескл., ср. [< порт. manga < малайск. mangā]. 1. Южное дерево 

семейства сумаховых с крупными кисловато-сладкими плодами. Листья, 

ствол, ветви манго. Манго с густой кроной. 2. Плод такого дерева. Спелое 

манго. Сок из манго. 

МА́НГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к манго (1 зн.). Манговые листья. 

Манговые плантации. 2. Относящийся к манго (2 зн.). Манговая косточка. 

Манговый сироп. 

МАНДА́ЛА, ы, ж. [санскр. maṇḍala круг, диск]. Сакрализованный 

графический символ сложной структуры, основная магическая диаграмма, 

широко используемая в буддийском и индуистском тантризме как наглядное 

пособие для созерцательной практики и символизирующая модель 

Вселенной со сферой обитания божеств. Двумерные, объемные мандалы. 

Мандала будд. Изображение мандалы на полу храма. Построение песочной 

мандалы. 

МАНДАРИ́Н1, а, род. мн. мандари́нов, м. [франц. mandarine < исп. 

naranja mandarina букв. мандаринский апельсин (апельсин для мандарина2)]. 

1. Цитрусовое дерево или кустарник с сочными ароматными сладкими 

плодами небольшого размера с оранжевой кожурой и мякотью, состоящей из 

долек; такой кустарник как комнатное растение. Правильный уход за 

мандаринами. Пересадить мандарин. 2. Плод такого дерева или кустарника. 

Большой урожай мандаринов. Свежевыжатый сок из мандаринов. 

МАНДАРИ́Н2, а, м. [порт. mandarim < санскр. mantrin советник]. В 

феодальном Китае — крупный чиновник. Влиятельный мандарин. Портрет 

мандарина. 

МАНДАРИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мандарину1 (1 зн.); 

состоящий из мандаринов1. Мандариновая ветвь. Мандариновый сад. 

Мандариновая плантация. 2. Относящийся к мандарину1 (2 зн.). 

Мандариновые дольки. напиток с мандариновым вкусом. Мандариновая 

цедра. 3. Приготовленный из мандарина1 (2 зн.) или с добавлением его сока, 

эссенции. Мандариновое эфирное масло. Рогалики с мандариновым 

конфитюром. 4. Имеющий цвет мандарина1 (2 зн.), красно-оранжевый. 

Мандариновая пряжа. Мандариновая детская сумка. 

https://sanskritdictionary.com/ma%E1%B9%87%E1%B8%8Dala/168311/1


МАНДА́Т, а, м. [< лат. mandātum < mandāre поручать, вверять]. 1. 

Совокупность полномочий члена какого-л. представительного органа, 

определяемых соответствующим удостоверением. Депутатский мандат. 

Борьба за окружные мандаты. Расширении мандата миротворцев в зоне 

конфликта. 2. Документ, удостоверение, предоставляющие такие 

полномочия. Предъявить мандат. Обложка для мандата. 

МАНЁВР, а, м. [< франц. manœuvre < вульг. лат. manuopera букв. ручная 

работа]. 1. Организованное и быстрое передвижение войск или флота для 

нанесения удара противнику. Оперативный маневр. Противоракетный 

маневр авиации. 2. Перен. Ловкое действие, ход, позволяющие 

предусмотрительно обойти возможные неприятности, уловка. Имиджевые 

маневры. Заявление оппозиции — отвлекающий маневр. 3. только мн. 

Тактические учения войск или флота в обстановке, приближенной к военной. 

Летние, зимние маневры. Сухопутные, военно-морские маневры. Размещение 

военнослужащих во время маневров. 4. Изменение направления или скорости 

движения (корабля, самолета, ракеты, транспортного средства и т. п.). 

Орбитальные маневры космического аппарата. Маневр разворота, обгона, 

торможения. Маневры в верховой езде. Гравитационный маневр (см. 

Гравитационный 1 зн.). 5. только мн. Передвижение локомотивов или 

вагонов на станционных путях для составления поездов. Управление 

локомотивом при маневрах. Меры безопасности при производстве маневров 

с большими составами. 6. Тактический прием, выполняемый спортсменом с 

целью занять более выгодное положение по отношению к сопернику, создать 

благоприятную ситуацию для выполнения каких-л. действий. Фланговый 

маневр игрока полузащиты. Боксер оттесняет соперника фронтальным 

маневром. 7. В шахматах и шашках — ряд ходов, связанных единым 

замыслом и преследующих конкретную цель. Маневры ладьи. Сложные 

позиционные маневры в стоклеточных шашках. 

МАНЕ́ВРЕННОСТЬ, и, ж. 1. Способность маневрировать (1 зн.). 

Маневренность мотострелковых войск. Минные заграждения ограничивают 

маневренность противника. 2. Перен. Умение действовать, 

предусмотрительно обходя возможные сложности, неприятности; умение 

применяться к условиям, обстоятельствам, быстро изменять тактику в 

интересах дела. Продемонстрировать маневренность в переговорах. 3. 

Способность маневрировать (4 зн.), подвижность, быстрота в изменении 

направления движения, курса, скорости и т. п. Маневренность автомобиля. 

Гусеничное шасси обеспечивает высокую маневренность робота. 4. Перен. 

Возможность быстрого изменения чего-л. в соответствии с 

обстоятельствами; быстрота перехода к иной тактике действий в связи с 

изменившимися внешними условиями. Маневренность плана. Повысить 

маневренность управления прибылью. 5. Возможность быстрого 

перераспределения (ресурсов); количество ресурсов, находящихся в обороте. 

Маневренность людских ресурсов. Коэффициент маневренности оборотных 



средств. 6. В спорте — способность применять тактические приемы с целью 

занять более выгодное положение по отношению к сопернику, создать 

благоприятную ситуацию для выполнения каких-л. действий. Главные 

козыри футболиста — хорошая скорость и маневренность. 7. В шахматах и 

шашках — способность фигур быстро перемещаться с одного участка доски 

на другой. Становясь дамкой, шашка приобретает большую маневренность. 

МАНЕ́ВРЕННЫЙ, ая, ое; мане́врен, мане́вренна, мане́вренно. 1. 

Связанный с применением маневров (1 зн.), ведущийся с применением 

маневров; позволяющий производить маневры. Ближний маневренный 

воздушный бой. Маневренное оружие. 2. Способный передвигаться в обход 

препятствий, быстро изменять направление движения, курс. Маневренный 

спортивный катер. Маневренный танк. Туристический велосипед не очень 

маневрен. 3. Связанный с манёвром (4 зн.), манёврами. Маневренные 

характеристики ракеты. 4. Позволяющий маневрировать (3 зн.). 

Маневренные средства. Маневренный фонд (часть жилищного фонда, 

используемая для временного проживания граждан во время проведения 

капитального ремонта, при необходимости неотложного переселения из 

аварийных домов, в случаях стихийных бедствий и т. п). 5. Относящийся к 

маневрам (6 и 7 зн.), связанный с проведением маневров. Маневренные 

возможности ферзя. Маневренная борьба на шахматной доске. 6. 

Связанный с изменением каких-л. условий. Маневренный режим (режим 

работы электростанции с переменной мощностью в течение установленного 

интервала времиени). 

МАНЕВРИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу маневрировать 

(1 зн.). Корабли отрабатывают совместное маневрирование. 2. Перен. 

Использование ловких приемов, уловок, позволяющих предусмотрительно 

обойти возможные сложности, неприятности. Политическое маневрирование. 

Умелое маневрирование в споре. 3. чем. Действие по глаголу маневрировать 

(3 зн.). Маневрирование льготами. Эффективное маневрирование ресурсами. 

4. Действие по глаголу маневрировать (4 зн.), изменение направления 

движения и скорости. Маневрирование ракеты в полете. Горизонтальное 

маневрирование самолета. Расчет маневрирования подводной лодки. 5. 

Действие по глаголу маневрировать (5 зн.). При маневрировании грузовой 

состав дал задний ход. 6. Выполнение маневров (6 зн.). В водном поло 

каждый игрок применяет маневрирование. 7. В шахматах и шашках — 

выполнение маневров (7 зн.) с целью улучшения позиции, перегруппировки 

фигур. Позиционное маневрирование в миттельшпиле. 

МАНЕВРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. Производить маневр (1 зн.), 

маневры. Маневрировать в поисках тактически выгодной позиции. Флот 

маневрирует в заливе. 2. Перен. Действовать обходным путем, 

предусмотрительно обходя возможные неприятности, прибегать к уловкам. 

Искусно маневрировать, сглаживая острые моменты в дискуссии. 3. чем. 



Перен. Умело распоряжаться чем-л., использовать что-л., производя 

перераспределение. Маневрировать денежными средствами компании. У 

тренера есть возможность маневрировать составом. 4. Передвигаться в 

обход препятствий, изменять направление, курс движения, лавировать. Лодка 

маневрирует среди крупных судов. Маневрирующая боеголовка. 

Маневрировать задним ходом. 5. Производить маневры (5 зн.). 

Маневрирующие поезда. 6. Выполнять маневр (6 и 7 зн.), маневры. Большой 

ринг позволяет боксерам активнее маневрировать в ходе боя. 

МАНЕ́Ж, а, м. [франц. manége < manèger объезжать лошадь]. 1. 

Цирковая арена. Ковер манежа. На манеж выпустили тигров. 2. Специально 

оборудованное место для верховой езды и конных упражнений. 

Конноспортивный манеж. Гарцевать в манеже. 3. Большое закрытое 

помещение для спортивных игр, занятий гимнастикой, легкой атлетикой 

и т. п. Провести в манеже юношеский баскетбольный чемпионат. 4. 

Площадка для дрессировки животных. Манеж для подготовки служебных 

собак. 5. Небольшая переносная загородка для детей, не умеющих или только 

начинающих ходить. Усадить ребенка в манеж. Младенец вылез из манежа. 

МАНЕ́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к манежу (1–3 зн.), 

осуществляемый в манеже. Правила манежной езды. Манежные 

тренировки. 

МАНЕКЕ́Н, а, м. [франц. mannequin < нидерл. manneken < man 

человек]. 1. Кукла в рост человека или фигура в виде части тела человека для 

показа одежды и аксессуаров в магазинах, ателье и т. п. Пластиковый 

манекен. Раздвижной портновский манекен. Манекен в витрине магазина. 2. 

Перен. О человеке, отличающемся малой выразительностью лица, 

безучастностью к окружающему, медлительностью и т. п. Спокойствие . 3. 

Искусственная модель фигуры человека или животного, применяемая в 

различных областях в качестве замены живому существу. Манекен 

художника (деревянная кукла с подвижными руками и ногами, применяемая 

художниками для зарисовки различных человеческих поз). Борцовский 

манекен (тренировочный снаряд, используемый для отработки техники 

броска в различных видах борьбы). Охотники и рыболовы часто используют 

манекены птиц и рыб для привлечения животных. 

МАНЖЕ́ТА, ы, мн. манже́ты, род. манже́т, ж. и МАНЖЕ́Т, а, мн. 

манже́ты, род. манже́тов, м. [франц. manchette < manche рукав]. 1. 

Пристегнутый или пришитый обшлаг рукава кофты, сорочки, блузы и т. п. 

Кружевные манжеты. Накрахмаленные манжеты. Трикотажная 

манжета. Отвернуть манжет. 2. только ж. В технике — уплотнительная 

деталь в виде кольца, служащая для предотвращения перетекания жидкости, 

газа в поршневых насосах, для скрепления концов труб и т. п. 

Гидравлическая манжета. Резиновая, кожаная манжета. Манжета для 



герметизации муфт. 3. Деталь тонометра в виде резиновой пневматической 

камеры, оборачиваемой вокруг руки и накачиваемой воздухом при 

измерении кровяного давления. Автоматический тонометр с детской 

манжетой. Манжет для предплечья, запястья. Подобрать манжету 

нужного размера. 4. В медицине — то же, что желудочный бандаж. 

Манжета делит желудок на две части. Регулировать диаметр манжеты 

амбулаторно. 

МАНИКЮ́Р, а, м. [франц. manicure < лат. manus рука + curare 

ухаживать, заботиться]. Косметическая процедура по уходу за ногтями на 

руках, покрытие их лаком; внешний вид ногтей после такой процедуры. 

Аппаратный маникюр. Сделать маникюр перед праздником. Женщина с 

эффектным маникюром. Французский маникюр (процедура покрытия 

ногтей лаками трех цветов, обычно белого, розового и бесцветного, для 

придания им естественного здорового вида; внешний вид ногтей после такой 

процедуры). 

МАНИКЮ́РНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для маникюра. 

Маникюрный набор. Маникюрная соль для укрепления ногтей. Отрезать 

заусенец маникюрными ножницами. 

МАНИПУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; кем, чем. [< лат. manipulus 

горсть < manus рука]. 1. чем. Производить манипуляции (1 зн.). 

Манипулировать скальпелем. Манипулировать шарами. Манипулировать 

пультом дистанционного управления, сидя перед телевизором. 2. чем. Перен. 

Заниматься махинациями, ловкими проделками. Манипулировать 

фальшивыми акциями. Манипулировать ценами на бензин. Администрация 

манипулирует финансовыми средствами. 3. кем, чем. Перен. Скрыто 

использовать кого-, что-л. в своих целях (часто путем представления чего-л. 

в искаженном, измененном виде). Манипулировать общественным мнением. 

Умело манипулировать стереотипами сознания. Режиссер манипулирует 

зрительскими эмоциями. Манипулируемая толпа. 

МАНИПУЛЯТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к манипуляции (1 зн.). 

Манипулятивные фокусы. Манипулятивные игры детей. Развитие 

манипулятивных навыков и мелкой моторики рук. 2. Перен. Служащий для 

скрытого использования кого-, чего-л. в своих целях; свидетельствующий о 

таком использовании кого-, чего-л. Манипулятивные переговоры. Методы 

манипулятивного воздействия. Откровенно манипулятивный жест 

руководства. Манипулятивное поведение в бизнесе. Манипулятивный 

потенциал средств массовой информации. 

МАНИПУЛЯ́ТОР1, а, м. 1. Цирковой артист, искусно производящий 

манипуляции (1 зн.). Манипулятор сделал обманное движение, показывая 

фокус. 2. Перен. Человек, занимающийся махинациями, ловкими 



проделками. Финансовые манипуляторы. 3. Перен. Человек, скрыто 

воздействующий на кого-, что-л. для достижения своих целей (часто путем 

представления чего-л. в искаженном, измененном виде). Политический 

манипулятор. Манипуляторы общественным мнением. Манипуляторы 

сознанием. 

МАНИПУЛЯ́ТОР2, а, м. 1. Название некоторых механических 

устройств для производства сложных движений, действий. Автомобильные 

манипуляторы. Гидравлические, электрические манипуляторы на судне. 2. 

Устройство управления положением указателя на экране дисплея. Игровой 

манипулятор джойстик. Графические манипуляторы световые перья. 

Драйвер манипулятора. 

МАНИПУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. 1. Сложный прием, сложное действие, 

производимые при выполнении какой-л. работы (руками или с помощью 

механических средств). Манипуляции рабочим инструментом. Манипуляции 

с клетками при помощи лазера. 2. Перен. Махинация, ловкая проделка. 

Жертва финансовой манипуляции. 3. Перен. Скрытое воздействие на кого-л. 

для достижения своих целей (часто путем представления чего-л. в 

искаженном, измененном виде). Идеологические, политические манипуляции. 

Манипуляция информацией. Манипуляция рейтингами. 4. Действие, 

осуществляемое руками медицинского работника в процессе обследования 

или лечения пациента. Диагностические манипуляции. Стоматологические 

манипуляции. Приемы манипуляции на грудном и шейном отделах 

позвоночника. 

МАНИФЕ́СТ, а, м. [< лат. manifestus явный, очевидный]. Письменное 

обращение политической партии, общественной организации и т. п., 

имеющее программный характер. Литературные манифесты. Проект, 

текст манифеста. Обнародовать манифест. 

МАНИФЕСТА́ЦИЯ, и, ж. 1. Индивидуальное, коллективное или 

массовое выступление граждан (демонстрация, шествие, митинг, пикет и 

другие выступления под открытым небом). Студенческая манифестация. 

Манифестация в защиту системы образования. Манифестация против 

захоронения ядерных отходов. 2. Явное проявление, выражение каких-л. 

чувств, признаков, особенностей и т. п. Бурная манифестация восторга, 

негодования. 3. В медицине — проявление симптомов. Клиническая 

манифестация ишемической болезни сердца. 

МАНИФЕСТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Принять/принимать 

участие в манифестации (1 зн.). Манифестировать по улицам города. 2. что. 

Представить/представлять какое-л. явление, признак, проявить/проявлять их 

в чем-л. Аллоформы манифестируют основные свойства морфем. 3. В 



медицине — проявить/проявлять симптомы. Грипп манифестирован высокой 

температурой и головной болью. 

МА́НИЯ, и, ж. [< гpеч. mania безумие, страсть]. 1. В медицине — 

состояние болезненно повышенного возбуждения при маниакально-

депрессивном психозе, прогрессивном параличе, старческом психозе, 

травмах мозга, некоторых отравлениях и инфекциях. Мания величия. Мания 

преследования. Благоприятная среда для возникновения маний. 2. Перен. 

Чрезмерно сильное влечение, пристрастие к чему-л., сосредоточенность на 

чем-л. Мания давать пресс-конференции. Журналистская мания 

расследования. В регионе мания строительства. 

…МА́НИЯ [< гpеч. mania безумие, страсть]. Вторая часть сложных 

слов, вносящая значение имеющий сильное пристрастие, болезненное 

влечение к тому, что указано в первой части. 

МАНКИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; чем. [< франц. manquer 

проявлять невнимательность]. Небрежно отнестись/относиться к чему-л., 

пренебречь/пренебрегать чем-л. Манкировать уборкой. Манкировать своими 

обязанностями. Манкировать занятиями. 

МАНСА́РДА, ы, ж. [< франц. mansarde, изобретение архитектора 

Мансарда (1598–1666)]. Чердачное помещение (обычно жилое), 

расположенное под скатом двускатной крутой или ломаной крыши; такое 

помещение под скатами любой крыши. Квартира в мансарде. Дачный домик 

с мансардой. Превратить чердак многоэтажного дома в мансарду. 

МАНСА́РДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к мансарде, мансардам; 

находящийся в мансарде, являющийся ею. Мансардное строительство. 

Мансардное окно. Мансардный этаж. 

МА́НТИЯ, и, ж. [< ср.-греч. mantion < лат. mantum плащ, накидка]. 1. 

Широкая, длинная, ниспадающая до земли одежда, надеваемая обычно 

поверх другой одежды. Королевская мантия. Судьи в мантиях. Ученому 

вручена мантия почетного профессора. 2. Часть облачения архиерея и 

архимандрита (лилового цвета) или монаха малой и великой схимы (черного 

цвета), длинный плащ без рукавов, застегивающийся у ворота и у подола, 

надеваемый поверх подрясника или рясы. Архиерейская мантия. Патриархи 

носят зеленую мантию. 3. В зоологии — складка кожи у некоторых 

беспозвоночных животных, охватывающая все тело и образующая наружный 

скелет. Мантия моллюсков. 4. В геологии — одна из геосфер, внутренняя 

сфера Земли, находящаяся под земной корой. Мантия состоит из тяжелых 

минералов, богатых магнием и железом. 2/3 массы Земли приходится на 

мантию. 



МА́НТРА, ма́нтры, ж. [санскр. mantra изречение, заклинание]. 1. В 

индуизме и буддизме: требующая точного воспроизведения 

последовательность фонем, слов или групп слов, которая, по представлениям 

практикующих, оказывает физическое, психологическое и духовное 

воздействие. Ведийские мантры. Сакральное значение мантр. Самые 

древние мантры написаны на санскрите. 2. Перен. Настойчиво повторяемое 

утверждение. Пора перестать твердить мантру про дефицит кадров и 

начать действовать 

МАНУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. manuālis < manus рука]. В медицине — 

производимый с помощью, посредством рук. Мануальное обследование 

позвоночника. Методы мануального лечения заболеваний. Мануальная 

терапия (лечение заболеваний воздействием рук (массажем, вправлением 

позвонков или суставов и т. п.)). 

МАРАКУ́ЙЯ, и, ж. [порт. maracujá < яз. тупи]. 1. Вечнозеленая 

тропическая лиана семейства страстоцветных со съедобными плодами 

шаровидной или продолговатой формы. Маракуйи достигают десяти 

метров в длину. 2. Плод такого растения. Использование сока маракуйи в 

фармацевтике и косметологии. Спелые маракуйи имеют темную кожуру. 

МАРАФО́Н, а, м. [по назв. селения Марафон в Древней Греции]. 1. 

Состязание в беге на самой длинной дистанции (42 километра 195 метров); 

спортивное соревнование на длинные дистанции. Лыжный, конькобежный 

марафон. Марафон по спортивной ходьбе. 2. Перен. Длительная, 

напряженная борьба за лидерство в чем-л., за достижение каких-л. 

результатов. Предвыборный марафон. Рабочий марафон в конце года. 3. 

Перен. Серия разнообразных мероприятий, объединенных общей задачей, 

идеей, тематикой и т. п. Литературный марафон. Благотворительный 

марафон. Полугодовой марафон выставок. 4. Перен. Непрерывный 

длительный концерт, конкурс и т. п. с участием различных исполнителей, 

организованный для широкого привлечения зрителей. Песенный марафон. 

Танцевальный марафон. Мода на концертные марафоны. 

МАРАФО́НЕЦ, нца, м. Участник марафона (1 зн.). Забег марафонцев. 

МАРАФО́НСКИЙ, ая, ое. 1. В спорте — связанный с дистанциями 

большой протяженности. Марафонский заплыв. Марафонский бег. 2. Перен. 

Протяженный по времени, длительный. Марафонский график выступлений. 

Марафонский концерт. Марафонский конкурс проектов. 

МА́РГАНЕЦ, нца, м. [< лат. Manganum < magnes магнит или magnesia 

nigra черная магнезия]. Химический элемент (Mn), твердый хрупкий 

серебристо-белый металл, применяющийся как компонент сплавов, 

катализатор. Соединения марганца в микроудобрениях. Использование 

марганца при производстве аккумуляторных батарей. 



МА́РГАНЦЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к марганцу; содержащий 

марганец. Марганцевое месторождение. Марганцевая руда. 

МАРГАРИ́Н, а, м. [франц. margarine < греч. margaros перламутр]. 

Пищевой жир из смеси растительных и животных или только растительных 

жиров. Бутербродный маргарин. Замесить тесто на маргарине. Смазать 

противень растопленным маргарином. 

МАРГАРИ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к маргарину; изготовленный 

из маргарина, с маргарином. Маргариновый цех. Маргариновый крем. 

МАРГИНА́Л, а, м. [< лат. margo (род. marginis) край]. 1. Человек, 

находящийся на периферии той или иной социальной группы; человек, не 

имеющий устойчивого социального статуса. Реабилитация маргиналов. 

Оказаться в среде маргиналов. 2. Человек, утративший прежний статус, 

занимающий второстепенное положение в какой-л. сфере деятельности. 

Политический маргинал. Маргинал в искусстве. Быть маргиналом в науке. 

МАРГИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. Относящийся к 

маргиналу, маргиналам; состоящий из маргиналов, свойственный им. 

Маргинальные группы. Маргинальные партии. Маргинальные политики. 2. 

Существующий, работающий за пределами официального направления в 

какой-л. сфере деятельности. Маргинальная культура. Маргинальные 

художники, писатели. 3. Второстепенный, не основной, дополнительный. 

Маргинальный признак. Эксперимент — доказательство маргинальное.  

МА́РЖА, и, ж. и МАРЖА́, ж. [< франц. marge < лат. margo край]. В 

экономике и финансах — разница между двумя определенными 

показателями (ценами товаров, курсами ценных бумаг, процентными 

ставками по кредитам и т. п.). Маржа учетной ставки. Демпинговая маржа 

(разница между внутренними и экспортными ценами). Ссудная маржа 

(разница между стоимостью привлеченных средств банка и доходом от 

кредитования). 

МАРЖИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к марже, основанный на 

использовании маржи. Маржинальное кредитование. Объемы 

маржинальных сделок. Маржинальная прибыль (положительная разница 

между выручкой от продаж и себестоимостью проданных товаров). 

МАРИНОВА́ТЬ, ну́ю, ну́ешь, прич. страд. прош. марино́ванный, ая, ое, 

ван, вана, вано; св и нсв; кого, что. [< франц. mariner букв. класть в соленую 

воду < marine морская вода]. 1. что. Консервировать пищевые продукты в 

маринаде. Мариновать мясо для шашлыка. Мариновать грибы. 

Маринованные огурцы. 2. кого, что. Перен. Намеренно 

задержать/задерживать кого-л. где-л., в каком-л. состоянии, звании, 

положении. Мариновать посетителей в очереди. Мариновать нападающего 



на скамейке запасных. 3. кого, что. Перен. Отложить/откладывать решение, 

исполнение чего-л. Мариновать проект под предлогом нехватки средств. 

МАРИОНЕ́ТКА, и, ж. [< итал. marionetta < Marion, уменьш. от Maria: 

первоначально название небольших фигурок Девы Марии в средневековых 

мистериях, разыгрывавшихся куклами]. 1. Театральная кукла, приводимая в 

движение при помощи нитей. Деревянная марионетка. Детский театр 

марионеток. 2. Перен. Человек, политический деятель, организация, слепо 

действующие по чьей-л. воле. Попсовые марионетки на эстраде. 

МАРИОНЕ́ТОЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. только полн. ф. 

Относящийся к марионетке (1 зн.), марионеткам. Марионеточное 

представление. Марионеточный театр. 2. Перен. Лишенный 

самостоятельности, слепо действующий по чьей-л. воле. Марионеточное 

правительство. Руководитель назначил марионеточного преемника. 

МА́РКА1, и, ж. [< нем. Marke < merken замечать]. 1. Знак оплаты 

почтовых, гербовых и некоторых других сборов в виде маленькой бумажки с 

обозначением цены и обычно с каким-л. изображением. Почтовая марка. 

Гербовая марка. Страховая марка. Акцизная марка (см. Акцизный). 2. 

Знак, клеймо на товарах, изделиях с обозначением места изготовления, 

качества и т. п. Фабричная марка. Регистрация торговой марки. 3. Сорт, тип 

изделия, качество товара. Марки нержавеющей стали. Бетон делят на пять 

марок. 

МА́РКА2, и, ж. [лат. marca]. 1. Национальная денежная единица Боснии 

и Герцеговины, а также Германии и Финляндии до введения евро; денежный 

знак этих стран такого достоинства. Золотое содержание марки. Дизайн 

бумажных марок. Чеканка марок из алюминиево-бронзового сплава. 2. 

Единица веса серебра или золота в средневековой Западной Европе; 

денежная и расчетная единица в Англии, Шотландии, Германии, 

скандинавских и некоторых других европейских странах. В Англии марка 

была эквивалентна ста пенсам. Бумажная марка Веймарской республики. 

МА́РКА3, и, ж. [нем. Mark < др.-в.-нем. marcha граница]. 1. В раннем 

Средневековье в Западной Европе: сельская община, характеризовавшаяся 

наличием индивидуальной частной собственности семей на пахотные земли, 

леса, луга и т. п. Образование марок в V–VI вв. в государствах, основанных 

германцами. 2. Во Франкском государстве в VIII–IX вв.: пограничный 

укрепленный административный округ. Испанская, аварская, саксонская, 

сербская марки были созданы Карлом Великим для защиты границ своего 

государства. 

МА́РКЕР, а, м. [< англ. marker < to mark ставить знак, отмечать]. 1. 

Отличительный знак, символ заданного вида, используемый для обозначения 

конкретного объекта, конкретной позиции в тексте, на карте, на экране 



и т. п.; специальная наклейка, этикетка, используемая в качестве метки 

(2 зн.). Пометить маркером точку на карте. Маркер «не кантовать». 

Кабельные маркеры из поливинилхлорида. 2. Показатель, признак чего-л. 

Маркеры публицистического стиля. Маркеры биологического возраста. 

Генетический маркер (ген или участок ДНК с известной локализацией в 

хромосоме, определяющий какой-л. признак особи). 3. Цветной фломастер, 

применяемый для выделения части текста, нанесения отметок на какую-л. 

поверхность. Люминесцентный маркер. Маркер с хной для рисунка на коже. 

Надписи сделаны маркером. 4. Разметочный инструмент. Гравировальный 

электрический маркер. Маркер для рисования печатных плат. 5. В 

пейнтболе — устройство для стрельбы шариками со специальной краской. 

Пневматический маркер. Курок маркера. 6. Прибор, устройство для 

определения местоположения объекта и его идентификации. 

Радиочастотный маркер. Электронные маркеры для обнаружения объектов 

подземных коммуникаций. 7. В информатике — пакет специального формата, 

определенная последовательность битов1, применяемая для управления 

процессом передачи данных в компьютерной системе, сети. Маркер доступа 

процесса к файлу. Компьютер, получивший маркер, может передать свои 

данные. 8. В информатике — метка на носителе информации, обозначающая 

начало или конец данных, блока данных. Маркер сектора диска. 9. В 

информатике — символ заданного вида, используемый для обозначения 

конкретной позиции на экране, в документе. Маркеры выделения 

графического объекта. Выбрать значок маркера списка. Сделать видимыми 

маркеры абзаца в документе. 10. Проф. В речи рыболовов — специальный 

поплавок, используемый для изучения глубины и рельефа дна водоема. 

Использование маркера при ловле крупной рыбы. Забросить грузило с 

маркером. 

МАРКЁР, а, м. [< франц. marqueur < marquer отмечать]. 1. Сотрудник 

бильярдного зала, непосредственно обслуживающий игроков, 

осуществляющий контроль за игрой, выдающий инвентарь, ведущий счет 

и т. п. Маркер несет материальную ответственность за стол, кии, шары. 2. 

Сельскохозяйственное приспособление для проведения борозд или линий, по 

которым производится посадка. Размеченные маркером лунки. Маркер сеялки 

для риса. Посадка земляники под маркер. 3. Устройство управления 

автоматической коммутацией на координатной телефонной станции. Маркер 

выполняет задачу поиска и выбора соединительных путей через 

коммутационную систему. 

МА́РКЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Служащий для обозначения, выделения чего-

л. Маркерные габаритные фонари. Маркерный буй. Маркерные этикетки с 

многоразовым клеевым краем. 2. Являющийся маркером (2 зн.). Маркерные 

показатели. Маркерные белки. Маркерные признаки патологии. 3. 

Предназначенный для писания и рисования маркерами (3 зн.). Маркерные 

доски. Маркерный мольберт для презентаций. Маркерная краска 



(образующая после высыхания поверхностный слой, на котором можно 

писать и рисовать маркерами). 4. Относящийся к маркеру; предназначенный 

для стрельбы из маркера (5 зн.). Маркерный ствол. Маркерные шары. 

Маркерные системы сжатого воздуха для пейнтбола. 5. Связанный с 

использованием маркеров (6 зн.). Маркерный радиоприемник. Маркерный 

радиомаяк. 6. Основанный на использовании маркера (7 зн.). Маркерная 

передача данных. Топология сети — маркерное кольцо. Системы, 

основанные на маркерной шине. 7. Проф. В речи рыболовов: оснащенный 

маркером; являющийся маркером (10 зн.). Маркерное удилище. Маркерное 

грузило. Маркерная оснастка поможет определить рельеф дна. 

МАРКЁРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к маркёру; производимый при 

помощи маркёра; являющийся маркёром (2 зн.). Маркерный каток 

картофелеукладчика. Маркерные борозды. 2. Связанный с маркером, 

маркерами (3 зн.). Маркерное оборудование автоматической телефонной 

станции. 

МАРКЕ́ТИНГ и (реже) МА́РКЕТИНГ, а, м. [< англ. marketing < market 

рынок; сбыт]. 1. Наука об организации производства и управления им в 

условиях острой конкуренции и необходимости первоочередного учета 

требований потребителей. Курсы маркетинга. Выставка книг по маркетингу 

и рекламе. 2. Система управления и организации деятельности предприятий 

по разработке новых видов продукции, производству и сбыту товаров или 

предоставлению услуг исходя из потребностей рынка. Средства, 

вкладываемые фирмой в маркетинг. Сетевой маркетинг (разветвленная 

система прямых продаж мелких бытовых товаров через большое количество 

индивидуальных дистрибьюторов, объединенных в группы во главе с 

организатором-координатором). Событийный маркетинг (реклама и 

продвижение торговых марок путем организации концертов, фестивалей, 

презентаций и т. п.). Конверсионный маркетинг (см. Конверсионный 4 зн.). 

МАРКЕ́ТИНГ-ДИРЕ́КТОР, а, м. Директор по маркетингу (2 зн.). 

Маркетинг-директор страхового общества. 

МАРКЕ́ТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к маркетингу; 

занимающийся маркетингом. Маркетинговое планирование. Маркетинговая 

программа развития дилерской сети. 

МАРКЕТО́ЛОГ, а, м. Специалист в области маркетинга. 

Консультационные семинары Гильдии маркетологов. 

МАРКЕТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к маркетологии, 

маркетологу. Маркетологическая служба. Маркетологический прогноз. 

МАРКЕТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< англ. market рынок; сбыт + …логия]. 

Раздел экономической науки, изучающий теорию и методологию маркетинга 



(2 зн.). Кафедра маркетологии в экономическом вузе. Изучение оптимизации 

производства в маркетологии. 

МАРКЕТПЛЕ́ЙС, а, м. [англ. (online) marketplace]. Платформа 

электронной коммерции, представляющая товары и услуги разных 

поставщиков, имеющая собственную информационную и логистическую 

системы. Оформить заказ на маркетплейсе. Доставку товара 

осуществляет маркетплейс. Бренды, представленные на макретплейсах. 

МАРКИ́З, а, м. [< франц. marquis]. В некоторых странах Западной 

Европы — дворянский титул, средний между графом и герцогом; лицо, 

носящее этот титул. Получить, унаследовать титул маркиза. Родовой замок 

маркиза. 

МАРКИ́ЗА1, ы, ж. [< франц. marquise]. Жена или дочь маркиза. 

Танцевать с маркизой на балу. Предложить маркизе руку и сердце. 

МАРКИ́ЗА2, ы, ж. [< франц. marquise букв. палатка, шатер маркиза]. 

Легкий навес на складывающемся каркасе, прикрепленном к стене дома, 

предназначенный для защиты от солнца и дождя. Выдвигаемая, опускаемая 

маркиза. Опора маркизы над оконным проемом. Маркиза для летнего кафе, 

балкона. 

МАРКИ́РОВАТЬ, рую, руешь, кого, что. [< нем. markieren, франц. 

marquer, англ. to mark отмечать, помечать]. 1. Проставить/проставлять знак, 

клеймо, марку на чем-л. Маркировать алкогольную и табачную продукцию. 

Маркировать сообщение как срочное. 2. Обозначить/обозначать, 

отметить/отмечать, выделить/выделять каким-л. способом. Посевы 

маркируют колышками. Маркированный список. 3. Явиться/являться 

показателем, признаком чего-л. Точка маркирует конец предложения. 

События маркируют моменты на оси времени. 4. В пейнтболе: 

поразить/поражать кого-л. из маркера (5 зн.). Маркированный игрок должен 

громко объявить: «выбываю!». 5. Применить/применять маркер (6 зн.). 

Электронная система, маркирующая подземные инженерные коммуникации. 

6. Отметить/отмечать при помощи маркера (7 зн.). Маркированный трафик. 

Система маркирует ресурсы в соответствии с уровнем доступа. 7. Проф. В 

речи рыболовов: применить/применять маркер (10 зн.). Маркировать дно. 

МАРКИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. маркиро́ванный, ая, ое, 

ван, вана, вано; св и нсв. [< франц. marquer отмечать]. 1. Провести/проводить 

борозды для посева с помощью маркёра (2 зн.). Перед посадкой поле 

маркируют в двух направлениях. Сажать картофель на маркированных 

линиях. 2. Использовать маркёр (3 зн.) на координатной телефонной станции. 

Система, содержащая две маркируемые коммутационные ступени. 

МАРКШЕ́ЙДЕР, а, м.[нем. Markscheider < Mark граница + scheiden 

разделять]. Горный инженер или техник, специалист по геодезическим 



съемкам горных разработок и правильной эксплуатации недр. Маркшейдер 

осуществляет планирование и контроль всех этапов строительства 

подземных сооружений. 

МАРКШЕ́ЙДЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к маркшейдеру, 

маркшейдерам. Маркшейдерские работы — это обязательные обследования 

на любом объекте горного производства. 

МАРКШЕЙДЕРИ́Я, и, ж. [нем. Markscheiderei]. Отрасль горной науки 

и техники, занимающаяся пространственно-геометрическими измерениями в 

недрах земли и на ее поверхности. Маркшейдерия играет важнейшую роль в 

недропользовании. 

МАРТИРОЛО́Г, а, м. [греч. martyrologion]. 1. Список признанных 

святых, сгруппированный помесячно в соответствии с днями их памяти. 

Происхождение мартирологов связано с раннехристианской практикой 

поминовения мучеников за веру (за Христа). 2. Перен. Список погибших и 

пострадавших от гонений, репрессий и т.п., а также перечень пережитых кем-

л. страданий, фактов преследования. Ленинградский мартиролог 30-х годов. 

Мартиролог репрессированных.  

МАРШ1, а, м. [< франц. marche]. 1. Способ движения в строю, 

перемещения строем, характеризующийся строгой размеренностью, 

синхронностью; коллективное шествие большого количества людей таким 

способом. Идти маршем. Праздник начался с торжественного марша. 

Организовать марш протеста. 2. Походное передвижение войск из одного 

места в другое в соответствии с каким-л. планом. Марш на Новороссийск. 

Полк на марше. 3. Музыкальное произведение с четким и размеренным 

ритмом, предназначенное для сопровождения коллективного движения, 

шествия. Военный марш. Траурный марш. Марш Мендельсона. 

МАРШ2, а, м. [< франц. marche ступенька]. Часть лестницы между 

двумя площадками. Лестница в два марша. 

МАРШ3, межд. [< нем. marsch! ступай! вперед! < франц. marcher идти, 

двигаться]. 1. Команда, приказ начать движение. Шагом марш! (в строю). 

Кругом марш! (команда повернуться вокруг себя на 180 градусов и идти 

вперед). Бегом марш! На старт, внимание, марш! (в спортивном 

соревновании по бегу). 2. Разг. Возглас, содержащий приказание уйти, 

удалиться откуда-л., направиться куда-л. Живо марш домой! Марш отсюда! 

А ну-ка марш в постель! 

МА́РШАЛ, а, м. [нем. Marschall < др.-в.-нем. marah лошадь + diener 

слуга]. 1. Воинское звание выше генеральского, присваиваемое лицам 

высшего командного состава за выдающиеся заслуги в руководстве 

войсками; лицо, имеющее такое звание. Дослужиться до маршала. Маршал 



бронетанковых войск. Памятник маршалу авиации. 2. В спортивных гонках: 

обслуживающее лицо, в задачи которого входит подача сигналов участникам 

соревнований, обеспечение чистоты и безопасности трассы, эвакуация 

разбившихся машин и их тушение, вызов медицинского персонала в 

необходимых случаях. Бригада маршалов Формулы-1. Организация работы 

маршалов на велогонке. 3. В некоторых зарубежных странах: сотрудник 

правоохранительной службы, обеспечивающей деятельность судов, контроль 

за исполнением их решений, розыск, арест преступников, борьбу с 

терроризмом и массовыми беспорядками. Служба маршалов в США, Канаде. 

4. Председатель сейма Польши. В случае смерти президента его 

обязанности до избрания нового выполняем маршал. 5. Главный 

распорядитель, церемониймейстер на торжественном собрании, обеде и т. п. 

В петровское время маршал ассамблеи следил за соблюдением порядка, 

распоряжался танцами. 6. В некоторых западноевропейских государствах до 

XVI века: лицо, имеющее высший придворный чин. Маршал курфюрста 

Бранденбургского являлся главным администратором двора в Кельне. 7. В 

средневековье: слуга, заведующий конюшнями. В замке рыцаря маршал 

занимался разведением лошадей, организовывал переезды. 

МА́РШАЛЬСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к маршалу (1 зн.); 

принадлежащий маршалу. Маршальское звание. Маршальские знаки отличия. 

Скульптор Орловский изобразил Барклая-де-Толли с маршальским жезлом в 

левой руке. 2. Относящийся к маршалу (2 зн.). Ярко-оранжевая маршальская 

жилетка. Маршальские посты вдоль трассы. 2. Относящийся к маршалу 

(3 зн.). Маршальский жетон на поясе. Маршальская должность 

соответствует по функциям шерифу окружного суда. 

МА́РШЕВЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к маршу1 (1 и 2 зн.), связанный с 

ним. Маршевый порядок строя. Маршевый ритм ходьбы. Идти маршевым 

темпом. 2. Отправляемый из запасных частей в действующую армию для ее 

пополнения. Маршевый батальон. Маршевая рота. 3. Относящийся к 

маршу1 (3 зн.); предназначенный для исполнения марша. Маршевая музыка. 

Маршевые ритмы. Маршевые инструменты. 

МА́РШЕВЫЙ2, ая, ое. Относящийся к маршу2. Изготовление винтовых 

и маршевых лестниц. 

МАРШМЕ́ЛЛОУ, нескл., ср. [англ. marsh mallow букв. лекарственный 

алтей]. Кондитерское изделие, получаемое взбиванием до плотного 

состояния массы из воды и сахара с распущенным желатином, которая затем 

отсаживается и сушится, традиционное для североамериканской кухни. 

Яркий ванильный вкус маршмеллоу. Положить маршмеллоу в чашку кофе, 

какао. Под действием жара маршмеллоу покрывается золотистой 

корочкой. 



МАРШРУ́Т, а, м. [< франц. marche ход, движение + route путь]. 1. 

Заранее намеченный или обычный, установленный путь следования. 

Автобусный, трамвайный маршрут. Восхождение на вершину горы по 

сложному маршруту. 2. Последовательность узлов сети передачи данных, по 

которой пакеты (сигналы, команды, сообщения) передаются от источника к 

приемнику данных. Передача пакетов по разным маршрутам. Отправка 

сообщений сервером по оптимальным маршрутам. 3. В информатике — имя 

файла или каталога с обозначением его местонахождения в файловой 

системе с указанием вложенных каталогов. Маршрут для сохранения 

изображений по умолчанию. 4. В некоторых приложениях — список 

нескольких адресатов, которым в указанном порядке должно быть 

отправлено данное сообщение. Ввести маршрут следования документа. 

Включить имя из адресной книги в маршрут. 

МАРШРУТИЗА́ТОР, а, м. Программное или программно-аппаратное 

средство, управляющее передачей данных между узлами, участками сети или 

различными сетями (в том числе работающими по разным протоколам); 

роутер. Установка в сети маршрутизаторов. Отправка пакета сообщений 

маршрутизатору. 

МАРШРУТИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Разработка, составление маршрутов 

(1 зн.) движения. Методы маршрутизации городского транспорта. 2. В 

информатике — выбор пути движения пакета информации к конечному 

пункту при передаче данных между узлами сети или различными сетями (в 

том числе работающими по разным протоколам). Централизованная 

маршрутизация. Лавинная маршрутизация (с передачей сообщения каждым 

принявшим его узлом всем связанным с ним узлам). 

МАРШРУТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Осуществить/осуществлять маршрутизацию (1 зн.). Маршрутизированный 

пассажирский транспорт. 2. только 3-е л. Осуществить/осуществлять 

маршрутизацию (2 зн.). Центральный узел маршрутизирует 

информационные потоки в сети. Протокол маршрутизирует отправляемые 

пакеты. 3. Разг. Обеспечить/обеспечивать быстрый доступ к информации 

сайта, сервера и т. п., размещая и обновляя ссылки на него в поисковых 

системах, каталогах. Страница должна быть хорошо маршрутизированной. 

МАРШРУ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к маршруту (1 зн); 

содержащий маршрут; связанный с определением маршрута. Маршрутный 

лист. Маршрутная табличка троллейбуса. Маршрутный бортовой 

компьютер для автомобиля. 2. Следующий определенным маршрутом 

(1 зн.); осуществляемый по определенному маршруту. Маршрутные 

автобусы. Маршрутные перевозки. Маршрутное такси. 



МА́СКА, и, ж. [< франц. masque < итал. maschera < араб. maschara шут, 

насмешник; шутка]. 1. Специальная накладка, скрывающая лицо (иногда с 

изображением другого лица, звериной морды и т. п.), с вырезами для глаз; 

человек с такой накладкой. Клоунская маска. Маска медведя. Надеть 

смешную маску. 2. обычно кого, чего или какая. Перен. Внешний вид, 

личина, скрывающие сущность, содержание кого-, чего-л. Маска 

равнодушия. Носить маску добряка. Сорвать маску (обличить кого-л., 

разоблачить чье-л. притворство). 3. Скульптурное изображение лица 

человека или головы животного. Гипсовая маска Аполлона. 4. Слепок из 

гипса или других материалов, снятый с лица умершего. Посмертная маска. 

5. Косметическое средство для кожи, волос, наносимое на определенное 

время; такое средство на коже, волосах. Клубничная, огуречная маска. 

Очищающая, увлажняющая, питательная маска. Маска для жирных волос. 

6. Защитное приспособление для лица в виде металлического щитка, сетки 

и т. п.; защитная повязка, закрывающая нос и рот. Маска хоккеиста, 

фехтовальщика. Маска сварщика. Одноразовые медицинские маски. 7. В 

медицине — часть устройства для подачи наркоза, кислорода и т. п., 

закрывающая рот и нос пациента. Кислородная маска. 8. Один из важнейших 

элементов фотолитографической технологии электроники: твердотельная 

плоская пластина с непрозрачным изображением топологического рисунка 

на прозрачном для облучения фоне (для позитивного процесса) или с 

прозрачным для облучения топологическим рисунком на непрозрачном фоне 

(для негативного процесса). Ультрафиолетовые лучи от лазера проходят 

через свободные пространства на маске. 

МАСКАРПО́НЕ, нескл., м. [ит. mascarpone]. Итальянский 

пастообразный сливочный сыр, широко используемый в кулинарии, в 

частности, для приготовления десертов. Маскарпоне входит в состав 

тирамису. 

МАСКИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. маскиро́ванный, ая, 

ое, ван, вана, вано; св и нсв; кого, что. [нем. maskieren, франц. masquer 

< итал. maschera < араб. maschara шут, насмешник; шутка]. 1. Закрывая, 

покрывая, окрашивая и т. п. чем-л., делать незаметным, невидимым для кого-

л.; с помощью технических средств делать голос, речь неразличимыми. 

Маскировать атаку дымовой завесой. Косметические средства, 

маскирующие морщины. 2. Перен. Скрывать, утаивать (истинные чувства, 

намерения, действия и т. п.) с помощью чего-л. притворного, показного. 

Маскировать свои замыслы. Умело маскировать недостатки. 3. Являться, 

служить средством, которое делает кого-, что-л. незаметным, невидимым для 

кого-л. Узор отлично маскирует змею среди ветвей деревьев. 

МАСКИРО́ВКА, и, ж. 1. Действие по глаголу маскировать (1 зн.); 

средства, делающие кого-, что-л. незаметным, невидным. Маскировка 

послеоперационных шрамов. Охотничья маскировка. Нарушить световую 



маскировку. 2. Перен. Сокрытие, утаивание своих истинных мыслей, чувств, 

намерений и т. п. при помощи чего-л. притворного, показного. Маскировка 

творческой несостоятельности. Маскировка спама под сообщения 

технической службы. 

МАСКО́Т, а, м. [франц. mascotte букв. человек, животное или объект, 

приносящий удачу]. Узнаваемый персонаж, являющийся символом какого-л. 

коллектива (школы, спортивного клуба, сообщества, компании), мероприятия 

или бренда; человек в костюме такого персонажа, талисман. Продукция с 

маскотом Олимпиады. Конь-огонь — маскот хоккейного клуба СКА. 

Участие маскота в рекламных акциях. 

МАСКУЛИНИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. masculînus мужской]. 1. В 

психологии и физиологии — усиление мужских половых и поведенческих 

признаков у лиц мужского пола; появление мужских вторичных половых 

признаков и мужских особенностей поведения у лиц женского пола. 

Физиологическая, психологическая маскулинизация. Огрубление голоса, 

усиление мускулатуры — признаки маскулинизации у женщин. 2. Усиление 

мужского влияния, вытеснение женщин из какой-л. сферы общественной 

жизни, усиленное проявление силы, агрессии и других стереотипных 

характеристик мужского поведения. Маскулинизация политической, 

экономической деятельности. Маскулинизация бизнеса. 

МАСКУЛИНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 

Подвергнуть/подвергать маскулинизации, стать/становиться ее следствием. 

Тестостерон маскулинизирует организм. Маскулинизировать сферу 

управления. 

МАСКУЛИ́ННОСТЬ, и, ж. Совокупность физиологических, 

анатомических и психологических признаков, определяющих 

принадлежность к мужскому полу; наличие признаков мужского пола у 

женщин. Стереотипы маскулинности. Женская маскулинность 

предполагает повышенный уровень мужских гормонов. 

МАСКУЛИ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Характеризующийся маскулинностью 

(1 зн.). Маскулинный тип поведения подростка. 2. Характерный для мужчин; 

такой, в котором преобладает мужской тип поведения. Маскулинный стиль 

руководства. Маскулинная культура (с доминированием соперничества, 

независимости, индивидуализма, стремления к самореализации, 

сконцентрированности на работе и т. п.). 

МА́ССА, ы, ж. [< лат. māssa ком, кусок < греч. лепешка; ком, кусок]. 1. 

только ед. Физическая величина, являющаяся мерой инертности и мерой 

тяготения материальных объектов (частиц вещества, образованных из них 

тел и физических полей). Масса тела человека. Масса электрона. Единицы 

массы. Вычислить массу планеты. Атомная единица массы (см. Атомный 



1 зн.). Гравитационная масса (см. Гравитационный 1 зн.). Инертная масса 

тела (см. Инертный 1 зн.). Критическая масса (см. Критический2 1 зн.). 

Относительная атомная масса (см. Атомный 1 зн.). Относительная 

молекулярная масса (безразмерная величина, равная отношению средней 

массы молекулы природной смеси изотопов вещества к 1/12 массы углерода-

12). Центр масс (то же, что центр инерции). 2. Характеристика тела, 

предмета, вещества и т. п., определяющая его тяжесть при поднимании или 

перемещении и устанавливаемая путем взвешивания, вес. Мешки с сахаром 

массой пять килограммов. Масса взрослого слона может достигать семи 

тонн. Избыточная, недостаточная масса тела у человека. 3. Количество, 

объем, совокупность чего-л. Процент брака от общей массы продукции. 

Денежная масса (общее количество денег, находящихся в обращении). 4. 

Значительное скопление какого-л. вещества. Снежная масса сошла с гор. 

Масса воды хлынула через плотину. Воздушные массы (большие объемы 

воздуха в нижней части земной атмосферы). 5. только ед.; кого, чего. Разг. 

Множество, большое количество кого-, чего-л. Масса народу. Перечитать 

массу книг. Получить массу впечатлений. 6. только мн. Широкие круги 

населения, народ. Психология масс. Воля масс. Массы вышли на митинг. 7. 

Тестообразное бесформенное вещество, густая смесь. Расплавленная масса. 

Бетонная масса. Творожная масса. Приготовить массу для лепки. 

Пластические массы (материалы на основе природных или синтетических 

полимеров, способные приобретать заданную форму при нагревании под 

давлением и устойчиво сохранять ее после охлаждения). 

МАССА́Ж, а, тв. масса́жем, м. [< франц. massage]. В медицине — 

механическое воздействие (растирание, поглаживание, поколачивание и т. п.) 

на различные участки поверхности тела человека с лечебной или 

гигиенической целью. Массаж лица. Сделать массаж ног. Назначить курс 

массажа. Массаж сердца (восстановление кровообращения при 

прекращении или неэффективности сокращений сердца путем ритмичного 

сдавливания грудной клетки или воздействия руками на обнаженное сердце). 

МАССАЖЁР, а, м. Устройство, прибор для осуществления массажа. 

Акупунктурный массажер для тела. Инфракрасный массажер для лица и 

шеи. Снять напряжение в мышцах с помощью массажера. 

МАССА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к массажу; предназначенный для 

массажа. Курс массажных процедур. Массажная щетка. Массажный стол. 

Массажный кабинет. 

МАССИ́В, а, м. [< лат. māssa ком, кусок]. 1. Совокупность однородных 

объектов, занимающих большое пространство; значительная совокупность 

объединенных чем-л. объектов. Жилой массив. Лесной, зеленый массив. 

Вулканический массив. Гигантские массивы зрительной информации. 2. 

Структура данных, предназначенная для хранения набора однородных 



единиц данных, каждая из которых идентифицируется индексом или набором 

индексов. Одномерный, многомерный массив. Байтовый массив памяти. 

Операции над массивами. Ассоциативный массив (см. Ассоциативный 

2 зн.). Битовый массив (см. Битовый 1 зн.). 3. Горная возвышенность с 

плоской вершиной, однородная по геологическому строению. Горные 

массивы. Сравнительно небольшой массив Восточных Карпат. 4. Цельная 

древесина как строительный материал. Массив дуба, сосны, ясеня. Мебель из 

массива. 

МАССИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. [франц. massif < лат. māssa ком, 

груда]. 1. Имеющий большую массу (1 зн.), объем. Массивное здание. 

Массивный шкаф. Браслет красив, но очень массивен. 2. Крупный, грузный 

(о человеке, животном, частях их тел). Массивный борец. Массивная фигура 

грузчика. Порода собак с массивной грудной клеткой. 

МАССИ́РОВАТЬ1, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [< франц. masser]. 

Сделать/делать массаж. Массировать пациента. Массировать больное 

колено. Махровая ткань обладает мягким массирующим эффектом. 

МАССИ́РОВАТЬ2, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [< лат. massa ком, 

кусок]. Сосредоточить/сосредоточивать, сконцентрировать/концентрировать 

в одном месте, на одном направлении (силы, средства, технику и т. п.). 

Массировать авиацию на участке прорыва. Массированная реклама. 

Массированное наступление по всему фронту. 

МАССМЕ́ДИА, нескл., мн. [< англ. mass media]. Средства массовой 

информации (пресса, радио, телевидение и т. п.). Музыкальные массмедиа. 

Региональные массмедиа. Информация появилась в массмедиа. 

МАССМЕДИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к массмедиа; 

осуществляемый с помощью массмедиа; свойственный массмедиа. 

Массмедийная продукция. Массмедийный канал. Массмедийные 

стереотипы. 

МА́ССОВЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с массой (1 зн.). Массовое число (в 

физике — сумма протонов и нейтронов в ядре конкретного атома). 2. 

Определяющий количество чего-л. от общего объема. Массовая доля жира в 

молоке и сливках. Массовое содержание в воде нерастворенных органических 

веществ. 3. Охватывающий большое количество людей, разные социальные 

слои; проводимый, проявляющийся в крупных масштабах. Массовые 

волнения. Массовые сцены в спектакле. Массовое бедствие. Товары 

массового потребления. Массовая культура (см. Культура 1 зн.). Средства 

массовой информации (см. Информация 1 зн.). 3. Принадлежащий к массам 

(5 зн.), являющийся представителем масс. Массовый читатель. Массовый 

зритель. 



МАСС-СПЕ́КТР, а, м. [< масса + спектр]. В физике и химии — 

распределение значений массы по отношению к заряду и относительному 

количеству ионов, образующихся при ионизации вещества; графическое 

представление такого распределения. Получение масс-спектров 

высокомолекулярных соединений. Метод распознавания аминокислотных 

последовательностей в масс-спектрах. 

МАСС-СПЕКТРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. В физике и химии — основанный на 

использовании масс-спектров. Масс-спектральный анализ элементного 

состава вещества. Масс-спектральный газоанализатор. 

МАСС-СТА́РТ, а, м. [англ. mass start < mass массовый + start старт, 

начало]. 1. В биатлоне, лыжных гонках и конькобежном спорте — гонка, 

участники которой стартуют одновременно с общего старта. Конькобежный 

масс-старт. Масс-старты в биатлоне на зимних Олимпийских играх. 2. 

Разг. О самом таком старте. Гонка с масс-старта. 

МА́СТЕР-ДИ́СК, а, м. [англ. master disk]. Оригинал для производства 

компакт-дисков. Массовое тиражирование носителей по мастер-диску. 

МА́СТЕР-КЛА́СС, а, м. [< англ. masterclass]. Краткосрочный курс, 

урок, проводимые авторитетным специалистом с целью передачи опыта. 

Мастер-класс повара. Мастер-класс мэтра парикмахерского искусства. 

МАСТИ́КА, и, ж. [< греч. mastichē смола мастикового дерева]. 1. 

Ароматическая смола некоторых средиземноморских деревьев, используемая 

в лакокрасочном производстве, кулинарии и т. п.; мастикс. Мастика 

перечного дерева. Использование мастики в стоматологии. 2. Замазка в виде 

смеси различных вяжущих веществ, предназначенная для склеивания, 

цементирования, заполнения трещин и т. п. Битумная, силиконовая мастика. 

Мостовая, дорожная, кровельная мастика. Гидроизолирующие свойства 

мастики. 3. Жидкий состав с воском, предназначенный для натирания полов. 

Мастика для паркета. 

МАСТИ́КОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мастике (1 зн.), связанный с 

ней; являющийся мастикой; мастичный (1 зн.). Мастиковое дерево. Добыча 

мастиковой смолы. 2. Относящийся к мастике (2 зн.); являющийся мастикой; 

сделанный из мастики; связанный с производством мастики; мастичный 

(2 зн.). Мастиковое производство. Мастиковый заполнитель, состав. 

Мастиковая статуэтка. 3. Покрытый мастикой (3 зн.); мастичный (3 зн.). 

Мастиковый пол. 

МА́СТИКС, а, м. То же, что мастика (1 зн.). Капля, аромат мастикса. 

Использование мастикса при производстве клея. 



МАСТИ́Т, а, м. [< греч. mastos (женская) грудь]. В медицине — 

воспаление молочной железы. Послеродовой мастит. Гнойный мастит. 

МАСТИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к маститу, связанный с ним; 

пораженный маститом. Маститная патология. Маститная грудь. 

МАСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что мастиковый (1 зн.). Мастичное 

дерево. Аромат мастичной смолы. 2. То же, что мастиковый (2 зн.). 

Мастичные технологии производства. Мастичная смесь. Мастичная 

печать. Нанести один мастичный слой. Мастичный завод. 3. То же, что 

мастиковый (3 зн.). Мастичное покрытие паркета. 

МАСТОПАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мастопатии, связанный 

с ней. Мастопатический узел. Мастопатическое изменение грудных желез. 

МАСТОПАТИ́Я, и, ж. [< греч. mastos (женская) грудь + pathos 

страдание, болезнь]. В медицине — патологическое состояние молочной 

железы, обусловленное расстройством гормональной регуляции. Кистозная 

мастопатия. Узловая мастопатия. 

МАСТУРБА́ЦИЯ, и, ж. [франц. masturbation, нем. Masturbation < нов.-

лат. masturbātio < лат. mānus рука + sturpāre осквернять, портить]. 

Искусственное раздражение половых органов с целью получения полового 

удовлетворения; онанизм. Женская, мужская мастурбация. 

МАСШТА́Б, а, м. [< нем. Maβstab < Maβ мера + Stab палка, жезл]. 1. 

Отношение отрезка линии на изображении к действительной длине. 

Масштаб 100 километров в сантиметре. Карта крупного масштаба. 2. 

Перен. Размах, значение, охват. Масштаб мероприятий. Всероссийский 

масштаб соревнований. 

МАСШТАБИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Изменение масштаба (1 зн.). 

Масштабирование графика чертежником. 2. В информатике — изменение 

размера объекта документа. Пропорциональное масштабирование. 

Масштабирование отсканированного изображения. 3. В информатике — 

наращивание мощности системы (добавление новых устройств, организация 

более мощных служб) при сохранении выполняемых функций. 

Масштабирование локальной сети. 

МАСШТАБИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Изменить/изменять масштаб (1 зн.). Масштабировать карту. 2. В 

информатике — изменить/изменять размер объекта документа. 

Масштабировать текст так, чтобы его изображение занимало все 

пространство окна. 3. В информатике — осуществить/осуществлять 

масштабирование (3 зн.). Масштабируемая архитектура. Масштабируемая 

схема адресации. Масштабировать сервер баз данных. 



МАСШТАБИ́РУЕМОСТЬ, и, ж. 1. Свойство объекта, позволяющее 

изменять его масштаб (1 зн.). Масштабируемость чертежа. 2. В 

информатике — свойство объекта, позволяющее изменять его размер без 

потери качества. Плохая масштабируемость растровых изображений. 3. В 

информатике — возможность наращивания мощности системы путем 

привлечения дополнительных программных и аппаратных ресурсов. 

Реализация масштабируемости в сетевом программном обеспечении. 

МАСШТАБИ́РУЕМЫЙ, ая, ое; ем, ема, емо. 1. Допускающий 

изменение масштаба (1 зн.). Масштабируемый логотип. 2. Допускающий 

изменение размера без потери качества. Масштабируемый шрифт (то же, 

что векторный шрифт). 3. Допускающий наращивание мощности путем 

привлечения дополнительных программных и аппаратных ресурсов. 

Масштабируемый сервер. 

МАТ1, а, м. [нем. Matt < араб. mât умер]. Положение в шахматной игре, 

при котором король не может защититься от атакующей фигуры противника; 

означает поражение. Объявить, поставить мат сопернику. Мат королю. 

Мат в три хода. 

МАТ2, а, м. [< англ. mat < лат. matta циновка, рогожа]. 1. Плетеная 

подстилка из какого-л. грубого материала. Маты из соломы. Плести мат. 2. 

Мягкая толстая подстилка, используемая при выполнении спортивных 

упражнений для предохранения от ушибов. Гимнастический мат. Делать 

кувырок на мате. 

МАТ3, а, м. [< нем. matt тусклый, бледный]. Проф. Незначительная 

шероховатость на гладкой поверхности предмета, лишающая его 

прозрачности, блеска. Нанести мат на стекло. 

МАТЕ́, нескл., м. [исп. mate < яз. кечуа mati]. 1. Собир. Высушенные 

измельченные листья падуба парагвайского. Купить мате на развес. 

Заваривать мате. 2. Тонизирующий напиток с высоким содержанием 

кофеина, изготавливаемый из таких листьев. Крепкий мате имеет терпкий 

вкус со сладковатым привкусом. Содержащиеся в мате алкалоиды. 

МАТЕМА́ТИКА, и, ж. [< греч. mathēmatikē]. 1. Совокупность наук, 

изучающих пространственные формы, величины и количественные 

отношения; отдельная научная дисциплина, входящая в эту совокупность; 

учебный предмет, изучающий эту науку. История развития математики. 

Урок математики. Контрольная работа по математике. Конечная 

математика (разделы математики, оперирующие только с конечными 

множествами). 2. Разг. Учебник по этому предмету. Взять математику в 

библиотеке. 



МАТЕМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к математике, ее 

применению. Математические дисциплины. Математический аппарат. 

Математическая модель физического процесса. Математическое 

обоснование теории. Математическое ожидание (в теории вероятностей — 

среднее значение распределения вероятностей случайной величины). 

Математическая логика (см. Логика 1 зн.). Математическая статистика 

(раздел математики, изучающий методы систематизации и использования 

статистических данных для получения научных и практических выводов). 

Математический анализ (см. Анализ 1 зн.). 

МАТЕРИА́Л, а, м. [< нем. Material < лат. māteriālis < māteria материя]. 1. 

Вещество, предмет, сырье, применяемые для какой-л. цели, идущие на 

изготовление чего-л. Строительные материалы. Биологически активные 

материалы. Сделать игрушку из подручных материалов. Сопротивление 

материалов (в физике — свойство противодействовать изменению их форм). 

Генетический материал (см. Генетический2 1 зн.). 2. Совокупность данных, 

сведений, источников, служащих основой для чего-л., доказательством чего-

л.; собрание документов по какому-л. вопросу. Фактический материал. 

Материалы судебного дела. Статья написана на историческом материале. 

3. Ткань. Выбрать материал на платье. Отрез материала. 

МАТЕРИАЛИ́ЗМ, а, м. 1. Общее обозначение философских концепций, 

усматривающих в качестве основания всех форм бытия материальное начало, 

материю, и признающих объективное существование мира независимо от 

человеческого сознания. Естественнонаучный материализм. 

Антропологический материализм (см. Антропологический). 2. Узкий 

односторонний практицизм. Общество, погрязшее в материализме. 

МАТЕРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. Относящийся к материи 

(1 зн.); состоящий из материи, вещественный, физический. Материальный 

мир. Носитель наследственности материален. Материальная точка 

(идеализированная модель физического тела, размерами которого можно 

пренебречь при решении поставленной задачи). 2. только полн. ф. 

Имущественный, денежный. Материальное положение. Материальное 

благосостояние. Материальная ответственность. 3. только полн. ф. 

Относящийся к материалам (1 зн.). Материальный склад. Материальная 

часть (техническое оборудование). 

МАТЕ́РИЯ, и, ж. [< лат. māteria]. 1. только ед. Вещество, из которого 

состоят физические тела, субстанция. Живая, неживая материя. Строение 

материи. Плотность распределения материи во Вселенной. Материя как 

носитель энергии. 2. только ед. В философии — то, из чего состоит предмет 

и что проявляется в его отличительных признаках; вещественный субстрат 

или мыслительное содержание в противоположность форме как 

структурообразующему принципу. Материя представлений. Общество как 



социально организованная материя. 3. Разг. Ткань, материал. Цветастая 

материя. Отрез материи на юбку. 4. обычно какая. Перен. Предмет 

обсуждения, внимания. Рассуждать о высоких материях. Скучная материя. 

МАТРИАРХА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Относящийся к 

матриархату, сформировавшийся в эпоху матриархата; характеризующийся 

свойствами, присущими матриархату. Матриархальные родовые общины. 

Матриархальные отношения в семье. 

МАТРИАРХА́Т, а, м. [< лат. māter (род. mātris) мать + греч. arhē 

власть]. 1. Предшествующая патриархату форма первобытного общества, в 

котором родовые группы создавались на основе родства по женской линии, с 

господствующим положением женщин в хозяйственной и общественной 

жизни. Эпоха расцвета матриархата. Матриархат у оседлых 

земледельческих племен. 2. О количественном превосходстве женщин, 

позволяющем решать общественно значимые вопросы без учета мнения 

мужчин. Политический матриархат. Матриархат в дирекции. 

МА́ТРИКС, а, м. [нем. Matrix < лат. mātrix первооснова, источник 

< māter мать]. В биологии — мелкозернистое однородное вещество, 

заполняющее внутриклеточные структуры и пространства между ними. 

Матрикс хлоропласта. Матрикс обеспечивает передачу химических 

веществ в организме. 

МА́ТРИЦА, ы, ж. [< нем. Matrize < лат. mātrix (род. mātricis) источник, 

начало < mater мать]. 1. В математике — прямоугольная таблица, 

образованная из некоторого множества (чисел, алгебраических выражений 

и т. п.). Квадратная матрица. Строки, столбцы матрицы. Действия над 

матрицами. 2. Углубленная металлическая форма, применяемая при 

штамповке металла, при отливке типографских литер и т. п.; обратная 

углубленная копия, снимаемая с набора на картоне, свинце, пластмассе 

и т. п., для отливки стереотипов. Шрифтолитейная матрица. Матрицы для 

чеканки монет. 3. Специализированная аналоговая или цифро-аналоговая 

интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных элементов 

(фотодиодов) и используемая в цифровой фото- и видеотехнике. Размер 

матрицы определяет качество видеоаппаратуры. 4. Печатающая головка в 

принтере, состоящая из игл или крошечных сопел для чернил. Очистка 

матрицы. 5. Конденсированная среда, в которую помещаются 

изолированные активные частицы (атомы, молекулы, ионы и т. п.) с целью 

предотвращения взаимодействия между собой и с окружающей средой; 

макромолекулярная, полимерная или неорганическая основа для синтеза 

комплементарной копии макромолекулы, выращивания трансплантатов. 

Химически инертный материал матрицы. Композиты с металлической, 

керамической матрицей. Синтез РНК на матрице ДНК. 



МА́ТРИЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к матрице (1 зн.), матрицам; 

представляемый в виде матрицы. Матричная алгебра. Данные в матричной 

форме. Матричная запись. 2. Относящийся к матрице (2 и 3 зн.). Матричная 

рамка. Матричная строка. Матричный материал для литых стереотипов. 

3. Обеспечивающий печать с помощью игольчатой матрицы (4 зн.); 

связанный с применением такой матрицы. Матричный принтер. Матричный 

способ печати. 4. В биологии — связанный с точным копированием, 

воспроизведением наследственной информации. Матричный принцип генов. 

Матричная РНК. Реакция матричного синтеза (синтез сложных 

полимерных молекул в живых клетках, происходящий на основе 

закодированной в молекуле ДНК генетической информации клетки). 

МА́ТТЯ, нескл., м. и ж. [яп. маття < ма порошок + тя чай]. Порошковый 

зеленый чай, традиционно используемый в японской чайной церемонии; 

матча. Ярко-зеленая маття. Маття богат полезными аминокислотами, 

антиоксидантами. Кондитерские изделия, косметические средства с 

маття. 

МАТЧ, а, м. [< англ. match]. В спортивных играх — состязание между 

двумя противниками или двумя командами. Товарищеский матч. Матч на 

первенство мира по шахматам. Отборочные матчи чемпионата мира. 

Результат футбольного матча. 

МА́ТЧА, и, ж. и нескл., м. [англ. matcha < яп. маття < ма порошок + тя 

чай]. То же, что маття. Качественный матча должен быть насыщенного 

цвета. Употребление матчи улучшает концентрацию. Использование матча 

для приготовления кофейных коктейлей. 

МА́ТЧЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к матчу, связанный с матчем. 

Матчевый турнир. Матчевая встреча по боксу. Матчевые бои. 

МАУНТИНБА́ЙК, а, м. [англ. mountain bike < mountine гора + bike 

велосипед]. 1. Олимпийский и экстремальный вид спорта — езда на 

специальных велосипедах по горным неподготовленным трассам. 

Соревнования по маунтинбайку. Увлекаться маунтинбайком. 2. Велосипед с 

широкими колесами, рамой особой формы и большим количеством передач, 

предназначенный для такой езды. Тормозная система маунтинбайка. 

МАУНТИНБА́ЙКЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся маунтинбайком 

(1 зн.). Соревнования маунтинбайкеров. Скоростной спуск маунтинбайкера 

с горы. 

МАУНТИНБО́РД, а, м. [англ. mountain board < mountaine гора + board 

доска]. 1. только ед. То же, что маунтинбординг. Соревнования по 

маунтинборду на Международных экстремальных играх. 2. Специальная 



доска с колесами, предназначенная для занятий маунтинбордингом. 

Маунтинборд с тормозом. Крепление для ног на маунтинборде. 

МАУНТИНБО́РДЕР, а, м. [англ. mountainboarder]. То же, что 

маунтинбордист. Трек, спроектированный для маунтинбордеров. 

МАУНТИНБО́РДИНГ, а, м. [англ. mountainboarding]. Экстремальный 

вид спорта — катание на специальной доске по пересеченной местности в 

летний период времени, а также выполнение акробатических элементов с 

такой доской; маунтинборд (1 зн.). Дисциплины маунтинбординга. 

Маунтинбординг появился в 90-е годы XX века. 

МАУНТИНБОРДИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся 

маунтинбордингом; маунтинбордер. Показательные выступления 

маунтинбордистов. Защитная экипировка маунтинбордиста. 

МА́ФФИН, а, м. [англ. muffin]. Порционное выпечное изделие из 

воздушного теста на основе муки, яиц и дрожжей или разрыхлителя с 

добавлением сладкой или мясной, овощной, пряной и т. п. начинки. 

Шоколадный маффин. Тыквенные маффины с корицей. Маффины с ветчиной 

и сыром. Формочки для выпечки маффинов. 

МАФИО́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мафии; являющийся мафией. 

Мафиозные боссы. Мафиозные структуры. Международные мафиозные 

организации. 2. Принадлежащий мафии, характерный для нее. Мафиозный 

капитал. Мафиозные разборки. 

МА́ФИЯ, и, ж. [итал. mafia]. Организованная преступность; тайные 

преступные организации, действующие методами шантажа и жестокого 

насилия. Сферы бизнеса, подконтрольные мафии. Обвинение в связях с 

мафией. 

МАХАЯ́НА, ы, ж. [< санскр. mahāyana букв. великая колесница]. 

Направление буддизма, основанное на совершенном отрицании реальности 

проявленного бытия, развитии сострадания и внеличностной мудрости, 

отказа от личного спасения ради того, чтобы помочь другим живым 

существам и привести их к освобождению. Философские школы махаяны. На 

территории России буддизм представлен Махаяной. 

МАЦА́, ы́, ж. [евр. matsa выжатое, лишенное влаги]. Собир. Сухие 

лепешки из пресного теста — единственный вид хлеба, разрешенный к 

употреблению в течение пасхальной недели в иудаизме. Блюда из мацы. 

Мацу делают из муки и воды. 



МАЦО́НИ, нескл., ср. и м. [груз. mac’oni]. Напиток из сквашенного 

молока, традиционный для кавказской кухни. Обезжиренный мацони. 

Сгущенное мацони. Целебные свойства мацони. 

МА́ЧО, нескл., м. [< исп. macho самец, мужчина]. Мужчина, внешний 

вид и поведение которого определяются культом мужественности. 

Брутальный мачо. Стереотипный образ современного мачо. 

МА́ЧТА, ы, ж. [нидерл. mast]. 1. Высокий столб или металлическое 

сооружение на судне для крепления парусов, подъема флага и т. п. Кормовая 

мачта. Флаги на мачтах. 2. Вертикальная высотная конструкция, служащая 

для различных технических целей. Телескопическая мачта. Мачты для 

установки антенн. 

МАШИ́НА, ы, ж. [нем. Maschine, франц. machine < лат. māchina 

механизм, устройство]. 1. Механизм или совокупность механизмов, 

совершающие какую-л. полезную работу с преобразованием одного вида 

энергии в другой. Стиральная, посудомоечная машина. Швейная машина. 

Электронно-вычислительная машина (компьютер). Ротационная машина 

(устройство для типографской печати, имеющее рабочий орган 

цилиндрической формы). 2. Перен. Организация, учреждение и т. п., 

действующие подобно механизму, бесперебойно и четко. Государственная 

машина. Военная машина. Эффективная финансовая машина. 3. Разг. 

Автомобиль, автомашина. Легковая, грузовая машина. На трассе много 

машин. 4. Проф. Самодвижущийся транспортный механизм. Машина идет в 

парк. Летать на новых машинах. Боевая машина десанта (см. Десант 1 зн.). 

Боевая машина пехоты (гусеничная бронированная боевая машина, 

сконструированная и оборудованная для ведения маневренных боевых 

действий и транспортировки бойцов). 

МАШИНИ́СТ, а, м. [нем. Maschinist, франц. machiniste < лат. māchina 

механизм, устройство]. 1. Механик, управляющий транспортной или другой 

самодвижущейся машиной, механическим устройством. Машинист 

подъемного крана, экскаватора. Машинист сцены в театре. 2. Специалист 

по вождению поездов. Машинист локомотива. Ученик машиниста 

электропоезда. 

МАШИ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к машине (1 зн.), машинам; 

производимый машиной, машинами; предназначенный для машин. 

Машинная индустрия. Машинный ход. Машинное масло. Машинный зал. 2. 

Воспринимаемый, порождаемый компьютером. Машинные команды. 

Программа в машинных кодах. Способы работы с данными на машинном 

уровне. Машинный язык (представляющий программы и данные в форме, 

пригодной для непосредственного восприятия их устройствами компьютера). 

3. Относящийся к компьютеру, связанный с его работой; выполняемый с 



помощью компьютера. Машинная графика. Скорость машинной обработки 

информации. Система машинного перевода. 

МЕ́БЕЛЬ, и, ж. [франц. meuble < лат. mōbile движимое (имущество)]. 

Совокупность предметов убранства внутренних помещений. Мебель из 

массива дуба, из пластика. Мебель для дома, офиса. Расстановка мебели в 

помещении. Мягкая мебель (снабженная обивкой с наполнителем, 

предназначенная для отдыха). 

МЕ́БЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к мебели; производящий мебель. 

Мебельная ткань. Мебельный магазин. Мебельная фабрика. 

МЕБЛИРО́ВКА, и, ж. 1. Расстановка мебели в каком-л. помещении. 

Закончить меблировку кабинета. 2. Собир. Мебель, обстановка. Стильная, 

современная меблировка. 

МЕГА… [< греч. megas большой]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. Имеющий черзвычайно большой размер, гигантский. 

2. В миллион раз больший единицы, названной во второй части слова (в 

названиях единиц измерения). 

МЕГАБА́ЙТ, а, мн. мегаба́йты, род. мегаба́йтов и мегаба́йт, м. [англ. 

megabyte < англ. mega кратная приставка в международной системе единиц, 

означающая множитель 106 + byte байт]. Единица количества информации 

или памяти в компьютере, равная 220 байтам. Два мегабайта свободного 

места на флешке. Сто мегабайтов графических данных. 

МЕГАБА́ЙТНЫЙ, ая, ое. 1. Измеряемый мегабайтами, занимающий 

мегабайт, мегабайты памяти компьютера; мегабайтовый (1 зн.). 

Мегабайтные приложения. Работать с мегабайтными графическими 

файлами. 2. В слож. с указанием числа: состоящий из указанного числом 

количества мегабайтов, занимающий, использующий указанное число 

мегабайтов; мегабайтовый (2 зн.). 2-мегабайтный файл. 100-мегабайтное 

электронное руководство. 

МЕГАБА́ЙТОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что мегабайтный (1 зн.). 

Мегабайтовые архивы файлов. 2. То же, что мегабайтный (2 зн.). 200-

мегабайтовые накопители. 

МЕГАБИ́Т, а, мн. мегаби́ты, род. мегаби́тов и мегаби́т, м. [англ. megabit 

< mega кратная приставка в международной системе единиц, означающая 

множитель 106 + bit бит1]. Единица количества информации или памяти в 

компьютере, равная 220 битам1. Сетевые соединения с пропускной 

способностью в десятки мегабит в секунду. Кабельный канал передает 

сотни мегабитов. 



МЕГАБИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Измеряемый мегабитами, занимающий 

мегабит, мегабиты памяти компьютера; мегабитовый (1 зн.). Мегабитный 

поток данных. 2. В слож. с указанием числа: использующий, передающий 

указанное число мегабитов; мегабитовый (2 зн.). 10-мегабитная локальная 

сеть. 64-мегабитные модули памяти. 

МЕГАБИ́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что мегабитный (1 зн.). 

Мегабитовый канал. 2. То же, что мегабитный (2 зн.). 100-мегабитовая сеть. 

МЕГАЛИ́Т, а, м. [франц. mégalithe > греч. megas большой + lithos 

камень]. Древнее сооружение из громадных камней, чаще служившее 

могильным памятником или святилищем. Циклопический мегалит, 

датируемый бронзовым веком. Мегалиты Европы, Северной Африки. 

МЕГАЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мегалиту, мегалитам; 

являющийся мегалитом. Мегалитические каменные блоки. Мегалитическое 

сооружение. 

МЕГАПИ́КСЕЛЬ, я, м. [англ. megapixel (pixel < picture ‘картинка’ + 

element)]. Индикатор разрешения в цифровой камере, равный одному 

миллиону пикселей — наименьших элементов (точек), из которых состоит 

цифровое изображение на экране электронного устройства. Камеры 

современных смартфонов могут иметь разрешение от 12 до 108 

мегапикселей. 

МЕГАПО́ЛИС, а, м. [< греч. megas большой + polis город]. Гигантский 

город, образовавшийся в результате роста и фактического слияния 

нескольких городов и населенных пунктов. Столичный мегаполис. Деловой 

ритм мегаполиса. 

МЕГАПО́ЛИСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к мегаполису. Мегаполисный 

житель. Мегаполисный тип урбанизации. 

МЕГАСЕ́ЛЛЕР, а, м. [< греч. megas большой + англ. to sell продавать]. 

Книга, музыкальный диск и т. п. повышенного спроса, издаваемые 

бо́льшими, чем бестселлер, тиражами. Сингл стал мегаселлером. 

Мегаселлеры книжного рынка. 

МЕДА́ЛЬ, и, ж. [франц. médaille < итал. medaglia < ср.-лат. medalia 

половина динария]. Знак отличия, выполненный обычно в виде 

металлической пластинки круглой формы с различными рельефными 

изображениями и/или надписями, выдаваемый в награду за заслуги, 

достижения или в память о каком-л. памятном событии. Юбилейная медаль. 

Медаль «За отвагу на пожаре». Окончить школу с золотой медалью. 

Атлеты завоевали пять бронзовых медалей. 



МЕДА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с медалью, медалями, 

предназначенный для медали; выбитый на медали. Орденские и медальные 

ленты. Медальное изображение императора. 2. Связанный с количеством 

завоеванных спортивных медалей. Медальный план сборной. Медальный 

прогноз чемпионата. Второе место в медальном зачете. 

МЕДАЛЬО́Н, а, м. [франц. médaillon]. 1. Шейное украшение в виде 

небольшой плоской коробочки круглой или овальной формы на цепочке, 

шнурке и т. п., в которую помещается какое-л. изображение или небольшой 

предмет, обычно представляющие особую ценность или имеющие 

сакральный смысл. Серебряный медальон. Медальон с миниатюрной иконой. 

Крышечка медальона. 2. Личный опознавательный знак военнослужащего в 

виде капсулы с запиской или металлического жетона с нанесенными на него 

данными. Солдатский медальон. Передать медальон родным погибшего. 3. 

Круг или овал, служащий рамкой для изображения, барельефа и т. п.; 

изображение, барельеф, помещенные в такую рамку. Табакерка, 

декорированная портретами в медальонах. Лепные медальоны с 

мифологическими сюжетами. 4. Округлый или овальный узор, орнамент. 

Кружевные медальоны. Медальоны на ковре. 5. Небольшой кусок филе, 

обычно порционный, имеющий вид плоской лепешки, предназначенный для 

жарки, тушения, запекания и т. п. Свиные медальоны. На ужин медальоны из 

телятины. 

МЕДАЛЬО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Находящийся в медальоне (1, 2 и 3 зн.). 

Медальонный портрет. Медальонная записка. Медальонное изображение 

императора. 2. Содержащий узоры, роспись в виде медальонов (4 зн.). 

Медальонный орнамент ковра. Медальонная плитка. 4. Предназначенный 

для нарезания медальонов (5 зн.). Медальонная часть филе. 

МЕ́ДИА… [< англ. media сокр. словосочетания mass media средства 

массовой информации]. Первая часть сложных слов, вносящая значение 

слова массмедийный. 

МЕДИАБА́ИНГ, а, м. [< медиа… + англ. buing покупка]. 

Посредническая деятельность, заключающаяся в выкупе места для рекламы в 

средствах массовой информации по оптовым ценам и продаже его крупным 

рекламным агентствам. Затраты рекламодателей на медиабаинг. 

МЕДИАБА́ИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к медиабаингу; 

занимающийся медиабаингом. Медиабаинговое агентство. Медиабаинговые 

сделки. 

МЕДИАБА́ЙЕР, а, м. Посредник, занимающийся покупкой по оптовым 

ценам места для рекламы в средствах массовой информации с целью 

продажи крупным рекламным агентствам. Официальный медиабайер 

телеканала. Заключить договор с медиабайером. 



МЕДИАБИ́ЗНЕС, а, м. Предпринимательская деятельность, связанная 

со средствами массовой информации. Развитие столичного медиабизнеса. 

МЕДИАБРО́КЕР, а, м. Брокер, занимающийся размещением продукции 

крупных рекламных агентств в средствах массовой информации. 

Медиаброкер телеканала. 

МЕДИАИМПЕ́РИЯ, и, ж. Собир. Акционированные компании средств 

массовой информации, контрольный пакет акций в которых принадлежит 

какому-л. медиамагнату. Информационная война медиаимперий. 

МЕДИАИНДУСТРИ́Я, и, ж. Индустрия (2 зн.) средств массовой 

информации. Разгосударствление медиаиндустрии. Магнаты 

медиаиндустрии. 

МЕДИАМАГНА́Т, а, м. Собственник контрольного пакета акций в 

акционированных компаниях средств массовой информации, оказывающий 

влияние на проводимую ими информационную политику. Клуб 

медиамагнатов. Газета принадлежит медиамагнату. 

МЕДИАМЕ́НЕДЖЕР, а, м. Менеджер в компаниях, занимающихся 

средствами массовой информации. Медиаменеджер культурно-

развлекательного телеканала. 

МЕДИА́НА, ы, ж. [< лат. mediāna средняя]. 1. В планиметрии — 

отрезок прямой линии, соединяющий вершину треугольника с серединой 

противоположной стороны; длина этого отрезка. Построение медианы. 

Найти медиану, зная длины сторон треугольника. 2. В статистике — 

значение переменной, делящее выборку пополам таким образом, чтобы для 

половины объектов из выборки значения переменной не превосходили это 

значение, а для другой половины объектов — были не меньше него. 

Выборочная медиана. Медиана является показателем центра распределения. 

МЕДИА́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с медианой (2 зн.); являющийся 

медианой. Медианное значение. Медианная заработная плата в регионе. 

Медианный возраст населения в мире. 

МЕДИАПЛА́Н, а, м. Программа использования средств массовой 

информации и рекламных носителей при проведении рекламной, 

предвыборной кампании, а также в целях распространения какой-л. 

информации. Разработка медиаплана. 

МЕДИАПРОВА́ЙДЕР, а, м. 1. Поставщик услуг размещения 

информации (обычно рекламной) в средствах массовой информации. 

Официальный медиапровайдер регаты. Смотреть фильмы с сервера 

медиапровайдера. 2. Посредник, обеспечивающий продвижение описания 



контента или услуги и способов их заказа в массмедиа на условиях 

рекламного договора с сервис-провайдером или оператором связи. 

Основными медиапровайдерами являются печатные СМИ и их электронные 

версии. 

МЕДИАРЕСУ́РС, а, м. Средство массовой информации. Электронные 

медиаресурсы. Использование медиаресурсов для формирования 

общественного мнения. 

МЕДИАРЫ́НОК, нка, м. Рынок средств массовой информации. 

Развитие медиарынка. Участники медиарынка. 

МЕДИАСЕ́ЛЛЕР, а, м. [< англ. media СМИ + seller продавец]. 

Посредник, занимающийся продажей крупным рекламным агентствам места 

для рекламы в средствах массовой информации. Крупнейшие медиаселлеры 

отечественного телевидения. Медиаселлеры поднимают цену на рекламу. 

МЕДИАСЕ́ЛЛЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к медиаселлеру. 

Медиаселлерский бизнес. Профессиональный медиаселлерский коллектив. 

МЕДИАСОО́БЩЕСТВО, а, ср. [< медиа… + сообщество]. Собир. 

Работники средств массовой информации (о журналистах). Российское 

профессиональное медиасообщество. 

МЕДИА́ТОР1, а, м. [нем. Mediator < лат. mediātor посредник]. В 

музыке — приспособление в виде тонкой пластины, используемое для 

извлечения звуков при игре щипком на некоторых струнных инструментах. 

Медиаторы из пластмассы, металла, кости. Играть джаз-роковые мелодии 

медиатором. 

МЕДИА́ТОР2, а, м. [< лат. mediātor посредник]. 1. Государство или 

лицо, выступающее посредником в международном споре или помогающее 

прийти к взаимному соглашению по спорной проблеме. Функции медиатора 

во время переговоров. Разрешение конфликта с помощью медиатора. 2. 

Биологически активное химическое вещество, принимающее участие в 

передаче электрического импульса с нервного окончания на рабочие органы 

и между нервными клетками. Молекулы медиаторов реагируют со 

специфическими рецепторными белками клеточной мембраны. 

МЕДИА́ТОРНЫЙ1, ая, ое. Связанный с медиатором1, с его 

использованием при игре на струнных музыкальных инструментах. 

Медиаторные пассажи. Медиаторная техник игры на гитаре. 

МЕДИА́ТОРНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к медиатору2 (2 зн.). 

Медиаторные процессы в центральной нервной системе. Медиаторные 

структуры мозга. 



МЕДИАФА́ЙЛ, а, м. [англ. media file]. Хранящийся в электронно-

цифровом формате файл, который содержит мультимедийный контент 

(аудио- или видеоданные, изображение и т.п.). Разрешить автоматическую 

загрузку медиафайлов.  

МЕДИАХО́ЛДИНГ, а, м. Крупная компания, управляющая 

несколькими компаниями средств массовой информации на основании 

владения контрольными пакетами их акций. Государственный медиахолдинг. 

Управление медиахолдингом. 

МЕДИА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. meditātio посредничество]. Посредничество 

государства или лица в международном споре других государств; 

альтернативная форма разрешения любого конфликта с участием третьей 

нейтральной, не заинтересованной в данном конфликте стороны, 

помогающей выработать определенное соглашение. Урегулирование 

семейных конфликтов с помощью медиации. Медиация как метод 

внесудебного разрешения споров. 

МЕДИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к средствам массовой информации, 

связанный с ними. Медийное предприятие. Медийный сервис. Медийная 

подготовка к выборам. 

МЕДИТАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Относящийся к медитации, 

связанный с ней. Медитативные техники. Молитва медитативна по сути. 

Медитативное состояние йога. 2. Настраивающий на отрешенное 

состояние; связанный с погружением во что-л., размышлением над чем-л. 

Медиативная музыка. Способность к медитативной сосредоточенности. 

Медитативная лирика (проникнутая философскими, элегическими 

мотивами). 

МЕДИТА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Meditation < лат. meditātio размышление]. В 

некоторых восточных религиях — состояние углубленной 

самососредоточенности, сопровождающееся физической расслабленностью, 

доходящей до полной прострации; отрешенность от окружающего мира. 

Глубокая медитация. Дыхательные практики перед медитацией. Войти в 

состояние медитации. 

МЕДИТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Пребывать в медитации. 

Медитируя, человек тренирует концентрацию внимания. Медитирующие 

йоги. 

МЕДИЦИ́НА, ы, ж. [< лат. medicina (ars) искусство врачевания 

< medeor лечить, исцелять]. Комплекс наук о распознавании, лечении и 

предупреждении болезней; отдельная научная дисциплина, входящая в этот 

комплекс. Традиционная медицина. Судебная, военная медицина. Клиника 

лазерной медицины. Народная медицина (совокупность накопленных 



народом эмпирических сведений о целительных средствах, лекарственных 

травах и их практическое применение). Страховая медицина (система 

оказания медицинской помощи больным в соответствии со страховым 

полисом). Холистическая медицина (интегрирующая различные методы 

лечения и реабилитации больных). 

МЕДИЦИ́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к медицине, связанный с ней; 

применяемый в медицине, предназначенный для диагностики и лечения 

различных заболеваний. Академия медицинских наук. Медицинское 

оборудование. Медицинская сестра, медицинский брат (специалист со 

средним образованием, работающий под руководством врача в лечебно-

профилактическом или детском учреждении). Медицинская тератология 

(область тератологии, изучающая причины возникновения, закономерности 

развития, клинические и морфологические проявления, методы лечения и 

профилактики врожденных пороков развития у человека). 

МЕДРЕСЕ́, нескл., ср. [араб. madrasa букв. место, где изучают]. 

Мусульманское среднее и высшее учебное заведение, готовящее 

священнослужителей, учителей, в исламских странах — государственных 

служащих. Изучение арабского языка, истории ислама, шариата в медресе. 

Женское медресе в Татарстане. При Белоснежной мечети в Астрахани 

открыто единственное в области медресе. 

МЕЗО… [< греч. mesos средний, промежуточный]. Первая часть 

сложных слов, вносящая значения 1. Занимающий среднее, промежуточное 

положение. 2. Характеризующийся средней, умеренной величиной чего-л. 

МЕЗОЗО́Й, я, м. [< греч. mesos средний, промежуточный + zōē жизнь]. 

Вторая эра (3 зн.) фанерозоя продолжительностью около 170 миллионов лет, 

характеризующаяся тектонической, климатической и эволюционной 

активностью; соответствующие этой эре отложения горных пород. В мезозое 

господствовали пресмыкающиеся. Мезозой обнаружен на северных склонах. 

МЕЗОЗО́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мезозою, связанный с ним по 

времени образования, происхождения и т. п.; являющийся мезозоем. 

Мезозойские залежи нефти. В мезозойскую эру постепенно формировались 

современные очертания материков и океанов. 

МЕЗО́Н, а, м. [< мезо… + (электр)он]. В физике — нестабильная 

элементарная частица, относящаяся к адронам и обладающая нулевым или 

целым спином. Мезон состоит из кварка и антикварка. Мезоны 

ответственны за перенос сильного взаимодействия. 

МЕЗОНИ́Н, а, м. [< итал. mezzanine < mezzano средний]. 1. Надстройка 

над средней частью жилого дома (обычно небольшого). Мезонин с балконом. 

Мезонин бокового фасада. Карниз мезонина с резьбой. 2. Конструкция в 



складском помещении, представляющая собой стеллаж, разделенный 

перекрытиями на несколько ярусов для удобства доступа к полкам. 

Использование двух-, трехэтажных мезонинов увеличивает площадь склада. 

МЕЗОНИ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мезонину (1 зн.); 

являющийся мезонином. Мезонинный этаж. Дом с мезонинной надстройкой. 

Мезонинное окно (небольшое, обычно квадратное, расположенное над окном 

основного ряда в больших залах). 2. Относящийся к мезонину (2 зн.), 

являющийся им. Мезонинные элементы. Мезонинные конструкции. 

МЕЗО́ННЫЙ, ая, ое. 1. В физике — относящийся к мезону, мезонам, 

связанный с ними; состоящий из мезонов, содержащий их. Мезонные 

взаимодействия. Каждый протон и нейтрон создает вокруг себя мезонное 

поле. 2. Связанный с исследованием мезонов, предназначенный для их 

изучения; осуществляемый, изготовляемый с использованием мезонов, их 

энергии. Мезонный генератор. Мезонный катализ реакций ядерного синтеза. 

МЕЗОПА́УЗА, ы, ж. Переходный слой атмосферы (1 зн.) между 

мезосферой и термосферой. В мезопаузе наблюдаются серебристые облака. 

Разрушение метеоров над мезопаузой. 

МЕЗОСФЕ́РА, ы, ж. Слой атмосферы (1 зн.), располагающийся над 

стратосферой. В мезосфере сгорает большинство космических частиц, 

попадающих в поле тяготения Земли. 

МЕЗОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мезотерапии, 

связанный с ней; предназначенный для мезотерапии. Мезотерапевтический 

метод устранения морщин. Мезотерапевтические инъекции. 

Мезотерапевтический препарат. 

МЕЗОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< греч. mesos средний, промежуточный 

+ терапия]. В медицине — лечение, основанное на внутрикожном или 

подкожном введении биологически активных лекарственных препаратов в 

проблемную зону. Мезотерапия лица, тела. Применение мезотерапии для 

лечения целлюлита. 

МЕЗОТЕ́РМНЫЙ, ая, ое. Являющийся мезотермом. Мезотермные 

породы широколиственных деревьев. Мезотермные травы. 

МЕЗОТЕ́РМЫ, ов, мн. (ед. мезоте́рм, а, м.) [< греч. mesos средний, 

промежуточный + thermē жар, тепло]. В ботанике — растения, обитающие в 

умеренных температурных условиях (около 20ºC) и не переносящие низких 

температур. Лещина обыкновенная является мезотермом. 

МЕЗОТРО́ФНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся мезотрофом. Мезотрофные 

растения. 2. Характеризующийся средней продуктивностью, загрязненный в 



небольшой степени органическими веществами (о каком-л. водоеме). 

Мезотрофное озеро. Низинные болота мезотрофного типа. 

МЕЗОТРО́ФЫ, ов, мн. (ед. мезотро́ф, а, м.) [< греч. mesos средний, 

промежуточный + trophē питание]. В биологии — организмы или растения, 

развивающиеся на средних по плодородию почвах. Древесные породы, 

являющиеся мезотрофами. 

МЕЗУ́ЗА, ы и МЕЗУЗА́, ы́, ж. [евр. mezuza дверной косяк]. В 

иудаизме — свиток пергамента из кожи ритуально чистого (кошерного) 

животного в специальном футляре, прикрепляемый к внешнему косяку двери 

жилого помещения и содержащий часть стихов молитвы Шма. Мезуза 

охраняет дом. Текст мезузы содержит 22 строки. 

МЕЙКА́П, а, м. [< англ. make-up]. Разг. Макияж. Праздничный мейкап. 

Сделать мейкап. Стиль мейкапа. Средства для мейкапа. 

МЕЙНСТРИ́М, а, м. [англ. mainstream]. 1. Основное направление, 

тенденция в каком-л. музыкальном, художественном и т. п. стиле в данный 

период времени. Литературный майнстрим. Представители театрального 

мэйнстрима. 2. Перен. Основные направления, тенденции в чем-л. 

Мейнстрим политического процесса. 

МЕЙНСТРИ́МНЫЙ, ая, ое. То же, что мейнстримовский. 

Мейнстримный литературный журнал. Мейнстримный кинематограф. 

МЕЙНСТРИ́МОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мейнстриму; 

мейнстримный. Мейнстримовский роман. Мейнстримовский фильм. 

МЕЙНФРЕ́ЙМ, а, м. [< англ. mainframe]. Универсальный компьютер 

большой мощности, обычно главный компьютер вычислительного центра, 

обеспечивающий многопользовательский режим работы подключенных к 

нему терминалов. Мейнфрейм банка, аэропорта. Пакетная обработка 

данных на мейнфрейме. 

МЕЙО́З, а, м. [< греч. meiōsis уменьшение, убывание]. В биологии — 

способ деления диплоидных клеток, при котором набор хромосом 

уменьшается вдвое и становится гаплоидным, из одной клетки образуется 

четыре дочерних; редукционное деление. Споровая клетка растения, 

вступающая в мейоз. Основные фазы мейоза. 

МЕЙО́ЗИС, а, м. [< греч. meiōsis уменьшение]. Стилистический прием, 

состоящий в преуменьшении интенсивности свойств предмета, действия, 

процесса, состояния и т. п. Эвфемизмы, образованные при помощи мейозиса. 



МЕЙОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мейозу, связанный с ним. 

Мейотический цикл. Мейотическое деление клеток. 

МЕЛА́НЖ1, а, м. [франц. mélange смесь]. 1. Смешение в пряже волокон, 

различных по цвету или оттенку цвета; пряжа или смесовая ткань из 

различных по цвету или оттенку цвета волокон; изделие из такой ткани. 

Создание тканей в технике меланж. Костюмный коричневый меланж. 

Кардиган из серого меланжа. Уход за меланжем. 2. Цвет (обычно пряжи, 

ткани), получаемый при сплетении нитей нескольких разных цветов. Серый 

меланж идеален для обивочной ткани. 3. Яичный полуфабрикат, 

пастеризованная и замороженная смесь яичных желтков и белков в близком к 

естественному соотношении, используемая в кондитерском производстве, 

при производстве соусов, на предприятиях общественного питания. Омлет 

из меланжа. Яичный порошок получают обезвоживанием меланжа. 4. В 

геологии — смесь горных пород хаотического строения, крупная брекчия 

(1 зн.). Сложенные меланжем геологические тела. 5. В химии — смесь 

концентрированных азотной и серной (не более девяти процентов) кислот с 

небольшим количеством воды. Взрыв при смешении меланжа с органическим 

растворителем. Травление металлических деталей раствором меланжа. 6. 

Кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением подогретого и 

вспененного молока и взбитых сливок, традиционный для австрийской 

кухни. Императорский меланж с добавлением желтка, сахара и конька.  

Приготовить меланж по-венски. 7. Высокотоксичная и агрессивная смесь 

азотной кислоты с добавками и примесями, применявшаяся как окислитель 

жидкого ракетного топлива. Правила первой помощи при отравлении парами 

меланжа. Утилизация запасов меланжа химическими предприятиями. 

МЕЛА́НЖ2, неизм. Являющийся сочетанием волокон, различных по 

цвету или оттенку цвета (о пряже или смесовой ткани); представляющий 

собой изделие из такой ткани. Пряжа меланж. Сукно меланж. В моде 

мужские свитера меланж. 

МЕЛА́НЖЕВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к меланжу1 (1 зн.); 

являющийся меланжем1. Меланжевое производство. Меланжевая пряжа. 

Меланжевое трикотажное полотно. Меланжевая футболка. 2. 

Относящийся к меланжу1 (3 зн.); приготовленный из меланжа1, с меланжем1. 

Меланжевый цех птицефабрики. Меланжевый бисквит. 3. Относящийся к 

меланжу1, связанный с ним. Меланжевые цистерны тщательно 

промываются. 4. Неоднородный по составу, представляющий собой смесь 

разнообразных элементов. Меланжевое кино комбинирует драму, комедию и 

другие жанры. В меланжевой живописи используются разные техники и 

стили. 

МЕЛАНИ́ЗМ, а, м. В биологии 1. Появление большого количества 

меланина в тканях животного. Конопля способна вызвать меланизм у птиц. 



2. Увеличение числа темноокрашенных особей в популяции в результате 

такого появления. Меланизм связан с процессом адаптации. Классическим 

примером меланизма является пантера. 

МЕЛАНИ́Н, а, м. [франц. mélanine < греч. melas (melanos) темный, 

черный]. В биологии — пигмент (1 зн.) черного или темно-коричневого 

цвета, содержащийся в разных тканях животных и растительных организмов. 

Меланин винограда. Меланин определяет цвет перьев птиц. Отсутствие 

меланина у альбиносов. Повышенное содержание меланина в невусах. 

МЕЛАНО́МА, ы, ж. [франц. mélanoma < греч. melas (melanos) темный, 

черный]. В медицине — злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток, 

вырабатывающих меланин. Меланома глаза, желудочно-кишечного тракта. 

Хирургическое лечение меланомы. Гистологическая диагностика меланомы. 

МЕЛАНХОЛИ́ЗМ, а, м. То же, что меланхоличность. Меланхолизм 

гитарной композиции. 

МЕЛАНХО́ЛИК, а, м. 1. Темперамент, характеризующий человека как 

легко ранимого, отличающегося склонностью глубоко и эмоционально 

переживать даже незначительные события, замедленностью движений и 

быстрой утомляемостью; человек с таким темпераментом. Меланхолик 

склонен к самокритике. Меланхоликам свойственно с опаской относится ко 

всему новому. 2. Человек, страдающий меланхолией (1 зн.), склонный к 

грусти, к мрачным мыслям. Стать меланхоликом от постоянных нападок 

родственников. 

МЕЛАНХОЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Свойственный меланхолику (1 зн.). 

Меланхолический склад характера. Меланхолический тип личности. 2. 

Склонный к меланхолии (1 зн.); выражающий меланхолию, исполненный 

меланхолии; меланхоличный (1 зн.). Меланхолическая девушка. 

Меланхолическое настроение. Меланхолическая мелодия вальса. 

МЕЛАНХОЛИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Свойство меланхоличного; 

меланхолизм. Розовые цвета придают картине романтическую 

меланхоличность. 

МЕЛАНХОЛИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. То же, что 

меланхолический (2 зн.). Меланхоличная пьеса. Меланхоличные размышления 

о старости. 2. Задумчивый, мечтательный. Меланхоличный взгляд юной 

девушки. 

МЕЛАНХО́ЛИЯ, и, ж. [< греч. melancholia разлитие черной желчи 

< melas (род. melanos) темный, черный + chole желчь]. 1. Болезненно-

угнетенное состояние, тоска, хандра. Мысли о несбывшихся надеждах 

вызывают меланхолию. 2. В медицине — функциональное душевное 



расстройство, характеризующееся угнетенным состоянием духа. Хроническое 

течение меланхолии. В тяжелых случаях меланхолии наступает глубокое 

расстройство сознания. 

МЕЛИОРАТИ́В, а, м. В лингвистике — мелиоративная лексическая 

единица. Фразеологический мелиоратив. 

МЕЛИОРАТИ́ВНОСТЬ1, и, ж. В агротехнике — способность 

(участков местности) поддаваться мелиорации1. Земли со сравнительно 

низкой мелиоративностью. 

МЕЛИОРАТИ́ВНОСТЬ2, и, ж. В лингвистике — свойство 

мелиоративного2. Мелиоративность прилагательного «тепленький». 

МЕЛИОРАТИ́ВНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к мелиорации1, связанный 

с ней; предназначенный для мелиорации1; мелиорационный. Показатели 

мелиоративного режима. Мелиоративные работы на водоемах. 

Мелиоративный трактор. 

МЕЛИОРАТИ́ВНЫЙ2, ая, ое. В лингвистике — стилистически 

окрашенный, придающий положительную оценку (о лексике); придающий 

положительную оценку; положительный (об экспрессивной, эмоциональной 

оценке). Мелиоративное оценочное наименование объекта. Около трети 

исследуемых метафор мелиоративны. Мелиоративные суффиксы. 

МЕЛИОРА́ТОР, а, м. Специалист по мелиорации1. Опытный 

мелиоратор. Закупка новой техники для мелиораторов. 

МЕЛИОРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. То же, что мелиоративный1. 

Мелиорационная деятельность. Мелиорационные рвы. 

МЕЛИОРА́ЦИЯ1, и, ж. [< лат. meliorātio улучшение]. В агротехнике — 

комплекс мер для повышения плодородия земель или общего оздоровления 

местности. Мелиорация лугов, водоемов, почв. Гидротехническая мелиорация 

(орошение, осушение, промывка засоленных почв). Химическая мелиорация 

(известкование, гипсование, окисление). Физическая мелиорация (внесение 

песка, глины). 

МЕЛИОРА́ЦИЯ2, и, ж. В лингвистике — появление или усиление 

мелиоративности2 у лексической единицы. Явление мелиорации на уровне 

словосочетания. 

МЕЛИОРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Произвести/производить мелиорацию1. Мелиорировать пастбища, болота. 

Засоленные почвы мелиорируют. 



МЕЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Обесцвечивание отдельных прядей волос. 

Сделать мелирование в салоне. Средства для мелирования. Цветное 

мелирование (с тонированием осветленных прядей цветными пигментами). 2. 

Разг. Вид волос после такой процедуры. Девушка с мелированием. 

МЕЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [нем. melieren делать 

пестрым]. Подвергнуть/подвергать мелированию (1 зн.). Мелировать пряди у 

лица. Мелировать челку. Шампунь для обесцвеченных или мелированных 

волос. 

МЕЛО́ДИКА, и, ж. [< греч. melodikós песенный]. 1. В теории 

музыки — учение о мелодии. Средневековая мелодика. Исследования по 

мелодике. 2. В музыке — специфика звукового построения (музыкального 

произведения или его части), основанная на его звуковой выразительности; 

сама такая выразительность. Мелодика первых тактов сонаты. Мелодика 

вальса. Интересная по мелодике композиция. 3. Клавишная губная гармошка. 

Играть аккомпанемент на мелодике. 4. Система повышений и понижений 

голосового тона в языке, речи, стихе и т. п., основанная на их звуковой и 

интонационной выразительности. Мелодика текста. Мелодика китайского 

языка. 

МЕЛОДИ́СТ, а, м. 1. Композитор, музыка которого отличается особой 

яркостью, выразительностью мелодии. Малер, Гершвин и Рахманинов — 

крупнейшие мелодисты ХХ века. 2. Народный певец, создающий и 

исполняющий мелодии на народные мотивы; музыкант-инструменталист, 

сочиняющий мелодии для песен или инструментальной музыки. Главный 

мелодист музыкальной группы. 

МЕЛОДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мелодике (2 зн.), 

подчиняющийся ее законам, связанный с музыкальной выразительностью. 

Мелодическая структура романса. Мелодический этюд. Развитие 

мелодического слуха. 2. Относящийся к мелодике (4 зн.). Мелодические 

рисунки языка хинди. Курс мелодической и ритмической импровизации для 

актеров. 

МЕЛОДИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Благозвучный, приятный для 

слуха. Мелодичный голос. Мелодичное пение. Мелодичный звон. 2. 

Воспроизводящий мелодию (1 зн.); связанный с исполнением мелодии. Часы 

с маятником и мелодичным боем. Ансамбль мелодичного поп-рока. 

МЕЛО́ДИЯ, и, ж. [греч. melodia < melos песнь и ode пение]. 1. 

Музыкальная фраза, состоящая из одноголосной последовательности звуков, 

выражающая определенную музыкальную мысль. Восточные мелодии. 

Мелодии поп-рока. Мелодия автомобильной сирены. 2. обычно мн. 

Музыкальное произведение, в котором преобладающим элементом является 



такая музыкальная фраза. Популярные мелодии 60-х годов XX века. Сборник 

песенных, концертных мелодий. 

МЕЛОДРА́МА, ы, ж. [франц. melodrame < греч. melos песнь + drama 

драма]. 1. Драма (2 зн.), отличающаяся острой интригой, преувеличенными 

эмоциональностью и эффектами морально-поучительного свойства; жанр 

таких произведений художественной литературы, театрального искусства и 

кинематографа. Сюжет мелодрам завязан на любовных и семейных 

отношениях. Музыкальные номера в мелодраме. 2. Перен. О неестественном, 

преувеличенном выражении чувств, переживаний. Не устраивай мелодраму, 

ничего страшного не случилось. 

МЕЛОДРАМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Свойственный мелодраме (1 зн.); 

являющийся мелодрамой; мелодраматичный. Мелодраматический сюжет. 

Мелодраматические жесты. Мелодраматическая пьеса. 

МЕЛОДРАМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. То же, что 

мелодраматический. Мелодраматичное исполнение испанского танца. Финал 

произведения мелодраматичен. 

МЕЛОМА́Н, а, м. [< греч. melos песнь + …мания]. Человек, 

увлекающийся музыкой, музыкальным театром. Заядлый меломан. Оперные 

меломаны. 

МЕМ, а, м. [англ. meme]. Единица культурной информации, 

распространяемая от одного человека к другому в речи, письме, видео, 

ритуалах, жестах посредством имитации, научения и т. п.; спонтанно 

приобретающая популярность в Интернете информация любого формата. 

Комплексный мем. Мем характеризуется спонтанностью и узнаваемостью. 

Воспринять мем. Формирование мема. 

МЕМБРА́НА, ы, ж. [нем. Membrane < лат. membrāna кожица, 

перепонка]. 1. Барьер, разделяющий две жидкие или газообразные фазы, 

способный под действием движущей силы к селективному переносу 

компонентов этих фаз; открытая неравновесная система, на границах которой 

поддерживаются различные составы разделяемой смеси под действием извне 

полей различной природы. Полимерные, неорганические мембраны. 

Клеточная мембрана. Мембраны эритроцитов, липосом. 2. Изделие, 

компонент устройства, основанные на свойствах такого барьера. Заменить 

мембрану в фильтре. Укладка гидроизоляционной мембраны. 3. Тонкая, 

упругая пленка, пластинка, обычно закрепленная по своему контуру и 

способная совершать колебания. Мембрана из металлического листа в 

функции пролетной конструкции здания. 

МЕМБРА́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мембране (1 зн.), связанный 

с мембраной; осуществляемый при помощи мембраны; снабженный 



мембраной. Мембранные белки в липидном бислое. Мембранный транспорт 

веществ. Мембранное разделение крови при плазмафарезе. 2. Основанный на 

использовании мембраны (2 и 3 зн.); являющийся мембраной. 

Промышленные мембранные насосы. Мембранные системы покрытия 

зданий. 

МЕМОРА́НДУМ, а, м. [< лат. memorandum достойное упоминания 

< memoro упоминать; сообщать]. Дипломатический документ, излагающий 

взгляды правительства по какому-л. вопросу (обычно прилагаемый к ноте2 и 

вручаемый представителю другой страны); такой документ, представляющий 

фактическую или юридическую сторону какого-л. вопроса. Меморандум о 

гарантии безопасности. Меморандум о вводе миротворческого 

контингента. Нефтяные компании подписали меморандум. 

Инвестиционный меморандум (см. Инвестиционный). 

МЕМОРИА́Л, а, м. [англ. memorial, франц. mémorial < лат. memoria 

память, воспоминание]. 1. Архитектурное сооружение, воздвигнутое для 

увековечения памяти о ком-, чем-л. Пискаревский мемориал. Архитектор 

мемориала. Возложить венки к воинскому мемориалу. 2. Спортивные 

соревнования, посвященные памяти выдающихся спортсменов или лиц, 

внесших вклад в развитие спорта. Легкоатлетический мемориал братьев 

Знаменских. На мемориале Чигорина собрались лучшие шахматисты. 3. В 

финансовом деле — бухгалтерская книга ежедневного учета операций. 

Мемориал курсов иностранных валют. Ввести данные в мемориал. 

МЕМОРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Служащий для увековечения памяти о 

ком-, чем-л., являющийся мемориалом (1 зн.). Мемориальная часовня в честь 

защитников Отечества. Мемориальная доска на доме, в котором жил 

композитор. 2. Являющийся мемориалом (2 зн.). Традиционные 

мемориальные соревнования по автокроссу, посвященные воинам 

Отечественной войны 1812 года. 3. Связанный с ведением мемориала (3 зн.), 

осуществляемый с помощью мемориала. Технология мемориального учета. 

Мемориальный аналитический счет. Мемориальный ордер (содержащий 

указание о записи хозяйственной операции в соответствующие счета 

бухгалтерского учета). 

МЕМУА́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к мемуарам; являющийся 

мемуарами. Мемуарный жанр. Мемуарные очерки. Мемуарный роман. 

МЕМУА́РЫ, ов, мн. [франц. mémories < лат. memoria память, 

воспоминание]. Литературное произведение, повествующее о событиях, в 

которых автор принимал участие или которые известны ему от очевидцев, и 

о людях, с которыми автор был знаком. Военные мемуары. 

Документальность и субъективность мемуаров. Экранизация мемуаров. 



МЕ́НЕДЖЕР, а, м. [англ. manager < to manage управлять]. 1. 

Профессиональный управляющий предприятия; специалист в области 

менеджмента. Менеджер по работе с ценными бумагами. Менеджер отдела 

реализации товаров. 2. Предприниматель в профессиональном спорте, шоу-

бизнесе, организующий выступления спортсменов, артистов и т. п. Клубные 

менеджеры. Менеджер поп-группы. 3. В информатике — программа, набор 

процедур, управляющие устройством или ресурсом. Файловый менеджер. 

Менеджер безопасности операционной системы. 

МЕ́НЕДЖЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к менеджеру (1 и 2 зн.). 

Менеджерские кадры. Использовать менеджерские ресурсы. 

МЕ́НЕДЖМЕНТ, а, м. [англ. management]. 1. Теория и практика 

управления производством и сбытом, ориентированные на повышение их 

эффективности и увеличение прибыли. Финансовый, промышленный, 

информационный менеджмент. Качество менеджмента в компании. 

Факультет менеджмента в университете. Антикризисный менеджмент 

(см. Антикризисный). Событийный менеджмент (создание и организация 

мероприятий, направленных на продвижение торговых марок с помощью 

концертов, фестивалей, презентаций и т. п.; ивент-менеджмент). 2. Собир. 

Менеджеры. Повысить зарплату менеджменту. 

МЕНИНГИ́Т, а, ж. [франц. méningite < méninge оболочка мозга < греч. 

meninx пленка, перепонка; мозговая оболочка]. В медицине — воспаление 

оболочек головного и спинного мозга. Вирусный, бактериальный менингит. 

Острый, хронический менингит. Гнойные менингиты. 

МЕНИНГИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к менингиту, связанный с ним; 

предназначенный для профилактики и лечения менингита. Менингитная 

инфекция. Менингитные судороги. Менингитная вакцина. 

МЕНИ́СК, а, м. [франц. ménisque < греч. mēniskos лунка, серповидный 

полукруг < mēne Луна]. 1. В физике — искривленная поверхность жидкости 

внутри узкой (капиллярной) трубки или сосуда. Термометр с мениском. 

Жидкость, смачивающая поверхность, образует вогнутый мениск. 2. В 

физике — оптическое стекло, линза, выпуклая с одной стороны и вогнутая с 

другой. Отрицательный, положительный мениск. Диаметр мениска. Мениск 

используют в очках, в объективах кино- и фотоаппаратов. 3. В анатомии — 

внутренний и наружный серповидные хрящи коленного сустава, 

выравнивающие несоответствие кривизны составляющих его костей и 

смягчающие резкие толчки в суставе. Движение менисков при повороте 

голени. Разрыв мениска. Операция на мениске. 

МЕННОНИ́Т, а, м. Тот, кто исповедует меннонитство. Каждая община 

меннонитов избирает своих духовных наставников и проповедников. 

Церковные меннониты сохранили в неприкосновенности старые обряды. 



МЕННОНИ́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к меннонитству, меннонитам. 

Каноны меннонитского вероучения. Объединение меннонитских церквей 

Оренбуржья. 

МЕННОНИ́ТСТВО, а, ср. [по имени голландского лидера С. Менно 

(Menno Simons, 1496–1561)]. Течение в протестантизме, основанное на 

буквальном толковании Библии, признании свободы личного понимания в 

области верования, символической трактовке Евхаристии, отрицающее 

крещение младенцев. Доктрина предопределения в меннонитстве не 

признается. Возрождение меннонитства в России на новой этнической 

основе. 

МЕНО́РА, ы, ж. [ивр. menorah светильник]. В иудаизме — 

металлический подсвечник с семью глиняными или стеклянными лампадами, 

один из наиболее древних символов иудаизма. Бронзовая менора. Форма 

меноры восходит к описанному в Библии семисвечнику. 

МЕНСТРУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к менструации; 

возникающий во время менструации. Нарушение менструального цикла. 

Менструальные боли. 

МЕНСТРУА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Menstruation < лат. mēnstruus 

ежемесячный]. Ежемесячные кровянистые выделения из матки женщины, 

достигшей половой зрелости. Болезненная менструация. 

МЕНТАЛИТЕ́Т, а, м. [франц. mental < лат. mēns (род. mentis) ум, 

мышление]. 1. Совокупность мировоззренческих (идеологических, 

религиозных, эстетических, психологических, этических и т. п.) 

представлений, характерных для отдельной личности и народа в целом; 

ментальность (2 зн.). Менталитет нации. Анализ менталитета российского 

студенчества. 2. Склад ума, характер мышления. Непонимание из-за 

разницы менталитетов участников дискуссии. 

МЕНТАЛИТЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к менталитету, связанный с 

ним. Менталитетные свойства языковой личности. Структура 

менталитетных представлений. 

МЕНТА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. То же, что менталитет (1 зн.). Восточная 

ментальность. Люди разной ментальности. 

МЕНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. mental < лат. mens 

(mentis) ум, мышление; образ мыслей; душевный склад]. 1. Относящийся к 

мышлению, умственным способностям человека, связанный с ними. 

Ментальное напряжение. Ментальные возможности ребенка. Построение 

ментальных моделей информации. 2. Связанный с менталитетом. 

Ментальная характеристика нации. 



МЕНТО́Л1, а, м. [нем. Menthol < лат. mentha мята + oleum масло]. 1. 

Прозрачное кристаллическое вещество, органическое соединение с сильным 

запахом, получаемое синтетическим путем или из масел кукурузной мяты, 

широко используемое в медицине, парфюмерии, кондитерском деле и т. п. 

Ментол относится к циклическим спиртам. Выраженное охлаждающее 

действие ментола. Аромат ментола. Леденцы, шоколад с ментолом. 2. 

Холодный зеленый цвет с голубым подтоном, обычно менее насыщенный, 

чем мятный. Ткань светло-зеленая, с оттенком в ментол. Ментол в 

интерьере создает ощущение прохлады. 

МЕНТО́Л2, неизм. То же, что ментоловый (2 зн.). Кружево цвета 

ментол. Акриловая краска светлый ментол. 

МЕНТО́ЛОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ментолу (1 зн.); содержащий 

ментол. Ментоловые пары. Ментоловое масло. Ментоловая мазь. 

Метоловые пастилки. 2. Холодный зеленый с голубым подтоном, обычно 

менее насыщенный, чем мятный (о цвете). Ментоловая блузка. Ментоловая 

палитра включает пастельные приглушенные тона. 

МЕНУЭ́Т, а, м. [франц. menuet < menu маленький]. 1. Старинный 

галантный французский танец, распространенный в странах Европы. 

Танцевать менуэт. 2. Музыка в ритме этого танца. Играть менуэт Баха. 

Менуэт из сюиты. 

МЕНЮ́, нескл., ср. [< франц. menu < menu мелкий, детальный]. 1. 

Подбор блюд (2 зн.) для завтрака, обеда и т. п.; листок с перечнем блюд (в 

ресторане, столовой и т. п.). Ресторанное меню. Меню торжественного 

ужина. В меню мясные и рыбные блюда. Официант подал меню. 2. В 

информатике — список предоставляемых пользователю на выбор программ, 

режимов, команд или функций, отображаемый на экране дисплея. Текстовое, 

графическое меню. Расположение панели меню на экране. Системное меню 

(содержащее команды операционной системы, в основном дублирующие 

управление окном). Главное меню (содержащее команды запуска и 

завершения работы программ). Контекстное меню (см. Контекстный 3 зн.). 

МЕРЕ́НГА, и, ж. [< франц. meringue]. То же, что безе (2 зн.). Торт, 

украшенный меренгами, желе и цукатами. Меренга домашнего 

приготовления. 

МЕРИДИА́Н, а, м. [< лат. merīdiānus полуденный, южный]. 1. Линия 

сечения поверхности земного шара плоскостью, проведенной через какую-л. 

точку земной поверхности и ось вращения Земли. В международной 

практике за начальный меридиан принят Гринвичский. Изображение 

меридианов на карте. Магнитный меридиан (см. Магнитный 2 зн.). 

Небесный меридиан (в астрономии — большой круг небесной сферы, 

проходящий через оба полюса мира, зенит и надир). 2. В математике — 



линия пересечения поверхности вращения с полуплоскостью, границей 

которой является ось вращения. Измерить меридиан эллипсоида. 

МЕРКАНТИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. mercantil < итал. 

mercante торговец, купец]. Излишне расчетливый, преследующий личную 

материальную выгоду; свойственный такому человеку. Меркантильный 

человек. Высказанные соображения меркантильны. Добиваться 

меркантильных целей. Меркантильные интересы. 

МЕРКУРИАЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. mercurius ртуть]. В медицине — общее 

отравление организма при хроническом воздействии паров ртути и ее 

соединений. Меркуриализм характеризуется нарушениями деятельности 

нервной системы, пищеварительного аппарата. 

МЕРКУРИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< франц. mercure ртуть]. 1. Обработка чего-л. 

ртутью или ее соединениями для улучшения хозяйственных свойств, качеств. 

Меркуризация древесины. Меркуризация пил для резки 

труднообрабатываемых материалов. 2. То же, что демеркуризация. 

Продукты меркуризации люминисцентных ламп. Ртуть вывезена на базу 

аварийно-спасательной службы для меркуризации. 

МЕРЧАНДА́ЙЗЕР, а, м. [< англ. merchandiser]. Специалист по 

мерчандайзингу. Мерчандайзер супермаркета. 

МЕРЧАНДА́ЙЗИНГ, а, м. [< англ. merchandising]. Комплекс мер, 

направленных на привлечение внимания покупателей к продукту на рынке 

(реклама, скидки, выставки, гарантии и т. п.), стимулирование торговой 

деятельности; планирование и ведение торговли путем представления 

продукта на нужном рынке в нужное время. Курсы мерчандайзинга. Система 

мерчандайзинга сети магазинов. Влияние мерчандайзинга на объем продаж. 

МЕРЧАНДА́ЙЗИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к мерчандайзингу. 

Мерчандайзинговая конкуренция компаний-производителей. 

МЕ́ССА, ы, ж. [< лат. missa]. 1. Центральное литургическое 

богослужение католической и лютеранской церквей. Воскресная приходская 

месса. Рождественская месса. Чин мессы. Теологический смысл мессы. 2. 

Многоголосое хоровое музыкальное произведение на текст литургии. 

«Высокая месса» И. С. Баха. «Торжественная месса» Л. Бетховена. 

МЕ́ССЕНДЖЕР, а, м. [англ. messenger букв. вестник, курьер < ст.-

франц. messager, mesanger < message сообщение]. Программа, позволяющая 

мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями, телефонными звонками 

и разговаривать с использованием видеосвязи через Интернет. Пользователи 

мессенджера. Популярные мессенджеры. Волонтеры разослали просьбу о 

помощи в мессенджерах. 



МЕССИ́Я, и, м. [евр. mašiah помазанный]. 1. [М прописное] Об Иисусе 

Христе как Спасителе, Помазаннике Божием, избавителе человечества от 

греха и смерти. Ветхозаветные пророчества о пришествии Мессии. 2. [М 

строчное] Перен. Человек, способный указывать другим, как избавиться от 

бед. Революционные мессии. Тележурналисты часто полагают себя 

мессиями. 

МЕТА… [< греч. meta после, за, через]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. Связанный со следованием за чем-л., переходом к 

чему-л. иному, превращением чего-л. 2. Служащий для описания того, что 

указано во второй части. 

МЕТАБИО́З, а, м. В биологии — взаимоотношения между 

микроорганизмами, при которых продукты жизнедеятельности одного вида 

служат источником питания другого вида. Цепочки метабиоза. Исследование 

метабиоза в почвенной системе. 

МЕТАБИО́НТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к метабионтам, появлению 

метабионтов; являющийся метабионтом. Организмы метабионтного уровня. 

Метабионтные живые системы. 

МЕТАБИО́НТЫ, ов, мн. (ед. метабио́нт, а, м.). В биологии — 

организмы, по уровню функционально-структурной сложности состоящие из 

отдельных подсистем-организмов. Губки, растения, грибы относятся к 

метабионтам. Популяции, колонии метабионтов. 

МЕТАБОЛИ́ЗМ, а, м. [франц. métabolisme обмен веществ < греч. 

metabolē обмен, перемена]. В биологии — совокупность химических 

реакций, протекающих в живых организмах и обеспечивающих их 

веществами и энергией для роста и жизнедеятельности. Метаболизм 

растений, грибов. Особенности метаболизма бактериальной клетки. 

Важнейшая роль в метаболизме углерода принадлежит ферментам. 

МЕТАБО́ЛИКИ, ов, мн. (ед. метабо́лик, а, м.). Лекарственные 

препараты, регулирующие протекающие в организме обменные процессы 

(углеводный, жировой, белковый, водно-электролитный и т. п.). Таурин 

является кардиологическим метаболиком. Ускорение процессов 

восстановления после болезни с помощью метаболиков. 

МЕТАБОЛИ́ТЫ, ов, мн. (ед. метаболи́т, а, м.). В биологии — 

промежуточные продукты обмена веществ. Метаболиты жирных кислот. 

Глюкоза — первичный метаболит, основной источник энергии в организме 

человека и животных. 

МЕТАБОЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с метаболизмом. 

Метаболические функции легких. Метаболические заболевания. 



Метаболическая терапия (основанная на непосредственном воздействии на 

обменные процессы на тканевом и клеточном уровнях). 

МЕТАГАЛА́КТИКА, и, ж. В астрономии — совокупность всех 

звездных систем во Вселенной. Средняя плотность вещества в 

Метагалактике. Доступная для наблюдения часть Метагалактики. 

МЕТАГЕНЕ́З, а, м. 1. В биологии — форма жизненного цикла у 

животных, при которой поколения особей, размножающихся половым путем, 

сменяются поколениями особей, размножающихся бесполым путем. 

Метагенез кишечнополостных. 2. В геологии — совокупность процессов 

преобразования осадочных горных пород при их погружении в более 

глубокие слои литосферы в условиях повышающихся давления и 

температуры. В ходе метагенеза из каменных углей образуются антрациты. 

МЕТАГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с метагенезом (1 зн.); 

характеризующийся метагенезом. Метагенетические циклы плоских червей. 

Метагенетические организмы. 2. Связанный с метагенезом (2 зн.); 

образующийся в результате метагенеза. Метагенетическое изменение горных 

пород. Метагенетические минералы. 

МЕТАДА́ННЫЕ, ых, мн. Отделенные от содержания сведения, 

описывающие, поясняющие, указывающие местоположение 

информационного ресурса, способствующие его обработке любого рода. 

Описательные, структурные, административные метаданные. 

Метаданные статьи. Использование метаданных для систематизации 

коллекций данных. 

МЕ́ТАЛ, а, м. [англ. metal]. То же, что металл2. Экстремальные жанры 

метала. Международный фестиваль метала. Группа играет музыку на 

стыке метала и панк-рока. 

МЕТА́ЛЛ1, а, м. [< лат. metallum < греч. metallon шахта, рудник; 

минерал, металл]. 1. Химически простое вещество или сплав, обладающие 

особым блеском, ковкостью, хорошей тепло- и электропроводностью. 

Драгоценный металл. Добыча металла. Плавка металла. Конструкция из 

металла. Широкое применение металлов во всех областях промышленности. 

Благородные металлы (твердые металлы, отличающиеся наибольшей 

стоимостью и обладающие красивым внешним видом в изделиях: золото, 

платина, серебро и т. п.). Цветные металлы (промышленное название всех 

металлов и их сплавов, кроме железа и его сплавов). Щелочные металлы 

(серебристо-белые очень мягкие блестящие металлы, окислы которых 

образуют с водой сильные щелочи: литий, натрий, калий, рубидий, цезий, 

франций). 2. только ед. Один из элементов в китайском и древнеиндийском 

философских учениях. По фэн-шуй, металл отвечает за здоровье человека. 

Белый и золотой — цвета Металла. 



МЕТА́ЛЛ2, а, м. [англ. metal]. Направление рок-музыки, 

характеризующееся исползованием перегруженного звука электрогитары, 

экзальтированного вокала, мощной ритм-секции (обычно состоящей из бас-

гитары и ударной установки); музыка этого направления; метал. 

Классический металл семидесятых — восьмидесятых годов XX века. 

Мифологические мотивы в песнях металла. Сборник металла. Тяжелый 

металл (то же, что хэви-метал1). 

МЕТАЛЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Нанесение тонкого слоя металла1 (1 зн.) на 

какую-л. поверхность. Вакуумная металлизация. Металлизация алюминием, 

цинком. Использование металлизации при изготовлении сувениров. 2. 

Окрашивание чего-л. в цвет металла1 (1 зн.), придание чему-л. 

металлического блеска. Металлизация ткани под серебро, золото. 

МЕТАЛЛИЗИ́РОВАТЬ1, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Покрыть/покрывать что-л. тонким слоем металла1 (1 зн.); ввести/вводить 

металл в состав чего-л. Металлизировать картон, пластмассу. 

Металлизировать дерево в целях предохранения от гниения. 

Металлизированная фольгой бумага. 2. Окрасить/окрашивать в цвет металла1 

(1 зн.), придать/придавать металлический блеск. Металлизировать пластик 

под серебро. 3. Украсить/украшать изделие, прикрепляя металлические 

детали. Металлизированная заклепками одежда. 

МЕТАЛЛИЗИ́РОВАТЬ2, рую, руешь, св и нсв; что. Разг. В музыке — 

добавить/добавлять элементы хэви-метала, придать/придавать чему-л. 

характер хэви-метала. Металлизировать популярную песню. 

Металлизированный вокал. Металлизированное звучание гитары. 

МЕТА́ЛЛИК2, а, м. 1. Оттенок какого-л. цвета с металлическим 

блеском, серебристым отливом. Окрасить кузов в зеленый металлик. Небо 

цвета светло-голубой металлик. 2. Краска (обычно для автомобильного 

покрытия) с оптическим эффектом, создаваемым частицами разных 

металлов. Металлик с пигментом алюминиевой пудры. Технология покрытия 

металликом. 

МЕТА́ЛЛИК2, неизм. Имеющий перламутровый, серебристый отлив, 

металлический блеск. Мерседес цвета металлик. Ручка шариковая черный 

металлик. 

МЕТАЛЛИ́СТ1, а, м. Работник металлопромышленности. Профсоюз 

металлистов. 

МЕТАЛЛИ́СТ2, а, м. 1. только мн. Неформальное молодежное 

движение, объединяющее поклонников металла2. Субкультура металлистов. 

Типичная атрибутика металлистов — шипованные браслеты, клепаные 

ремни, цепи. 2. Представитель этого движения. Виниловая коллекция 



металлиста. Металлист в футболке с логотипом любимой группы. 3. 

Музыкант, исполняющий металл2. Клип известных металлистов. Для 

металлистов характерно обращение к маргинальным социокультурным 

темам. 

МЕТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к металлу1 (1 зн.); 

содержащий металл, состоящий из него; связанный с производством металла, 

металлов. Металлический блеск. Металлические руды. Металлические 

сплавы. Металлический завод. 2. Сделанный, изготовленный из металла1 

(1 зн.). Металлические деньги. Входные металлические двери. 

Металлические стеллажи. 3. Свойственный металлу1 (1 зн.), подобный ему. 

Металлический скрежет в голосе. Говорить с металлическими 

интонациями. 4. В астрологии — относящийся к стихии металла (о знаках, 

входящих в обозначение лет по шестидесятилетнему циклу). Характер 

людей, родившихся в год металлической Змеи. 

МЕТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ2, ая, ое. Разг. Относящийся к металлу2, связанный 

с ним; исполняющий металл2. Металлический альбом. Металлические 

партии на бас-гитаре. Металлическая ритм-секция. 

МЕТА́ЛЛО... [< лат. metallum]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к металлу1 (1 зн.). 

МЕТАЛЛОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к металлографии 

(1 зн.), применяемый в металлографии. Металлографический микроскоп. 

Металлографические исследования металлов. Металлографическая 

лаборатория. 2. Относящийся к металлографии (3 зн.), использующийся в 

металлографии. Изготовление подделок денежных знаков способом 

металлографической печати. 

МЕТАЛЛОГРА́ФИЯ, и, ж. 1. Наука о структуре металлов и сплавов, 

составная часть металловедения; учебный предмет, изучающий эту науку. 

Лаборатория металлографии на физическом факультете. Экзамен по 

металлографии. 2. Разг. Учебное пособие по этому предмету. Сдать в 

библиотеку металлографию. 3. В полиграфии — способ глубокой печати 

красками повышенной вязкости, при котором печатная форма гравируется, 

травится или выжигается лазерным лучом на плоской металлической 

пластине. Полноцветная лазерная металлография. Изготовление офисных 

табличек методом металлографии. 

МЕТАЛЛОКЕРА́МИКА, и, ж. 1. Композиционный материал, 

получаемый из порошков металлов и неметаллических добавок путем 

прессования их под большим давлением и спекания при высокой 

температуре. Тонкопленочная металлокерамика. Использование 

металлокерамики в авиастроении, химическом машиностроении. 2. В 

стоматологии — несъемный зубной протез, представляющий собой 



металлический каркас с нанесенной на него керамической массой. Установка 

металлокерамики при сильном разрушении зубного ряда. 

МЕТАЛЛОКЕРАМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Состоящий из 

металлокерамики (1 зн.), изготовленный из нее. Формирование 

металлокерамического покрытия. Термостат с металлокерамическим 

нагревательным элементом. 2. Являющийся металлокерамикой (2 зн.). 

Металлокерамический протез. Установка металлокерамических коронок. 

МЕТАЛЛОО́ПТИКА, и, ж. 1. Раздел оптики, изучающий 

взаимодействие металлов с электромагнитными волнами в широком 

диапазоне частот, включая оптический. Исследование металлических пленок 

экспериментальной и теоретической металлооптикой. 2. Собир. 

Оптические устройства из металла. Металлооптика используется в качестве 

зеркал резонаторов мощных лазеров. 

МЕТАЛЛООПТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Изучаемый металлооптикой 

(1 зн.). Металлооптические явления. 2. Относящийся к металлооптике (2 зн.). 

Шлифовщик металлооптических изделий. Металлооптические покрытия для 

остекления боевой авиации. 

МЕТАЛЛОПЛА́СТИК, а, м. 1. То же, что металлополимер (1 зн.). 

Металлопластики могут применяться при повышенных температурах, в 

жидкостях, при наличии электрических и электромагнитных полей. 2. 

Композиционный материал, в котором комбинируются алюминиевый или 

стальной и полимерные слои, выделяющийся своей прочностью, 

износостойкостью, легкостью; металлополимер (2 зн.). Системы отопления 

из металлопластика. Ножницы для металлопластика. 

МЕТАЛЛОПЛА́СТИКОВЫЙ, ая, ое. Изготовленный из 

металлопластика, с его применением. Металлопластиковый карниз. 

Металлопластиковые трубы. 

МЕТАЛЛОПОЛИМЕ́Р, а, м. 1. Многокомпонентный композиционный 

материал в виде пластической массы с наполнителями из волокон, порошков 

и т. п. различных металлов или их сплавов; металлопластик (1 зн.). 

Ремонтные металлополимеры позволяют восстанавливать износ 

поверхностей. Двухкомпонентные металлополимеры из эпоксидных смол. 2. 

То же, что металлопластик (2 зн.). Опрессовка соединителей трубопроводов 

из металлополимера. 

МЕТАЛЛОПОЛИМЕ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

металлополимеру (1 зн.), металлополимерам; являющийся 

металлополимером. Строение металлополимерной частицы. Состав 

металлополимерных композиций. Металлополимерный материал. 2. 

Изготовленный из металлополимера (2 зн.); являющийся металлополимером. 



Металлополимерные трубы. Плетеный металлополимерный трос. 

Металлополимерные каркасные материалы. 

МЕТАЛЛОФО́Н, а, м. 1. Ударный музыкальный инструмент, 

состоящий из ряда металлических пластинок разной длины, издающих при 

ударе звуки различной высоты. Партия металлофона в оркестре. 2. только 

мн. Самозвучащие музыкальные инструменты (колокола, гонги, вибрафоны 

и т. п.), источником звука которых служит их упругое металлическое тело. 

Звук у металлофонов извлекается молоточками, палочками, особыми 

ударниками (языками). 

МЕТАЛЛОФОНИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на металлофоне 

(1 зн.). Пригласить металлофониста на запись нового альбома. 

МЕТАЛЛОФО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к металлофону (1 зн.); 

связанный с игрой на металлофоне, металлофонах. Металлофонные 

пластины. Металлофонные звуки. Металлофонная музыка. 

МЕТАЛЛУ́РГ, а, м. Специалист, работающий в металлургии (1 зн.). 

Заслуженный металлург Российской Федерации. Главный металлург завода. 

МЕТАЛЛУРГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к металлургии (1 зн.); 

применяемый в металлургии. Металлургический комбинат. 

Металлургическое производство. Металлургические процессы. 

МЕТАЛЛУРГИ́Я, и, ж. [нем. Metallurgie < греч. metallon шахта, рудник 

+ ergon дело, работа]. 1. Отрасль тяжелой промышленности, занимающаяся 

получением металлов из руд и их первичной обработкой; получение 

металлов из руд и их обработка. Отходы металлургии. Металлургия 

кобальта, никеля, меди, алюминия. Цветная металлургия (занимающаяся 

получением и первичной обработкой цветных металлов). Черная 

металлургия (занимающаяся получением черных металлов из руд и 

первичной обработкой этих металлов). 2. Область науки и техники, 

изучающая способы промышленного производства металлов и их первичной 

обработки; учебный предмет, излагающий основы этой области. Справочник 

по металлургии. Прослушать курс металлургии. 

МЕТАМАТЕРИА́Л, а, м. Композитный материал, свойства которого 

обусловлены не индивидуальными физическими свойствами компонентов, а 

специфической микро- и макроструктурой и обычно не встречаются в 

природе. Метаматериал с отрицательным коэффициентом преломления 

используется для маскировки объектов. Фотонные частицы относятся к 

метаматериалам. 

МЕТАМОРФИ́ЗМ, а, м. [< греч. metamorphoun изменять, 

преобразовывать]. В геологии — совокупность процессов преобразования 



структуры и состава горных пород под действием физических и химических 

причин. Метаморфизм нефти, угля. Метаморфизм в зонах разломов. В 

результате метаморфизма известняк превращается в мрамор. 

МЕТАМОРФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с метаморфизмом; 

подвергнутый метаморфизму. Метаморфические изменения рудоносных 

толщ. Метаморфические минералы. 

МЕТАМОРФО́З, а, м. [франц. métamorphose < греч. metamorphōsis 

превращение, преображение]. В биологии — трансформация строения 

организма с приоберетением нового внешнего вида и функций; метафорфоза 

(2 зн.). Метаморфоз стебля растения. Метаморфоз гусеницы в бабочку. 

МЕТАМОРФО́ЗА, ы, ж. [франц. métamorphose < греч. metamorphōsis 

превращение, преображение]. 1. Преображение, значительное изменение 

кого-, чего-л. Подростковая метаморфоза внешности. Разнообразие 

метаморфоз в естественном мире. Законы метаморфозы мифологических 

объектов. 2. То же, что метаморфоз. Неполная метаморфоза происходит, 

когда молодое насекомое выглядит как уменьшенная версия взрослой особи. 

МЕТА́Н, а, м. [англ. methane < methyl метил]. В химии — горючий 

болотный или рудничный газ без цвета и запаха, представляющий собой 

соединение углерода с водородом. Применение метана как топлива. 

Образование метана при гниении органических веществ без доступа воздуха. 

МЕТА́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к метану, связанный с ним; 

предназначенный для метана; являющийся метаном. Метановый ряд 

углеводородов. Метановый баллон. Метановое топливо. Метановое число 

(показатель, характеризующий детонационную стойкость газообразного 

топлива). 2. Использующий метан. Метановый двигатель. Метановое 

автомобильное газовое оборудование. 

МЕТАНО́Л, а, м. [нем. Methanol < Methan метан + нов.-лат. (alcoh)ol 

спирт]. То же, что метиловый спирт. Синтез метанола. Испарение метанола. 

Метанол в составе лаков, красок и растворителей. 

МЕТАПЛАЗИ́Я, и, ж. [нем. Metaplasie < греч. metaplasis 

преобразование]. В медицине и физиологии — стойкое превращение одной 

разновидности ткани в другую, отличную от первой по своему строению и 

функции, но сохраняющую ту же видовую принадлежность. Метаплазия 

эпителия. Развитие метаплазии вследствие гормональных сдвигов. 

МЕТАПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с метаплазией; 

сопровождающийся метаплазией; подвергнувшийся метаплазии. 

Метапластические изменения в бронхах. Метапластический гастрит. 

Метапластическая соединительная ткань. 



МЕТАСТА́З, а, мн. метаста́зы, род. метаста́зов, м. [< греч. metastasis 

перемещение]. 1. В медицине — вторичный очаг болезни, появившийся 

вследствие переноса с током крови или лимфы болезнетворных частиц из 

первоначального очага. Метастазы рака. Локализация метастазов. 2. 

обычно мн.; чего. Перен. Негативные факты, явления, события, 

распространяющиеся на большой территории или охватывающие различные 

стороны общественной жизни; отрицательные последствия какого-л. 

события, явления. Метастазы терроризма. Отрасли, пораженные 

метастазами коррупции. 

МЕТАСТАЗИ́РОВАТЬ, рует, св и нсв. В медицине — 

распространиться/распространяться с помощью образования метастазов 

(1 зн.); давать метастазы; метастазироваться. Опухоль молочной железы 

метастазировала в легкие. Рак кожи метастазирует много лет. 

МЕТАСТАЗИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. То же, что 

метастазировать. Процесс метастазировался в респираторном отделе 

легких. 

МЕТАСТА́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к метастазу (1 зн.). 

Метастазная форма заболевания. Метастазные клетки. 2. Перен. 

Являющийся отрицательным последствием какого-л. события, явления; 

относящийся к негативным фактам, явлениям, событиям, 

распространяющимся на большой территории или охватывающим различные 

стороны общественной жизни. Коррупция - метастазное явление. 

МЕТАТА́НК. См. Метатенк. 

МЕТАТЕ́НК и МЕТАТА́НК, а, м. [англ. methane — метан +  tank — 

резервуар]. Бетонный или железобетонный резервуар для обезвреживания 

выделяемых при биологической очистке сточных вод осадков с помощью 

микроорганизмов без доступа воздуха. Двухступенчатый метатенк. 

Бытовой метатанк. Использование газа из метатенка в качестве топлива. 

МЕТАФИ́ЗИКА, и, ж. 1. Система научных знаний о сверхчувственных 

началах бытия и главных принципах познания; философский метод познания, 

противоположный диалектике, при котором явления рассматриваются в их 

неизменности и независимости друг от друга. Античная, средневековая 

метафизика. Метафизика природы. Превращение классической метафизики 

в гносеологию. 3. Разг. Чересчур отвлеченное, заумное и малопонятное 

высказывание, рассуждение. Оставь свою метафизику и говори понятным 

языком. 

МЕТАФИЗИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с метафизикой (1 зн.), 

основанный на ней. Метафизический трактат. Метафизическое учение. 2. 

Абстрактный, недоступный чувственному восприятию. Метафизическая 



реалия. Метафизические причины событий. 3. В названиях некоторых 

художественных направлений, одной из главных тем которых является 

вечность и неподвижность бытия. Метафизическая живопись. 

Метафизическая фотография. 4. В названии поэтического направления, 

отражающего размышления о распавшемся мире, утрате цельности 

представления о нем. Метафизическая поэзия. Метафизическая лирика. 

МЕТА́ФОРА, ы, ж. [< греч. metaphora перенос]. Образное 

употребление слова или выражения в переносном значении, основанное на 

сходстве, сравнении, аналогии; слово или выражение, употребленные таким 

образом. Метафора помогает показать новое через известное. 

Повествование насыщено метафорами. Стертая метафора (образный 

характер которой современными носителями языка уже не ощущается). 

МЕТАФОРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Содержащий в себе метафору, 

иносказательный. Буквальное и метафорическое значения слова. 

Метафорический смысл высказывания. 

МЕТАФОРИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. То же, что метафорический. 

Метафоричная речь. Стиль автора метафоричен. 

МЕТАЦЕНО́З, а, м. Совокупность ценозов (1 зн.), доступная для 

наблюдения и осмысления на данном уровне развития науки. Сохранение 

метаценоза альпийского луга и болота экосистемы Тибетского плато. 

МЕТАЦИВИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Объединение нескольких 

цивилизаций (3 зн.) на основе определенных общих признаков. 

Метацивилизация Востока. Под метацивилизацией Юга понимается арабо-

персидский мир. Запад и США относятся к атлантистской 

метацивилизации. 2. Цивилизация (1 зн.) будущего, вбирающая в себя 

наивысшие общечеловеческие достижения национальных и региональных 

цивилизаций. Структура складывающейся метацивилизации. Переход к 

обществу метакультуры, минуя стадию метацивилизации. 3. Объединение 

цивилизаций (4 зн.). Галактические метацивилизации. 

МЕТЕО… [< греч. meteora мн. небесные явления]. Первая часть 

сложных слов, вносящая значение метеорологический. 

МЕТЕОЛАБИ́ЛЬНОСТЬ, и, ж. В медицине — повышенная 

чувствительность организма к смене климата и погоды. Развитию 

метеолабильности способствуют избыточный вес, эндокринные нарушения. 

МЕТЕОЛАБИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Обладающий 

метеолабильностью. Метеолабильных людей много среди больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 



МЕТЕОПАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Вызванный метеопатией. 

Метеопатические реакции организма. 2. Склонный к метеопатии. 

Метеопатический ребенок. 

МЕТЕОПА́ТИЯ, и, ж. В медицине — изменение общего состояния 

организма, обусловленное сменой погоды в условиях привычного климата. 

Проявления метеопатии. Лечение метеопатии методами традиционной 

медицины. 

МЕТЕО́Р, а, м. [франц. météore, нем. Meteor < греч. мн. meteōra 

астрономические явления < meteōros букв. поднятый (над землей)]. 1. В 

астрономии — космическое тело малого размера, полностью сгорающее при 

вторжении в атмосферу Земли, оставляя за собой светящийся след; явление 

короткой вспышки такого тела. По небу пронесся яркий метеор. Защита 

корпуса космического корабля от метеоров. 2. Быстроходное речное 

пассажирское судно на подводных крыльях, отличающееся большой 

вместимостью. Расписание движения метеоров на Валаам из Приозерска. 

Прогулка на метеоре по Неве. 

МЕТЕОРИ́ЗМ, а, м. [франц. météorisme < греч. meteorismos вздутие]. В 

медицине — избыточное скопление газов в кишечнике, проявляющееся 

вздутием живота, ощущением дискомфорта в брюшной полости и отрыжкой. 

Неправильное питание провоцирует метеоризм. Препараты, помогающие 

при метеоризме. 

МЕТЕОРИ́Т, а, м. [франц. météorite < греч. meteōros парящий в 

воздухе]. В астрономии — космическое тело малого размера, попадающее на 

поверхность планеты из межпланетного пространства. Падение метеорита. 

Металлические, каменные метеориты. Анализ химического состава 

метеорита. 

МЕТЕОРО́ЛОГ, а, м. Специалист в области метеорологии. Метеоролог 

предсказал временное ослабление шторма. 

МЕТЕОРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к метеорологии; 

связанный с метеорологией. Метеорологическая обсерватория. 

Метеорологический зонд. Метеорологическая сводка. Неблагоприятные 

метеорологические условия (способствующие накоплению вредных веществ 

в приземном слое атмосферного воздуха). Метеорологический прогноз 

(предсказание погоды на основании имеющихся метеорологических данных). 

2. Связанный с физическим состояним атмосферы (1 зн.) и происходящими в 

ней процессами, погодой. Колебания метеорологических параметров. 

Метеорологические факторы, оказывающие влияние на организм человека. 

МЕТЕОРОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. meteora мн. небесные явления 

+ …логия]. Наука о физическом состоянии атмосферы и об атмосферных 



явлениях; учение о погоде и методах ее предсказания. Авиационная, 

сельскохозяйственная, военная метеорология. Кафедра метеорологии и 

климатологии. 

МЕТИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< франц. métis метис < позднелат. mixticius < лат. 

mixtus смешанный]. Скрещивание различных пород животных, сортов 

растений с целью улучшения породы, качества. Роль метизации в получении 

новых декоративных аквариумных рыб. 

МЕТИ́Л, а, м. [франц. méthyle < méthylène < греч. methy (methynos) 

вино, брага + hylo лес, древесный материал]. В химии — углеводородный 

радикал, состоящий из одного атома углерода и трех атомов водорода; такая 

группа атомов, входящая в состав ряда органических соединений. 

Химическая активность метила. Использование метила при синтезе 

метанола, формальдегида. 

МЕТИ́ЛОВЫЙ, ая, ое. Содержащий метил; являющийся метилом. 

Метиловые эфиры жирных кислот. Атомы метиловой группы. Метиловый 

оранжевый (то же, что метилоранж). Метиловый спирт (бесцветная 

прозрачная ядовитая жидкость с характерным запахом, аналогичным запаху 

этилового спирта, обладающая типичными химическими свойствами 

спиртов; метанол). 

МЕТИЛОРА́НЖ, а, м. [франц. méthylorange < méthyle метил + orange 

апельсин]. В химии — вещество в виде растворимых в воде оранжевых 

кристаллов, применяющееся как кислотно-основной индикатор: в щелочной 

среде кристаллы окрашиваются в желтый цвет, в кислой — в красный; 

метиловый оранжевый. Водный раствор метилоранжа. 

МЕТИ́С, а, м. [франц. métis < лат. mīxtus смешанный]. 1. Потомок от 

смешанного брака представителей разных человеческих рас. Метисы, 

родившиеся в афро-русских семьях. 2. только мн. Переходная раса, возникшая 

в результате смешения европеоидной и американоидной рас. Колумбийцы — 

нация, состоящая из европеоидов, метисов, мулатов, негров и индейцев. 3. В 

зоологии — потомок родителей, принадлежащих к разным породам. Метис 

лайки и овчарки. Метисы отличаются покладистым нравом и 

сообразительностью. 

МЕТИСА́ЦИЯ, и, ж. [< франц. métis метис < позднелат. mixticius < лат. 

mixtus смешанный]. В антропологии — смешение различных человеческих 

рас. Метисация коренных жителей Севера за счет этнически смешанных 

браков. 

МЕ́ТОД, а, м. [< греч. methōdos преследование; исследование; метод]. 1. 

Способ теоретического исследования или практического осуществления 

чего-л.; совокупность приемов или операций для получения искомого 



результата. Экспериментальный метод. Метод визуального наблюдения. 

Разделение изотопов низкотемпературными методами. Современные 

методы обучения. 2. Способ осуществления каких-л. действий, поступков. 

Методы воздействия на коллектив. Недозволенные методы политической 

борьбы. 

МЕТОДИ́ЗМ1, а, м. Строгая последовательность, систематичность; 

точное следование установленному порядку, плану, системе. Выполнить 

поручение с дотошным методизмом. 

МЕТОДИ́ЗМ2, а, м. Течение в протестантизме, основанное на 

признании Библии, священства всех верующих, возможности достижения 

уверенности в личном спасении уже при жизни человека при условии 

дополнения веры добрыми делами, придающее большое значение 

миссионерской деятельности. Вероучительные положения методизма. 

Священнослужители в методизме разделяются на дьяконов и пресвитеров. 

МЕТО́ДИКА, и, ж. [нем. Methodik < лат. methodicē < греч. methodikē 

часть грамматики, описывающая правила речи]. 1. Совокупность методов, 

приемов практического выполнения чего-л., систематизированная 

последовательность действий, предпринимаемых для решения определенной 

задачи, достижения цели. Коррекционные, развивающие методики в 

начальной школе. Методика научного исследования. Строгое следование 

методике эксперимента. 2. только ед. Учение о методах преподавания. 

Кафедра педагогики и методики начального образования. 

МЕТОДИ́СТ1, а, м. Специалист по методике. Старший методист 

отдела информатизации. Методист лечебной физкультуры. 

МЕТОДИ́СТ2, а, м. Тот, кто исповедует методизм. Методисты 

проповедуют религиозное смирение, терпение. Рукоположение методистки 

в сан пастора. 

МЕТОДИ́СТСКИЙ1, ая, ое. Относящийся к методисту1, методистам. 

Методистский кабинет. Организация методистской работы в дошкольных 

учреждениях. 

МЕТОДИ́СТСКИЙ2, ая, ое. Относящийся к методизму2, методисту2, 

методистам. Методистский молитвенный дом. Смоленский методистский 

приход. 

МЕТОДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с методикой. Методические 

рекомендации. Методическое совещание преподавателей. 



МЕТОДИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Свойство методичного; строгая 

последовательность, систематичность в чем-л. Методичность в рутинных 

процедурах. Действовать со строгой методичностью. 

МЕТОДИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Строго последовательный, 

систематичный. Работник методичен и скрупулезен. Вертолеты проводят 

методичный облет района бедствия. 

МЕТОДОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к методологии; 

основанный на определенной методологии. Методологическая база 

исследовательского проекта. Выработка методологического подхода. 

МЕТОДОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. только ед. Учение о системе принципов и 

способов организации и построения теоретической и практической 

деятельности. Возникновение методологии в рамках философии. 

Методология познания. 2. Совокупность методов (1 зн.), применяемых в 

какой-л. науке. Методология истории. Социологическая методология. 

МЕТОНИМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Содержащий в себе метонимию. 

Метонимический оборот. Образование метонимических значений слова. 

МЕТОНИ́МИЯ, и, ж. [< греч. meta изменение, перемена + onyma имя, 

название]. Употребление названия одного предмета или явления вместо 

названия другого, основанное на смежности, близости, пространственной и 

временной связи между ними; слово, употребленное таким образом. 

Номинативная метонимия. Регулярная метонимия отражает постоянное 

взаимодействие объектов и понятий. 

МЕТР1, а, м. [франц. métre < греч. metron мера]. 1. Основная единица 

длины в десятичной системе мер, равная ста сантиметрам. Эталон метра. 

Высота Исаакиевского собора — 101 метр. Баскетболист под два метра 

ростом. 2. Составная часть в названиях некоторых единиц измерения, 

выражаемых через эту единицу длины. Квадратный метр (см. Квадратный 

2 зн.). Кубический метр (см. Кубический 2 зн.). 3. Линейка, лента такой 

длины с нанесенными делениями на сантиметры для измерения чего-л. 

Складной метр. Портняжный метр. 

МЕТР2, а, м. [франц. métre < греч. metron мера]. 1. В метрическом, 

силлабо-тоническом, мелодическом стихосложении — упорядоченное 

чередование в стихе сильных и слабых мест, по-разному заполняемых 

(преимущественно ударными и безударными слогами). Ямбический метр. 2. 

Система организации ритма в музыкальном такте, описывающая рисунок 

равномерного чередования сильных и слабых долей во времени. Сложные, 

простые метры. Двухдольный, трехдольный, девятидольный метр. 



…МЕТР [< франц. métre < греч. metron мера]. Вторая часть сложных 

слов, вносящая значения: 1. Являющийся инструментом или прибором для 

измерения того, что указано в первой части. 2. Являющийся специалистом в 

науке или области знания, связанной с тем, что указано в первой части слова. 

3. Составляющий определяемое в первой части количество метров или 

определенную в первой части долю от метра. 

МЕТРА́Ж, а́, род. метража́, м. [франц. mе́trage]. 1. Длина чего-л., 

выраженная в метрах. Прокатный метраж киноленты. Закупать ленту 

большим метражом. 2. Площадь чего-л., выраженная в квадратных метрах. 

Метраж портьерной ткани. Общий метраж коттеджа. Искать подсобное 

помещение нужного метража. 

МЕТРДОТЕ́ЛЬ, я, м. [франц. maître ďhôtel букв. хозяин отеля]. 

Распорядитель в ресторане, руководящий работой официантов и барменов. 

Метрдотель встречает гостей и провожает их к столику. Выбрать вино по 

совету метрдотеля. 

МЕ́ТРИКА1, и, ж. [нем. Metrik < греч. metrikē < metron мера, размер]. 1. 

Учение о стихотворных размерах; стихотворные размеры. Справочник по 

античной метрике. Исследование метрики петербургских поэтов. 2. Учение 

о музыкальном метре2 (2 зн.); конкретные проявления метра в музыке. 

Метрика сложилась к середине XIX века. 3. В математике — функция, 

определяющая расстояние в метрическом пространстве; обобщение понятия 

расстояния на произвольные пространства (множества). Аксиомы метрики. 

Гравитационная метрика пространства в точке. 4. Способ оценки, 

измерения чего-л., основанный на использовании такой функции; мера, 

позволяющая получить численное значение некоторого свойства какого-л. 

объекта анализа. Дихотомическая метрика. Метрика сложности программ. 

Метрика позволяет оценивать эффективность рекламных кампаний. 5. В 

информатике — числовое значение, влияющее на выбор маршрута в 

компьютерной сети. Метрика не изменяется в пределах сессии. 

МЕ́ТРИКА2, и, ж. [польск. metryka < лат. mātrīcula список, ведомость]. 

Выписка о дате рождения из книги записей актов рождения, свидетельство о 

рождении. Запись в метрике. Метрика щенка подлежит обязательному 

обмену на родословную. 

МЕТРИ́ЧЕСКИЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к десятичной системе мер и 

весов, в которой за единицу измерения приняты метр и килограмм; 

основанный на этих единицах. Метрическая единица. Метрическая система 

мер. 2. Связанный с измерением в десятичной системе; поддающийся 

измерению, при котором измеряемые элементы располагаются на шкалах 

интервалов или отношений. Метрический крепеж. Метрическая резьба с 

крупным шагом. 



МЕТРИ́ЧЕСКИЙ2, ая, ое. 1. Связанный с упорядоченным 

чередованием в стихе сильных и слабых мест, по-разному заполняемых 

(преимущественно ударными и безударными слогами). Метрическое 

разнообразие стиха. Метрическое стихосложение (основанное на 

чередовании долгих и кратких слогов). 2. Связанный с метрикой1 (2 зн.). 

Метрическая равномерность музыки. 3. Связанный с метрикой1 (3 зн.). 

Метрический анализ. Метрическое пространство (множество, в котором 

определено расстояние между любой парой элементов). 4. Относящийся к 

метрике1 (4 и 5 зн.), связанный с метрикой. Метрическое значение 

устанавливается при конфигурировании маршрута. Метрический 

классификатор (см. Классификатор 4 зн.). 

МЕТРИ́ЧЕСКИЙ3, ая, ое. Связанный с актами гражданского состояния, 

фиксацией в них фактов рождения, брака и смерти. Метрические записи. 

Метрическая книга (книга записей актов гражданского состояния). 

Метрическое свидетельство (документ, удостоверяющий, что акт о 

рождении, браке или смерти занесен в метрическую книгу). 

…МЕТРИЯ [< греч. metreō измеряю]. Вторая часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. Наука, научная дисциплина или область знания, 

связанные с тем, что указано в первой части слова. 2. Связанный с 

измерением того, что указано в первой части. 

МЕТРО́, нескл., ср. [< франц. métro < (chemin de fer) métropolitain букв. 

столичная железная дорога]. Разг. 1. То же, что метрополитен. 

Строительство новой ветки метро. Ремонт эскалатора метро. Поехать на 

метро. 2. Здание, станция метрополитена. Зайти в метро. Жить рядом с 

метро. 

МЕТРОНО́М, а, м. [франц. métronome < греч. metron мера + nomos 

закон]. Прибор, используемый для задания темпа и ритма, отсчитывающий 

определенное количество ударов в минуту. Механический, электронный 

метроном. Петь с метрономом, под метроном. Опыты с метрономом на 

уроках физики. 

МЕТРОПОЛИТЕ́Н, а, м. [< франц. métropolitain < (chemin de fer) 

métropolitain букв. столичная железная дорога]. Вид общественного 

транспорта — городская электрическая подземная железная дорога для 

массовых скоростных перевозок пассажиров. Линии метрополитена. 

Вестибюль метрополитена. Спуститься в метрополитен.  

МЕТРОПО́ЛИЯ, и, ж. [< греч. metropolis < mētēr мать + polis город]. 1. 

Государство, владеющее колониями1 (1 зн.). Стремление бывшиx метрополий 

сохранить свое влияниe. 2. Государство или его область, влияющие на другие 

государства или области. Транспортная связь заморских территорий 

Франции с метрополией. 3. Город в Древней Греции по отношению к 



созданным им колониям1 (5 зн.). У античных метрополий и их колоний были 

тесные торговые связи. 

МЕТРОСЕКСУА́Л, а, м. [англ. metrosexual метро(полия) 

+ (сексуал)ьный]. Мужчина (обычно проживающий в крупном городе), 

уделяющий повышенное внимание своей внешности, одежде, следящий за 

модой, тратящий много времени и денег на совершенствование своего 

внешнего вида и образа жизни. Стильная стрижка метросексуала. 

Дизайнеры создают коллекции специально для метросексуалов. 

МЕТРОСЕКСУАЛИ́ЗМ, а, м. Стиль жизни метросексуала, поведение, 

характерное для метросексуала. Метросексуализм в среде шоу-бизнеса. 

Влияние культуры метросексуализма на производство косметики для 

мужчин. 

МЕТРОСЕКСУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к метросексуалу, 

характерный для метросексуала, метросексуалов; предназначенный для 

метросексуала, метросексуалов. Метросексуальный маникюр. 

Метросексуальный бренд. 2. Являющийся метросексуалом. 

Метросексуальный певец. Метросексуальные юноши. 

МЕХАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Замена ручных средств труда механизмами 

(1 зн.), внедрение технических средств в различные области человеческой 

деятельности. Механизация сельского хозяйства. Процессы, поддающиеся 

механизации. Уровень комплексной механизации предприятия. 

МЕХАНИЗИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Оснащенный машинами и 

механизмами. Механизированный склад. Механизированные зернохранилища. 

Механизированная парковка. 2. Основанный на применении машин и 

механизмов. Механизированное производство. Механизированная разгрузка 

железнодорожных составов. Ручная и механизированная сварка. 3. 

Снабженный механизмом, работающим от какого-л. источника энергии. 

Механизированные инструменты для обработки древесины. 

МЕХАНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что. 1. Оснастить/оснащать 

что-л. машинами и механизмами. Механизировать производственную линию. 

Ферма полностью механизирована. 2. Внедрить/внедрять машины и 

механизмы в какую-л. область деятельности; перевести/переводить что-л. на 

механическую тягу. Механизировать рабочий процесс. Механизировать 

уборку картофеля. 

МЕХАНИ́ЗМ, а, м. [нем. Mechanismus, франц. mecanisme < греч. 

mēchanē орудие, машина]. 1. Часть машины, прибора, аппарата и т. п., 

состоящая из нескольких подвижно соединенных деталей, совершающих 

заданные движения и приводящих машину, прибор, аппарат и т. п. в 

действие. Часовой механизм. Механизм раскладывания дивана. Спусковой 



механизм револьвера. 2. Машина, устройство, приспособление для чего-л. 

Подъемные механизмы. Блок, колесо, поршень — простейшие механизмы. 3. 

Совокупность состояний и процессов, из которых складывается какое-л. 

явление. Механизмы регуляции физиологических процессов. Механизмы 

денежного обращения. Механизм становления гражданского общества. 4. 

Система функционирования чего-л., порядок осуществления какой-л. 

деятельности. Государственный механизм. Механизм управления. 

Отлаженный механизм поставок. 

МЕХА́НИК, а, м. 1. Специалист по механике (1 и 2 зн.). Теоретические 

исследования механиков. 2. Рабочий, регулирующий работу машин, 

механизмов и наблюдающий за их эксплуатацией. Механик ткацких станков. 

Механик для обслуживания печатного оборудования. 

МЕХА́НИКА, и, ж. [нем. Mechanik < греч. mēchanikē < mēchanē орудие, 

машина]. 1. Раздел физики, изучающий взаимные перемещения тел в 

пространстве и происходящие при этом взаимодействия между ними; 

учебный предмет, изучающий этот раздел. Статистическая, 

вычислительная механика. Волновая механика. Механика жидких, упругих 

тел. Контрольная по механике. Небесная механика (раздел астрономии, 

изучающий движение небесных тел под действием гравитации). Квантовая 

механика (см. Квантовый). Релятивистская механика (механика тел, 

движущихся со скоростями, близкими к скорости света в вакууме, законы 

которой соответствуют требованиям специальной теории относительности). 

2. Прикладная отрасль, занимающаяся вопросами применения учения о 

движении и силах к решению практических задач. Изучение механики 

старения изделий. Численные методы строительной механики. 

Молекулярная механика (расчетный эмпирический метод определения 

геометрических характеристик и энергии молекул). 3. Разг. Совокупность 

приемов, методов выполнения, способов (обычно неявных, скрытых) 

осуществления чего-л. Механика работы бюрократического аппарата. 

Разобраться в судебной механике. 4. Разг. Механическая часть, совокупность 

механических деталей какого-л. устройства, прибора и т. п. Поломка 

механики двигателя обязательно скажется на работе электроники. 5. 

Проф. В речи автомобилистов: механическая коробка переключения передач. 

Начинающие водители долго привыкают к механике. 

МЕХАНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к механике (1 зн.), 

связанный с взаимными перемещениями тел в пространстве и 

происходящими при этом взаимодействиями между ними. Механическое 

воздействие. Механическая работа. Механическая деформация. 

Механическая ткань растений (волокна с сильно утолщенной клеточной 

стенкой, придающие прочность организму). Механическая энергия 

(энергия механического движения и взаимодействия тел системы или их 

частей, равная сумме кинетической и потенциальной энергии этой системы).  



2. Относящийся к механике (2 зн.), исследуемый механикой; основанный на 

непосредственном физическом контакте частей, деталей между собой.  

Механические свойства сталей. Механические характеристики двигателей. 

Механическое соединение труб. 3. Связанный с внутренним устройством и 

работой механизмов; действующий или производимый при посредстве 

механизмов. Механический стук в двигателе. Механические часы. 4. 

Предназначенный для изготовления, ремонта механизмов и машин. 

Механический цех. Оборудование механического участка. 5. Связанный с 

воздействием на взаимные перемещения тел в какой-л. среде и 

происходящими при этом взаимодействиями между ними, не изменяющий 

микроскопических, электромагнитных свойств, химического состава и т. п. 

среды. Механическое загрязнение. Механические примеси. Механическая 

очистка воды (очистка от песка, глины, ржавчины и прочих крупных частиц 

при помощи специальных фильтров). 6. В медицине — обусловленный 

нарушением перемещения веществ в организме (в названиях заболеваний). 

Механическая непроходимость кишечника. Механическая асфиксия 

(вызываемая нарушением проходимости дыхательных путей). 7. Сводящий 

все многообразие мира к действию законов механики; не учитывающий 

сложности и своеобразия явлений, особенностей ситуации. Механический 

материализм. Механическое использование чужого опыта. 8. Не 

направляемый сознанием, машинальный. Механическое заучивание 

материала. Поправить прическу механическим жестом. 

МЕХАНОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

механотерапии, предназначенный для нее. Механотерапевтический 

тренажер. Механотерапевтические процедуры. 

МЕХАНОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< греч. mēchanē орудие, машина 

+ терапия]. Метод лечебной физкультуры, основанный на выполнении 

движений с помощью специальных аппаратов. Механотерапия верхних 

конечностей. Назначение механотерапии при заболевании опорно-

двигательного аппарата. 

МЕХАНОХИМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к механохимии; 

связанный с механической обработкой твердых веществ, в результате 

которой осуществляется перемешивание компонентов на атомарном уровне и 

активируется их химическое взаимодействие. Механохимический катализ. 

Механохимическая модификация веществ для получения материалов с 

заданными свойствами. Скорость механохимической реакции. 

МЕХАНОХИ́МИЯ, и, ж. [греч. mēchanē орудие, приспособление, 

сооружение + химия]. Раздел физической химии, изучающий химические 

превращения и физико-химические изменения веществ и материалов, 

происходящие под воздействием механической нагрузки. Лаборатория 



механохимии высокомолекулярных соединений. Создание нанороботов 

средствами механохимии. 

МЕЦЕНА́Т, а, м. [по имени богатого римского государственного 

деятеля I в. до н. э., прославившегося своим покровительством поэтам и 

художникам]. Человек, который покровительствует развитию искусства, 

науки, культуры, оказывая финансовую поддержку. Клуб меценатов и 

благотворителей России. Главный меценат музея. 

МЕ́ЦЦО-СОПРА́НО, нескл., ж. и ср. [< итал. mezzo-soprano < mezzo 

средний + soprano сопрано]. 1. ср. Женский певческий голос, средний по 

высоте звучания между сопрано (1 зн.) и контральто (1 зн.). Лирическое, 

драматическое меццо-сопрано. У певицы меццо-сопрано. 2. ж. Певица с 

таким голосом. На сцену вышла меццо-сопрано. 

МЕ́ЦЦО-СОПРА́НОВЫЙ, ая, ое. Предназначенный для исполнения 

меццо-сопрано (1 зн.). Меццо-сопрановые партии. Меццо-сопрановый 

репертуар. 

МЕЧЕ́ТЬ, и, ж. [< тур., араб. mäsdžid]. Мусульманский храм. Мечеть 

Омара в Иерусалиме. Имам казанской соборной мечети. 

МИ, нескл., ср. [итал. mi]. Один из музыкальных звуков, третья ступень 

до-мажорного звукоряда; нота, обозначающая этот звук. Взять нижнее ми. 

МИА́З, а, м. [< греч. myia муха]. В медицине — заболевание человека и 

животных, вызываемое личинками мух. Тканевой миаз. Лечение кишечных 

миазов. 

МИАЛГИ́Я, и. ж. [нем. Myalgie < греч. mys, (myos) мышца + algos 

боль, страдание]. В медицине — боль в мышцах. Миалгия у спортсменов. 

Миалгия в области спины. 

МИАСТЕНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к миастении, вызванный 

миастенией; страдающий миастенией. Миастенический криз. 

Миастенический больной. 

МИАСТЕНИ́Я, и, ж. [нем. Myasthenie < греч. my(s) мышца + asthenia 

бессилие, немощь]. В медицине — хроническое заболевание нервной и 

мышечной систем, проявляющееся слабостью и патологической 

утомляемостью различных групп мышц. Миастения новорожденных. 

Диагностировать миастению. Больной миастенией. 

МИГРА́НТ, а, м. [франц. migrant, нем. Migrant < лат. migratio 

переселение]. Тот, кто переселился из одного региона (или государства) в 



другой (другое). Трудовые мигранты. Нелегальные мигранты. 

Обустройство мигрантов на новом месте жительства. 

МИГРА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Migration, франц. migration < лат. migrātio 

переселение]. Перемещение, переселение, передвижение, перераспределение 

кого-, чего-л. Миграции населения внутри региона. Миграция химических 

элементов в земной коре. Сезонные миграции птиц. 

МИГРЕ́НЬ, и, ж. [< франц. migraine < греч. hēmikrania боль, 

охватывающая половину головы]. В медицине — периодически 

возникающая пульсирующая головная боль, обычно поражающая одну 

половину головы. Приступ мигрени. Тошнота при мигрени. Мигрень может 

быть признаком опухоли мозга. 

МИГРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [нем. migrieren < лат. migrāre 

переезжать, переселяться]. Совершить/совершать миграцию. Приматы 

мигрировали из Южной Азии в Европу. Космические тела, мигрирующие во 

внутренние области Солнечной системы. Сезонные работники мигрируют 

по всей стране. 

МИ́ДИ1, нескл., ср. [< англ. middle средний]. Одежда средней длины. 

Носить миди. Новая коллекция миди. В моду возвратилось миди. 

МИ́ДИ2, неизм. Имеющий среднюю длину (об одежде). Платье миди. 

Джинсовая юбка миди. 

МИ́ДКВЕЛ, а, м. [англ. midquel < mid(dle) середина + sequel]. 

Произведение, развивающее сюжет предшествующего произведения на ту же 

тему и описывающее события, хронологически относимые к периоду внутри 

основного произведения. «Бэмби 2» — мидквел, показывающий взросление 

олененка. 

МИЕЛИ́Т, а, м. [< греч. myelos костный мозг]. В медицине — 

воспаление спинного мозга. Гнойный миелит. Интоксикационный, 

инфекционный миелит. Некротический миелит (характеризующийся 

некрозом мозговой ткани). 

МИЕЛОПА́ТИЯ, и, ж. [греч. myelós спинной мозг + …патия]. В 

медицине — невоспалительное заболевание спинного мозга. Развитие 

миелопатии вследствие травмы спинного мозга. Атеросклеротическая 

миелопаия (обусловленная атеросклерозом спинномозговых артерий). 

Диабетическая миелопаия (обусловленная нарушениями углеводного обмена 

при сахарном диабете). 

МИЗАНСЦЕ́НА, ы, ж. [франц. mise en scène букв. установленное на 

сцене]. Расположение актеров на сцене относительно друг друга и 



окружающего их реквизита в какой-л. момент спектакля. Мизансцена 

прощания. Режиссировать мизансцену. Пьеса идет с новыми мизансценами. 

МИЗАНТРО́П, а, м. Человек, склонный к мизантропии. Избегающий 

общества мизантроп. Мизантроп, высмеивающий общечеловеческие 

принципы морали. 

МИЗАНТРОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Свойственный мизантропу, 

проникнутый мизантропией. Мизантропическое презрение к себе и другим. 

Впасть в мизантропическое настроение. 

МИЗАНТРО́ПИЯ, и, ж. [франц. misanthropic < греч. misanthropia 

< misēo ненавижу + anthrōpos человек]. Неприязнь, ненависть к людям, 

отчуждение от них. Уединиться от общества из мизантропии. 

МИ́ЗЕР1, а, м. [< франц. misère ничтожество; безделица, пустяк < лат. 

miser жалкий, скудный, бедный]. Разг. Ничтожное количество чего-л. Не 

хватает какого-то мизера, сотни рублей. Самый мизер (совсем чуть-чуть). 

МИЗЕ́Р и МИ́ЗЕР2, а, м. [< франц. misère ничтожество; безделица, 

пустяк < лат. miser жалкий, скудный, бедный]. Положение в карточной игре, 

при котором игрок не берет ни одной взятки. Играть мизер. Поймать, 

заказать мизер. 

МИ́ЗЕРНЫЙ и МИЗЕ́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. [< франц. misère 

ничтожество; безделица, пустяк < лат. miser жалкий, скудный, бедный]. 

Очень маленький по количеству, размерам и т. п., незначительный. Мизерная 

горстка орехов. Мизерная комнатушка. Мизерная поддержка. 

МИ́КВА, ы, ж. [евр. mikvа скопление (воды)]. В иудаизме — водный 

резервуар для омовения с целью очищения от ритуальной нечистоты. 

Окунание в микву перед праздниками, перед молитвой. 

МИ́ККИ, нескл., м. [англ. mickey]. В информатике — единица 

перемещения устройства ввода информации — мыши (соответствующая 

примерно 1/200 дюйма). Чувствительность мыши по вертикали — 16 микки 

на 8 пикселей. 

МИКО́З, а, м. [франц. mycose < греч. mykēs гриб]. В медицине — 

заболевание животных и человека, вызываемое паразитическими грибками. 

Плесневый микоз. Микоз кожи. Микоз костей, мышц. Развитие абсцессов, 

язв при микозе. 

МИКО́ЛОГ, а, м. Специалист по микологии; специалист по 

клинической микологии, занимающийся диагностикой и лечением 



заболеваний, вызванных грибковым поражением. По данным микологов, 

существует свыше миллиона видов грибов. Пройти обследование у миколога. 

МИКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к микологии, связанный с 

ней; основанный на методах микологии, связанный с их использованием. 

Микологический гербарий. Микологическая экспертиза строительных 

объектов. Микологический кабинет городской больницы. 

МИКОЛО́ГИЯ, и, ж. [нем. Mykolohie < греч. mýkes гриб + …логия]. 

Раздел биологии, наука, изучающая строение, развитие, физиологические и 

биохимические свойства и роль в природе грибов (1 зн.), а также их влияние 

на организм человека, животных и растений; направление этой науки, 

изучающее заболевания, связанные с грибковой инфекцией. Общая, 

клиническая микология. Ветеринарная микология. Методы диагностики, 

применяемые в микологии. 

МИКОПЛА́ЗМЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к микоплазмам, 

связанный с ними; вызванный микоплазмами; являющийся микоплазмой. 

Микоплазменные антитела. Микоплазменная пневмония. Микоплазменные 

организмы. 

МИКОПЛАЗМО́З, а, м. В медицине — заболевание человека и 

животных, вызываемое микоплазмами. Микоплазмоз мочеполовых органов, 

дыхательной системы. Микоплазмоз у птиц, крупного рогатого скота. 

МИКОПЛАЗМО́ЗНЫЙ, ая, ое. Связанный с микоплазмозом; 

являющийся микоплазмозом. Микоплазмозная этиология. Микоплазмозный 

фарингит, цистит. Микоплазмозный артрит свиней. 

МИКОПЛА́ЗМЫ, пла́зм, мн. (ед. микопла́зма, ы, ж.) [< греч. mukēs, 

mukētos гриб + плазма]. В биологии и медицине — микроорганизмы, 

лишенные клеточной стенки и ограниченные плазматической мембраной, 

являющиеся сапрофитами или паразитами и занимающие промежуточное 

положение между бактериями, грибами и вирусами. Патогенные 

микоплазмы. Сапрофитные формы микоплазм обитают на слизистой 

оболочке рта, в сточных водах. Известно более сорока видов микоплазм. 

МИКОРИ́ЗА, ы, ж. [< греч. mukēs, mukētos гриб + rhiza корень]. В 

биологии — симбиоз мицелия грибов с корнями высших растений. Микориза 

дуба, клена. Микориза травянистых растений. Микориза улучшает качество 

почвы. 

МИКОРИ́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к микоризе, связанный с ней; 

образующий микоризу; являющийся микоризой. Микоризные образования на 

корне. Микоризные грибы. Клюква и брусника являются микоризными 



растениями. 2. Содержащий микоризу. Микоризная почва. Микоризный 

препарат для хвойных растений. 

МИКОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с микозом; вызванный 

поражением паразитическими грибками. Микотическая инфекция. 

Микотическое поражение слизистой оболочки носа. Микотический 

лимфаденит. 

МИКОТОКСИКО́З, а, м. [< греч. mukēs, mukētos гриб + токсикоз]. В 

медицине — отравление, вызванное микотоксинами. Кожный, 

респираторный микотоксикоз. Диагностика микотоксикоза животных. 

Заплесневелый хлеб может вызвать микотоксикоз. 

МИКОТРО́Ф, а, м. [< греч. mukēs, mukētos гриб + trophē еда, питание]. 

В биологии — растение, образующее микоризу и получающее питательные 

вещества из почвы с помощью поселяющихся в его корнях грибов. Все 

орхидеи — микотрофы, не способные развиваться без контакта с грибами. 

МИКОТРО́ФНЫЙ, ая, ое. Относящийся к микотрофу, микотрофам, 

связанный с ними; являющийся микотрофом. Микотрофный тип питания. 

Микотрофные растения. 

МИКРО… [< греч. micros малый]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. Имеющий малый размер. 2. Связанный с изучением, 

измерением или применением объектов малых размеров. 3. Относящийся к 

ограниченной области чего-л. или к области малых размеров. 4. Являющийся 

миллионной долей какой-л. единицы измерения. 

МИКРОАВТО́БУС, а, м. Автобус малого размера со сравнительно 

небольшим числом сидений, в котором обычно не предусмотрены стоячие 

места. Двадцатиместный микроавтобус. Полицейский микроавтобус. 

Арендовать для перевозки мебели два микроавтобуса. 

МИКРО́Б, а, м. [франц. microbe < греч. mikros малый + bios жизнь]. 1. В 

биологии и медицине — одноклеточный микроорганизм, не являющийся 

водорослью или вирусом. Болезнетворные, бродильные, гнилостные 

микробы. Микроб ботулизма. Бифидобактерия является полезным 

микробом. Заболевания, вызываемые микробами. 2. Разг. Перен. 

Передающееся отрицательное, вредоносное свойство, качество. Микроб 

сомнения, зависти. Микробы приспособленчества. 

МИКРОБИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

микробиологии; связанный с применением достижений микробиологии. 

Микробиологическое исследование материала. Правила обращения с 

микробиологическими агентами. 2. Относящийся к микроорганизмам; 

связанный с деятельностью микроорганизмов. Микробиологическая пленка на 



поверхности материала. Микробиологическое окисление органических 

веществ. 

МИКРОБИОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел биологии, изучающий морфологию, 

физиологию, биохимию, систематику, генетику и экологию 

микроорганизмов, их роль и значение в круговороте веществ, влияние на 

человека, животных и растений. Общая, частная микробиология. 

Фармацевтическая микробиология. Институт микробиологии РАН. 

МИКРОБИО́М, а, м. В биологии — совокупность генов микробиоты1 

(обычно животного, человека). Кожный микробиом. Основная часть 

микробиома человека локализована в кишечнике. Микробиом участвует в 

формировании иммунитета. 

МИКРОБИО́ТА1, ы, ж. В биологии — совокупность видов 

микроорганизмов, населяющих какую-л. среду обитания. Микробиота 

воздуха, горных пород. Постоянная микробиота кожи, слизистых оболочек. 

Функции кишечной микробиоты. 

МИКРОБИО́ТА2, ы, ж. В ботанике — хвойный вечнозеленый низкий 

кустарник семейства кипарисовых с распростертыми ветвями, часто 

образующий сплошной ковер. Размножение микробиоты семенами, 

черенками. Использование микробиоты в ландшафтном дизайне. 

МИКРОБИОЦЕНО́З, а, м. В биологии — сообщество 

микроорганизмов определенной среды обитания, обладающее 

специфичностью, постоянным качественным и количественным составом и 

способностью к стабилизации. Естественный микробиоценоз воды. 

Микробиоценоз ротовой полости. Бактериальная фракция микробиоценоза. 

МИКРОБЛО́Г, а, м. Блог для размещения коротких сообщений (обычно 

не более ста сорока символов). Информация оперативно появляется в 

микроблоге компании. Хоккеист завел свой микроблог. 

МИКРО́БНЫЙ, ая, ое. Относящийся к микробу, микробам, связанный с 

ними; вызываемый микробом, микробами. Микробные колонии. Микробное 

загрязнение воздуха. Препараты микробного происхождения. Микробная 

экзема. 

МИКРОВЕЛЬВЕ́Т, а, м. Вельвет (1 зн.) с рубчиками шириной не более 

полутора миллиметров. Вечернее платье из микровельвета. Микровельвет 

для обивки мягкой мебели. 

МИКРОВЕЛЬВЕ́ТОВЫЙ, ая, ое. Изготовленный из микровельвета; 

являющийся микровельветом. Микровельветовый пиджак. Деликатная 



стирка микровельветовых изделий. Микровельветовая ткань напоминает 

бархат. 

МИКРОВЕЛЮ́Р, а, м. Велюр (1 зн.) с коротким ворсом, нанесенным на 

тканевую основу с плетением в виде микроскопических сот. 

Гипоаллергенный микровелюр не накапливает в себе пыль. Полотенца, 

насадки для швабры из микровелюра. 

МИКРОВЕЛЮ́РОВЫЙ, ая, ое. Изготовленный из микровелюра, 

обшитый микровелюром; являющийся микровелюром. Микровелюровые 

тапочки. Наушники с микровелюровыми амбушюрами. Микровелюровые 

мебельные ткани. 

МИКРОВИБРА́ЦИЯ, и, ж. Вибрация (1 зн.) малой амплитуды (обычно 

не более пяти сотых миллиметра). Биологические микровибрации в тканях 

живых организмов. Воздействие микровибрации на аппаратуру 

космического аппарата. 

МИКРОВО́ЛЬТ, а, мн. микрово́льты, род. микрово́льтов и микрово́льт, 

м. Единица измерения напряжения электрического тока, равная одной 

миллионной доле вольта1. Чтобы человеческое сердце сокращалось, 

достаточно одного микровольта. 

МИКРОКЛИ́МАТ, а, м. 1. Климат приземного слоя воздуха небольшой 

территории, обусловленный различиями земной поверхности. Микроклимат 

поля, болота. Учитывать особенности микроклимата при размещении 

сельскохозяйственных культур. 2. Искусственно создаваемые климатические 

условия в закрытых помещениях. Микроклимат производственных цехов. 

Система микроклимата для исторических зданий. 3. Окружающая 

обстановка, условия. Семейный микроклимат. Благоприятный микроклимат 

в коллективе. 

МИКРОКЛИМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к микроклимату 

(1 и 2 зн.), связанный с ним. Микроклиматические зоны. 

Микроклиматические условия. 2. Предназначенный для создания 

микроклимата (2 зн.). Микроклиматическое оборудование. 

МИКРОКОМПЬЮ́ТЕР, а, м. Компьютер на базе микропроцессора; 

классификационная группа компьютеров, выделяемая по размеру и 

функциональным возможностям, включающая персональные компьютеры. 

Многопользовательский микрокомпьютер. Разновидности портативных 

микрокомпьютеров. Сетевые микрокомпьютеры. 

МИКРОКОМПЬЮ́ТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к 

микрокомпьютеру; предназначенный для микрокомпьютера. 



Микрокомпьютерная версия операционной системы. Микрокомпьютерные 

шины. 

МИКРО́МЕТР, а, м. [нем. Mikrometer < греч. mikros малый + metreō 

мерю, измеряю]. Инструмент для точного измерения малых линейных 

размеров. Окулярный, лазерный микрометр. Микрометр зафиксировал 

отклонение от эталонного положения. 

МИКРОМЕ́ТР, а, м. Единица измерения длины в метрической системе, 

равная одной миллионной доле метра. Диаметр эритроцита — семь 

микрометров. В микрометрах измеряют длину волн инфракрасного 

излучения. 

МИКРОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с микрометрией; 

являющийся микрометрией. Микрометрические наблюдения. 

Микрометрические измерения. 2. Предназначенный для микрометрии. 

Микрометрический глубиномер. Микрометрическая шкала. 

Микрометрические винты микроскопа. 

МИКРОМЕ́ТРИЯ, и, ж. Измерение мельчайших линий, частиц и т. п. 

Микрометрия является ведущим методом определения состояния сетчатки 

глаза. 

МИКРОМЕТРО́ВЫЙ, ая, ое. Измеряемый в микрометрах; 

предназначенный для работы с такими объектами. Микрометровый слой 

кремния. Микрометровая точность. Микрометровая направляющая 

линейка. 

МИКРОМОРФОЛО́ГИЯ, и, ж. Совокупность количественных 

характеристик строения и структуры объекта, доступных для изучения с 

помощью оптической микроскопии и электронной микроскопии низкого 

разрешения. Микроморфология почв. Изменение микроморфологии 

поверхности послойно стравливаемых кристаллов. 

МИКРООРГАНИ́ЗМЫ, ов, мн. (ед. микрооргани́зм, а, м.). В 

биологии — микроскопические существа растительного или животного 

происхождения. Почвенные микроорганизмы. Синтез микроорганизмами 

органических веществ из углекислого газа. Патогенные микроорганизмы 

(эволюционно приспособившиеся к паразитированию в живом организме и 

способные вызывать инфекционные болезни). 

МИКРОПО́РА, ы, ж. Микропористый материал (резина, полиуретан 

и т. п.). Подошва, набойки обуви из микропоры. Микропора сохраняет 

рабочие характеристики при низких температурах. 



МИКРОПО́РИСТЫЙ, ая, ое. В физике — связанный с наличием 

микропор; содержащий микропоры. Микропористая структура. 

Микропористый фильтр. Микропористая резина. 

МИКРОПРОЦЕ́ССОР, а, м. Микросхема или несколько микросхем, 

выполняющие функции центрального процессора компьютера или 

управления устройством; процессор (1 зн.). Тактовая частота 

микропроцессора. Архитектура микропроцессора. Компьютеры с 

десятками параллельно работающих микропроцессоров. 

МИКРОПРОЦЕ́ССОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к микропроцессору; 

обеспечивающий работу микропроцессора. Микропроцессорная память. 

Внутренняя микропроцессорная шина. Стандартный тип 

микропроцессорного разъема. 

МИКРОРАЙО́Н, а, м. Первичная единица современной городской 

жилой застройки, представляющая собою комплекс жилых домов и 

учреждений культурно-бытового обслуживания, примыкающий к 

транспортным магистралям. Карта микрорайона. Строительство новых 

домов в микрорайоне. 

МИКРОСКО́П, а, м. [нем. Mikroskop < греч. mikros малый + skopeō 

смотрю]. Оптический прибор для получения увеличенных изображений 

малых объектов, невидимых невооруженным глазом. Бинокулярный 

микроскоп. Разрешающая способность микроскопа. Исследование тонкой 

структуры образца с помощью микроскопа. Атомно-силовой микроскоп 

(позволяющий получать изображения поверхностей твердых тел вплоть до 

визуализации расположения отдельных атомов). Электронный микроскоп (в 

котором для получения увеличенного изображения используется 

сфокусированный электронный пучок). Сканирующий туннельный микроскоп 

(использующий туннельный эффект для определения пространственной 

поверхности образца с точностью до атома). 

МИКРОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к микроскопу, 

микроскопам, связанный с ними; производимый с помощью микроскопа. 

Применение микроскопической техники в биологии. Микроскопическое 

исследование тканей. 2. Видимый лишь в микроскоп; связанный с 

микрочастицами. Микроскопические одноклеточные организмы. 

Микроскопическое строение растений. 3. Чрезвычайно малый. 

Микроскопическая дырка на рукаве. Микроскопические прибыли. 

МИКРОСКОПИ́Я, и, ж. Совокупность научных и практических 

методов исследования малых объектов с помощью микроскопов; 

исследование одним из таких методов. Оптическая, электронная 

микроскопия. Сканирующая зондовая микроскопия. Микроскопия 

биологических макромолекул. Поляризационная микроскопия (основанная на 



изучении объекта в свете двух лучей, поляризованных во взаимно 

перпендикулярных плоскостях). Эмиссионная микроскопия (основанная на 

использовании эффекта полевой эмиссии электронов в сильном 

электрическом поле). 

МИКРОСХЕ́МА, ы, ж. Выполненная на поверхности или внутри 

полупроводникового кристалла электрическая цепь определенного 

функционального назначения; микрочип. Перепрограммируемые 

микросхемы. Микросхема центрального процессора. Разъемы для крепления 

микросхем на плате. 

МИКРОТИ́ПИЯ, и, ж. [< греч. mikros малый + typos отпечаток]. 

Оттиск или отпечаток с фотографии, снятой через микроскоп. Рассмотреть 

изображение при помощи микротипии. 

МИКРОТО́М, а, м. [нем. Mikrotom < греч. mikros малый + tomē 

сечение]. Инструмент для получения тонких срезов специально 

обработанных органов и тканей с целью последующей микроскопии. 

Микротом для парафиновых срезов. Ножи для микротома. Предметный 

столик микротома. 

МИКРОТОМИ́Я, и, ж. В медицине — получение тонких срезов 

специально обработанных органов и тканей с целью последующей 

микроскопии. Микротомия парафиновых блоков. Подготовка ткани для 

микротомии. 

МИКРОФИ́БРА, ы, ж. [< англ. microfiber]. 1. Ткань, производимая с 

помощью высокотехнологичного оборудования из волокон полиамида и 

полиэстера толщиной в несколько микрометров, используемая для 

производства тканых, нетканых и трикотажных материалов. Высокая 

впитывающая способность микрофибры. Одежда из микрофибры. 

Промышленные фильтры из микрофибры. 2. Разг. Изделия из такой ткани. 

Протереть экран микрофиброй. 

МИКРОФИ́БРОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к микрофибре; являющийся 

микрофиброй; сделанный из микрофибры. Диаметр микрофибрового 

волокна. Мягкий микрофибровый материал. Микрофибровые салфетки. 

МИКРОФЛО́РА, ы, ж. 1. Совокупность микроорганизмов, 

находящихся в какой-л. естественной среде. Почвенная микрофлора. 

Микрофлора кисломолочных продуктов. Состав микрофлоры кишечника 

человека. 2. Микроскопические ископаемые останки вымерших растений. 

Микрофлора из углей Букачачинского месторождения Забайкалья. 

МИКРОФО́Н, а, м. [франц. microphone, нем. Mikrophon < греч. mikros 

малый + phōnē звук]. Устройство для преобразования звуковых колебаний в 



электрические для записи или усиления звука (в телефонных аппаратах, 

устройствах звукозаписи, системах радиовещания). Микрофон диктофона, 

видеокамеры, ноутбука. Наушники со встроенным микрофоном. Петь в 

микрофон. 

МИКРОФО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к микрофону, 

предназначенный для него; являющийся микрофоном. Микрофонный кабель. 

Микрофонная стойка. Беспроводная микрофонная система. 

МИКРОХИРУ́РГ, а, м. Хирург, специалист по микрохирургии. 

Косметический, пластический микрохирург. Микрохирурги сшивают мелкие 

кровеносные сосуды. 

МИКРОХИРУРГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к микрохирургии, 

связанный с ней; применяемый в микрохирургии. Микрохирургические 

офтальмологические операции. Микрохирургические ножницы и пинцеты. 

МИКРОХИРУРГИ́Я, и, ж. Раздел оперативной хирургии, 

включающий малоинвазивные хирургические вмешательства на малых 

анатомических структурах с использованием специалных операционных 

микроскопов, инструментов и шовного материала. Применение 

микрохирургии при повреждении нервов, сухожилий. Возможности 

восстановительной микрохирургии. 

МИКРОЦЕНО́З, а, м. 1. Совокупность организмов, обусловленная 

наличием временного убежища или временных пищевых ресурсов, 

наименьший фрагмент биоценоза. Микроценоз зеленого листа. Микроценоз 

антропогенных стоков. Устойчивость микроценоза зависит от 

функционирования всей экосистемы. 2. Сообщество микроорганизмов. 

Временные микроценозы. Разнообразие микроценозов в пределах 

ограниченной территории. 

МИКРОЦЕНОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к микроценозу, 

связанный с микроценозом; являющийся микроценозом. Изменение 

микроценотической структуры лесов. Возбудитель заболевания — 

представитель элементарной микроценотической системы. 

МИКРОЧИ́П, а, м. То же, что микросхема. Кремниевые микрочипы. 

Микрочип сетевой карты. Технология охлаждения компьютерных 

микрочипов. 

МИКРОЭВОЛЮ́ЦИЯ, и, ж. В биологии — начальный этап 

эволюционного процесса, протекающий внутри вида и приводящий к 

образованию новых видов. Микроэволюция пресноводных организмов. 

Изучение микроэволюции рыб. 



МИКРОЭКОНО́МИКА, и, ж. Сфера хозяйственной деятельности на 

уровне базовых экономических агентов (отраслей, предприятий, семьи 

и т. п.). Управление микроэкономикой. Взаимодействие макро- и 

микроэкономики страны. 

МИКРОЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к микроэкономике. 

Микроэкономический анализ субъектов хозяйствования. 

Микроэкономические показатели. 

МИКРОЭЛЕКТРО́НИКА, и, ж. 1. Область электроники, 

занимающееся изучением, разработкой и производством электронных 

компонентов с геометрическими размерами элементов порядка нескольких 

микрометров и менее. Космическое приборостроение концентрирует в себе 

все передовые технологии микроэлектроники. 2. Собир. Электронные 

приборы, устройства. Серийно выпускаемая микроэлектроника. Поставки 

микроэлектроники для автомобильной промышленности. 

МИКРОЭЛЕКТРО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к микроэлектронике 

(1 зн.), связанный с ней. Технологичные проекты в микроэлектронной сфере. 

Специалисты микроэлектронного кластера. 2. Разработанный на базе 

микроэлектроники (1 зн.). Микроэлектронная аппаратура. 

Микроэлектронная база спутниковой системы. 

МИКРОЭЛЕМЕ́НТ, а, м. обычно мн. Химический элемент, содержание 

которого в живых организмах составляет от 0,001 до 0,000001 процента 

(марганец, цинк, медь, молибден, бор, йод и другие), входящий в состав 

ферментов, гормонов, витаминов. Растения получают микроэлементы из 

почвы, люди и животные — с пищей. Высокая чувствительность клеток к 

микроэлементам. 

МИКСБО́РДЕР, а, м. [< англ. to mix смешивать + border кайма]. В 

ландшафтном дизайне — цветник вытянутой формы с многорядной или 

гнездовой посадкой цветочно-декоративных растений, подобранных в таком 

ассортименте, при котором цветение их продолжается с ранней весны до 

поздней осени. Устройство грунта под миксбордер. Сад с декоративными 

миксбордерами. 

МИ́КСЕР, а, м. [англ. mixer < to mix смешивать]. 1. Кухонное 

устройство для создания однородной массы из разных по составу жидких и 

сыпучих продуктов и обогащения взбиваемой массы воздухом. Ручной 

миксер. Погружной миксер. Взбить белки миксером. Приготовить крем, 

тесто для маффинов, соус в миксере. 2. В металлургии — сосуд для 

временного хранения получаемого из доменных печей или вагранок 

расплавленного чугуна с целью выравнивания его химического состава и 

температуры, удаления примесей. Кожух миксера из толстой листовой 

стали. Заливка чугуна в миксер ковшами. 



МИКСТ1, а, м. [< франц. mixte букв. смешанный < лат. mixtus]. 1. 

Смешение, сочетание чего-л. разнородного. Микст конструктивных 

решений. Книга представляет собой жанровый микст. 2. В музыке — 

искусственный регистр певческого голоса, соединяющий особенности 

грудного и головного регистров. Вокалисту легко дается микст. 3. В 

спорте — вид игры в теннис, в бадминтон и некоторые другие игры, когда 

пара, состоящая из мужчины и женщины, играет против другой пары, тоже 

состоящей из мужчины и женщины, парный смешанный разряд. Победители 

Уимблдона в миксте. 4. Собир. Комплект автомобильных шин специальных 

состава и конструкции, позволяющих проводить спортивную гонку в 

условиях мокрой трассы или легкого дождя. Торможение на миксте. 

Испытать перед стартом новый микст. 

МИКСТ2, неизм. 1. Смешанный, состоящий из купе разных классов (о 

вагонах). Состав из вагонов микст. 2. Такой, в котором участвуют 

смешанные пары спортсменов (мужчина и женщина). Турнир микст. 

МИКСТУ́РА, ы, ж. [лат. mixtura смесь]. В фармакологии — жидкое 

лекарственное средство из смеси нескольких действующих веществ для 

приема внутрь. Микстура от кашля. Успокаивающая микстура. Принимать 

по ложке микстуры три раза в день. Сухая микстура (смесь лекарственных 

веществ в виде порошка для разведения в воде). 

МИ́КШЕР, а, м. [англ. mixer < to mix смешивать]. В системах звукового 

вещания или звукозаписи — электронное устройство для сведения 

аудиосигналов от нескольких источников с выведением суммарного сигнала 

на один или более выходов (усилитель, компьютер или иное записывающее 

устройство). Микшер диджея. В концертной деятельности используются 

микшеры со встроенным усилителем мощности. 

МИ́КШЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к микшеру; являющийся 

микшером. Микшерные интерфейсы. Микшерный пульт. Микшерная 

система. 

МИКШИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. В системах звукового 

вещания или звукозаписи — произвести/производить свведение, взаимное 

наложение нескольких аудиосигналов. Микшировать сигнал на два канала. 

Вокал микширован с электронными семплами. 2. 

Отрегулировать/регулировать звучание отдельного инструмента или 

исполнителя с помощью микшера, поддерживая звуковой баланс в момент 

звукозаписи или трансляции концерта. Микшировать студийный альбом. 

Группа микширует новую версию песни. 3. Перен. Сгладить/сглаживать что-

л. Микшировать разногласия. Микшированный рост инфляции. 

МИ́ЛИТАРИ1, нескл., м. [англ. military]. Стиль одежды и аксессуаров, 

отличающийся практичностью фасона и строгостью силуэта, преобладанием 



оттенков зеленого, серого, коричневого, хаки и камуфляжной расцветки, а 

также использованием деталей, имитирующих элементы военного 

обмундирования, в качестве декора. Эполеты, погоны, нашивки широко 

применяются в милитари. Милитари вошел в гражданский гардероб после 

Первой Мировой войны. 

МИ́ЛИТАРИ2, неизм. Относящийся к милитари1; являющийся 

милитари1. Летнее платье носят с ботинками милитари. 

МИЛИТАРИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. militarisation < лат. mīlitāris 

военный]. Распространение милитаризма; усиление роли военного фактора в 

какой-л. области деятельности, жизни. Милитаризация космического 

пространства. Проблемы милитаризации экономики. 

МИЛИТАРИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. То же, что 

милитаризовать. Милитаризировать промышленность. 

МИЛИТАРИ́ЗМ, а, м. [франц. militarisme < лат. mīlitāris военный]. 

Политика, ориентированная на наращивание военной мощи и использование 

военных средств в решении международных и внутригосударственных 

проблем; подчинение военным целям экономики, науки, воспитания. 

Сторонники, противники милитаризма. Увеличение военных расходов 

бюджета государства при милитаризме. 

МИЛИТАРИЗО́ВАННЫЙ, ая, ое; ван, вана, вано. Проникнутый 

милитаризмом; подвергнутый милитаризации. Милитаризованная 

общественная система. Самые милитаризованные регионы мира. 

МИЛИТАРИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. 

милитаризо́ванный, ая, ое, ван, вана, вано, св и нсв; что. Провести/проводить 

милитаризацию; милитаризировать. Милитаризовать экономику. 

Милитаризовать молодежное движение. 

МИЛИЦЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к милиции (2 зн.); принятый 

в милиции; предназначенный для деятельности милиции, для службы в 

милиции. Милицейский пост. Милицейское подразделение. Милицейская 

патрульная машина. Милицейская сирена. 2. Относящийся к милиционеру, 

милиционерам, принадлежащий им; состоящий из милиционеров. 

Милицейское обмундирование. Милицейский отряд. 

МИЛИЦИОНЕ́Р, а, м. [нем. Milizionär < лат. mīlitia войско; воинская 

служба]. Работник милиции. Постовой, участковый милиционер. 

Милиционеры задержали преступника. 

МИЛИ́ЦИЯ, и, ж. [польск. milicja < нов.-в.-нем. Militie < лат. mīlitia 

войско; воинская служба]. 1. Нерегулярные вооружённые формирования, 



используемые как для военных целей, так и для поддержания общественного 

порядка, создаваемые из местного населения, часто на добровольной основе, 

и не входящие в состав системы государственных регулярных военных и 

правоохранительных органов. В Российской империи отряды милиции 

формировались во время массовых выступлений против власти. 2. В СССР, 

Российской Федерации до 2011 года и ряде других стран: орган государства, 

осуществляющий охрану общественного порядка, ведущий борьбу с 

преступностью. Милиция Беларуси, Таджикистана. Транспортная милиция. 

Обратиться в отделение милиции. 3. Собир. Разг. Работники такого органа; 

милиционеры. Милиция огородила разрушенный дом. 

МИЛЛЕНИА́ЛЫ, ов, мн. [англ. millennials]. Поколение людей, 

родившихся примерно с 1981 по 1996 год, встретивших новое тысячелетие в 

юном возрасте. Любовь к свободе, свойственная миллениалам. Миллениалы 

стемятся к профессиональному развитию, а не построению карьеры в одной 

компании. 

МИЛЛЕ́НИУМ, а, м. [англ. millenium тысячелетие < лат. mīlle тысяча]. 

Тысячелетие; граница, рубеж между следующими друг за другом 

тысячелетиями. Предсказания конца света, появляющиеся перед 

миллениумом. Миллениум торжественно отмечался в 2001 году. 

МИЛЛИ…[< лат. mīlle тысяча]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение являющийся единией физической величины, равной одной 

тысячной доле от исходной. 

МИЛЛИА́РД, а, числ. колич. [франц. milliard < лат. mīlle тысяча]. 1. 

Название числа 1 000 000 000. Миллиард — это тысяча миллионов. 2. 

Определенное количество, включающее в себя 1 000 000 000 единиц чего-л. 

Население Земли в конце двадцатого века не превышало пяти миллиардов 

человек. 3. Огромное количество кого-, чего-л.; много, очень много. На небе 

миллиарды звезд. Миллиард проблем. 

МИЛЛИАРДЕ́Р, а, м. [франц. milliardaire < лат. лат. mīlle тысяча]. 

Человек с чистым капиталом не менее одного миллиарда денежных единиц 

какой-л. валюты. В мире насчитывается более двух тысяч долларовых 

миллардеров. 

МИЛЛИА́РДНЫЙ, ая, ое. 1. Следующий за девятьсот девяносто девять 

миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девятым 

при счете, нумерации однородных предметов, явлений. Миллиардный 

житель Земли появился в начале XIX века. 2. Состоящий из миллиарда, 

миллиардов каких-л. единиц. Миллиардное население. 3. Получаемый при 

делении на миллиард. Миллиардная доля. Миллиардная часть метра. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/орган


МИЛЛИГРА́ММ, а, мн. миллигра́ммы, род. миллигра́ммов и 

миллигра́мм, м. Единица измерения массы, равная одной тысячной доле 

грамма. В 100 граммах яблочного сока содержится четыре миллиграмма 

соли. 

МИЛЛИЛИ́ТР, а, м. Единица объема жидкости, равная одной тысячной 

доле литра. Препарат поставляется в ампулах в дозировке три миллилитра. 

МИЛЛИМЕ́ТР, а, м. Единица длины, равная одной тысячной доле 

метра1 (1 зн.). Защитная пленка толщиной три миллиметра. Бейка шириной 

десять миллиметров. 

МИЛЛИО́Н1, а, числ. колич. [франц. million < лат. mīlle тысяча]. 1. 

Название числа 1 000 000. Миллион — это тысяча тысяч. 2. Определенное 

количество, включающее в себя 1 000 000 единиц чего-л. Расстояние от 

Земли до Солнца — пятьсот миллионов километров. 3. Очень большое 

количество кого-, чего-л.; много, очень много. Знать миллион забавных 

историй. Модем передает миллионы битов в секунду. 

МИЛЛИО́Н2, а, м. [франц. million < лат. mīlle тысяча]. Разг. 1. 

Огромное количество людей. В войне погибли миллионы. За ходом матча 

следили миллионы. 2. Очень большие деньги. Ворочать миллионами. 

Хороший совет в наше время стоит миллионы. 

МИЛЛИОНЕ́Р, а, м. [франц. millionnaire < лат. mīlle тысяча]. Человек с 

чистым капиталом не менее одного миллиона денежных единиц какой-л. 

валюты. Такая машина по карману только миллионеру. 

МИЛЛИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Следующий за девятьсот девяносто девять 

тысяч девятьсот девяносто девятым при счете, нумерации однородных 

предметов, явлений. Миллионный посетитель выставки получил памятный 

подарок. 2. Состоящий из миллиона, миллионов каких-л. единиц. Миллионное 

книгохранилище. Миллионный долг. 3. Получаемый при делении на миллион. 

Миллионная доля. Миллионная часть килограмма. 

МИ́ЛЯ, и, ж. [англ. mile < лат. mīlia (passuum) тысяча (шагов)]. Путевая 

мера длины. Морская международная миля (1852, в Великобритании 1853 

метров). Уставная сухопутная миля Великобритании и США (1609 метров). 

Старая русская миля (7468 метров). Последняя миля (в информатике — 

дистанция между зданием местной телекоммуникационной службы и 

компьютером подключенного к ней пользователя; кабели и другие средства 

передачи сигнала, применяемые на этой дистанции). 

МИМ, а, м. [франц. mime < греч. mimos подражание]. 1. Актер, 

играющий без слов, средствами мимики и жестов. Эстрадный мим. 

Творчество комедийного мима. Труппа цирковых мимов. 2. В Древней Греции 



и Риме — народное комическое представление, соединявшее речевую 

импровизацию, танцы и пение. Перерождение мима в идиллию. 

МИ́МИКА, и, ж. [нем. Mimik < франц. mimique < греч. mimikos 

подражательный]. 1. Совокупность движений мышц лица, выражающих 

внутреннее душевное состояние. Выразительная мимика. Наблюдать за 

мимикой собеседника. 2. Умение выражать чувства и мысли посредством 

движения лицевых мышц. Сценическая мимика. Использовать мимику для 

создания убедительного образа. 

МИМИКРИ́Я, и, ж. [англ. mimicry подражательность < греч. mimikos 

подражательный]. 1. Способность некоторых растений и животных с 

помощью формы и окраски маскироваться под окружающую среду, другие 

виды растений и животных. Мимикрия насекомых. Хамелеоны обладают 

защитной мимикрией. 2. Перен. Беспринципное приспособление к 

окружающим общественным условиям. Политическая мимикрия. 

Националистические движения прибегают к мимикрии. 

МИМИ́СТ, а, м. Актер, искусно владеющий мимикой. Цирковой, 

эстрадный мимист. Сценка для мимиста. 

МИМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мимике (1 зн.); 

изображаемый мимикой. Мимические движения. Мимическая реакция. 2. 

Связанный с работой мимики (1 зн.), осуществляющий мимику; 

обусловленный слишком подвижной мимикой. Мимический нерв. 

Мимические мышцы. Мимические морщины. 3. Относящийся к миму (1 зн.), 

мимам; исполняемый мимом, мимами; состоящий из мимов. Мимический 

талант. Мимический этюд. Мимическая цирковая труппа. 

МИ́НА1, ы, ж. [нем. Mine < франц. mine < кельт.]. 1. Снаряд со 

взрывчатым веществом, устанавливаемый на поверхности или в глубине 

(земли, воды). Плавучие мины. Противотанковая, противопехотная мина. 

Обезвредить мину. БТР подорвался на мине. 2. Разрывной снаряд для 

стрельбы из миномета. Зажигательная, дымовая, осветительная мина. 

Осколочные, фугасные, кумулятивные мины. 3. В старину — подземная 

выработка, прокладывавшаяся под позиции противника, обычно с 

заложенным зарядом взрывчатого вещества или горючими материалами для 

последующего взрывания или поджога неприятельских укреплений. 

Подвение персами мин при взятии Халкедонии в VI веке. 

МИ́НА2, ы, ж. [франц. mine < брет. min клюв, морда]. Выражение лица. 

Довольная, недовольная мина. Состроить забавную мину. 

МИНАРЕ́Т, а, м. [нем. Minarett, франц. minaret < тур. mianarä < араб. 

manâra маяк]. Высокая башня при мечети, с которой муэдзин созывает 



мусульман на молитву. Богатый декор среднеазиатских минаретов XI–XII 

веков. Балкон минарета. 

МИНАРЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к минарету; являющийся 

минаретом. Полумесяц на минаретном куполе. Многоярусная минаретная 

башня. 

МИНБА́Р, а, м. [араб. minbar]. В исламе — кафедра, трибуна 

проповедника с ведущей к ней лестницей в мечети. Деревянный минбар. 

Имам читает пятничную проповедь с минбара. 

МИНДА́ЛИНА, ы, ж. 1. Разг. Ядро миндального ореха. Съесть 

миндалину. Украсить торт несколькими миндалинами. 2. В анатомии — 

парное образование овальной формы, расположенное в слизистой оболочке 

на стенках ротовой полости и глотки и являющееся органом лимфатической 

системы. Язычная миндалина. Небные миндалины. У больного увеличены 

миндалины. 3. Пустота в некоторых горных породах, заполненная 

минералами. Агатовая миндалина. Миндалины кальцита. Миндалины в 

вулканических породах. 

МИНДА́ЛЬ, я́, м. [< польск. migdał < лат. amygdalus < греч. amygdalē]. 

1. Дерево или кустарник семейства розоцветных с узкими листьями, белыми 

или розовыми цветками и плодами-орехами. Цветущий миндаль. Саженец 

миндаля. 2. Собир. Плоды такого растения, используемые в кулинарии, в 

кондитерской промышленности, в косметике, медицине. Аромат миндаля. 

околад с миндалем. Торт, обсыпанный миндалем. Получение из миндаля 

эфирного масла. 

МИНДА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к миндалю (1 зн.), 

характерный для него; состоящий из миндаля. Миндальный орех. Миндальное 

дерево. Миндальный сад. 2. Относящийся к миндалю (2 зн.); приготовленный 

из миндаля, с миндалем. Миндальная крошка. Миндальное печенье, 

пирожное. Миндальное молочко. 

МИНЕО́ЛА, ы, ж. [< англ. minneola по назв. города Minneola в штате 

Флорида (США)]. 1. Цитрусовое дерево — разновидность танжело с красно-

оранжевыми округлыми, немного сплюснутыми с боков плодами с 

небольшим выростом на верхушке. Минеолы крупнее и выносливее 

мандаринов. 2. Плод такого дерева. Кисло-сладкая ароматная мякоть 

минеолы. Минеолы содержат большое количество фолиевой кислоты. 

МИНЁР, а, м. [франц. mineur < mine < кельт.]. Специалист по 

минированию и разминированию местности или каких-л. объектов. Бригада 

минеров. Снаряд обезврежен минерами. 



МИНЕРА́Л, а, м. [нем. Mineral, франц. mineral < ср.-лат. (aes) minerāle]. 

1. Природное химическое соединение, представленное приблизительно 

однородным по составу и физическим свойствам твердым телом, реже 

жидкостью, образующееся при различных физико-химических процессах в 

земной коре. Рудные минералы. Породообразующие минералы. Почва, 

богатая минералами. Нефть — минерал биогенного происхождения. 2. 

только мн. Биологически значимые химические элементы (металлы и 

неметаллы) и неорганические соединения, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности организма. Комплекс витаминов и минералов. Минералы, 

полезные для зрения. Подкормка для растений с минералами. 

МИНЕРАЛО́Г, а, м. Специалист по минералогии. Главный минералог 

экспедиции. 

МИНЕРАЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к минералогии 

(1 зн.), связанный с ней. Российское минералогическое общество. 

Минералогическая коллекция. 2. Связанный с минералогией (2 зн.). Особый 

минералогический комплекс Норильска. 

МИНЕРАЛО́ГИЯ, и, ж. [нем. Mineralogie < Mineral + греч. logos 

наука]. 1. Наука, изучающая минералы (1 зн.), их состав, свойства, 

особенности строения, условия образования, нахождения и изменения в 

природе. Труды по генетической и описательной минералогии. 2. 

Минеральный состав чего-л. Минералогия Баженовского месторождения. 

Изучение минералогии рудника. 

МИНЕРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с минералами 1 зн.); 

являющийся минералом. Волокна минерального происхождения. Добыча 

минерального сырья. Жидкое минеральное топливо (нефть). Твердое 

минеральное топливо (торф, уголь). 2. Относящийся к минералам (2 зн.). 

Нарушение минерального обмена в организме. 3. Содержащий минералы, 

богатый минералами (2 зн.). Минеральные источники. Минеральная вода. 

Минеральные удобрения. 

МИ́НИ1, нескл., ср. [< лат. minimus наименьший]. Короткая одежда. 

Мода на мини. В мини девочка выглядит выше.  

МИ́НИ2, неизм. Короткий, открывающий ноги выше колен (об одежде). 

Юбка мини. Шорты мини. 

МИНИ- [< лат. minimus наименьший]. Первая часть сложносоставных 

слов, имеющая значения: 1. Короткий (об одежде), открывающий ноги выше 

колен. 2. Связанный с неболшим размером чего-л. 

МИНИАТЮ́РА, ы, ж. [итал. miniature < лат. minium киноварь, 

используемая в древности для росписи букв в рукописных книгах]. 1. 



Небольшая картина в старинной рукописи или книге. Среднеазиатская 

миниатюра. Миниатюры Киевской Псалтири. 2. Живописное изображение, 

отличающееся тщательностью и изящностью отделки, тонкостью наложения 

красок; вид живописи, представляющий собой написание таких 

изображений. Миниатюра на фарфоре. Акварельные миниатюры. 

Редчайшие образцы лаковой миниатюры. 3. Небольшое музыкальное, 

литературное или драматическое произведение. Оркестровая миниатюра. 

Хореографическая миниатюра. Театр миниатюр. 4. Изделие маленького 

размера. Военно-исторические оловянные миниатюры. 

МИНИАТЮРИЗА́ЦИЯ, и, ж. В вычислительной технике, 

радиоаппаратуре и т. п. — уменьшение размеров и массы элементов, 

приборов, устройств и т. п. путем усовершенствования их конструкции и 

способов изготовления. Миниатюризация астрономической оптики. 

Пределы возможной миниатюризации мобильной техники. 

МИНИАТЮ́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. Связанный с созданием 

миниатюр (1 и 2 зн.). Миниатюрная живопись. Миниатюрные формы 

изобразительного искусства. 2. Маленький и изящный. Миниатюрная 

собачка. Миниатюрная фигурка. Миниатюрное личико. 

МИНИМАЛИ́ЗМ, а, м. [англ. minimalism < лат. Minimus наименьший]. 

1. Предельное снижение запросов, требований, доведение их до минимума. 

Бытовой минимализм. Минимализм в еде, в развлечениях. 2. Минимальное 

количество элементов, деталей, подробностей и т. п. где-л., в чем-л. 

Изысканный минимализм в оформлении букетов. Гитарный мелодический 

минимализм. 3. Направление искусства, основанное на использовании 

простейших форм, отвергающее внешнюю декоративность и 

экспрессивность. Минимализм в архитектуре, в живописи, в скульптуре. 

Идеалы минимализма — отсутствие экспрессии. 

МИНИМАЛИ́СТ, а, м. 1. Человек, склонный к минимализму (1 зн.). 

Непривередливый минималист. Быть минималистом в одежде. 2. 

Представитель минимализма (3 зн.). Минималист дает зрителю 

возможность додумать композицию. 

МИНИМАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Характеризующийся 

минимализмом (2 зн.), имеющий минимальное количество элементов; 

минималистичный. Минималистический проект квартиры. Использовать 

минималистический шаблон для презентации. 2. Связанный с минимализмом 

(3 зн.). Скульптура выполнена в минималистической манере. 

МИНИМАЛИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. То же, что 

минималистический (1 зн.). Сайт с минималистичным интерфейсом. 

Интерьер минималистичен. 



МИНИМА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Минимальный уровень, минимальное 

количество, минимум. Минимальность потерь. Требование минимальности 

производственных мощностей. Принцип минимальности привилегий. 

МИНИМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. minimus 

наименьший]. Наименьший (в ряду других, из возможных). Минимальное 

значение параметра. Ехать с минимальной скоростью. Приложить 

минимальные усилия. 

МИ́НИМУМ1, а, м. [< лат. minimum наименьшее]. 1. Наименьшее 

количество, наименьшая величина в ряду данных. Сократить затраты до 

минимума. Продемонстрировать минимум заинтересованности. Белковый 

минимум (наименьшее количество белка в пище, необходимое для 

сохранения азотистого равновесия в организме). Прожиточный минимум 

(стоимость минимально необходимого человеку набора благ, жизненных 

средств, позволяющих поддерживать жизнедеятельность). 2. В математике — 

значение функции, не превосходящее любое значение на множестве ее 

определения. Найти локальный минимум на заданом множестве значений 

переменной. Абсолютный минимум (наименьший из всех минимумов данной 

функции). 3. чего, какой. Совокупность мероприятий, средств, необходимых 

для деятельности в какой-л. области; совокупность знаний, учебных 

предметов, обязательных для специалиста; экзамены по этим предметам. 

Агрономический минимум. Готовиться к кандидатскому минимуму. 

МИ́НИМУМ2, нареч. Разг. Самое меньшее, по меньшей мере. Минимум, 

что следует сделать. Такая вещь стоит минимум тысячу. 

МИ́НИ-ОТЕ́ЛЬ, я, м. Небольшой отель, обычно расположенный на 

первых этажах жилых зданий, предлагающий оптимальный набор услуг и 

индивидуальный подход к клиенту. Семейный мини-отель. Забронировать 

двухместный номер в мини-отеле. 

МИ́НИ-СЕРИА́Л, а, м. Сериал, характеризующийся развитием 

законченного сюжета на протяжении небольшого количества эпизодов. 

Продолжительность минисериала ограничивается одним сезоном. Бюджет 

мини-сериала. 

МИНИ́СТР, а, м. [франц. ministre, нем. Minister < лат. minister (rēgis) 

помощник, слуга (царя)]. Глава правительственного учреждения, ведающего 

какой-л. отраслью управления. Министр иностранных дел. Министр 

юстиции. Должность, пост министра. Отставка министра. Полномочный 

министр (официальный титул посланника в иностранном государстве). 

Кабинет министров (см. Кабинет 3 зн.). Совет министров1 (в некоторых 

государствах — официальное название правительства). Совет министров2 (в 

Европейском союзе — основной орган принятия решений, состоящий из 



министров национальных правительств, состав которого меняется в 

зависимости от обсуждаемых вопросов). 

МИ́НИ-ФУТБО́Л, а, м. Разновидность футбола, в которой команда 

состоит из пяти игроков, проводимая преимущественно в закрытых 

помещениях. Ассоциация мини-футбола. Каждый тайм в мине-футболе 

длится 20 минут. 

МИННЕО́ЛА, ы, ж. [англ. minneola < Minneola город в штате Флорида 

США]. 1. Сорт танжело (1 зн.) с плодами более крупного размера, чем 

обычный мандарин, со слегка вытянутой шейкой с одного конца; дерево 

такого сорта. Миннеола была выведена селекционерами. Листья, цветки 

миннеолы. 2. Плод такого дерева. Очистить миннеолу. Разделить миннеолу 

на дольки. 

МИ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к мине1 (1 и 2 зн.), минам1. Минный 

склад. Минное заграждение. Минная оборона. Минное поле (участок 

местности, на котором установлены мины; район моря, озера, где устроено 

одно или несколько минных заграждений). 

МИНО́Р1, а, м. [< итал. minore букв. меньший]. 1. Музыкальный лад 

грустной, скорбной окраски, трезвучие которого состоит из двух малых 

терций. Припев в миноре. Наиграть мелодию в миноре. Аккорд в си миноре. 2. 

Разг. Перен. Грустная, печальная окраска какого-л. явления, состояния, 

ситуации и т. п. Начать новую неделю в миноре. В настроении компании 

преобладал минор. 

МИНО́Р2, неизм. В названиях музыкальных произведений: 

характеризующийся минорным (1 зн.) ладом. Мазурка соль минор. Сюита ми 

минор. 

МИНО́Р3, а, м. [лат. minor меньший]. В математике — определитель 

матрицы, составленной с сохранением упорядоченности из элементов, 

стоящих на пересечении выделенных строк и столбцов данной матрицы. 

Минорами первого порядка являются все элементы матрицы. Вычисление 

миноров для определения ранга матрицы. 

МИНОРИ́Т, а, м. [< лат. Ordo Fratrum Minorum Орден меньших 

братьев]. То же, что францисканцы. Церковь, основанная миноритами. 

Выставки культурного центра миноритов.  

МИНОРИТА́РИЙ, я, м. Миноритарный акционер. Миноритарий имеет 

право выступать на собраниях акционеров по всем вопросам повестки дня. 

МИНОРИТА́РНЫЙ, ая, ое. [< лат. minor меньший]. Относящийся к 

меньшинству, основанный на меньшинстве. Миноритарные языки. 



Миноритарные социальные группы. Миноритарный акционер (владеющий 

неконтрольным пакетом акций компании). 

МИНОРИ́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к миноритам. Миноритские 

монастыри. Миноритский детский приют. Миноритский центр по изучению 

творчества Данте. 

МИНО́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. только полн. ф. Относящийся к 

минору1 (1 зн.), связанный с ним. Минорная гамма. Минорная симфония. 

Группа играет минорный блюз. 2. Разг. Перен. Грустный, печальный, 

пессимистичный. Минорное настроение. Минорный оттенок в голосе. 

МИ́НУС1, а, м. [< лат. minus менее, меньше]. 1. Символ вычитания или 

отрицательной величины, изображаемый в виде короткой горизонтальной 

черточки (-). Поставить минус между цифрами. Пять минус два будет три. 

Валентность кислорода в воде равна минус двум. 2. только ед. 

Отрицательная величина. Минус на минус дает плюс. Сегодня на улице минус 

десять (о температуре ниже нуля). Линзы, очки с сильным минусом (об 

отрицательных диоптриях, зрении при близорукости). 3. Знак при оценке 

успеваемости, употребляемый для указания на то, что знания учащегося 

оцениваются несколько ниже этой оценки. Домашнее задание выполнено на 

три с минусом. 4. Перен. Отрицательная сторона, недостаток кого, чего-л. 

Экономическая реформа принесла больше минусов, чем плюсов. Сегодня 

игрок остался в минусе (проиграл). Фирма опять в минусе (с убытками, без 

прибыли, доходов). 5. Разг. Отрицательный полюс аккумуляторного 

устройства. Цинковый контейнер служит одновременно и корпусом, и 

минусом солевой батарейки. 

МИ́НУC2, предлог. Употребляется при обозначении части финансовых 

средств, не учитываемой в общей сумме, стоимости чего-л. Выручка от 

реализации продукции минус расходы. Прибыль — это сумма доходов минус 

сумма расходов. 

МИНУСО́ВЫЙ и МИ́НУСОВЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с минусом1 

(2 зн.), отрицательный. Минусовый показатель степени. Минусовая 

температура на улице. Минусовые очки (имеющие линзы с отрицательными 

диоптриями). 2. Разг. Являющийся минусом1 (5 зн.); подсоединенный к 

минусу. Минусовая клемма батареи. Минусовый полюс аккумулятора. 

Минусовый провод. 3. Разг. Перен. Связанный с отрицательной стороной, 

недостатками чего-л.; свидетельствующий об убытке, ущербе. Минусовый 

баланс на телефоне. Полученный опыт скорее минусовый. 4. Разг. Не 

содержащий записи вокала (о фонограмме). Петь под минусовую 

фонограмму. 

МИНУ́ТА1, ы, ж. [< лат. minutus уменьшенный, малый]. 1. Единица 

измерения времени, равная 1/60 часа и состоящая из 60 секунд. Пять минут 



на размышление. Десять минут четвертого. Число сердцебиений в минуту. 

2. Очень короткий промежуток времени. Ни на минуту не забывать об 

опасности. Заехать к приятелю на минуту. 3. какая, чего. Короткий 

промежуток времени, в который происходит, совершается что-л. Минуты 

радости. Редкая минута отдыха. 

МИНУ́ТА2, ы, ж. Единица измерения плоских углов, равная 1/60 

градуса или 1/21600 части окружности. Повернуть к северу на сорок градусов 

и шесть минут. 

МИНУ́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. только полн. ф. 

Продолжающийся, длящийся минуту1 (1 зн.), происходящий за минуту1. 

Минутная пауза. Минутный объем дыхания (количество воздуха, 

проходящее через легкие за одну минуту). Минутный объем сердца 

(количество крови, выбрасываемое сердцем за одну минуту). 2. только полн. 

ф. Показывающий минуты1 (1 зн.). Минутная стрелка часов длиннее 

часовой. 3. Очень короткий, недолговечный. Минутный каприз. Минутная 

слабость. Минутное замешательство. Минутное дело (несложное, не 

требующее много времени). 

МИНЬО́Н1, а, м. [франц. mignonne < mignon букв. крошечный]. 1. 

Небольшая электролампа с диаметром резбы цоколя меньшего, чем обычно, 

диаметра (14 миллиметров) и обычно низкой мощности. В бра патрон для 

миньона. Подсветка стенных панно с помощью миньонов. 2. Студийный 

музыкальный альбом неболшой длительности звучания, включающий в себя 

несколько новых песен либо переигранных старых. Дебютный минон. 

Виниловые миньоны. 3. Распространенный в конце 19 — начале 20 в. русский 

парный бальный танец, близкий по характеру к вальсу. Миньон состоит из 

восьми тактов. 

МИНЬО́Н2, неизм. Имеющий малый по сравнению с обычным для 

данного вида предметов размер. Лампочка миньон. Рояль миньон для 

проведения концертов в небольших аудиториях. 

МИО... [< греч. mys (myos) мышца]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значения 1. Относящийся к мышцам, их строению и 

функционированию. 2. Относящийся к заболеванию мышц; являющийся 

таким заболеванием. 

МИО́ГРАФ, а, м. Прибор для графической регистрации мышечных 

сокращений. Механический миограф. Портативный миограф. 

МИОГРА́ФИЯ, и, ж. В медицине — метод исследования функции 

мышц, основанный на графической регистрации их сокращений. Миография 

позволяет измерить скорость прохождения нервного импульса по нервным 

волокнам. 



МИОДИСТРОФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к миодистрофии, 

связанный с ней. Миодистрофический процесс. Миодистрофические 

изменения. 

МИОДИСТРОФИ́Я, и, ж. В медицине — общее название 

дистрофических изменений мышечной ткани. Наследственная 

миодистрофия. Миодистрофия у подростков. Терапия миодистрофии. 

МИОЗИ́Н, а, м. [нем. Myosin < греч. mus, muos мышца]. В биологии — 

растворимый белок, входящий в состав мышечной ткани. Молекула миозина. 

Активаторы сердечного миозина. Миозин расщепляет 

аденозинтрифосфорную кислоту. 

МИОЗИ́Т, а, м. [нем. Myositis < греч. mys, myos мышца]. В медицине — 

воспаление мышцы или группы мышц. Шейный миозит. Миозит поясничной 

области. Миозитом часто страдают скрипачи, пианисты, шоферы. 

МИОКА́РД, а, м. [нем. Myokard < греч. mys (род. myos) мыщца + kardia 

сердце]. Мышечная ткань сердца, составляющая основную часть его массы. 

Миокард желудочков, предсердий. Сокращения миокарда. Инфаркт 

миокарда (см. Инфаркт 1 зн.). 

МИОКАРДИ́Т, а, м. [нем. Miokarditis < греч. mys (род. myos) мыщца 

+ kardia сердце]. В медицине — воспаление сердечной мышцы, 

сопровождающееся нарушением функции сердца. Миокрадит, вызванный 

инфекционным, аллергическим воздействием. У мужчин миокардит 

возникает чаще, чем у женщин. 

МИОКА́РДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к миокарду, связанный с ним. 

Миокардный клапан. Миокардная недостаточность. 

МИО́МА, ы, ж. [< греч. mys (род. myos) мышца]. В медицине — 

доброкачественная опухоль из мышечной ткани. Миома желудка, 

кишечника. Миома матки. 

МИОПИ́Я, и, ж. [франц. myopie < греч. myōps (myopos) близорукий]. В 

медицине —дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а 

вдали плохо; близорукость. Врожденная миопия. Методы лечения миопии. 

Иметь склонность к развитию миопии. 

МИОРЕЛАКСА́НТ, а, м. В фармакологии — лекарственное средство, 

снижающее тонус скелетной мускулатуры. Миорелаксант периферического, 

центрального действия. Инъекция миорелаксанта. Назначение 

миорелаксанта при болезненном спазме мышц. 



МИОСАРКО́МА, ы, ж. В медицине — злокачественная опухоль, 

развивающаяся из мышечной ткани. Хирургическое лечение миосаркомы. 

МИРА́Ж, а́, м. [< франц. mirage < mirer смотреть, наблюдать]. 1. 

Оптическое явление, характеризующееся появлением в атмосфере ложных 

изображений отдаленных объектов; само такое изображение. Мираж в 

пустыне. Сложные явления миража с искажением вида предмета. Увидеть 

мираж из-за перегрева и обезвоживания. 2. Перен. Обманчивый признак 

чего-л., нечто кажущееся. Социальные миражи современности. Прекратить 

гоняться за миражами. 

МИРИНГИ́Т, а, м. [< лат. myringa барабанная перепонка]. В 

медицине — воспаление барабанной перепонки. Острый, хронический 

мирингит. Развитие мирингита после пневмонии. 

МИ́РО, а, ср. [греч. myron благовонное масло]. В христианстве 1. 

Благовонное масло, употребляемое в церкви для таинства миропомазания, а 

также при освящении престолов и антиминсов. Миро освящается 

патриархом или митрополитом в Великий четверг. Сосуд с миром. 2. 

Благовонное вещество, источаемое чудотворными иконами, святыми 

мощами и другими святынями. Собрать миро от образа. 

МИ́РРА, ы, ж. [лат. myrra < греч. myron благовонное масло]. 

Ароматическая смола из коры некоторых тропических деревьев, 

используемая при приготовлении благовоний и бальзамировании. 

Благовонная мирра. Умастить тело миррой. 

МИССА́Л, а, м. [лат. missalis относящийся к мессе]. В католичестве — 

богослужебная книга, содержащая чинопоследование мессы, подробный 

церковный календарь, богослужебные правила и дополнительные молитвы. 

Реформа Миссала на Тридентском соборе. Римский миссал на русском 

языке. 

МИССИОНЕ́Р, а, м. [франц. missionaire < лат. missio посылка, 

поручение < mittere посылать, отправлять]. Представитель, деятель Церкви, 

занимающийся проповедью своей религии среди неверующих или 

исповедующих другую веру. Католические, протестантские миссионеры. 

Великий православный миссионер Стефан Пермский. 

МИССИОНЕ́РСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к миссионеру, 

миссионерам, осуществляемый миссионерами. Эффективность 

миссионерской проповеди. Миссионерское просвещение. Миссионерская 

деятельность. 2. Связанный с деятельностью миссии (5 зн.). Миссионерский 

отдел епархии. Православное Миссионерское издательство. 



МИССИОНЕ́РСТВО, а, ср. Деятельность миссионера, миссионеров. 

Православное, католическое, протестантское миссионерство. Значение 

миссионерства в истории России. 

МИ́ССИЯ, и, ж. [нем. Mission < франц. mission < лат. missio посылка, 

поручение]. 1. Ответственное задание, поручение, роль. Секретная миссия. 

Посредническая миссия. Выполнить свою миссию. 2. какая, кого, чего. 

Выполнение высокой задачи, ответственная роль в каком-л. важном деле. 

Великая миссия искусства. Историческая миссия мореплавания. 3. 

Постоянное дипломатическое представительство в какой-л. стране во главе с 

посланником; здание такого представительства. Сотрудники миссии. 

Обратиться в миссию. Официальный прием в миссии. 4. Состав 

представителей одной страны, отправляемых в другую со специальной 

целью. Военная миссия НАТО. Миссия наблюдателей. Посетить страны 

Африки с миссией доброй воли (с дружественной делегацией). 5. Церковное 

учреждение, служащее для координации и осуществления миссионерства во 

всех его проявлениях. Папская миссия. Православные миссии за границей. 

МИСТЕ́РИЯ, и, ж. [нем. Mysterium < лат. mystērium < греч. mystērion 

тайна, таинство]. 1. Совокупность обрядовых действий, посвященных 

божествам или направленных на непосредственное общение с 

божественными силами, к участию в которых обычно допускались только 

посвященные; тайный культ, учение о таких действиях. Мистерия Диониса в 

древней Греции. Тибетская мистерия учит, как выбраться из круговорота 

перерождений. 2. чего. Разг. Притягательное воздействие чего-л. яркого, 

неординарного, выходящего за пределы обыденности. Мистерия звука. 

Мистерия восточного танца. 3. Красочное театрализованное представление, 

синтетическое произведение искусства, воссоздающее некий духовный 

идеал, посвященное религиозным темам или направленное на 

взаимодействие с высшими силами. Сценическая техника мистерии. 

Фестиваль рождественских мистерий. Театр мистерий. 4. В средние 

века — жанр европейской драмы на библейские сюжеты; сама такая драма. 

Мистерия о страстях Господних. 

МИ́СТИК, а, м. Человек, склонный к мистике (1 зн.); последователь 

мистицизма (1 зн.). Религиозный мистик. Современные мистики. 

МИ́СТИКА, и, ж. [< греч. mystika мистерийные обряды, таинства]. 1. 

Переживание сверхчувственного, сверхъестественного мира, с которым 

таинственным образом связан человек, вера в непосредственное общение с 

ним. Средневековая мистика. Оккультизм и гадание относят к 

нерелигиозной мистике. 2. чего. Очарование, сила притягательного 

воздействия чего-л. таинственного, загадочного, не до конца известного. 

Мистика слова. Поддаться мистике горного пейзажа. 3. Разг. 

Таинственное, непонятное, совершенно необъяснимое явление. 



Происшествие можно объяснить только мистикой. 4. То же, что 

мистическое богословие. Догматика и мистика в составе христианского 

вероучения. 

МИСТИФИКА́ТОР, а, м. [франц. mystificateur < греч. mystēs 

посвященный в тайну + лат. facere делать]. Человек, занимающийся 

мистификациями. Умелый, талантливый мистификатор. 

МИСТИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Mystifikation, франц. mystification 

< греч. mystēs посвященный в тайну + лат. facere делать]. Намеренное 

введение кого-л. в обман, в заблуждение. Литературная мистифкация. 

Разоблачить мистификацию. 

МИСТИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что и без доп. 

[нем. mystifizieren < франц. mystifier < греч. mystēs посвященный в тайну 

+ лат. facere делать]. Намеренно ввести/вводить кого-л. в обман, в 

заблуждение; представить/представлять что-л. в ложном (обычно 

таинственном) свете. Мистифицировать публику. Мистифицировать 

трагическое событие. 

МИСТИЦИ́ЗМ, а, м. [нем. Mystizismus, франц. mysticisme < греч. 

mystikos тайный]. 1. Философское и богословское учение о познании, 

переживании сверхчувственного, сверхъестественного мира. Христианский 

мистицизм. Мистицизм каббалы. Последователи мистицизма. 2. 

Восприятие мира как загадочного, необъяснимого, связанного с 

таинственными, непонятными явлениями. Мистицизм поэта. Повесть 

проникнута мистицизмом. 

МИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мистике (1 зн.), связанный 

с мистицизмом (1 зн.). Мистические практики. В религиях древней Индии 

силен мистический аспект. Мистические учения. Мистическое богословие 

(богословие, связанное с тайнами богообщения и видения Бога; мистика 

4 зн.). 2. Необъяснимый, таинственный; связанный с непонятными, не до 

конца известными явлениями, проникнутый тайной. Мистическое 

совпадение. Мистические символы индейцев. Мистические места в 

Петербурге. Мистический ужас (страх перед непостижимым и 

таинственным). 

МИТЕ́НКИ, нок, мн. (ед. мите́нка, и, ж.) [франц. mitaines < лат. 

medietāna разделенная посередине]. Перчатки без пальцев. Кожаные, 

шерстяные митенки. Удлиненные кружевные митенки. Довязать левую 

митенку. 

МИ́ТИНГ, а, м. [англ. meeting < to meet собираться, сходиться]. 

Массовое собрание граждан, публично выражающих отношение к действиям 

лиц и организаций, событиям общественно-политической жизни. 



Санкционированный митинг. Митинг протеста. Траурный митинг в честь 

жертв теракта. 

МИТИНГОВА́ТЬ, гу́ю, гу́ешь, нсв. Разг. 1. Участвовать в митинге; 

проводить время на митингах. Право граждан митинговать. Учителя 

митингуют. 2. Перен. Проводить время за пустыми разговорами. Когда 

кончите митинговать и начнете реальным делом заниматься? 

МИТКА́ЛЕВЫЙ и МИТКАЛЁВЫЙ, ая, ое. Относящийся к миткалю; 

изготовленный из миткаля; являющийся миткалем. Серые миткалевые нити. 

Миткалевая занавеска. Миткалевая бельевая ткань. 

МИТКА́ЛЬ, я́, м. [перс. mitakāli]. Неотделанная тонкая 

хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Отбеленный, 

гладкокрашенный миткаль. Производство ситца из миткаля. Красный 

миткаль называли кумачом. 

МИТО́З, а, м. [франц. mitose < греч. mitos нить]. В биологии — 

основная форма клеточного деления, характеризующаяся равномерным 

распределением хромосом между дочерними клетками. Митоз состоит из 

четырех фаз. Продолжительность митоза составляет от нескольких 

минут до многих часов. 

МИ́ТРА, ы, ж. [< греч. mitra головная повязка]. Высокий головной убор 

круглой формы, шитый золотом и украшенный драгоценными камнями, — 

часть богослужебного облачения архиерея, архимандрита, а также 

священника, которому право ношения митры дается в качестве награды. 

Митра символизирует терновый венец Спасителя. Архиерейская митра 

увенчана маленьким крестом. 

МИТРОПОЛИ́Т, а, м. [< греч. mētropolis (mētropolitēs) родоначальник, 

основатель]. Один из высших титулов черного духовенства — второй (после 

патриарха) духовный сан; глава епархии. Получить благословение 

митрополита. Митрополит возглавляет попечительский совет. 

МИТРОПОЛИ́ЧИЙ, ья, ье. Относящийся к митрополиту, 

принадлежащий ему; возглавляемый им; митрополитский. Митрополичий 

хор. Митрополичьи облачения. Митрополичья кафедра. 

МИТРОПО́ЛИЯ, и, ж. [< греч. mētropolis главный город]. Церковно-

административная территориальная единица Православной Церкви, 

управляемая митрополитом; церковное управление, во главе которого стоит 

митрополит; здание такого управления. Санкт-Петербургская митрополия. 

Приходы митрополии. Отдел внешних церковных связей митрополии. 



МИ́ТТЕЛЬШПИЛЬ, я, м. [< нем. Mittelspiel букв. середина игры]. В 

шахматах и шашках — срединная часть партии. Комбинации в 

миттельшпиле. Теория и практика миттельшпиля. 

МИФ, а, м. [нем. Myth, франц. mythe < греч. mythos сказание, предание]. 

1. Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о происхождении 

явлений природы. Античные мифы. Мифы Древней Греции. Миф об Орфее и 

Эвридике. 2. Неправдоподобная, фантастическая, нереальная история, рассказ 

и т. п.; вымысел, ложь. Развенчивать мифы. Миф о явлениях снежного 

человека. Рассказывать мифы о происхождении рода. 

МИФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мифу (1 зн.), связанный с 

ним. Мифический герой. Мифический сюжет. Пегас — мифическое 

существо. 2. Овеянный преданиями, легендарный, сказочный. Далекие 

мифические времена. Мифические богатыри русских летописей. 3. Перен. 

Выдуманный, вымышленный, ненастоящий. Мифическая выгода от сделки. 

Мифическая причина пропуска занятий. 

МИФОЛОГИЗА́ЦИЯ, и, ж. Создание мифа, легенды на основе 

реальных исторических событий. Мифологизация романтизма. Степень 

мифологизации буддизма. 

МИФОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мифологии (1 зн.), 

связанный с ней. Мифологический сюжет. Мифологические персонажи. 

Живопись мифологического жанра. 

МИФОЛО́ГИЯ, и, ж. [нем. Mythologie < греч. mythologia]. 1. 

Совокупность мифов (1 зн.). Индийская мифология. Исследовать мифологию 

Севера. Обезьяна как персонаж восточной мифологии. 2. Научная 

дисциплина, изучающая мифы (1 зн.). Введение в мифологию. Лекции по 

древнегреческой мифологии. 

МИХРА́Б, а, м. [араб. mihrab святилище]. В исламе — ниша в стене 

мечети, указывающая молящимся направление на Каабу в Мекке, к которому 

обращаются лицом во время молитвы. Архитектурный декор михрабов. Во 

время коллективного намаза имам молится в михрабе. 

МИЦЕ́ЛИЙ, я, м. [нем. Myzelium < лат. mycelium, мн. mycelia]. В 

биологии — вегетативное тело грибов и актиномицетов, состоящее из тонких 

разветвленных нитей; грибница. Воздушный, субстратный мицелий. 

Мицелий вешенки, опят. Выращивание мицелия съедобных грибов в 

домашних условиях. 

МИЦЕ́ЛЛЫ, мице́лл, (ед. мице́лла, ы, ж.) [лат. mīcella букв, крошечка, 

частичка]. В химии — агрегаты поверхностно-активных веществ в 

коллоидном растворе, состоящие из большого количества молекул. Мицелла 



не имеет строго определенных размеров. Мицеллы солей желчных кислот 

обеспечивают вывод лекарств из организма. 

МИЦЕЛЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мицелле, мицеллам; 

содержащий мицеллы. Термодинамическая устойчивость мицеллярных 

систем. Оптическая плотность мицеллярного раствора. Мицеллярная 

косметика. 2. Происходящий, осуществляемый в присутствии мицелл. 

Мицеллярный катализ. 

МИШЕ́НЬ, и, ж. [< тур. nišan знак, цель]. 1. Предмет, служащий целью 

при учебной или тренировочной стрельбе. Подвижная, неподвижная 

мишень. Стрелять по мишеням. Яблоко мишени (центральная часть мишени 

в виде черного круга). 2. Объект нападения. Популярный браузер стал 

мишенью для злоумышленников. 3. Перен. Человек, являющийся предметом 

преследования, нападок, насмешек. Удобная мишень для острослова. 

МИШНА́, ы, ж. [< евр. mishna учение]. Древний свод еврейских 

законов, содержащий религиозные предписания ортодоксального 

иудаизма — часть Устного Закона, переданного Всевышним Моисею на горе 

Синай вместе с Пятикнижием (Письменной Торой). Мишна представляет 

собой основу при обсуждении и изучении Талмуда. 

МИШУРА́, ы́, только ед., ж. [< араб. muzewere подделка]. 1. 

Классическое елочное украшение в виде гирлянд из блестящих, обычно 

медных, посеребренных или позолоченных нитей. Рождественская мишура. 

Хозяевам собак не следует украшать елку мишурой. 2. Перен. Показной 

блеск без внутреннего содержания. Напускная мишура. Отвлекаться от 

важных целей из-за мишуры. 3. Декоративный материал в виде медных, 

посеребренных или позолоченных провлочных нитей, использовавшийся в 

прошлом для изготовления парчовых тканей, галунов, вышивок и т. п. 

Мишура обеспечивала необходимую гибкость парче. 

МНЕМО́НИКА, и, только ед., ж. [нем. Mnemonik < франц. mnemonique 

< греч. mnēmonikos обладающий хорошей памятью < mnēma память]. 

Совокупность приемов, облегчающих запоминание информации; 

мнемотехника (1 зн.). Приемы мнемоники основаны на кодировании 

информации в виде визуальных образов, звуковых ассоциаций или историй. 

Обучать ребенка мнемонике. 

МНЕМОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мнемонике; основанный 

на мнемонике, использующий ее. Мнемонические техники. Мнемонические 

упражнения. Образная мнемоническая память. 

МНЕМОТЕ́ХНИКА, и, ж. [нем. Mnemotechnik < греч. mnēma память 

+ technē искусство, мастерство]. 1. только ед. То же, что мнемоника. 

Регулярные занятия мнемотехникой. Методика обучения, основанная на 



игровых приемах и мнемотехнике. 2. Один из приемов мнемоники. 

Определенные мнемотехники могут использоваться в любом возрасте. 

МО́ББИНГ, а, м. [англ. mobbing < mob агрессивная толпа]. 

Психологическое насилие над отдельным человеком со стороны группы, 

проявляющееся как коллективные нападки, дискриминация, травля или, 

наоборот, отвержение и бойкот одного из индивидов. Школьный моббинг. 

Подвергнуться моббингу. Сотрудник, ставший жертвой моббинга. Новичок 

попал под моббинг. 

МО́ББИНГОВЫЙ, ая, ое. Связанный с моббингом; являющийся 

моббингом. Распространение моббинговых слухов. Рекомендации по выходу 

из моббинговой ситуации. 

МОБИЛИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мобилизации (1 и 

2 зн.); связанный с мобилизацией. Мобилизационный период. 

Мобилизационный план войсковой части. Мобилизационная готовность. 2. 

Относящийся к мобилизации (3 зн.), основанный на ней. Мобилизационный 

тип развития общества. 

МОБИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. mobilisation < лат. mōbilis подвижный, 

легко двигающийся]. 1. Перевод вооруженных сил и всех отраслей 

экономики государства из мирного состояния в полную боевую готовность. 

Мобилизация армии. Государство объявило всеобщую мобилизацию. 2. 

Призыв военнообязанных запаса на действительную военную службу в связи 

с объявлением войны. Общая, частичная мобилизация личного состава. 

Попасть на службу по мобилизации. 3. Приведение кого-, чего-л. в активное 

состояние, обеспечивающее успешное выполнение какой-л. задачи. 

Мобилизация государственных ресурсов. Мобилизация всех сил организма на 

борьбу с болезнью. 

МОБИЛИЗО́ВАННОСТЬ, и, ж. Полная готовность к какой-л. 

деятельности. Постоянная внутренняя мобилизованность. Уровень 

психологической мобилизованности работников. 

МОБИЛИЗО́ВАННЫЙ, ого, м. Человек, призванный в армию по 

мобилизации (2 зн.). Отправка мобилизованных в воинскую часть. 

МОБИЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. мобилизо́ванный, 

ая, ое, ван, вана, вано; св и нсв. 1. Произвести/производить мобилизацию (1 и 

2 зн.). Мобилизованные офицеры запаса. Военнообязанный был мобилизован в 

армию. 2. Привести/приводить кого-, что-л. в активное состояние для 

достижения какой-л. цели. Мобилизуемые компанией денежные капиталы. 

МОБИ́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Подвижность, способность к быстрому 

передвижению, действию. Повышение мобильности сухопутных войск. 2. 



Возможность изменения физического местоположения работающего 

устройства. Обеспечить пользователю мобильность связи с сетью. 3. 

Способность приспосабливаться к изменениям условий, ситуации; 

способность быстро принимать решения, оперативно реагировать на что-л. 

Мобильность политического курса. Мобильность финансового рынка. 4. В 

информатике — способность программы корректно выполняться на разных 

компьютерах, аппаратных платформах. Достижение мобильности 

прикладных программ с графическим интерфейсом. 

МОБИ́ЛЬНЫЙ1, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. mobile < лат. mōbilis 

подвижный, легко двигающийся]. 1. Подвижный, способный к быстрому 

передвижению, действию. Мобильные войска. Мобильный отряд быстрого 

реагирования. 2. Передвижной, переносной, портативный; использующий 

переносные устройства. Мобильная лаборатория радиационного контроля. 

Ракетный комплекс мобильного базирования. Провайдер мобильных услуг. 

Мобильный телефон (то же, что сотовый телефон). 3. Способный быстро 

принимать решения, оперативно реагировать на изменение условий, 

ситуации. Мобильная структура управления. Администрация должна 

работать мобильнее. Современное искусство мобильно. 4. В 

информатике — переносимый на другой компьютер, другую аппаратную 

платформу. Мобильный код. Мобильная операционная система 5. 

Основанный на использовании переносных радиотелефонов, сотовый. 

Мобильная связь. 

МОБИ́ЛЬНЫЙ2, ого, м. Разг. Мобильный телефон. Разговор по 

мобильному. Мобильный с федеральным номером. 

МО́ГУЛ, а, м. [< англ. mogul выпуклость, бугор на лыжной трассе]. 

Олимпийский вид спорта, разновидность горнолыжного фристайла — 

скоростной спуск на горных лыжах по бугристому склону с выполнением 

фигурных прыжков на трамплинах. Одиночный, парный могул. Лыжи для 

могула. Тренер сборной России по могулу. 

МОГУЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся могулом. На 

олимпийских соревнованиях побеждает могулист, набравший наибольшее 

количество очков в финале. 

МО́ГУЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к могулу, связанный с ним; 

предназначенный для могула. Могульная техника катания. Могульный склон 

в горнолыжном комплексе. Специальные могульные лыжи. 

МО́ДА1, ы, ж. [франц. mode < лат. modus мера, образ]. 1. только ед. 

Совокупность привычек и вкусов, господствующих в определенной 

общественной среде в определенное время и проявляющихся во внешних 

формах быта, в особенности в одежде. Мода на короткие юбки. Быть 

одетым по моде. Классическая мебель всегда в моде. Стараться не 



отстать от моды. 2. обычно мн. Образцы предметов одежды, отвечающие 

таким вкусам. Показ мод. Журнал мод. Моды весенне-летнего сезона. 3. Разг. 

Манера поведения, обыкновение, привычка. Что за мода повышать голос? 

МО́ДА2, ы, ж. [англ. mode < лат. modus мера, образ, способ]. 1. В 

математике — точка, в которой плотность распределения вероятностей 

достигает максимума; значение признака с наибольшей частотой. 

Распределение с двумя, тремя модами. Оценка моды для непрерывной 

переменной. 2. В физике — вид гармонических колебаний, возбуждающихся 

в сложных колебательных системах и характеризующихся положением 

узловых точек системы и собственной частотой. Доступные измерениям 

волновые пути определяются набором собственных мод. 

МОДА́Л, а, м. [англ. modal]. 1. Искусственное вискозное волокно, 

получаемое с использованием буковой или эвкалиптовой древесины в 

качестве источника целлюлозы. Смешанные материалы с модалом в 

составе. Ткани из модала неприхотливы в уходе. 2. Ткань из такого волокна. 

Модал используется для пошива домашнего текстиля, повседневной и 

спортивной одежды, нижнего белья. 3. Разг. Одежда, изделие из такой 

ткани. Стирка модала при невысокой температуре. 

МОДА́ЛОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к модалу; являющийся модалом; 

сделанный из модала, с модалом. Модаловое волокно. Модаловая ткань. 

Модаловый трикотаж. 

МОДА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. В логике и философии — категория, 

характеризующая способ действия или отношение к действию; различие 

между суждениями в зависимости от степени фиксирования в них 

достоверности отображенного факта. Временные, пространственные 

модальности. Модальность «известно, что». 2. В лингвистике — категория, 

выражающая отношение говорящего к содержанию высказывания и 

отношение содержания высказывания к действительности. Средства 

выражения оценочной модальности в предложении. 

МОДА́ЛЬНЫЙ1, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. modal < нов.-лат. 

modalis < лат. modus мера, способ; наклонение]. 1. В лингвистике — 

выражающий модальность (2 зн.). Модальные частицы. Модальные значения. 

2. В логике и философии — характеризующий суждение в зависимости от 

его достоверности. Модальный оператор возможности. Модальная логика 

(исследующая логические связи модальных высказываний). 

МОДА́ЛЬНЫЙ2, ая, ое. 1. Относящийся к моде2 (1 зн.); являющийся 

модой. Симметричное модальное распределение. Модальный интервал. 

Модальная величина. 2. Относящийся к моде2 (2 зн.), модам, связанный с 

ними. Модальная скорость затухания резонанса. 



МОДЕЛИ́ЗМ, а, м. Конструирование, постройка и испытание моделей 

машин, механизмов, сооружений и т. п. Авиационный, судовой моделизм. 

Кружок ракетного моделизма. Стендовый моделизм — технический вид 

спорта. 

МОДЕЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что. 1. Изготавливать модель (1 и 

2 зн.), модели чего-л. Моделировать новые грузовые автомобили. 

Моделировать платья, жакеты по своему вкусу. Ребята учатся 

моделировать самолеты. 2. Компоновать что-л. на основе имеющихся 

деталей, средств. Моделировать цвета любой интенсивности. Модульная 

система позволяет моделировать мебель из двенадцати оригинальных 

элементов. 3. Создавать определенный внешний вид чего-л. Моделировать 

прическу, укладку. Грамотно подобранный гардероб позволяет 

моделировать силуэт. 4. Придавать форму какому-л. изделию. 

Моделировать отливки сложной конфигурации. 5. Придавать форму 

будущим объемным изображениям (обычно скульптурам), создавая 

выпуклости и углубления на поверхности. Моделировать мрамор. 

Моделировать лепнину. Застывший воск моделируют специальным 

металлическим инструментом. 6. Передавать на картине объем, 

рельефность, весомость изображаемых фигур и предметов посредством 

светотени. Художник моделирует лица с помощью световых контрастов. 7. 

Строить модель (7 зн.) реально существующего или гипотетического 

объекта, процесса или явления для изучения, прогнозирования и т. п. 

Моделировать потоки жидкостей и газов. Моделировать столкновение двух 

машин. Моделировать поведение человека в различных ситуациях. 

МОДЕ́ЛЬ, и, ж. [< франц. modēle < итал. modello < вульг. лат. 

mōdellus]. 1. Образцовый экземпляр какого-л. изделия, образец для 

изготовления чего-л. Выставка моделей женского платья. Последние модели 

обуви. 2. Тип, марка, образец конструкции. Новая модель автомобиля. 

Готовящаяся к выходу модель мобильного телефона. 3. Предмет, 

воспроизводящий какой-л. другой предмет в уменьшенном виде или в 

натуральную величину. Модели военных судов. Радиоуправляемые модели 

автомобилей. Объемная модель Москвы на компакт-диске. 4. Образец, 

натура для художественного воспроизведения. Позирующая скульптору 

модель. Клумба, послужившая моделью для художника. 5. Манекенщица; 

натурщица, позирующая для рекламы. Профессия модели побила все рекорды 

по популярности. Школа моделей. 6. Образец, с которого снимается форма 

для отливки или для воспроизведения в другом материале. Модели из воска. 

Литье по выплавляемым моделям. 7. Аналог явления, объекта, процесса, 

сохраняющий его существенные черты и служащий для его изучения 

(обычно построенный с помощью математического описания). 

Математическая модель. Идеализированная модель физического тела. 

Модель головного мозга. Модель крекинга нефти. Планетарная модель 

атома (см. Атом 1 зн.). 8. В математике — интерпретация формального 



языка. Разработка моделей языков программирования. 9. В математике — 

алгебраическая система, в которой определены только отношения, а 

множество операций пусто. Изоморфизм моделей. Рассматривать граф как 

модель. 

МОДЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к моделям (1 зн.), связанный с 

ними. Модельный ряд мебели. Модельная линейка. 2. Выполненный, 

изготовленный по определенной модели (1 зн.), обычно в соответствии с 

последними модными образцами; занимающийся разработкой, пошивом и 

продажей моделей одежды, обуви и т. п. Модельная обувь, одежда. 

Модельная стрижка. Модельный салон головных уборов. 3. 

Предназначенный для изготовления моделей (2 зн.). Модельный пинцет. 

Модельный клей. Модельные части. Модельная химия (краски, шпаклевки, 

фиксаторы и т. п., используемые при изготовлении моделей). 4. Относящийся 

к модели (4 зн.), моделям, связанный с работой моделью; характерный для 

модели. Модельный кастинг. Модельный бизнес. Модельные агентства. 

Модельная фигура. 5. Связанный изготовлением моделей, а также литьем, 

лепкой чего-л. по определенной модели (5 зн.). Модельный воск. Модельные 

работы по гипсу. Модельная масса для декора. 6. Построенный, 

составленный по определенной модели (6 зн.). Модельные сценарии. 

Модельные проекты, программы. Модельные портфели. Модельный закон 

(законодательный акт типового характера, содержащий нормативные 

рекомендации, а также варианты возможных правовых решений). 7. 

Связанный с применением модели (7 зн.), производимый на модели. 

Модельный расчет. Модельные испытания новой турбины. Модельный 

подход к изучению замкнутых систем. 

МОДЕ́М, а, м. [< англ. modem < mo(dulator) модулятор + dem(odulator) 

демодулятор]. Устройство, преобразующее цифровые сигналы компьютера в 

аналоговые (непрерывные) сигналы и обратно для передачи по телефонной 

линии связи (модулятор-демодулятор). Аппаратный модем. Подключение к 

сети с помощью модема. Связаться по модему. Программный модем (часть 

функций которого заменена программным обеспечением, выполняемым 

центральным процессором). 

МОДЕ́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к модему, к связи с помощью 

модема. Модемное подключение. Модемный доступ по коммутируемой 

линии. Скорость модемного соединения. 

МОДЕРА́ТО1, нареч. [итал. moderato]. Умеренно (о темпе исполнения 

музыкального произведения). Играть отрывок модерато. 

МОДЕРА́ТО2, нескл., ср. [итал. moderato]. Умеренный музыкальный 

темп. Модерато подвижнее, чем анданте. 



МОДЕРА́ТОР1, а, м. [< англ. moderator]. 1. Специалист, занимающийся 

модерацией (1 зн.), выстраивая эффективную работу группы, подразделения, 

компании и т. п. В телевизионных дебатах роль модератора играет 

ведущий. 2. Администратор (2 зн.) телеконференции, форума, чата и т. п., 

следящий за соответствием публикуемых сообщений тематике и 

соблюдением правил. Порядок в группе новостей поддерживает модератор. 

Модератор удалил сообщение. 

МОДЕРА́ТОР2, а, м. [< лат. moderator управляющий, сдерживающий]. 

1. Устройство для регулирования хода машины, изменения сопротивлений. 

Модератор противооткатного устройства артиллерийского орудия. При 

запряжке лошадей ставится пружинный модератор. 2. Приспособление для 

приглушения звука в роялях и пианино в виде деревянной планки с 

наклеенным войлоком и рычагом управления. Деревянный модератор. 

Средняя педаль рояля активирует модератор. 3. В физике — вещество, 

замедляющее быстрые нейтроны в ядерном реакторе. Использование 

графита в качестве модератора. 4. Опосредующая переменная, показатель 

опосредующего воздействия, оказывающий влияние на величину или 

направление влияния друг на друга каких-л. иных факторов. Клинические 

испытания для выявления модераторов методов лечения. Модераторы 

конкретных типов профессиональных стрессов. 

МОДЕРА́ЦИЯ, и, ж. [< англ. moderation < лат. moderatio ограничение, 

управление]. 1. Посредничество в организации процесса коммуникации в 

группе при обсуждении и решении задач. Модерация помогает создать 

продуктивную атмосферу. 2. Деятельность модератора1 (2 зн.). Модерация 

на тематических форумах. Гостевая книга требует модерации. 

МОДЕРИ́РОВАТЬ1, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Осуществить/осуществлять модерацию (1 зн.). Модерировать рабочую 

группу. Результаты модерированного обсуждения. 2. 

Осуществить/осуществлять модерацию (2 зн.). Модерировать форум, 

конференцию. Модерируемая доска объявлений. 

МОДЕРИ́РОВАТЬ2, рует, св и нсв; что. Выступить/выступать в роли 

модератора2 (4 зн.). Повседневные нагрузки модерируют связи, приводящие к 

стрессам. 

МОДЕ́РН1, а, м. [< франц. moderne современный]. 1. Направление в 

изобразительном и прикладном искусстве конца XIX — начала XX в., 

противопоставлявшее себя искусству прошлого и стремившееся к 

конструктивности, лаконизму и целостности форм. Архитектура, живопись 

модерна. Сочетание художественности и утилитарности в модерне. 2. 

Танцевальный стиль, основанный на отказе от канонов классической 

хореографии, на воплощении новых тем и сюжетов оригинальными 



танцевально-пластическими средствами; танец в этом стиле. 

Ритмопластическое направление модерна. Выразительность, 

эмоциональность движений модерна. 

МОДЕ́РН2, неизм. Являющийся модерном1. Основоположница 

направления модерн Айседора Дункан. 

МОДЕРНИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к модернизации 

(1 зн.); предназначенный для модернизации. Модернизационные работы. 

Модернизационный бюджет. 2. Относящийся к модернизации (3 и 4 зн.), 

связанный с ней. Модернизационная политика государства. 

Модернизационный подход в историческом исследовании. 

МОДЕРНИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. modernisation]. 1. 

Усовершенствование, увеличение мощности, обновление машин, 

оборудования, технологических процессов и т. п., переоснащение 

производства в соответствии с новейшими достижениями науки и техники, 

требованиями и нормами, техническими условиями. Модернизация 

двигателя. Комплексная модернизация лаборатории. Компьютер не 

подлежит модернизации. 2. Придание современного характера чему-л., 

приспособление к современным взглядам, идеям, вкусам, потребностям. 

Модернизация идеи личной свободы. Модернизация корпоративного стиля. 3. 

Процесс реконструкции общественной системы с целью ускорения развития. 

Модернизация законодательства. Модернизация бюджетного процесса. 4. 

Исторический переход от традиционного общества к современному обществу 

индустриального капиталистического типа. Постколониальная 

модернизация. 5. Придание явлениям прошлого не свойственных им 

современных черт. Модернизация старой легенды. 6. В компьютерных 

играх — наращивание мощи, увеличение сил, накапливание опыта и т. п. 

персонажа. Достичь последней модернизации. 

МОДЕРНИ́ЗМ, а, м. [франц. modernisme]. Общее название направлений 

искусства XX века, декларирующих отход от художественных традиций в 

сфере формы и средств выражения; произведения таких направлений. 

Проявления модернизма в музыке, литературе, живописи. Экспонирование 

шедевров классического модернизма. 

МОДЕРНИ́СТ, а, м. Сторонник, последователь модернизма. Творения 

ранних модернистов. Текст к опере написан модернистом. 

МОДЖАХЕ́Д, а, м. [< перс. modžahäd борец за веру]. Участник джихада 

(2 зн.), боец вооруженной исламской группировки, ведущей войну против 

неверующих или секуляризированных мусульманских режимов. Боснийские, 

афганские моджахеды. Бои с формированиями моджахедов. Каждый 

моджахед стремится стать шахидом на пути к Аллаху. 



МОДЖАХЕ́ДСКИЙ, ая, ое. Относящийся к моджахеду, моджахедам; 

состоящий из моджахедов. Моджахедские полевые командиры. 

МОДИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Modifikation, франц. modification < лат. 

modificātio < modus мера, способ + facio делать]. 1. Видоизменение, 

преобразование чего-л., характеризующееся появлением новых свойств. 

Модификация конструкции самолета. Химическая модификация ДНК. 

Способы модификации полимерных материалов. 2. Результат такого 

изменения. Модель автомобиля выпускается в нескольких модификациях. 3. 

В физике и химии — одно из возможных состояний вещества, 

характеризуемое определенной структурой. Уголь, графит и алмаз — 

модификации углерода. 4. В биологии — ненаследственное изменение 

организма, возникающее под воздействием изменившихся условий 

окружающей его среды. Формирующийся в результате модификации 

фенотип. 

МОДИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 

Осуществить/осуществлять модификацию (1 зн.). Модифицировать 

концепцию. Генетически модифицированное сырье. 

МОДУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [нем. modulieren, франц. 

moduler < лат. modulus мера]. 1. Произвести/производить модуляцию (1 зн.). 

Модулировать частоты. Модулированный радосигнал. Фаза модулирующего 

напряжения. 2. Осуществить/осуществлять модуляцию (3 зн.). 

Модулировать мелодию в до минор. Модулирующий аккорд. 3. 

Видоизменить/видоизменять, преобразовать/преобразовывать что-л. 

определенным образом, в соответствии с определенным стандартом, нормой.  

Модулировать условия жизни. 

МО́ДУЛЬ1, я, м. [< лат. modulus мера]. 1. Любое целое, дробное или 

иррациональное число, взятое без знака. Модуль отрицательного, 

положительного числа. Модуль вектора. 2. В математике и физике — 

числовая характеристика какого-л. объекта; название, даваемое какому-л. 

особо важному коэффициенту или величине. Модуль системы логарифмов 

(постоянный множитель, на который надо умножить логарифмы одной 

системы, чтобы получить логарифмы другой системы). Модуль сравнения 

(число, на которое нацело делится разность двух сравниваемых чисел). 

Модуль упругости (величина, характеризующая упругие свойства твердого 

тела). 3. В архитектуре — исходная единица измерения, устанавливаемая для 

данного архитектурного сооружения, служащая мерилом для придания 

соразмерности отдельным частям здания. Постоянные линейные модули. В 

Греции в качестве модуля принимали диаметр нижнего основания колонны. 

МО́ДУЛЬ2, я, м. [< нем. Modul]. 1. Унифицированный узел, блок, 

выполняющий самостоятельную функцию в различных технических, 



строительных, вычислительных и т. п. устройствах. Кухонный модуль. 

Главный управляющий модуль процессора. Стыковка грузового модуля с 

космической станцией. 2. Относительно самостоятельная часть какой-л. 

системы, несущая определенную функциональную нагрузку. Модули в коре 

полушарий головного мозга. Модуль работы с пластиковыми картами в 

структуре банка. 3. В педагогике и методике — целостный набор 

подлежащих усвоению знаний, умений и компетенций, а также технологий 

овладения ими. Место модуля в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 4. В информатике — программа, часть программы, 

рассматриваемая как единое целое при хранении, загрузке, компоновке 

информации. Динамически подключаемые модули. Загрузочный модуль. 

Модули операционной системы, постоянно находящиеся в оперативной 

памяти. 

МО́ДУЛЬНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к модулю1, модулям; 

являющийся модулем. Модульное сложение. Модульный коэффициент. 

МО́ДУЛЬНЫЙ2, ая, ое. 1. Являющийся модулем2 (1 зн.), заменимый; 

состоящий из модулей. Модульные сетевые устройства. Модульная 

комплектация. Модульная система вентиляции. 2. В информатике — 

состоящий из относительно независимых частей, которые можно изменять и 

добавлять. Модульная структура операционной системы. Модульная 

архитектура компьютера. 

МОДУЛЯ́ТОР, а, м. [нем. Modulator < лат. modulator < modulus мера; 

такт, ритм]. В радиоэлектронике и связи — устройство, осуществляющее 

модуляцию сигнала. Радиотелефонный модулятор. Модулятор сигналов 

цифрового вещания. Автомобильный модулятор тормозного давления. 

МОДУЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к модуляции (1 зн.); 

основанный на модуляции; имеющий в своем составе модулятор. 

Модуляционный спектр речевого сигнала. Модуляционный трансформатор. 

Модуляционная спектроскопия. 

МОДУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [нем. Modulation, франц. modulation < лат. 

modulātio < modulus мера; такт, ритм]. 1. В физике — изменение одного 

сигнала в соответствии с формой другого сигнала. Модуляция колебаний по 

заданному закону. Модуляция сокращения сердечной мышцы. Применение 

механизма модуляции в радиоэлектронике. Фазовая модуляция (при которой 

изменяемым параметром сигнала является его фаза). Частотная модуляция 

(при которой изменяемым параметром сигнала является частота). 2. В 

музыке — переход из одной тональности в другую. Модуляция в ре минор. 

Популярность использования модуляций в поп-музыке. 3. обычно мн. 

Переливы, изменения высоты и тембра голоса, придающие речи, пению 

выразительность. Произносить речь со слабыми модуляциями в голосе. 4. 



Видоизменение, преобразование чего-л. определенным образом, в 

соответствии с определенным стандартом, нормой. Модуляция иммунного 

статуса растительными препаратами. 

МО́ДУС ВИВЕ́НДИ, нескл., м. [< лат. modus vīvendi образ жизни, 

способ существования]. 1. Образ жизни. Светский модус вивенди. Вести 

богемный модус вивенди. 2. Временное соглашение по какому-л. 

международному вопросу, заключенное сторонами в расчете на его 

окончательное урегулирование в последующем. Между странами 

установлен модус вивенди. Модус вивенди в отношении закона о 

разоружении. 

МОЗА́ИКА, и, ж. [< итал. mosaico]. 1. Изображение или узор, 

выполненные из скрепленных между собой разноцветных кусочков стекла, 

мрамора, камня, смальты и т. п. приблизительно одинакового размера; вид 

монументальной живописи, основанный на искусстве составления таких 

изображений, узоров. Реставрация мозаики храма. Изготовление 

художественной мозаики. История мозаики. 2. только ед. Собир. Кусочки 

стекла, мрамора, камня, смальты и т. п., используемые для такого 

изображения, узора. Стеклянная, керамическая мозаика. Картина, панно из 

мозаики. Укладка мозаики. Выложить бассейн мозаикой. 3. Пестрая смесь 

разнородных элементов. Мозаика из цитат. Мозаика эмоций. 4. Детская 

игра, в которой нужно составлять рисунки, узоры из разноцветных 

элементов. Фишки для мозаики с цифрами и буквами. Мозаика развивает 

внимание. 5. Вирусная болезнь растений, проявляющаяся в появлении пятен 

разнообразной величины и формы, окрашенных в зеленый цвет различной 

интенсивности. Возбудитель мозаики. Огурцы, пораженные мозаикой. 

МОЗАИЦИ́ЗМ, а, м. В медицине и физиологии — одновременное 

присутствие в организме двух или нескольких сортов однотипных клеток, 

различающихся по генетической структуре — генотипу или по проявлению 

генов в фенотипе. Соматический мозаицизм. Мозаицизм по половым 

хромосомам. 

МОЗАИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. только полн. ф. Относящийся к 

мозаике, связанный с ней. Мозаичный рисунок. Мозаичная мастерская. 

Увлекаться мозаичной живописью. 2. только полн. ф. Сделанный из мозаики, 

с мозаикой; украшенный мозаикой (2 зн.). Мозаичный пол. Мозаичное панно. 

Мозаичный купол церкви. 3. Перен. Состоящий из разнородных элементов; 

содержащий много цветов, оттенков. Мозаичный сюжет рассказа. Культура 

Востока мозаична. Мозаичное мышление (основанное на учете 

разнородности элементов воспринимаемой реальности). 4. только полн. ф. 

Предназначенный для мозаики (4 зн.). Учебный мозаичный набор. 5. только 

полн. ф. Относящийся к мозаике, являющийся мозаикой (5 зн.). Мозаичный 



вирус. Мозаичные болезни растений. 6. только полн. ф. Относящийся к 

мозаицизму, связанный с ним. Мозаичная структура генов. 

МОКАСИ́НЫ, и́н, мн. (ед. мокаси́н, а, м.) [англ. moccasin < яз. 

алгонкинов]. 1. Туфли на мягкой плоской подошве с тупым закругленным 

носком и внешним рельефным швом, огибающим переднюю часть. Мужские, 

женские мокасины. Мокасины из текстиля, кожи, замши. Мокасины с 

бахромой, кисточками. 2. У североамериканских индейцев — мягкая обувь 

без твердой подошвы, сшитая из одного или трех кусков замши. Индейцы 

украшают мокасины вышивкой из бисера. 

МО́КША, мо́кши, ж. [санскр. mokṣa особождение]. 1. В индуизме — 

освобождение от круговорота рождений и смерти и всех страданий 

материального существования; возвышенное, трансцендентное состояние 

сознания, в котором все элементы эмпирической реальности 

рассматриваются как иллюзия; в джайнизме, буддизме — слияние со всем. 

Мокша достигается посредством раскрытия истинной сущности индивида 

как чистого духа или души. 2. Священный индусский танец, исполняемый в 

храмах и олицетворяющий Шиву, поднимающего свою правую ногу и таком 

образом освобождающего себя от гравитации и материального мира. Мокша 

исполняется в быстром темпе под слоговый ритм и удары барабана 

пакхавадж. 3. В джайнизме, буддизме: слияние со всем сущим. 

Джайнистское понимание мокши как обретения вечного блаженства. 

МОЛ, а, предл. о мо́ле, на молу́, м. [франц. môle < лат. mōlēs насыпь]. 

Гидротехническое сооружение в виде стенки, примыкающей одним концом к 

берегу, защищающее портовую акваторию от морских волн. Мол из камня, 

железобетонного массива. Размещение причалов на моле. Сигнальный огонь 

на молу. 

МОЛЕ́КУЛА, ы, ж. [< лат. mōlēs масса]. Наименьшая устойчивая 

частица данного вещества, обладающая его основными химическими 

свойствами и состоящая из одинаковых (простое вещество) или разных 

(сложное вещество) атомов, объединенных химическими связями. Молекула 

ДНК. Силовое взаимодействие молекул. Число атомов в молекуле белков 

может доходить до сотни тысяч.  

МОЛЕКУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к молекуле; состоящий из 

молекул. Молекулярное строение вещества. Молекулярные механизмы 

передачи генетической информации. Молекулярный азот. Молекулярная 

физика (область физики, изучающая физические свойства тел, особенности 

агрегатных состояний вещества и процессы фазовых переходов в 

зависимости от молекулярного строения тел, сил межмолекулярного 

взаимодействия и характера теплового движения частиц атомов, ионов, 

молекул). Молекулярная формула (химическая формула, указывающая 



действительное число атомов каждого элемента в одной молекуле вещества). 

Относительная молекулярная масса (см. Масса 1 зн.). 

МОЛИБДЕ́Н, а, м. [франц. molybdène < греч. molybdos свинец]. 1. 

Химический элемент (Mo), светло-серый тугоплавкий металл, 

применяющийся в электротехнике, в авиационной, ракетной и атомной 

технике, в химическом машиностроении. Моторное масло с молибденом. 

Введение молибдена в состав сталей повышает их твердость. Молибден 

необходим для правильного формирования костей и зубов. 2. Лекарственное 

средство, содержащее этот элемент или его соединения. 

Противоастматическое действие молибдена. 

МОЛИБДЕНИ́Т, а, м. [< греч. molybdos свинец]. Свинцово-серый 

минерал с металлическим блеском, жирный на ощупь, сульфид молибдена, 

использующийся для его получения; молибденовый блеск. Кварцевая жила с 

молибденитом. 

МОЛИ́БДЕНОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к молибдену (1 зн.), 

содержащий его; сделанный из молибдена. Молибденовые сплавы. 

Молибденовые удобрения. Молибденовые нити накаливания для 

электрических ламп. Молибденовая синь (соль молибденовой кислоты, 

содержащее молибден вещество ярко-синего цвета, используемое для 

окраски тканей, в аналитической химии). Молибденовый блеск (то же, что 

молибденит). 

МОЛЛ, а, м. [< англ. (shopping) mall]. Крупный торговый комплекс, 

включающий в себя различные магазины с широким ассортиментом товаров, 

а также места для проведения досуга (кафе, рестораны, кинотеатры, игровые 

помещения для детей и т. п.) и занимающий целое здание или группу 

соседних зданий. Отправиться за покупками в молл. Рекламная кампания в 

сети моллов. Влияние моллов на психологию потребителя. 

МОЛЛЮ́СК1, а, м. [франц. mollusque < нов.-лат. мн. Mollusca < лат. 

mollis мягкий, нежный]. 1. Беспозвоночное животное с мягким телом, часто 

заключенным в раковину. Съедобные моллюски. Морские, пресноводные 

моллюски. Кальмар — промысловый моллюск. 2. только мн. Группа 

беспозвоночных животных, имеющих мягкое тело, к которой относятся 

мидии, улитки, слизни, устрицы, осьминоги, кальмары и т. п.; мягкотелые. 

На Земле обитает более ста тысяч видов моллюсков. 

МОЛЛЮ́СК2, а, м. [нов.-лат. molluscum < лат. molluscum нарост на 

дереве < mollis мягкий, нежный]. В медицине 1. Контагиозный моллюск 

(см. Контагиозный 2 зн.). 2. Разг. Контагиозный моллюск; образование на 

коже, слизистых оболочках, вызванное этим заболеванием. Возбудитель 

моллюска. Удаление моллюсков лазером. 



МОЛЬ, я, м. [< лат. mōlēs масса]. В химии — единица измерения 

количества вещества в Международной системе единиц. Определить массу 

пяти молей кислорода. Растворимость вещества в молях на литр. 

МОЛЬБЕ́РТ, а, м. [нем. Malbrett букв. доска для рисования]. Подставка, 

обычно треножная, исползуемая художником для помещения подрамника 

или доски для работы. Переносной мольберт. Холст натянут на мольберт. 

МОЛЯ́РНОСТЬ, и, ж. В химии — отношение количества 

растворенного вещества к массе растворителя, выражаемое в 

Международной системе единиц числом молей в одном кубическом метре. 

Жидкости с одинаковой молярностью. 

МОЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к молю, молям; измеряемый с 

помощью моля. Молярная активность вещества. Молярная теплоемкость 

газа. Молярная масса (отношение массы к количеству вещества). Молярный 

объем (отношение объема к количеству вещества). Молярная концентрация 

(отношение количества вещества компонента в смеси к объему смеси). 

МОМЕ́НТ, а, м. [нем. Moment < франц. moment < лат. momēntum время, 

период; краткое время, миг]. 1. Очень короткий промежуток времени, 

мгновение; время осуществления, наступления какого-л. действия. Войти в 

класс за момент до звонка. 2. какой, чего. Время, промежуток времени, когда 

что-л. осуществляется, происходит, наступает или может осуществиться, 

произойти, наступить. Пользоваться удобным моментом. Состояние 

пациента на настоящий момент. 3. Обстоятельство, отдельная сторона 

какого-л. явления. Положительные, отрицательные моменты. Упустить 

важный момент в изложении. 4. В математике и физике — количественная 

величина, выражающая меру, характеристику чего-л. Момент силы 

(величина, характеризующая внешнее воздействие на тело, систему тел и 

определяющая изменение вращательного движения тела). Момент трения 

(мера сопротивления, которое возникает вследствие трения при 

вращательном движении). Кинетический момент (см. Кинетический 2 зн.). 

Момент импульса (см. Импульс 1 зн.). Электрический момент диполя (см. 

Диполь 2 зн.). 

МОМЕНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Наступающий, совершаемый или 

получаемый сразу, очень быстро. Моментальное действие препарата. 

Моментальный снимок. 

МОНА́РХ, а, м. [< греч. monarchos < monos один + archos правитель]. 

Глава монархии. Испанский, японский монарх. Регалии монархов. 

МОНАРХИ́ЗМ, а, м. [нем. Monarchismus < греч. monarchos < monos 

один + archos правитель]. Общественно-политическое движение, 

провозглашающее своей целью установление, сохранение или реставрация 



монархии как единственной формы государственной власти. 

Приверженность идеям монархизма. Направления в современном российском 

монархизме. 

МОНАРХИ́СТ, а, м. Сторонник монархии; приверженец монархизма. 

Сайт монархистов. Участие монархистов в политической борьбе. 

МОНАРХИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к монархисту, монархистам, 

свойственный им; состоящий из монархистов; характеризующийся 

монархизмом. Монархистская часть эмиграции. Усиление монархистских 

тенденций. 

МОНАРХИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Основанный на монархии, являющийся 

монархией. Монархическое государство. Формы монархического правления. 

2. Выступающий за монархию, за восстановление монархии как оптимальной 

формы правления; отражающий поддержку монархии; промонархический. 

Монархическая газета. Политические организации монархического толка. 

Монархические взгляды. 

МОНА́РХИЯ, и, ж. Форма правления, при которой верховная власть 

принадлежит единоличному (обычно наследственному) правителю; 

государство с такой формой правления. Попытки реставрации монархии. 

Саудовская Аравия — монархия. Абсолютная монархия (см. Абсолютный 

2 зн.). Конституционная монархия (см. Конституционный). 

МОНА́РШИЙ, ая, ее. Относящийся к монарху. Монарший двор. 

Символы монаршей власти. 

МОНГОЛЬФЬЕ́Р, а, м. [франц. montgolfière по имени изобретателей 

братьев ж. и Э. Монгольфье (Montgolfier), 1838–1917]. То же, что тепловой 

аэростат. Гондола монгольфьера. Чемпионат по воздухоплаванию на 

монгольфьерах. 

МОНЕ́ТА, ы, ж. [польск. moneta < лат. monēta]. 1. Металлический 

денежный знак определенной нарицательной стоимости. Серебряная, медная 

монета. Десятирублевая монета. Портмоне с отделениями для монет. 2. 

только ед. Собир. Металлические деньги. Чеканить монету. Нехватка 

разменной монеты.  

МОНЕТАРИ́ЗМ, а, м. [< франц. monétarisme < monétaire денежный, 

финансовый]. 1. Экономическая теория, согласно которой денежная масса, 

находящаяся в обращении, играет решающую роль в проводимой 

государством экономической политике. Проводить политику монетаризма. 

2. Экономическая политика, направленная на сдерживание роста денежной 

массы и уменьшение инфляции. Антиинфляционный монетаризм. 

Отступить от монетаризма. 



МОНЕТАРИ́СТ, а, м. Сторонник монетаризма. У политика репутация 

жесткого монетариста. 

МОНЕТАРИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к монетаризму, 

монетаристу, монетаристам. Монетаристская экономическая школа. 

Монетаристские реформы. 

МОНЕТА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к монетаризму; связанный с 

ним. Монетарная политика банка. Потеря золотом монетарной роли. 2. 

Имеющий фиксированное денежное выражение. Стоимостная оценка 

монетарного объекта. 

МОНЕТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Замена безналичных денежных отношений, 

способов оплаты чего-л. выплатой наличных денежных средств. 

Монетизация льгот. Уровень монетизации экономики. 

МОНЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к монете (1 и 2 зн.), монетам, 

связанный с ними; состоящий из монет (1 зн.). Монетный фонд. Монетные 

весы. Монетный клад найден археологами. Монетный паритет 

(соотношение монетных единиц различных стран по весовому содержанию в 

них благородного металла). 2. Связанный с чеканкой монет; 

предназначенный для нее. Монетный станок. Монетные металлы. 

Монетный двор (государственное учреждение, производящее чеканку монет, 

а также обычно выпуск памятных медалей, наградных знаков и т. п.). 

МОНИ́ЗМ, а, м. [< греч. monos один]. В философии — способ 

рассмотрения многообразия явлений мира, исходящий из одного начала, 

единой основы всего существующего. Идеалистический, 

материалистический монизм. 

МОНИ́СТ, а, м. Последователь монизма. Монисты основываются на 

существовании единого духовного принципа во всем. 

МОНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Основанный на монизме; характерный 

для монизма, монистов. Монистическая философия истории. 

Монистическое миросозерцание. 

МОНИТО́Р, а, м. [< лат. monitor < moneo напоминать, сообщать]. 1. 

Устройство для отображения текстовой и графической информации, 

основанное на использовании электронно-лучевой трубки или жидких 

кристаллов; видеомонитор. Студийный, домашний монитор. Частота 

обновления изображения на мониторе. Подключить монитор к системному 

блоку. 2. В информатике — антивирусная программа, постоянно находящаяся 

в оперативной памяти после включения компютерного устройства и 

выдающая сигнал опасности при возникновении отклонений в работе, 

характерных для действия вирусов. Выполнение программы блокировано 



монитором. 3. В информатике — контролирующая или контролирующая и 

управляющая компютерная программа. Системный монитор. Отладочный 

монитор. 4. До Второй мировой войны — артиллерийский бронированный 

низкобортный корабль для борьбы с береговой артиллерией, уничтожения 

судов противника и т. п. Мониторы прибрежного, речного действия. 

МОНИТО́РИНГ, а, м. [англ. monitoring < лат. monitor тот, кто 

напоминает, предостерегает, надзирает]. 1. Наблюдение, оценка и прогноз 

состояния окружающей среды для изучения изменений в связи с 

хозяйственной деятельностью человека. Мониторинг сельскохозяйственных 

угодий. Данные экологического мониторинга. 2. чего, какой. Постоянное 

наблюдение за каким-л. процессом с целью изучения его динамики и 

сравнения с ожидаемыми результатами или первоначальными 

предположениями. Социологический мониторинг. Устройство для 

мониторинга работы сердца. 

МОНИТО́РИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мониторингу (1 зн.), 

связанный с мониторингом. Мониторинговый отстрел дикой птицы. 2. 

Относящийся к мониторингу (2 зн.); занимающийся мониторингом. 

Мониторинговые службы. Проведение мониторинговых опросов. 

МОНО… [< греч. monos единый, единственный, один]. Первая часть 

сложных слов, вносящая значения 1. Связанный с представлением, 

осуществлением и т. п. чего-л. одного, единственного. 2. Существующий, 

представленный в виде единого объекта; связанный с такой реализацией. 3. 

Исполняемый одним актером; имеющий одного героя или автора. 

МОНОБЛО́К, а, м. Техническое устройство, в котором основные 

функциональные блоки соединены в одном корпусе. Установить моноблок 

вместо обычного кондиционера. Моноблок занимает меньше места, чем 

настольный компьютер. 

МОНОБРЕ́НДОВЫЙ, ая, ое. Торгующий товарами одного бренда. 

Монобрендовый салон. Монобрендовые сети магазинов. 

МОНОВАКЦИ́НА, ы, ж. Вакцина (1 зн.), содержащая антигены одного 

биологического вида микроорганизмов, предназначенная для иммунизации 

против одной инфекционной болезни. Моновакцина против краснухи, 

дифтерии. Прививочная доза моновакцины. 

МОНОГА́МИЯ, и, ж. [< греч. monos один, единственный + gamos 

брак]. 1. Форма семейных отношений, при которой женщина или мужчина 

может состоять в браке только с одним лицом противоположного пола. 

Христианство придерживается строгой моногамии. 2. О животных — 

спаривание самца с одной самкой в период размножения. Большинству птиц 

свойственна моногамия. 



МОНОГА́МНЫЙ, ая, ое. 1. Характеризующийся отношениями 

моногамии (1 зн.); находящийся в отношениях моногамии. Моногамный 

брак. Моногамная пара. 2. Находящийся в отношениях моногамии (2 зн.). 

Моногамные рыбы. Бобры — моногамные животные. 3. Характеризующийся 

наличием у растений на одной особи однополых (пестичных и тычиночных) 

цветков. Арбуз — моногамная культура. 

МОНОГРА́ММА, ы, ж. Графический знак, представляющий одну или 

несколько букв, обычно чьих-л. инициалов, соединнных, переплетнных или 

стоящих друг рядом с другом. Монограмма на картинах. Использовать 

монограмму в качестве логотипа. 

МОНОГРА́ММНЫЙ, ая, ое. Относящийся к монограмме; содержащий 

монограммы, состоящий из них; являющийся монограммой. Монограммный 

символ. Монограммное написание имени. Сумка с монограммным узором 

известной фирмы. 

МОНОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Созданный в форме монографии, 

являющийся ею. Монографический труд. Монографическое исследование. 

МОНОГРА́ФИЯ, и, ж. Научный труд, углубленно разрабатывающий 

одну тему, один круг вопросов и обычно публикуемый отдельным изданием. 

Основательная, фундаментальная монография. Монографии по искусству. 

Коллективная монография (написанная коллективом авторов). 

МОНО́ДИЯ, и, ж. [< греч. monodía песня одного певца]. В музыке — 

одноголосное сольное пение; вокальная партия для голоса с 

инструментальным сопровождением. Православная монодия XVII века. 

Исполнение монодий. 

МОНО́КЛЬ, я, м. [франц. monocle < греч. monos один + лат. oculus 

глаз]. 1. Простейший фотообъектив в виде выпукло-вогнутой линзы. Монокль 

применяется для съемки пейзажей, портретов и натюрмортов. 2. 

Оптический прибор в виде круглого стекла в оправе или без нее, 

вставлявшийся в глазную впадину и использовавшийся вместо очков до 

начала XX в. Писатель на фотографии запечатлен с моноклем. 

МОНОКОНФЕССИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Такой, на 

территории которого проживают представители только одной конфессии; 

имеющий в своем составе представителей только одной конфессии. 

Моноконфессиональный регион Бурятии. Ни одна из современных 

цивилизаций не является моноконфессиональной. 

МОНОКО́ПТЕР, а, м. 1. Коптер с единственной вращающейся 

лопастью, с одной стороны которой размещен двигатель. Траектория полета 

монокоптера. Миниатюрный дистанционно управляемый монокоптер. 2. 



Пилотируемые вертолет, устройство такой конструкции. Разработка 

монокоптера в виде ранца, крепящегося за спиной человека. 

МОНОКРИСТА́ЛЛ, а, м. Отдельный однородный кристалл, имеющий 

непрерывную упорядоченную периодическую структуру атомов или молекул 

и характеризующийся анизотропией свойств. Прозрачные монокристаллы 

кварца. Конструкционные материалы на основе монокристаллов 

тугоплавких металлов. 

МОНОКРИСТАЛЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Образование монокристаллов. 

Процесс монокристаллизации хрома. Монокристаллизация почвы. 

МОНОКРИСТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

монокристаллам, монокристаллу; имеющий форму монокристалла; 

содержащий монокристаллы. Монокристаллическая структура. 

Монокристаллический кремний, германий. Синтез пленок 

монокристаллического углерода. 

МОНОЛИ́Т, а, м. [франц. monolithe, нем. Monolith < греч. monos один, 

единственный + lithos камень]. 1. Цельная каменная глыба, а также 

сооружение или часть его, высеченные из целого камня или выполненные в 

виде единого целого. Скальный монолит. Гранитный монолит. Пирамида из 

монолитов. 2. Перен. Нечто цельное, единое, сплоченное. Монолиты 

людских стереотипов. Группа держится монолитом. 

МОНОЛИ́ТНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство монолитного (1 зн.). 

Монолитность постамента. 2. Перен. Цельность, единство, сплоченность. 

Идеологическая монолитность партии. Сила общества — в монолитности. 

МОНОЛИ́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Являющийся монолитом 

(1 зн.). Скала монолитна. 2. Перен. Представляющий собой цельность, 

единство, сплоченный. Выступить на выборах монолитным блоком. Регион 

экономически не монолитен. 3. В строительстве — возведенный путем 

укладки впоследствии затвердевающего бетонного раствора в специальную 

форму (опалубку); связанный с возведением таких конструкций. 

Монолитный фундамент. Монолитный дом. Монолитное строительство. 

МОНОЛО́Г, а, м. [франц. monologue < греч. monologos monos один 

+ logos слово, речь]. Речь, развернутое высказывание одного лица, 

обращенное к слушателям, к самому себе или к зрителям пьесы, фильма 

и т. п. Внутренний монолог героя. Произнести длинный монолог. 

МОНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Имеющий форму монолога, 

построенный в такой формой. Монологический роман. Конструкции, 

характерные для монологической речи. 



МОНОЛОГИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Характеризующийся 

наличием, преобладанием монолога; построенный в форме монолога. 

Монологичная форма изложения. Лекция не обязательно должна быть 

монологична. 

МОНОМЕ́РНЫЙ, ая, ое. Связанный с мономерами; являющийся 

мономером. Мономерный анализ полисахарида. Мономерные звенья 

полимера. 

МОНОМЕ́РЫ, ов, мн. (ед. мономе́р, а, м.) [< греч. monos один + meros 

часть, доля]. В химии — низкомолекулярное соединение, способное вступать 

в реакции, приводящие к образованию полимеров. Изопрен — мономер 

натурального каучука. Виниловые соединения используются как мономеры 

для синтеза полимеров. 

МОНОМЕТАЛЛИ́ЗМ, а, м. Денежная система, при которой в качестве 

меры стоимости избирается только один валютный металл. Серебряный 

монометаллизм. Система золотого монометаллизма. 

МОНОМЕТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Состоящий из одного металла. 

Монометаллический нагревательный элемент. 2. Относящийся к 

монометаллизму. Монометаллическое денежное обращение. 

МОНОНУКЛЕО́З, а, м. [франц. Mononucleose < греч. monos один + лат. 

nucleus ядро]. В медицине — острое инфекционное вирусное заболевание, 

характеризующееся повышением температуры тела, болью в горле и 

увеличением лимфатических узлов. Мононуклеозу подвержены в основном 

молодежь и подростки. 

МОНОПЛА́Н, а, м. [франц. monoplan < греч. monos один + лат. plānum 

плоскость]. Самолет, имеющий одну несущую поверхность (крыло). 

Моноплан с крылом над, под фюзеляжем. Относительно невысокая 

скорость моноплана. 

МОНОПОЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Установление монополии (1 зн.), 

устранение конкуренции. Монополизация внешней торговли. Монополизация 

рекламной деятельности. 2. Перен. Присвоение исключительного права на 

что-л., полное подчинение кого-, чего-л. Монополизация внимания прессы. 

Монополизация истины и недопущение альтернативных точек зрения. 

МОНОПОЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. 

Установить/устанавливать монополию (1 зн.) на что-л.; придать/придавать 

чему-л. черты монополии. Монополизировать продажу медицинских изделий. 

Монополизированная железнодорожная отрасль. 2. кого, что. Перен. 

Полностью завладеть/завладевать чем-л., подчинить/подчинять себе кого-, 



что-л. Монополизировать право на критику. Монополизировать влияние на 

власть. 

МОНОПОЛИ́ЗМ, а, м. 1. Наличие, существование монополии (1 зн.); 

концентрация производства в руках отдельных монополий (2 зн.). 

Инвестиционный монополизм. Борьба с монополизмом в промышленности. 2. 

какой. То же, что монополия (3 зн.). Идеологический монополизм в работе с 

подрастающим поколением. 

МОНОПОЛИ́СТ, а, м. 1. Лицо, организация, пользующиеся 

монополией (1 зн.) на что-л. Никелевый монополист. Монополист 

пассажирских перевозок. Завышение стоимости товаров монополистами. 2. 

Перен. Лицо или организация, пользующиеся монополией (2 зн.) на что-л. 

Группа остается монополистом хип-хоп-культуры. 

МОНОПОЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к монополизму 

(1 зн.), монополии (1 и 2 зн.). Монополистический капитал. 

Монополистическая экономика. 

МОНОПО́ЛИЯ, и, ж. [нем. Monopol, франц. monopole < лат. 

monopōlium право исключительной торговли < греч. monos один + pōleō 

продавать]. 1. какая, чего. Исключительное право на производство, продажу, 

использование, распространение какой-л. продукции. Государственная 

алкогольная монополия. Монополия Министерства путей сообщения на 

оказание транспортных услуг. 2. Объединение предприятий, организаций 

одного профиля, обладающих таким правом в какой-л. области, сфере 

деятельности. Коммерческие структуры, обладающие признаками 

монополии. 3. на что. Перен. Исключительное право обладать, 

распоряжаться чем-л.; монополизм (2 зн.). Монополия на принятие решений. 

Располагать монополией на издание литературы. 

МОНОПО́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. только полн. ф. 

Относящийся к монополии (1 и 2 зн.), обладающий монополией (1 зн.) на 

что-л.; являющийся монополией (2 зн.). Монопольная продажа 

электроэнергии. Монопольный производитель товара. Монопольное право на 

размещение рекламы. 2. Перен. Единственно возможный, насильственно 

насаждаемый, исключающий плюрализм. Влияние прессы на ход выборов 

монопольно. 

МОНОРЕ́ЛЬС, а, м. Подвесной или установленный на эстакаде или 

отдельных опорах однорельсовый железнодорожный путь. Трасса 

монорельса. Опыт строительства монорельса. 

МОНОРЕ́ЛЬСОВЫЙ, ая, ое. Используемый для передвижения по 

монорельсу; являющийся монорельсом. Монорельсовый транспорт. 

Монорельсовый путь. 



МОНОСПЕКТА́КЛЬ, я, м. Спектакль (1 зн.) с единственным 

исполнителем. Моноспектакль по лирике Лермонтова. 

МОНОТЕИ́ЗМ, а, м. [франц. monothéisme < греч. monos один, 

единственный + theos бог]. Религия, признающая единого Бога; противоп. 

политеизм. Ветхозаветный монотеизм. К монотеизму относятся 

христианство, иудаизм, ислам. 

МОНОТЕИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к монотеизму, 

являющийся монотеизмом. Монотеистическое учение. Монотеистические 

религии. 

МОНОТИ́П, а, м. [< греч. monos один, единственный + тип]. 1. 

Наборная буквоотливная машина, дающая набор в виде строк, составленных 

из отдельных литер. Монотип используется для набора сложных текстов. 2. 

Яхта со строго регламентированными принципами постройки, допускаемая к 

спортивным состязаниям только при полном соответствии правилам обмера. 

Монотип международного класса. Монотип с фиксированным килем. 

МОНОТИПИ́СТ, а, м. Наборщик, работающий на монотипе (1 зн.). 

Вакансия монотиписта. Профессионализм монотиписта. 

МОНОТИ́ПНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к монотипу (1 зн.). 

Монотипная печать. 2. Являющийся монотипом (2 зн.). Монотипный 

катамаран. 

МОНОТИ́ПИЯ, и, ж. [нем. Monotypie < греч. monos один + typos 

отпечаток, форма, образец]. Вид печатной графики, в которой краски 

наносятся от руки на совершенно гладкую поверхность печатной формы с 

последующим печатанием на станке. Техника монотипии. Монотипия 

отличается тонкостью цветовых отношений. 

МОНОТО́ННЫЙ, ая, ое; нен, нна, нно. 1. Однотонный, однозвучный. 

Монотонный голос. Шум дождя монотонен. 2. Перен. Лишенный перемен, 

разнообразия, однообразный. Монотонное повторение движений. 

Монотонная работа. Распорядок монотонен. Монотонная функция (в 

математике — при возрастании аргумента либо всегда не убывающая, либо 

всегда не возрастающая). 

МОНОФА́ГИЯ, и, ж. В биологии — способность организма питаться 

единственным видом пищи, крайняя степень специализации питания. 

Монофагия обычна среди растительноядных видов. Исчезновение бабочек-

аполлонов обусловлено монофагией. 

МОНОХРОМАЗИ́Я и МОНОХРОМА́ЗИЯ, и, ж. [моно... + греч. 

chrōma, chrōmatos цвет]. В медицине — полная неспособность различать 



цвета из-за наличия в сетчатке глаза только одного типа рецепторов; 

монохроматизм; монохроматия. Врожденная монохромазия не поддается 

лечению. При колбочковой монохромазии разные цвета воспринимаются как 

один тон. 

МОНОХРОМА́Т, а, м. Тот, кто страдает монохромазией. 

Монохроматы воспринимают только изменения яркости. 

МОНОХРОМАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. В физике — выделение 

монохроматического (1 зн.) излучения. Монохроматизация рентгеновских 

лучей. Монохроматизация света при помощи светофильтров, 

дифракционных решеток. 

МОНОХРОМАТИ́ЗМ, а, м. То же, что монохромазия. Причиной 

монохроматизма признаются аномалии состава рецепторов в сетчатке 

глаза. 

МОНОХРОМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. В физике — имеющий строго 

постоянную частоту (об электромагнитном излучении); связанный с таким 

излучением; монохроматичный (1 зн.); монохромный (1 зн.). 

Монохроматический пучок гамма-лучей. Монохроматический сигнал. 

Призмы разлагают свет на монохроматические составляющие. 2. 

Связанный с генерированием, обработкой такого излучения, основанный на 

его свойствах; монохроматичный (2 зн.); монохромный (2 зн.). 

Монохроматические светофильтры. Монохроматический объектив для 

инфракрасной микроскопии. 3. Вызывающий зрительное ощущение в 

соответствии со спектром видимого излучения определенной постоянной 

частоты, не смешанный (о цвете); связанный с использованием таких цветов, 

основанный на одном из таких цветов; монохроматичный (3 зн.); 

монохромный (3 зн.). Монохроматический фиолетовый цвет можно 

наблюдать в радуге. Монохроматическая фотография. 4. Связанный со 

способностью воспринимать видимое излучения только определенной 

частоты, соответствующее только одному основному цвету спектра; 

монохроматичный (4 зн.); монохромный (4 зн.). Животные с 

монохроматическим зрением. Монохроматические зрительные 

галлюцинации. 

МОНОХРОМАТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. В физике — наличие строго 

постоянной частоты (электромагнитного излучения). Высокой 

монохроматичностью обладает излучение газовых лазеров. 2. Способность 

генерировать или обрабатывать такое излучение. Степень 

монохроматичности светодиода. 3. Свойство монохроматичного (4 зн.). 

Монохроматичность как симптом заболевания. 

МОНОХРОМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. То же, что 

монохроматический (1 зн.). Излучение в высокой степени монохроматично. 



Спектр сигнала монохроматичен. 2. То же, что монохроматический (2 зн.). 

Монохроматичные светодиодные светильники. 3. То же, что 

монохроматический (3 зн.). Монохроматичные цветовые схемы в интерьере. 

4. То же, что монохроматический (4 зн.). Ночное зрение монохроматично. 

МОНОХРОМАТИ́Я, и, ж. То же, что монохромазия. Передача 

монохроматии по наследству. Монохроматия у животных встречается 

редко. 

МОНОХРО́МНЫЙ, ая, ое. [нем. monochrom, франц. monochrome 

< греч. monos один + chroma цвет]. 1. То же, что монохроматический (1 зн.). 

Монохромное электромагнитное излучение. Модель монохромного луча. 2. 

То же, что монохроматический (2 зн.). Монохромный объектив. Кнопочный 

телефон с монохромным экраном. 3. То же, что монохроматический (3 зн.). 

Монохромная живопись. Монохромная печать. 4. То же, что 

монохроматический (4 зн.). Монохромное зрение наблюдается у одного 

процента дальтоников. 

МОНПАНСЬЕ́, нескл., ср. [по названию графства Montpensier во 

Франции]. Собир. Маленькие цветные фруктовые леденцы без начинки. 

Разноцветные монпасье. Яркое монпасье. Жестяная коробка из-под 

монпасье. 

МОНСТР, а, м. [франц. monstre < лат. monstrum чудо, чудовище]. 1. 

Реальное или фантастическое существо очень крупных размеров или 

необыкновенного строения, уродливой наружности, отличающими его от 

обычных существ, чудище. Скульптурные монстры на карнизе дома. Халк — 

огромный зеленый монстр из комиксов. 2. Перен. Человек, отличающийся 

своими отрицательными нравственными качествами (грубостью, 

невежеством и т. п.). Сложно строить отношения с таким монстром. 3. 

Перен. Объект, поражающий своей несоразмерной величиной, необычными 

свойствами и т. п. Открытая звезда — космический монстр, не 

подчиняющийся известным законам. Рыбаку попался монстр, прорвавший 

сеть. 

МОНСТРА́ЦИЯ, и, ж. [лат. Monstrantio]. В католичестве — священный 

сосуд, дароносица, используемая для торжественного выставления гостии. 

Металлическая монстрация. Средневековые готические монстрации в 

Эрмитаже. 

МОНТА́Ж, а́, тв. монтажо́м, м. [< франц. montage < monter собирать, 

устанавливать]. 1. Сборка и установка сооружений, конструкций, 

технологического оборудования, агрегатов, приборов и т. п. из готовых 

частей и элементов. Монтаж окон, кровли. Монтаж трубопровода. 

Монтаж инженерных систем. 2. Составление единой литературной, 

музыкальной, кинематографической и т. п. композиции из различных 



произведений или их частей, подобранных по определенной теме или в 

соответствии с определенным планом. Музыкальный монтаж. 

Литературный монтаж. Произвести монтаж видеоматериала. 

МОНТАЖЁР, а, м. Специалист по монтажу (2 зн.). Монтажер 

кинопленки. Монтажер аудиоматериала. 

МОНТА́ЖНИК, а, м. Специалист по монтажу (1 зн.), сборке 

конструкций, оборудования, каких-л. устройств. Монтажник пластиковых 

окон. Монтажник систем водоснабжения и канализации. 

МОНТА́ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к монтажу (1 зн.); 

предназначенный для монтажа. Монтажный инструмент. Монтажный 

раствор. 2. Относящийся к монтажу (2 зн.); предназначенный для монтажа. 

Монтажный кадр. Монтажный стол. Монтажные компьютерные 

программы. 

МОНТЁР, а, м. [франц. monteur]. 1. Работник железнодорожного 

транспорта, в обязанности которого входит ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути. В обязанности монтера входит замена 

поврежденных рельсов, балласта и шпал. 2. Специалист по ремонту, 

настройке различного электрического оборудования. Монтер кабельного 

производства. Пригласить монтера для замены электропроводки. 

МОНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что. [< франц. monter]. 1. Собирать 

и устанавливать сооружения, конструкции, устройства, механизмы и т. п. из 

готовых частей. Монтировать железные опоры моста. Фирма монтирует 

домофоны в жилых домах. 2. Составлять единую литературную, 

музыкальную, кинематографическую и т. п. композицию из различных 

произведений или их частей, подобранных по определенной теме или плану. 

Монтировать радиопередачу. Монтировать фильм. 

МОНУМЕ́НТ, а, м. [нем. Monument, франц. monument < лат. 

monumentum < mōnere напоминать]. Архитектурное или скульптурное 

сооружение в память о знаменательном событии или выдающейся личности. 

Гранитный монумент. Монумент Петру I. Монумент павшим воинам. 

Возложить цветы к монументу. 

МОНУМЕНТАЛИ́ЗМ, а, м. 1. То же, что монументальное искусство. 

Представители монументализма. Классика монументализма. 2. То же, что 

монументальность. Монументализм советской архитектуры. 

Монументализм композиции. 

МОНУМЕНТАЛИ́СТ, а, м. 1. Художник, занимающийся 

монументальным искусством. Оформление станции метро 



монументалистами. 2. Скульптор, создающий монументы. Известный 

монументалист подарил городу памятник. 

МОНУМЕНТА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Свойство монументального (1 и 

2 зн.); монументализм (2 зн.). Монументальность архитектурных форм. 

Монументальность эпоса, романа. 

МОНУМЕНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< франц. monumental 

огромный, величественный]. 1. Величественный, производящий впечатление 

мощью, грандиозностью. Монументальные бронзовые двери. Сооружение 

монументально. 2. Глубокий по содержанию, основательный. 

Монументальное исследование. Монументальная работа. Выводы 

монументальны. 3. только полн. ф. В искусстве — отличающийся 

величественностью и выраженный в грандиозных обобщенных формах. 

Монументальная скульптура. Монументальная живопись. Монументальное 

искусство (направление в изобразительном искусстве и архитектуре, 

ориентированное на создание крупномасштабных общественно значимых 

произведений — городской и парковой скульптуры, росписи фасадов, 

мозаичных композиций и т. п.; монументализм 1 зн.). 

МОНУМЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к монументу; являющийся 

монументом. Монументный постамент. Установка монументной фигуры на 

городской площади. 2. Предназначенный для создания монумента, 

монументов; занимающийся созданием монументов. Монументный камень. 

Монументная мастерская. 

МОПЕ́Д, а, м. [нем. Moped сокр. Моtorveloziped]. Двухколесное 

транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания малого объема и 

педальным цепным приводом заднего колеса. Спортивные мопеды. Мопед с 

возможностью переключения передач. Гонки на мопедах. 

МОРАЛИЗА́ТОР, а, м. [франц. moralisateur]. Человек, склонный читать 

морали, нравоучения, поучать. Учитель часто ассоциируется с 

морализатором. 

МОРАЛИЗА́ТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к морализатору, 

морализаторству. Морализаторский пафос романа. Морализаторская оценка 

поступков коллег. Морализаторские рассуждения. 

МОРАЛИЗА́ТОРСТВО, а, ср. Поведение морализатора, настойчивое 

морализирование. Склонность к морализаторству. Произведение утомляет 

зрителя морализаторством. 

МОРАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. То же, что морализирование. Морализация 

семейных ценностей в фильме. 



МОРАЛИЗИ́РОВАНИЕ, я, ср. Действие по глаголу морализировать; 

морализация. Склонность к чрезмерному морализированию. 

МОРАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [франц. moraliser < лат. morālis 

нравственный]. Проповедовать строгую мораль, нравственность, читать 

морали, нравоучения. Морализирующая тенденция в произведениях эпохи 

Просвещения. Нет смысла морализировать по поводу происшедшего. 

МОРАЛИ́СТ, а, м. [франц. moraliste]. Человек, склонный 

морализировать. Великий проповедник и моралист Л. Н. Толстой. 

МОРАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к морализированию, 

свойственный моралисту. Моралистическая литература. Моралистические 

наставления. Человек моралистического склада. 

МОРА́ЛЬ, и, ж. [франц. morale < лат. morālis нравственный]. 1. 

Совокупность установленных правил поведения, выработанных на основе 

принятых в данном обществе принципов нравственности. Гуманистическая 

мораль. Христианская мораль. Воспитание морали. Поступок, выходящий за 

рамки морали. 2. Нравоучительный вывод, нравственный урок из какого-л. 

события, произведения и т. п. Обсудить с ребенком мораль сказки. Извлечь 

мораль из недавних событий. 3. Часть литературного произведения (басни, 

притчи), содержащая такой вывод, урок. Обычно мораль помещается в 

первых или последних строках басни. 4. Разг. То же, что нотация2. Читать 

мораль. Родители наскучили своими моралями. 

МОРА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Свойство морального; моральный, 

нравстственный характер кого-, чего-л. Моральность политики. 

Моральность выбора. Критерии моральности общества. 

МОРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [франц. moral < лат. morālis 

нравственный]. 1. только полн. ф. Обусловленный сложившейся в обществе 

моралью (1 зн.). Моральные устои общества. Отказаться от предложения 

по моральным соображениям. 2. Соблюдающий требования морали и 

нравственности, соответствующий им. Моральный человек. Моральный 

поступок. Морально ли проведение медицинских экспериментов на 

животных? 3. Связанный с духовной, психической стороной человеческой 

жизни; обусловленный поведением человека, зависящим от этой стороны 

жизни. Моральная ответственность. Получить моральное удовлетворение. 

Оказать моральную поддержку. 4. В экономике — характеризующийся 

снижением потребительской стоимости вследствие технологического 

устаревания. Моральный износ здания. Моральное старение оборудования. 5. 

Связанный с обладанием нематериальными благами. Нанесение морального 

ущерба. Право авторства относится к моральным (личным, 

неимущественным). 



МОРАТО́РИЙ, я, м. [нем. Moratorium < лат. morātōrius замедляющий, 

задерживающий]. 1. В экономике — объявление о временной приостановке 

выплаты задолженности (обычно государством) или выполнения 

обязательства. Мораторий на выплату долгов иностранным банкам. 

Кредиторская задолженность предприятия находится под мораторием. 2. 

Приостановка каких-л. действий, запрет на осуществление каких-л. акций. 

Мораторий на ядерные испытания. Пятилетний мораторий на 

клонирование. Нарушить мораторий. 

МОРГ, а, м. [франц. morgue]. Специально оборудованное помещение 

при больницах, судебно-медицинских учреждениях и т. п., предназначенное 

для хранения, проведения опознания, вскрытия и выдачи трупов для 

захоронения. Регистратура морга. Гигиенические требования к моргам. 

МОРДЕ́НТ, а, м. [итал. mordente]. В музыке — мелодическое 

украшение, заключающееся в однократном чередовании основного звука с 

вспомогательным, расположенным полутоном или тоном выше или ниже 

основного; знак, используемый для обозначения этого мелодического 

украшения. Двойной мордент. Сыграть мордент. Выписать в нотах 

морденты. 

МОРЕ́НА, ы, ж. [франц. moraine]. Тип ледниковых отложений, 

скопление обломков разрушенных горных пород, перенесенных ранее или 

переносимых движущимся ледником. Морена на языке ледника. Морны 

образуют протяженные гряды. 

МОРЕ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к морене, моренам; формируемый 

моренами. Моренный рельеф. Моренное происхождение Валдайской 

возвышенности. 

МОРМОНИ́ЗМ, а, м. Религиозное сектантское течение, возникшее в 

США в 1830 г. и представляющее собой смесь многобожия и христианства; 

мормонизм.  

МОРМО́НСТВО, а, ср. То же, что мормонизм. 

МОРМО́Н, а, м. [англ. mormon < Mormon имя пророка, жившего в 

начале IV в.]. Сторонник мормонизма (в 1 знач.); член религиозной секты, 

придерживающейся мормонизма. Богослужение мормонов. Миссионерская 

деятельность мормона. 

МОРТАДЕ́ЛЛА [ит mortadella] — Сорт итальянской вареной колбасы. 

Классическую мортаделлу готовят с ягодами мирта. 

МОРТМА́ССА, ы, ж. [< лат. mortis смерть + māssa ком, груда]. Масса 

мертвого органического вещества в экосистеме. Ежедневный прирост 



мортмассы. Запасы мортмассы в болотах являются исходным материалом 

для формирования торфа. 

МОРФ, а, м. [< греч. morphē форма]. В лингвистике — форма морфемы 

в конкретном слове. Корневые, аффиксальные морфы. 

МОРФЕ́МА, ы, ж. [франц. morphème < греч. morphē форма]. В 

лингвистике — наименьшая значимая часть слова. Продуктивные, 

непродуктивные словообразовательные морфемы. Разложить слово на 

морфемы. 

МОРФЕМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что морфемный. 

Морфематический принцип орфографии. Морфематические средства языка. 

МОРФЕ́МНЫЙ, ая, ое. В лингвистике — относящийся к морфемам, 

связанный с ними; морфематический. Морфемный анализ. Морфемный 

состав слова. Морфемный уровень языка. 

МО́РФИЙ, я, м. [< греч. Morpheios]. То же, что морфин. Введение 

морфия под кожу. 

МО́РФИЙНЫЙ и МОРФИ́ЙНЫЙ, ая, ое. То же, что морфинный. 

Морфийное воздержание. Морфийная интоксикация. 

МОРФИ́Н, а, м. [франц. morphine, нем. Morphin < греч. Morpheios]. 

Алкалоид опия, получаемый из недозрелых плодов мака, используемый как 

наркотическое и обезболивающее средство; морфий. Морфин в ампулах. 

Морфин действует на сознание около четырех часов. Эндогенные 

морфины (биологически активные соединения, образующиеся, главным 

образом, в головном мозге и обладающие способностью вызывать чувство 

радости, улучшать самочувствие, уменьшать боль). 

МОРФИ́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с употреблением морфина; 

вызванный введением, употреблением морфина; морфийный. Наркомания 

морфинного типа. Морфинная кома. 

МО́РФНЫЙ, ая, ое. Относящийся к морфам, связанный с ними. 

Морфный комплекс. Морфный анализ. Морфный состав словоформы. 

...МОРФНЫЙ [< греч. morphē форма]. Вторая часть сложных слов, 

вносящая значение относящийся к форме, виду, образу, указанным в первой 

части. 

МОРФО́ЛОГ, а, м. Специалист по морфологии (1 и 5 зн.). 

Диагностические заключения морфолога. Филогенетическое древо 

составлено морфологами. Обработка текста морфологом. 



МОРФОЛОГИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. В лингвистике — образование системы 

форм словоизменения в каком-л. языке. Корневая, префиксальная 

морфологизация. Морфологизация прилагательных по числу, роду, падежу. 2. 

В лингвистике — приобретение языковой единицей функций 

грамматического элемента при образовании системы форм словоизменения; 

реализация синтаксических элементов на уровне морфологии (4 зн.). 

Морфологизация ударения. Стадии морфологизации синтаксической 

конструкции. 3. В лингвистике — создание обобщенного строения 

представителей некоторой группы с использованием собирательных 

категорий как вид систематизации. Морфологизация объекта в 

пространстве в лингвогеографии. 4. В психологии — окрытое или явное 

изменение тела под действием психологических проблем. Явным случаем 

морфологизации является ранняя седина из-за сильных переживаний. 

МОРФОЛОГИЗИ́РОВАТЬ, рую, реушь, св и нсв; что. В лингвистике. 

1. Определить, указать конкретную форму словоизменения; учесть систему 

форм словоизменения. Морфологизировать иероглиф как глагол в первом 

лице единственного числа настоящего времени. 2. Использовать в 

образовании системы форм словоизменения в функции грамматического 

элемента. Морфологизированные исторические чередования. 3. 

Выражать/выразить на уровне морфологической структуры, морфемного 

состава. Коми-пермяцкое ударение морфологизировано. 

МОРФОЛОГИЗИ́РОВАТЬСЯ, руется, нсв. 1. В лингвистике — 

подвергаться морфологизации (1 и 2 зн.); морфологизоваться. В 

инкорпорирующих языках могут морфологизироваться словосочетание и 

предложение. 2. В психологии — вызывать морфологизацию (4 зн.), скрыто 

или явно проявляться на телесном уровне. Душевные проблемы обладают 

способностью морфологизироваться. 

МОРФОЛОГИЗОВА́ТЬСЯ, зу́ется, нсв. То же, что 

морфологизироваться (1 зн.). Местоименная множественность 

морфологизуется практически во всех языках мира. 

МОРФОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с морфологией (2 зн.); 

определяемый морфологией. Морфологические свойства поверхностных 

образований углерода. Морфологические закономерности эволюции. 2. 

Относящийся к морфологии (4 зн.), связанный с ней. Морфологическое 

разнообразие искусств. 3. Связанный с морфологией (6 зн.), основанный на 

ней. Морфологический анализ слова. Морфологическая категория числа, 

лица. 

МОРФОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. morphē форма + …логия]. 1. Наука, 

изучающая строение и процессы формообразования организмов, органов, 

объектов неживой природы. Медицинская морфология. Статьи по 



морфологии почв. Институт морфологии человека. 2. Строение или 

структура формы объекта, системы, организованные в соответствии с их 

функцией, материалом и способом изготовления или формирования. 

Морфология стебля. Морфология лицевых мускулов. Контроль морфологии 

кристаллов в ходе роста. 3. Раздел какой-л. гуманитарной науки, какого-л. 

направления деятельности, искусства, изучающий устройство и формы 

отдельных объектов, явлений и их совокупностей. Морфология культуры, 

поэзии. Статья по морфологии театральных жанров. 4. Устройство, 

внутреннее строение объектов деятельности, искусства, культуры и т. п. 

Социальная морфология города. Элементы морфологии готической 

архитектуры. 5. Раздел грамматики, учение о частях речи, об их категориях 

и о формах слов; учебный предмет, излагающий основы этого раздела. 

Сравнительно-историческая морфология индоевропейских языков. Экзамен 

по морфологии. 6. Система форм словоизменения и словообразования в 

каком-л. языке, а также частей речи и их категорий. Морфология глаголов, 

местоимений. Поддержка морфологии в электронном переводчике. 

МОРФОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к морфометрии, 

связанный с ней; полученный в результате морфометрии (2 зн.). 

Морфометрический подсчет. Морфометрические показатели ландшафта. 

Морфометрические параметры растений. 

МОРФОМЕ́ТРИЯ, и, ж. [нем. Morphometric < греч. morphē форма 

+ metreō мерю, измеряю]. 1. Раздел научной дисциплины, изучающий 

количественные характеристики объектов (длину, площадь, высоту, объем, 

геометрическую форму и т. п.). Морфометрия озер. Руководство по 

медицинской морфометрии. 2. Измерение количественных параметров 

каких-л. объектов. Морфометрия речного русла. Ультразвуковая 

морфометрия почек. Геометрическая морфометрия (оценка сходства и 

различия объектов по форме без учета их размеров). 

МОРФОНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к морфонологии 

(1 зн.), связанный с ней. Морфонологическая проблематика. 

Морфонологические средства выражения грамматических значений. 2. 

Связанный с морфонологией (2 зн.); являющийся морфологией. 

Морфонологические чередования. Морфонологические характеристики 

слова. 

МОРФОНОЛО́ГИЯ, и, ж. [нем. Могphonologie < Morphologic 

+ Phonologic]. 1. Раздел языкознания, изучающий фонологическую структуру 

морфем разного типа, способы их противопоставления, а также фонемные 

чередования, сопровождающие образование тех или иных форм слов. 

Сопоставительная морфонология. Связь морфонологии с акцентологией. 2. 

Совокупность фонологических характеристик морфем разного типа и 



фонемных чередований в составе разных словоформ. Морфонология глагола, 

существительного. Русский язык обладает богатейшей морфонологией. 

МОТЕ́ЛЬ, я, м. [англ. motel сокр. motor hotel]. Гостиница для 

автотуристов с автостоянкой и другими услугами автосервиса. Мотель на 

трассе Москва — Петербург. Остановиться в мотеле. 

МОТИ́В1, а, м. [< итал. motivo < позднелат. mōtivus подвижный]. 1. В 

музыке — простейшая ритмическая единица мелодии, состоящая из короткой 

последовательности звуков, объединенных одним логическим акцентом. 

Начальный мотив. Отдельные мотивы определяют характер мелодии в 

целом. 2. В музыке — напев, мелодия. Основной мотив оперы. Поздравление 

в стихах на мотив известной песни. Звучит знакомый мотив. 3. Составной 

элемент темы, сюжета в произведениях искусства, литературы. Мотив любви 

в поэзии. Компьютерная игра по мотивам мультфильма. 4. Характерный 

элемент, постоянно используемый в каком-л. изображении (орнаменте, 

росписи, вышивке и т. п.). Мотивы индийского орнамента. Растительные 

мотивы в архитектуре. 

МОТИ́В2, а, м. [< лат. motivus < moveo приводить в движение]. 1. 

Побудительная причина, основание (для какого-л. действия, поступка); довод 

в пользу чего-л. Мотивы поступка. Мотив выбора профессии. 

Расследование мотивов преступления. Руководствоваться личными 

мотивами. 2. В психологии и социологии — стремление лица к каким-л. 

действиям, поступкам, направленность его поведения, деятельности, 

обусловленные какими-л. причинами. Мотив самоутверждения, 

самоопределения. Мотив долга перед обществом. 

МОТИВАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мотивации (1 зн.). 

Мотивационные аргументы. Мотивационное письмо (документ, обычно 

являющийся дополнением к резюме, объясняющий выбор кандидатом на 

какую-л. должность определенной компании, вакансии или абитуриентом — 

конкретного учебного заведения, специализации). 2. В психологии и 

социологии — относящийся к мотивации (2 зн.), связанный с ней. 

Мотивационный менеджмент. Смена мотивационных установок в 

коллективе. Мотивационный тренинг личной эффективности. 3. Связанный 

с мотивацией (3 зн.), мотивами2 (2 зн.). Мотивационный компонент 

мышления. Мотивационное поведение. 4. В лингвистике — связанный с 

мотивацией (4 зн.). Мотивационная основа глагола. 

МОТИВА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Motivation, франц. motivation < лат. motivus 

< moveo приводить в движение]. 1. Совокупность мотивов2 (1 зн.), доводов 

для обоснования чего-л. Мотивация решения. Учать мотивацию поведения 

детей. 2. В психологии и социологии — совокупность мер воздействия, 

мотивов2 (1 зн.), вызывающих активность лица в какой-л. деятельности и 



определяющих ее направленность, а также само такое воздействие. 

Мотивация персонала. Материальная мотивация. Управление мотивациями. 

Отсутствие мотивации к профессиональному росту. 3. Динамический 

процесс физиологического и психологического характера, побуждающий 

высших животных и человека совершать наследственно закрепленные или 

приобретенные опытом действия, направленные на удовлетворение 

потребностей. Индивидуальные мотивации — голод, жажда, стремление 

избегать боли. Забота о потомстве является групповой мотивацией. 4. В 

лингвистике — отношение производности, словообразовательная связь 

между производящим и производным словами. Теория лексической 

мотивации. 

МОТИВИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. что, чем. 

Привести/приводить доказательства, доводы, объясняющие, оправдывающие 

какое-л. действие, поступок, обосновывающие необходимость какого-л. 

действия. Мотивировать свою позицию. Мотивировать отъезд срочными 

делами. Выбор ничем не мотивирован. 2. кого, чем, к чему. В психологии и 

социологии — побудить/побуждать к какому-л. действию, поступку; 

использовать мотивацию (2 зн.). Мотивировать сотрудника к повышению 

квалификации. Мотивировать школьников оценками. 3. что. В 

лингвистике — выступить/выступать в качестве основы для производного 

слова; определить/определять производящую основу. Существительные, 

мотивированные глаголами. 

МОТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мотиву1 (1 зн.), мотивам1. 

Мотивное развитие в джазе. 2. Относящийся к мотиву1 (3 зн.), мотивам1, 

связанный с ними. Мотивная структура романа. Сложная мотивная 

организация кинофильма. 3. Относящийся к мотиву1 (4 зн.), мотивам1; 

содержащий мотив1, мотивы1. Мотивные характеристики орнамента. 

Коллекция мотивного кафеля. 

МОТО… [< лат. mōtor приводящий в движение]. Первая часть сложных 

слов, вносящая значения: 1. Имеющий мотор. 2. Моторизованный. 3. 

Мотоциклетный. 

МОТОБЛО́К, а, м. Самоходная машина для выполнения простейших 

сельскохозяйственных работ; мотокультиватор. Садовый мотоблок. 

Обрабатывать почву мотоблоком. Применять мотоблок для скашивания 

травы. 

МОТОБО́Л, а, м. [< мото(цикл) + (фут)бол]. Вид спорта: игра, 

представляющая собой футбол на мотоциклах между командами из пяти 

человек, длящаяся три или четыре периода по двадцать минут. Играть в 

мотобол. Собрать команду по мотоболу. Провести матч по мотоболу. 



МОТОБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся мотоболом. 

Опытный мотоболист. 

МОТОБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к мотоболу, связанный с ним; 

предназначенный для игры в мотобол. Мотобольный матч. Мотобольный 

стадион. Мотобольный мотоцикл. 

МОТОДРО́М, а, м. [< мото(цикл) + греч. dromos бег, место для бега]. 

Спортивное сооружение для соревнований по мотоциклетному спорту и 

испытаний мотоциклов (включает трек длиной 1–2 километра, поле для 

мотобола, трибуны и т. п.). Современный мотодром. Администрация города 

выделила участок для мотодрома. 

МОТОДРО́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к мотодрому; происходящий 

на мотодроме. Мотодромная трасса. Мотодромные ограждения. 

Мотодромные гонки. 

МОТОКА́Р, а, м. [< мото… + англ. car автомобиль]. Малолитражное 

транспортное средство. Двухместный мотокар. Производство мотокаров. 

Заправить мотокар. 

МОТОКЛУ́Б, а, м. Сокр. Мотоциклетный клуб (клуб мотоциклистов). 

Спортивный мотоклуб. Эмблема мотоклуба. Вступить в мотоклуб. 

МОТОКРО́СС, а, м. [< мото(цикл) + кросс1]. 1. Дисциплина 

мотоциклетного спорта: гонка на специальных спортивных мотоциклах по 

пересеченной местности по замкнутой трассе с естественными и 

искусственными препятствиями. Соревнования по мотокроссу. Первенство 

области по летнему мотокроссу. 2. Соревнование в такой дисциплине. 

Участники, победители мотокросса. Трасса для мотокросса. Правила 

проведения мотокроссов. 

МОТОКУЛЬТИВА́ТОР, а, м. То же, что мотоблок. Обрабатывать 

почву мотокультиватором. 

МОТОНЕЙРО́Н, а, м. Нервная клетка спинного мозга человека и 

животных, обеспечивающая моторную координацию и поддержание 

мышечного тонуса. Аксоны крупных мотонейронов формируют 

двигательный нерв. 

МОТОНЕЙРО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к мотонейрону, 

мотонейронам; связанный с мотонейронами. Мотонейронные центры 

спинного мозга. Мотонейронные связи. Мотонейронная возбудимость. 

МОТО́Р, а, м. [нем. Motor, франц. moteur < лат. mōtor двигатель 

< mōtāre приводить в движение]. 1. Двигатель (обычно внутреннего сгорания 



или электрический). Двухтактный мотор. Подвесной мотор. Ремонт 

мотора самолета. Копаться в моторе машины. Запустить мотор. 2. Разг. 

Такси. Добираться домой на моторе. Вызвать мотор до аэропорта. 3. 

Проф. Команда режиссера, означающая начало съемки кадра. Мотор! 

Снимаем первый дубль! 

МОТОРА́ЛЛИ, нескл., ср. [< мото(цикл) + ралли]. Ралли на 

мотоциклах. Моторалли, посвященное Дню города. Участвовать в 

моторалли. 

МОТОРИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Оснащение мотором, моторами (1 зн.) чего-

л. Моторизация кулисного механизма в театре. 2. Широкое внедрение 

технического транспорта куда-л. Моторизация агропромышленного 

комплекса. 

МОТОРИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. моторизо́ванный, 

ая, ое, ван, вана, вано, св и нсв; что. [франц. motoriser]. 1. 

Осуществить/осуществлять моторизацию (1 зн.) чего-л. Моторизовать 

шлагбаум. Моторизовать въездные ворота. 2. Оснастить/оснащать что-л. 

механическим транспортом. Моторизовать полицейские батальоны. 

Моторизовать сельское хозяйство. 

МОТО́РНЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к мотору (1 зн.); 

предназначенный для моторов. Моторный привод. Моторный дроссель. 

Моторное масло. Моторное топливо. 2. Приводимый в движение мотором; 

оснащенный мотором (1 зн.), моторами. Моторный бур. Моторная лодка. 

Моторный отсек. 3. Занимающийся производством моторов (1 зн.). 

Моторный завод. Моторный цех. 

МОТО́РНЫЙ2, ая, ое. [нем. motorisch < лат. mōtor приводящий в 

движение]. В биологии и психологии — двигательный. Моторный рефлекс. 

Моторная активность мышц. Моторные центры головного мозга. 

Моторная память (один из видов памяти, выражающийся в способности 

вырабатывать связи между различными раздражениями и двигательными 

ответами). 

МОТО́РНЫЙ3, ая, ое; рен, рна, рно. [< лат. mōtor приводящий в 

движение]. Разг. Подвижный, проворный (о человеке). Очень моторный 

мальчик. 

МОТОРО́ЛЛЕР, а, м. [нем. Motorroller < Motor мотор + Roller самокат]. 

Комфортабельная разновидность мотоцикла с колесами меньшего диаметра и 

двигателем, расположенным позади седока или под ним. Грузовой 

мотороллер. Управление мотороллером. Мощность мотороллера в 

лошадиных силах. 



МОТОСПО́РТ, а, м. Сокр. Мотоциклетный спорт. Детско-юношеская 

школа мотоспорта. 

МОТОТРЕ́К, а, м. Спортивное сооружение в виде замкнутой дорожки, 

предназначенное для мотоциклетных гонок; здание с таким сооружением. 

Асфальтовый мототрек. Мототрек для спидвея. Проведение соревнований 

на мототреке. 

МОТОТРИА́Л, а, м. В спорте — триал на мотоциклах. Чемпионат 

мира по мототриалу. 

МОТОТРИАЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся мототриалом. 

Сильнейшие мототриалисты Росии. 

МОТОТРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к мототриалу; 

предназначенный для мототриала. Мототриальный клуб. Мототриальный 

трек. 

МОТОФРИСТА́ЙЛ, а, м. Экстремальный вид спорта, включающий 

совершение прыжков на мотоциклах со специальных трамплинов и 

прохождение трасс с выполнением различных трюков. Соревнования по 

мотофристайлу на лучший трюк, на скорость. Высота прыжков в 

мотофристайле. 

МОТОФРИСТА́ЙЛЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся 

мотофристайлом; мотофристайлист. Показательные выступления 

мотофристайлеров. 

МОТОФРИСТАЙЛИ́СТ, а, м. То же, что мотофристайлер. Шлем, 

перчатки мотофристайлиста. Одновременный заезд двух 

мотофристайлистов на кроссовой трассе. 

МОТОФРИСТА́ЙЛОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к мотофристайлу, 

связанный с ним; предназначенный для мотофристайла. Мотофристайловые 

трамплины. Мотофристайловая трасса. Вес мотофристайлового 

мотоцикла. 

МОТОЦИ́КЛ, а, м. [франц. motocycle < лат. mōtor приводящий в 

движение + греч. kyklos круг, колесо]. Двух- или трехколесная открытая 

машина для передвижения по безрельсовым дорогам с двигателем 

внутреннего сгорания, расположенным впереди сиденья. Гоночный, 

спортивный мотоцикл. Мотоцикл с коляской. Гонки на мотоциклах. Водный 

мотоцикл (то же, что аквабайк 1 зн.). 



МОТОЦИКЛЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Связанный с ездой на дорожных и 

спортивных мотоциклах по специальным трассам, с игрой в мотобол. 

Мотоциклетный спорт. 

МОТОЦИКЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся мотоциклетным 

спортом; человек, ездящий на мотоцикле. Шлем мотоциклиста. Участие 

мотоциклиста в соревнованиях. Мотоциклисты, превышающие скорость на 

дорогах. 

МОХЕ́Р, а, м. [англ. mohair < араб. mukhayyar букв. выбор, отбор; в 

англ. было сближено с hair шерсть]. 1. Шерсть коз ангорской породы. 

Кофта, платок из мохера. Пряжа с добавлением мохера. 2. Разг. Изделие из 

такой шерсти. Носить мохер. Кутаться в мохер. 

МОХЕ́РОВЫЙ, ая, ое. Изготовленный из мохера (1 зн.). Мохеровый 

джемпер, пуловер. Мохеровые нити. 

МРА́МОР, а, м. [< лат. marmor < греч. marmaros]. Осадочная 

метаморфическая горная порода (разновидность известняка) различного 

цвета в зависимости от примесей, поделочный и облицовочный камень. 

Декоративный мрамор. Натуральный, искусственный мрамор. Статуя из 

белого мрамора. Облицовка фасада мрамором. 

МРА́МОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мрамору; содержащий 

мрамор; связанный с добычей и обработкой мрамора. Мраморная глыба. 

Мраморные смеси. Мраморный карьер. 2. Сделанный из мрамора, 

украшенный мрамором. Мраморные колонны. Мраморный монумент. 

Мраморная лестница. 3. Имеющий цвет, узор, фактуру мрамора; белый, 

гладкий. Мраморный рисунок. Мраморная бумага. Мраморная кожа. 4. Часть 

названиях животных, растений, минералов. Мраморная такса. Мраморный 

дог. Гурами мраморный. Мраморный оникс. 

МУА́Р, а, м. [франц. moire < англ. mohair < араб. mukhayyar букв. выбор, 

отбор; в англ. было сближено с hair шерсть]. 1. Плотная шелковая или 

полушелковая ткань с волнообразными переливами разных цветовых 

оттенков. Лента голубого муара. Платье из муара. Применение муара для 

отделки. 2. Разг. Изделие из такой ткани. Одеваться в шелк и муар. 3. Бумага 

с тисненым узором на поверхности. Старинный блокнот из муара. 4. Эффект 

возникновения узора в виде сетки или волнистых линий при наложении двух 

периодических сетчатых рисунков. Растровый муар. Рекомендации по 

минимизации муара в полиграфии. Использование муара для защиты купюр 

от подделки. 

МУА́РОВЫЙ, ая, ое. 1. Сшитый, изготовленный из муара (1 зн.); 

являющийся муаром. Муаровое вечернее платье. Муаровые ленты. Муаровая 



ткань. 2. Являющийся муаром (3 зн.). Муаровая бумага. 3. Относящийся к 

муару (4 зн.); являющийся муаром. Муаровый узор. Муаровый эффект. 

МУЗЕ́Й, я, м. [лат. museum < греч. museion храм муз]. 1. Учреждение, 

занимающееся собиранием, хранением и выставлением для обозрения 

предметов искусства, памятников естественной истории, материальной и 

духовной культуры, научных коллекций и т. п. Исторический, 

литературный, зоологический музей. Музей изобразительных искусств. 

Повести сына в музей железнодорожного транспорта. В музее открылась 

новая выставка. 2. Разг. Перен. Место, располагающее большим 

количеством редких вещей, памятников искусства и т. п. Остров — музей 

дикой природы. Кострома, Ярославль, Суздаль — настоящие музеи под 

открытым небом. 

МУЗЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к музею (1 зн.), связанный с ним. 

Музейные фонды. Музейное собрание. Музейные экспонаты. Картины 

переданы на музейное хранение. Музейная редкость (очень ценная 

художественная вещь или историческая реликвия). 2. Характерный для музея 

(1 зн.). Музейная атмосфера. Музейная тишина. 3. Работающий в музее 

(1 зн.). Музейный экскурсовод. Музейные смотрители. 4. Редкий, ценный, 

достойный помещения в музей (1 зн.). Музейная старина. Комната 

обставлена музейной мебелью. 

МУЗИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [нем. musizieren < греч. греч. 

musikē букв. искусство муз]. Заниматься музыкой; проводить время, играя на 

музыкальном инструменте, музыкальных инструментах. Музицировать за 

роялем. Музицировать по вечерам. Музицировать в четыре руки. 

МУ́ЗЫКА, и, ж. [польск. muzyka < лат. musica < греч. musikē букв. 

искусство муз]. 1. Искусство, связанное с передачей переживаний, чувств, 

идей с помощью ритмически и интонационно организованных и 

сочетающихся звуков; учебный предмет, излагающий это искусство. Теория 

инструментальной, вокальной музыки. Учиться музыке. Заниматься 

музыкой. Прогулять музыку. 2. Произведение или совокупность 

произведений этого искусства; звуки, составляющие такое произведение, 

такие произведения. Музыка Чайковского, Бетховена, Верди. Тихая, громкая, 

спокойная музыка. Диск с фортепьянной, гитарной музыкой. Танцевать под 

музыку. 3. Перен. Приятное для слуха звучание чего-л. Музыка стиха. 

Прислушиваться к музыке леса. 

МУЗЫКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. только полн. ф. 

Относящийся к музыке (1 и 2 зн.), связанный с ней. Музыкальная школа. 

Музыкальный вечер. Музыкальный альбом. Музыкальный номер. 

Музыкальный инструмент (см. Инструмент 1 зн.). 2. Одаренный 

способностями к музыке (1 зн.), тонким пониманием музыки; связанный с 



такими способностями. Музыкальный человек. Музыкальный талант. 

Музыкальный слух (способность точно оценить высоту звуков и 

воспроизвести их голосом). 3. Перен. Приятный для слуха, мелодичный. 

Музыкальный плеск прибоя. Голос девушки музыкален. 

МУЗЫКА́НТ, а, м. Человек, играющий на музыкальном инструменте, 

музыкальных инструментах; человек, профессионально занимающийся 

музыкальной деятельностью (вокальной, инструментальной, 

композиторской, дирижерской, аранжировочной и т. п.). Талантливый 

музыкант. Музыкант из оркестра. Конкурс музыкантов. 

МУЛА́Т, а, м. [исп. mulato < араб. muwállad нечистокровный араб]. 1. 

Потомок от смешанного брака представителей европеоидной и негроидной 

расы. Смуглая кожа мулата. 2. только мн. Переходная раса, возникшая в 

результате смешения европеоидной и негроидной. Население Кубы состоит 

из представителей европеоидной и негроидной расы и мулатов. 

МУЛИНЕ́1, нескл., ср. [франц. moulinet < mouliner сучить шелк]. Пряжа 

для вышивания и рукоделия из тонких крученых ниток. Льняное мулине. 

Металлизированное мулине. Моточек мулине. Набор мулине. 

МУЛИНЕ́2, неизм. Являющийся мулине1. Нитки мулине. 

МУЛЛА́, ы, мн. муллы́, род. мулл, м. [< араб. maula господин, владыка]. 

В исламе — священнослужитель, знаток Корана и религиозных обрядов. 

Татарский мулла. Авторитет муллы. Мулла руководит молитвой в мечети в 

будни. 

МУЛЬТИ… [< франц. multi много < лат. mūltum многое]. Первая часть 

сложных слов, вносящая значение множественности или многократности. 

МУЛЬТИБРЕ́НДОВЫЙ, ая, ое. Торгующий товарами нескольких 

брендов (1 зн.). Крупнейшие мультибрендовые автодилеры. 

Мультибрендовый магазин. 

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТАЛИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на 

нескольких (обычно не родственных) музыкальных инструментах. Пол 

Маккартни показал себя как выдающийся мультиинструменталист. 

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с 

использованием большого количества музыкальных инструментов. 

Мультиинструментальный перформанс. Мультиинструментальные 

аранжировки этнической музыки. 2. Состоящий из 

мультиинструменталистов; являющийся мультиинструменталистом. 

Мультиинструментальный дуэт. Мультиинструментальный исполнитель. 



МУЛЬТИКО́ПТЕР, а, м. [англ. multicopter многороторный вертолет]. 1. 

Коптер с несколькими винтами и двигателями. Программное обеспечение для 

мультикоптеров. Мултикоптер не умеет планировать. 2. Многовинтовой 

вертолет. Серия электрических пилотируемых мультикоптеров сверхлегкого 

класса. 

МУЛЬТИКО́ПТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к мультикоптеру; 

связанный с созданием и использованием мультикоптеров; являющийся 

мультикоптером (1 зн.). Мультикоптерный полет. Мультикоптерные 

съемки. Мультикоптерные дроны со встроенной камерой высокого 

разрешения. 

МУЛЬТИМЕ́ДИА, нескл., ср. [англ. multimedia < multi… много… 

+ media < medium средство]. Информация, совмещающая разное физическое 

представление (графические изображения, видеоданные, звук); технология 

представления такой информации; использующие эту технологию 

программы и компьютерные средства. Потоковое мультимедиа. 

Воспроизведение мультимедиа. Высокие скорости передачи данных, 

необходимые для мультимедиа. 

МУЛЬТИМЕ́ДИА- [< англ. multimedia]. Первая часть сложносоставных 

слов, имеющая значение совмещающий в себе графические изображения, 

видеоданные, звук (об информации); связанный с представлением, 

передачей, обработкой и т. п. такой информации. 

МУЛЬТИМЕДИ́ЙНОСТЬ, и, ж. Наличие средств мультимедиа, 

возможности работы с ними. Мультимедийность ноутбука. Отсутствие 

мультимедийности в дизайне сайта. 

МУЛЬТИМЕДИ́ЙНЫЙ, ая, ое; ди́ен, ди́йна, ди́йно. Созданный с 

помощью мультимедиа, содержащий мультимедиа; предназначенный для 

работы с мультимедиа. Мультимедийные данные. Мультимедийный 

документ. Презентация мультимедийна. Проигрывание мультимедийных 

файлов. 

МУЛЬТИПЛЕ́КС, а, м. [англ. multiplex < multiple составной, сложный]. 

1. Крупный кинотеатр с множеством залов; комплекс, объединящий в себе 

крупный кинотеатр с местами для отдыха, развлекательными центрами, 

фудкортами и т. п. В мультиплексе есть и маленькие, и большие залы. 

Мультиплексы — доходный сектор коммерческой недвижимости. 2. 

Архитектурный комплекс жилых зданий, гармонично сочетающихся друг с 

другом. Видовая квартира в строящемся мультиплексе. 3. Поток данных, 

передающий несколько услуг в одном физическом канале; пакет 

телевизионных и радио- каналов, транслируемых с использованием одного 

радиочастотного канала. Бесплатный доступ к федеральному мультиплексу в 

Интернете. 4. Материал, изготавливаемый из нескольких слоев деревянного 



шпона, соединенных влагостойким клеящим составом и подвергнутых 

прессовке. Кухонная мебель из мультиплекса. Диван с каркасом из 

мультиплекса. 5. Стереофотограмметрический оптический прибор для 

создания топографических карт по аэроснимкам. На экране мультиплекса 

получается стереомодель местности маршрута. 

МУЛЬТИПЛЕКСИ́РОВАНИЕ, я, ср. [англ. multiplexing]. 1. Передача 

нескольких пакетов цифровых данных по одному физическому каналу; 

процесс совмещения нескольких сообщений, передаваемых одновременно в 

одной физической среде. Мультиплексирование телевизионных, 

радиотрансляционных каналов. Мультиплексирование потока данных в 

кадры. 2. Распределение ресурсов вычислительной системы между 

несколькими процессами, пользователями. Временное мультиплексирование 

заданий печати. 

МУЛЬТИПЛЕКСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 

Применить/применять мультиплексирование (1 зн.). Пропускная 

способность мультиплексированного канала. Мультиплексированная шина 

адреса/данных. 

МУЛЬТИПЛЕ́КСНЫЙ, ая, ое. Связанный с мультиплексированием; 

обеспечивающий мультиплексирование. Мультиплексный режим разделения 

интерфейса между несколькими абонентами. Мультиплексная голография 

(метод регистрации объемных изображений, включающий фотографическую 

съемку различных ракурсов объекта с последующей записью голограмм этих 

ракурсов на одном носителе). 

МУЛЬТИПЛЕ́КСОР, а, м. [англ. multiplexer]. В электронике — 

устройство, позволяющее передавать сигнал с одного из нескольких входов 

на единственный выход пересылать по одному физическому каналу 

несколько сигналов одновременно. Применение мультиплексоров для 

коммутации линий. Гибкий мультиплексор обеспечивает распределение 

различных интерфейсов и протоколов в сети. 

МУЛЬТИПЛИКАТИ́ВНОСТЬ, и, ж. [< лат. multiplicatio]. 1. 

Умножение эффектов функционирования компонентов системы. 

Положительная, отрицательная мультипликативность. 

Мультипликативность роста активов. 2. В математике — свойство 

некоторых функций, состоящее в том, что значение функции, 

соответствующее целому объекту, равно произведению значений функций, 

соответствующих его сомножителям при любом разбиении объекта на 

сомножители. Модуль комплексного числа обладает свойством 

мультипликативности. 3. Одновременное существование одной и той же 

информации в виде некоторого числа идентичных копий. 



Мультипликативность подачи данных часто применяется в телевизионных 

передачах. 

МУЛЬТИПЛИКА́ТОР1, а, м. [нем. Multiplikator < лат. multiplico 

умножать]. 1. Устройство для увеличения частоты вращения какого-л. 

механизма. Мультипликатор для усиления закручивания гаек и болтов. 

Мультипликатор водяного колеса гидроэлектростанции. 2. Устройство для 

повышения давления жидкости. Мультипликатор насоса. Мультипликатор 

для нагнетания в парогидравлический пресс воды. 3. Экономический 

показатель, характеризующий степень положительного изменения одной 

величины в зависимости от изменения другой. Ипотечно-ценовой 

мультипликатор. Инвестиционный мультипликатор. 

МУЛЬТИПЛИКА́ТОР2, а, м. Специалист в области 

мультипликационного кино; аниматор (1 зн.). Фильм, созданный 

профессиональными мультипликаторами. Работать мультипликатором на 

киностудии. 

МУЛЬТИПЛИКА́ТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

мультипликатору1 (1 и 2 зн.), использующий мультипликатор1. 

Мультипликаторный компрессор. Мультипликаторный центробежный 

насос. Мультипликаторная катушка для спиннинга. 2. Относящийся к 

мультипликатору1 (3 зн.), связанный с ним; мультипликационный (3 зн.). 

Мультипликаторный эффект роста тарифов. Оценка финансового рынка 

мультипликаторным методом. 

МУЛЬТИПЛИКАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к 

мультипликации, связанный с ней; являющийся мультипликацией. 

Мультипликационный персонаж. Мультипликационный фильм. 

Мультипликационные рекламные ролики. 

МУЛЬТИПЛИКА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Multiplikation < лат. multiplicātio 

увеличение, умножение]. Киносъемка последовательных фаз движения 

рисованных или объемных фигур; отрасль кинематографии, занимающаяся 

такой киносъемкой; фильм, сделанный посредством такой киносъемки; 

анимация (1 зн.). Использовать при создании фильма мультипликацию. 

Шедевры отечественной мультипликации. Рисованная мультипликация. 

МУЛЬТИЭКСПОЗИ́ЦИЯ, и, ж. Режим фотосъемки, позволяющий 

получить два и более изображений на одном снимке. Монтажная 

мультиэкспозиция. Мультиэкспозиция реализуется в профессиональных 

камерах. 

МУ́ЛЬЧА, и, ж. [англ. mulch]. Слой органического (навоз, компост, 

измелченная кора, опилки и т. п.) или неорганического материала, 

наносимого на поверхность почвы при мульчировании. Использование 



гравия, песка, нетканных материалов в качестве мульчи. Мульча 

удерживает тепло даже при заморозках. 

МУЛЬЧИ́РОВАНИЕ, я, ср. В агротехнике — покрытие поверхности 

почвы для сохранение почвенной влаги, улучшения плодородия, уменьшение 

роста сорняков и т. п. Мульчирование сеном, соломой, листьями. При 

мульчировании верхний слой почвы надолго остается рыхлым. 

МУЛЬЧИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< англ. to mulch]. В 

агротехнике — произвести/производить мульчирование. Почву нельзя 

мульчировать вплотную к растениям. Мульчирующий материал. 

МУЛЯ́Ж, а и а́, тв. муля́жем и муляжо́м, м. [франц. moulage < mouler 

формовать, отливать в форму]. Слепок или модель предмета в натуральную 

величину, точно передающие его форму, строение поверхности, окраску. 

Муляж из папье-маше. Восковой муляж яблока. Использование муляжей в 

качестве театральной бутафории. Медицинские муляжи. 

МУЛЯ́ЖНЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием муляжа, муляжей; 

являющийся муляжом. Муляжный способ конструирования одежды. 

Муляжные фрукты на витрине. 

МУНДИА́ЛЬ, я, м. [< исп. mundial мировой, всемирный < лат. mundus 

мир]. Чемпионат мира по футболу. Страна не попала на Мундиаль. Сборная 

играла в мундиалях шесть раз. 

МУНДИ́Р, а, м. [< нем. Mundierung форменная одежда, обмундирование 

< montieren обмундировать < лат. mundus убор, наряд, туалет]. Верхняя часть 

военной или гражданской форменной одежды. Однобортные, двубортные 

мундиры. Прокурорский мундир. Генеральский мундир с аксельбантами. 

МУНДИ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к мундиру; предназначенный для 

мундира. Мундирные пуговицы. Мундирное сукно. 

МУНДШТУ́К, а́, м. [нем. Mundstűck < Mund рот + Stűck часть, кусок]. 

1. Часть курительного прибора или папиросы, которую берут в рот при 

курении; небольшая трубочка, в которую вставляют сигарету для курения. 

Одноразовые мундштуки для кальяна. Мундштук с фильтром. Вынуть 

окурок из мундштука. 2. Часть лечебного, диагностического и т. п. прибора, 

устройства, которую берут в рот. Мундштук алкотестера. Мундштук 

ингалятора. Стеклянный мундштук спирометра. 3. Часть духового 

музыкального инструмента, которую музыкант во время игры берет в рот или 

приставляет к губам. Кларнетный мундштук. Диаметр чашки мундштука 

трубы. 4. Железные удила с подъемной распоркой в небе и с подбородником 

в виде цепочки для сдерживания лошадей. Грызло мундштука. Правильное 

положение мундштука во рту лошади. 5. Часть различных аппаратов, 



приборов и устройств в виде наконечника, на который надевается другая 

часть аппарата, прибора или устройства. Мундштук сварочной горелки. 

Мундштук шнекового пресса. 

МУНДШТУ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мундштуку (1 и 2 зн.); 

предназначенный для мундштука. Мундштучный фильтр. Мундштучная 

бумага (для изготовления мундштука папирос). Мундштучная коробка (для 

крепления к ней мундштука акваланга). 2. Относящийся к мундштуку (3 зн.); 

имеющий в своей конструкции мундштук. Мундштучная чашка валторны. 

Кулисы для тромбона в комплекте со сменными мундштучными трубками. 

Мундштучные духовые инструменты. 3. Относящийся к мундштуку (4 зн.); 

имеющий в своей конструкции мундштук; являющийся мундштуком. 

Мундштучное грызло. Мундштучное оголовье. Мундштучные удила. 4. 

Относящийся к мундштуку (5 зн.); снабженный мундштуком. Мундштучная 

головка. Мундштучная шнековая машина. 

МУНИЦИПА́Л, а, м. Разг. 1. Депутат органов местного 

самоуправления. Выборы муниципалов. Муниципалы округа. 2. Сотрудник 

муниципальной полиции. За прошлый год муниципалы раскрыли несколько 

тысяч преступлений. 

МУНИЦИПАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Передача (собственности, имущества) 

во владение муниципалитету (1 зн.). Муниципализация земли. 

Муниципализация домов. Муниципализация водных объектов. 

МУНИЦИПАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Осуществить/осуществлять муниципализацию, подвергнуть/подвергать 

муниципализации. Муниципализировать земельные участки. 

Муниципализированные строения. Спорткомплекс будет 

муниципализирован. 

МУНИЦИПАЛИТЕ́Т, а, м. [нем. Munizipalität < лат. municipium 

самоуправляющаяся община]. 1. Орган местного самоуправления, 

наделенный полномочиями для решения вопросов местного значения и не 

входящий в систему органов государственной власти; здание, занимаемое 

этим органом. Городской, местный муниципалитет. Обратиться в 

муниципалитет Санкт-Петербурга. Помещения муниципалитета. 2. То же, 

что муниципальное образование. Внутригородские муниципалитеты Москвы 

и Петербурга. В муниципалитет входит группа населенных пунктов, город, 

поселок или деревня. 

МУНИЦИПА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к муниципалитету 

(1 зн.); находящийся в ведении муниципалитета; осуществляемый, 

проводимый, учреждаемый муниципалитетом. Решить проблему на 

муниципальном уровне. Муниципальный транспорт. Муниципальное 

регулирование землепользования. 2. Относящийся к мунициальному 



образованию; связанный с муниципальными образованиями; являющийся 

муниципальным образованием. Муниципальный бюджет. Объекты, 

находящиеся в муниципальной собственности. Муниципальный округ. 

Муниципальное образование (административно-территориальная единица, 

в пределах которой осуществляется местное самоуправление выборными 

органами, имеется местная собственность, местный бюджет). 

МУ́СИНГ, а, м. [англ. mousing, нидерл. muising < лат. mūs мышь]. В 

морском деле — утолщение в середине или на конце троса, каната, служащее 

опорой для ног. Оплетенный мусинг. Шкентель с мусингами предназначен 

для аварйиной высадки. 

МУСКА́Т1, а, м. [франц. muscat < лат. muscus мускус]. 1. Сорт 

винограда с ягодами сильного характерного аромата. Высокая урожайность 

муската. Выращивание мускатов. 2. Десертное вино из этих сортов 

винограда. Бутылка, бокал муската. Производство мускатов. 

МУСКА́Т2, а, м. [польск. muszcat мускатное дерево и его плод < ср.-лат. 

muscātum < лат. muscātus < muscus мускус]. То же, что мускатный орех. 

Молотый, цельный мускат. Использование муската в качестве приправы. 

МУСКА́ТНИК, а, м. Тропическое вечнозеленое дерево с мясистыми 

желтыми плодами. Выращивание мускатников. Плод мускатника. 

МУСКА́ТНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к мускату1; сделанный из 

муската1. Мускатные сорта винограда. Мускатное вино. 

МУСКА́ТНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к мускатному ореху; 

приготовленный с использованием мускатного ореха. Мускатный аромат. 

Мускатный кекс. Мускатный орех (душистое семя плодов мускатника, 

используемое в парфюмерии, медицине и кулинарии; мускат2). Мускатный 

цвет (кожура мускатного ореха, используемая как пряность). 

МУ́СКУЛ, а, м. [польск. muskuł < лат. mūsculus мышца < mūs мышь]. 1. 

Орган тела человека и животных, состоящий из упругой эластичной ткани, 

способной сокращаться под влиянием нервных импульсов, и 

обеспечивающий выполнение важнейших физиологических функций всего 

организма, мышца. Шейные мускулы. Мускулы лица. Сокращение мускулов. 

Качать мускулы в тренажерном зале. 2. только мн. Развитые, крепкие 

мышцы (обычно на ногах и руках). Демонстрация мускулов атлетом. 

Протеиновая смесь для наращивания мускулов. 

МУСКУЛАТУ́РА, ы, м. [франц. musculature < лат. mūsculus мышца 

< mūs мышь]. Совокупность, система мускулов. Скелетная, гладкая 

мускулатура. Расслабление мимической мускулатуры. Висцеральная 

мускулатура (мускулатура внутренних органов). 



МУСКУЛИ́СТЫЙ, ая, ое; ли́ст, ли́ста, ли́сто и (реже) 

МУ́СКУЛИСТЫЙ, ая, ое; лист, листа, листо. Имеющий развитые мускулы. 

Мускулистый загорелый парень. Мускулистое сильное тело. Мускулистые 

руки, ноги. 

МУ́СКУЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к мускулу, мускулам, связанный 

с ними. Мускульный спазм. Мускульные волокна. Снизить мускульное 

напряжение. 

МУ́СКУС, а, м. [лат. mūscus < греч. moskos < перс. musk]. Сильно 

пахнущее вещество, вырабатываемое железами некоторых животных 

(кабарги, бобра, оленя, выхухоли и т. п.), получаемое из некоторых растений 

или синтезируемое искусственно и широко применяемое в парфюмерии. 

Натуральный мускус — один из самых дорогих продуктов в мире. 

Использование мускуса в традиционной китайской медицине. 

МУ́СКУСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мускусу; имеющий в составе 

мускус (о парфюмерной и лечебной продукции). Аромат из семейства 

древесных мускусных. Мускусные масла. Целебный эффект мускусной мази. 

2. Являющийся мускусом. Мускусные вещества растительного 

происхождения. Мускусные выделения бобра. 3. Выделяющий, 

вырабатывающий мускус. Мускусная железа самца кабарги. Мускусный 

олень. Мускусный гибискус. Мускусная роза. 

МУСЛИ́Н, а, м. [франц. mousseline < итал. mussolina кисея < Mussola 

название города в Ираке, откуда эта ткань привозилась]. 1. Легкая тонкая 

хлопчатобумажная, шелковая или шерстяная ткань. Шторы из муслина. 

Муслин для шитья блузок, платьев. 2. Разг. Изделие из такой ткани. Носить 

муслин. 

МУСЛИ́НОВЫЙ, ая, ое. Сшитый из муслина (1 зн.); являющийся 

муслином. Муслиновый платок, шарф. Муслиновая ткань. 

МУСС, а, м. [франц. mousse пена]. 1. Десерт из фруктового или 

ягодного сиропа, молочной или шоколадной массы, взбитых в пену, с манной 

крупой или желатином. Яблочный, клубничный, малиновый мусс. Мусс из 

апельсинов. 2. Средство для укладки волос в виде пены, позволяющее 

придать прическе желаемую форму. Легкий мусс для тонких волос. После 

нанесения мусса высушить пряди феном. 

МУССО́Н, а, м. [франц. mousson < араб. mausim время года, сезон]. 

Устойчивый сезонный ветер, дующий зимой с суши на море, а летом с моря 

на сушу. Причины возникновения муссона. Муссоны вызывают резкую смену 

погоды. 



МУССО́ННЫЙ, ая, ое. Свойственный муссону; являющийся муссоном. 

Муссонные ливни. Муссонные ветры. Муссонный климат (климат областей, 

находящихся под воздействием муссонов). 

МУСТ, а, м. [лат. mustum виноградный сок]. Молодое, еще не 

перебродившее вино. Муст употребляется как десертный напиток. 

МУСУЛЬМА́НИН, а, м. [< тюрк. müsülman < араб. muslim]. Тот кто 

исповедует мусульманство. Каждый правоверный мусулманин строго 

следует законам ислама. Паломничество мусульман в Мекку. 

МУСУЛЬМА́НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мусульманству, 

связанный с ним; являющийся мусульманством. Мусульманские догматы. 

Мусульманское паломничество. Мусульманское вероучение. Мусульманское 

право (комплекс социальных норм, фундаментом и главной составной 

частью которого являются религиозные установления и предписания ислама, 

а также органически связанные с ними проникнутые религиозным духом 

нравственные и юридические нормы). 2. Относящийся к мусульманину, 

мусульманам; состоящий из мусульман; исповедующий мусульманство. 

Мусульманские молитвы. Мусульманская община в Петербурге. 

Мусульманские паломники. Мусульманский мир. Мусульманские страны. 

МУСУЛЬМА́НСТВО, а, ср. То же, что ислам. Перейти в 

мусульманство. Сосуществование православия и мусульманства в России. 

МУТАГЕНЕ́З, а, м. Процесс возникновения в организме мутаций 

(1 зн.), появляющихся естественно или вызываемых мутагенами. 

Направленный мутагенез. Химический мутагенез. Основа мутагенеза — 

изменения в молекулах нуклеиновых кислот. 

МУТАГЕ́ННОСТЬ, и, ж. Способность к мутационным изменениям 

наследственности. Мутагенность вирусов. Лечебные препараты, не 

обладающие мутагенностью. 

МУТАГЕ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с мутагеном, мутагенами; 

являющийся мутагеном. Испытания лекарств на мутагенную активность. 

Природные, искусственные мутагенные факторы. Вещество мутагенно. 2. 

Связанный с мутагенезом, способный вызывать мутагенез. Мутагенные 

свойства иприта. Мутагенное действие ионизирующих излучений. 

МУТАГЕ́НЫ, ов, мн. (ед. мутаге́н, а, м.) [< мутация + греч. genos род, 

происхождение]. Факторы, вызывающие изменение генотипа как в 

естественных, так и в искусственно созданных условиях. Химические 

мутагены. Ультрафиолетовое излучение является мутагеном. Защита 

человека от действия мутагенов. 



МУТА́НТ, а, м. [< лат. muto менять, изменяться]. 1. Организм, 

отличающийся от исходного типа каким-л. наследственным отклонением, 

возникающим в результате мутации (1 зн.). Мутанты вирусов гриппа. 

Радиационные мутанты. Генные мутанты. Мутанты микроорганизмов, 

животных и растений. 2. Перен. Человек с искаженным мировоззрением; 

человек, живущий по искаженным моральным принципам, нравственным 

ориентирам. Нравственные мутанты. Воспитать морального мутанта. 

МУТА́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мутанту, образовавшийся в 

результате мутации (1 зн.). Мутантные клетки. Мутантные сорта 

пшеницы. Мутантная форма. 2. Связанный с мутацией (3 зн.). Мутантный 

период развития голоса. 

МУТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к мутации (1 зн.), связанный с 

ней; приводящий к мутации. Мутационные процессы. Носитель 

мутационного гена. Вирус с высокой мутационной способностью. 

Мутационная теория (исходящая из того, что резкие, внезапные мутации 

являются решающим фактором эволюции, ведущими к возникновению 

новых видов без участия естественного отбора или при его второстепенном 

значении). 

МУТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. mutātio изменение, перемена]. 1. Стойкое 

изменение наследственных свойств и структур живого организма. 

Естественные, искусственные мутации. Мутация бактерий. Изменения 

биохимических, физиологических и морфологических признаков организма в 

результате мутаций. 2. Перен. Изменение, трансформация чего-л. 

Идеологические мутации. Мутация понятия. 3. Перелом голоса у подростков 

в период полового созревания. В период мутации необходимо щадить 

голосовой аппарат. 

МУТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Подвергнуться/подвергаться 

мутации (1 зн.). Вирус атипичной пневмонии мутирует с большой 

скоростью. Мутирующий микроб. 2. Перен. Подвергнуться/подвергаться 

изменению, трансформации. Мотоциклы — мутировавшая ветвь 

велосипедов. 

МУТУАЛИ́ЗМ, а, м. [франц. mutualisme < mutuel взаимный, обоюдный 

< лат. mutuus взаимный]. В биологии — форма симбиоза (1 зн.), при которой 

присутствие каждого из двух видов становится обязательным для обоих, 

каждый из сожителей получает относительно равную пользу, и партнеры не 

могут существовать друг без друга. Термиты и микроорганизмы их 

кишечника — пример мутуализма. 

МУ́ФТА1, ы, ж. [нем. Muff, Muffe < нидерл. mouwtje рукавчик]. 

Предмет женской одежды, представляющий собой открытый с двух сторон 



мешочек, обычно из меха, для согревания рук. Норковая муфта. Девушка в 

шубке с муфтой. Муфта — модный аксессуар в стиле ретро. 

МУ́ФТА2, ы, ж. [нем. Muffe < нидерл. mouwtje рукавчик]. Устройство 

для соединения цилиндрических частей машин, механизмов, стальных 

канатов, тросов и т. п. Жесткая муфта. Зубчатая муфта. Кабельная, 

электромагнитная муфта. 

МУ́ФТИЙ, я, м. [< араб. muftī толкователь законов]. Высшее духовное 

лицо у мусульман, имеющее право решать религиозно-юридические 

вопросы, основываясь на принципах шариата. Совет муфтиев России. 

Верховный муфтий осуществляет контроль над действиями правительства 

мусульманского государства. 

МУ́ФТОВЫЙ, ая, ое. 1. Осуществляемый с помощью муфты2. 

Муфтовое соединение стальных труб. 2. Предназначенный для 

герметичного запирания трубопроводов. Муфтовый клапан, кран. 

МУЭДЗИ́Н, а, м. [< тюрк. muäzzin < араб. mu'addin]. Служитель мечети, 

возглашающий с минарета призыв к молитве. Напевный возглас муэдзина. 

Вечерняя молитва муэдзина. 

МЭ́ДИСОН, а, м. [< англ. madison по назв. спортивного комплекса 

Мэдисон-сквер-гарден (англ. Madison Square Garden) в Нью-Йорке]. 

Дисциплина в велоспорте — трековая гонка с массового старта, в которой 

команда из двух гонщиков, поочередно сменяющих друг друга, должна 

пройти как можно больше кругов за установленное время или преодолеть 

определенное расстояние, набрав при этом максимально возможную сумму 

очков на промежуточных финишах. Чемпионат Европы по мэдисону. Зачет в 

мэдисоне проводится через каждые двадцать кругов. 

МЭР, а, м. [франц. maire < лат. mājor больший, старший]. Глава 

городской администрации, глава исполнительной власти в некоторых 

городах. Столичный мэр. Мэр областного центра. Аппарат мэра. 

Распоряжение, постановление мэра. 

МЭ́РИЯ, и, ж. Орган городской исполнительной власти; здание, в 

котором размещается этот орган. Московская мэрия. Комитеты мэрии. 

Коммерческие структуры, учрежденные мэрией. Отремонтировать мэрию. 

МЮ́ЗИКЛ, а, м. [англ. musical < musical comedy музыкальная комедия]. 

1. Музыкально-сценическое произведение, в котором используются 

различные средства эстрадной музыки, драматического, хореографического и 

оперного искусств. Бродвейские, французские мюзиклы. Мюзикл «Собор 

Парижской Богоматери». Зрелищность мюзикла. 2. Музыкальный фильм 

(обычно комедийного характера) с использованием элементов оперетты, 



балета, эстрады. Голливудские мюзиклы. Мюзикл «Стиляги». Съемки 

мюзикла. 

МЮ́ЗИК-ХО́ЛЛ, а, м. [англ. music hall < music музыка + hall зал]. 1. То 

же, что варьете (1 зн.). Афиша мюзик-холла. Гастроли Санкт-петербургского 

Мюзик-холла. 2. Разг. То же, что варьете (2 зн.). Феерическое выступление 

столичного мюзик-холла. В субботу ходили смотреть мюзик-холл. 

МЮ́ЛИ, нескл. и ей, мн. [франц. mule < лат. mulleus красный (башмак)]. 

Летние туфли без задника с закрытым носком, обычно женские. Мюли на 

каблучке, платформе. Новые модели мюлей ярких цветов. Легкие платья 

хорошо смотрятся с мюли. 

МЮО́Н, а, м. [< назв. греческой буквы «мю» (μ) + (и)он]. В физике — 

нестабильная элементарная частица с отрицательным зарядом, относящаяся к 

лептонам. Мюон распадается на электрон и нейтрино. Ежеминутно через 

каждый квадратный метр планеты пролетает более десяти тысяч 

мюонов. 

МЮО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мюону, мюонам; состоящий из 

мюонов, содержащий их. Мюонный поток. Энергия мюонного пучка. 2. 

Связанный с исследованием мюонов, предназначенный для их изучения; 

осуществляемый, изготовляемый с использованием мюонов, их энергии. 

Мюонный детектор. Мюонный катализ ядерных реакций синтеза. Мюонная 

томография. 

МЮРИ́Д, а, м. [< араб. murīd]. Последователь, ученик главы 

мусульманской общины или шейха, воспитываемый в духе беспрекословного 

подчинения своему духовному наставнику. Аскетические упражнения 

мюрида. Мюрид стремится овладеть основами мистического учения. 

МЮ́СЛИ, нескл., мн. [нем. Müsli, англ. muesli < франц. musse мусс]. 

Хлопья из различных злаков с кусочками фруктов, орехов и т. п.; блюдо из 

таких хлопьев, размоченных в молоке, соке, воде и т. п. Залить мюсли 

йогуртом. Завтракать мюсли. 

Н 

НАБА́Т, а, м. [< араб. naubât мн. барабаны, в которые бьют перед 

домами знатных лиц]. Сигнал тревоги в случае какого-л. бедствия (пожара, 

наводнения и т. п.), подаваемый ударами колокола. Тревожный набат. Бить 

в набат. Набат, возвестивший о пожаре. 

НАБО́Б, а, м. [англ. nabob < яз. урду nawwāb, nawāb < араб. nā’ib, мн. 

nuwwāb представитель, заместитель]. 1. Разг. Внезапно разбогатевший 

человек, ведущий пышный, расточительный образ жизни. В управлении одни 



нувориши, набобы и олигархи. Новоявленные набобы, дорвавшиеся до власти. 

2. Правитель некоторых индийских провинций в империи Великого Могола. 

Дворец набоба. Набобы стали британскими вассалами. 3. О том, кто быстро 

разбогател в колониях (обычно в Индии). Европейские набобы были вхожи во 

дворцы индийских аристократов. 

НАВА́ГА, и, ж. [саам. nāvag]. 1. Некрупная промысловая рыба 

семейства тресковых серебристой окраски с удлиненным телом, 

конусообразной мордой, очень тонким хвостом и маленьким усиком на 

подбородке, обитающая в прибрежных зонах Японского, Охотского, 

Берингова и Чукотского морей. Наваги являются объектом подледного лова. 

Придонный образ жизни наваг. 2. только ед. Мясо этой рыбы; блюдо из этого 

мяса. Жареные кусочки наваги. Навага в горчичном соусе. 

НАВА́ХА, и, ж. [исп. navaja]. Испанский длинный складной нож, 

используемый как оружие. Наваху можно применять как в ближнем бою, 

так и для метания. 

НАВИГА́ТОР, а, м. [< лат. navigātor мореплаватель]. 1. Специалист по 

навигации (1 зн.). Институт занимается подготовкой навигаторов. 2. В 

информатике — программное средство, позволяющее перемещаться по 

документу, объектам графического интерфейса и информационным 

ресурсам. Портал выполняет функции навигатора по сети. Навигатор для 

просмотра различных фрагментов изображения. 3. То же, что браузер. 

Внешний вид документа на экране пользователя определяется навигатором. 

НАВИГАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к навигации (1–3 зн.), 

связанный с ней; служащий для навигации. Навигационный период. 

Навигационные условия. Навигационные знаки на реках. Навигационные огни 

судна. Навигационнае карты. Навигационный блок автомобиля. 

Навигационный приемник спутниковых сигналов. Навигационные измерения. 

2.. Относящийся к навигации (4 зн.), служащий для перемещения между 

отображаемыми на экране объектами, фрагментами объекта. Навигационные 

клавиши. Навигационная панель. Навигационная система программы. 

Навигационная часть портала. 

НАВИГА́ЦИЯ, и, ж. [польск. nawigacja < лат. nāvigātio мореплавание]. 

1. Наука о вождении судов и летательных аппаратов. Учебник по навигации. 

Освоить мореходную навигацию. Навигация основана на строгих законах 

математикию 2. Время, период в году, когда по местным климатическим 

условиям возможно судоходство. Летняя навигация. Открытие, закрытие 

навигации. 3. Опеределение местонахождения, координат объекта и 

вычисление оптимального маршрута следования по маршруту (с помощью 

карт, данных наблюдений, специальных приборов и т. п.). Автомобильная 

навигация. Спутниковая навигация. Астрономическая навигация основана на 



использовании радиоизлучения. 4. В информатике — перемещение между 

информационными ресурсами, отображаемыми на экране компьютера 

объектами; просмотр объекта по фрагментам. Быстрая навигация по 

экранному меню. Навигация по сайту. Навигация между открытыми 

документами. Упрощение навигации по файлам и папкам. 

НАГА́Н, а, м. [по имени бельг. оружейника Нагана]. Револьвер с 

вращающимся барабаном. Заряженный, незаряженный наган. Калибр 

нагана. Скорострельность нагана. 

НА́ГГЕТСЫ, ов, мн. (ед. на́ггетс, а, м.) [англ. nuggets]. Кусочки куриной 

грудки или небольшие котлеты из куриного мяса, обжаренные в панировке 

до появления золотистой корочки. Куриные наггетсы. Наггетсы часто 

предлагают в ресторанах быстрого питания. 

НА́ГЕЛЬ, я, м. [нем. Nagel гвоздь]. Деревянный или металлический 

стержень, применяемый для скрепления частей деревянных конструкций. 

Нагель квадратного сечения. Прибить доску к шпангоуту нагелями. 

НАДИ́Р, а, м. [< араб. nazīr]. Точка небесной сферы, противоположная 

зениту (1 зн.). В надире небесная сфера пересекается с отвесной линией, 

проложенной вниз от наблюдателя. 

НА́ДФИЛЬ, я, м. [< нем. Nadelfeile < Nadel шпилька, иголка + feilen 

опиливать, шлифовать]. Небольшой напильник с мелкой насечкой, 

применяемый для тонкой шлифовки изделий. Контактная поверхность 

надфиля. Зачистить зазоры надфилем. 

НАЖДА́К, А́ и у́, м. [< тур. nadžak дубина]. 1. Минерал 

мелкозернистого строения, содержащий корунд, из которой изготавливают 

простейшие абразивные средства. Наждак высшего качества добывается в 

Греции и Турции. Заготовка шлифуется наждаком. 2. Станок, 

приспособление для заточки. Электрические наждаки. Настольные 

наждаки. Затачивать инструмент на самодельном наждаке. 

НАЖДА́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к наждаку (1 зн.); сделанный из 

наждака, с наждаком. Наждачное месторождение. Наждачный камень. 

Наждачная пыль. Наждачный шлифовальный круг. Наждачная бумага. 2. 

Предназначенный для заточки чего-л. (обычно с помощью абразивных, 

алмазных средств). Наждачный станок для инструментов из стали и 

твердых сплавов. 3. Перен. Шершавый, твердый; вызывающий неприятные 

физические ощущения, резкий. Наждачная поверхность асфальта. Во рту 

пересохло и язык стал наждачным. Наждачный северный ветер в лицо. 

НАЗАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. nasalization < nasal < лат. nāsus нос]. В 

лингвистике — приобретение звуком носового тембра в результате 



дополнительной артикуляции. Излишняя назализация приводит к гнусавости. 

Во французском и португальском языках гласные перед носовым согласным 

подвергались назализации. 

НАЗА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. nasal < лат. nāsus нос]. 1. В анатомии и 

медицине — связанный с носом и носовой полостью; предназначенный для 

носа и носовой полости. Назальный поток воздуха. Нарушение назальной 

секреции. Назальный спрей. Назальные капли для детей. Назальный 

пластырь для лечения храпа. 2. В лингвистике — произносимый с носовым 

тембром, носовой (о звуках речи). Назальные согласные. 

НАИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. [франц. naïf]. 1. Простодушный, не 

имеющий опыта, неискушенный; обнаруживающий отсутствие опыта, 

простодушие, неискушенность. Наивная школьница. Наивный вопрос. 

Наивный взгляд на жизнь. Наивная надежда. Делать наивные ошибки. 2. 

Основанный на непосредственном опыте, не обращающийся к научной или 

профессиональной базе. Наивная картина мира. Наивная языковая модель. 

Наивное искусство (примитивный стиль в живописи, отличающийся 

яркостью красок и четкостью форм, напоминающий стилистику детского 

рисунка, характерный для художников-непрофессионалов; примитивизм 

2 зн.). 

НАИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на нае. Известные молдавские, 

румынские наисты. 

НАЙ, я, м. [тур. nai]. 1. Молдавский, румынский и украинский духовой 

музыкальный инструмент, имеющий вид продольной многоствольной 

флейты. Най состоит из восьми — двадцати четырех деревянных трубок 

разной длины, укрепленных в дугообразной кожаной обойме. На нае 

исполняются восточноевропейские народные мелодии. 2. Арабо-иранский 

духовой музыкальный инструмент, имеющий вид продольной флейты из 

латуни, меди или черного дерева с шестью — восьмью игровыми 

отверстиями. Най представляет собой цилиндрическую трубку, открытую с 

обоих концов. 3. Узбекский и таджикский духовой музыкальный инструмент, 

имеющий вид поперечной флейты из латуни, меди или бамбука с шестью 

игровыми отверстиями. Высокое звучание ная. Най — один из самых 

распространенных инструментов в Узбекистане. 

НАЙТО́В, а, м. [нидерл. naaitouw]. Судовая снасть, используемая для 

закрепления предметов оборудования и снабжения, деталей судовых 

устройств, грузов в трюмах и на палубе. Найтов из такелажной цепи. 

Наложить на якорь найтов из пяти шлангов толстого троса. 

НАКТО́УЗ, а, м. [нидерл. nachthuis]. Подставка в виде шкафчика для 

установки магнитного компаса на судне. Деревянный нактоуз. Нактоуз 

цилиндрической формы. 



НАМА́З, а, м. [< перс. namaz молитва]. В исламе — обязательная 

ежедневная пятикратная молитва, один из пяти столпов ислама; одна из пяти 

частей такой молитвы, соответствующая определенному времени дня; салят. 

Намаз предписан в Коране, а способ его совершения известен из Сунны. 

Молитвы, читаемые в намазе. Утренний, дневной намаз. Омовение перед 

намазом. Коллективный пятничный намаз. 

НАНИ́ЗМ, а, м. [франц. nanisme < греч. nannos карликовый]. В 

медицине — аномально низкий, карликовый рост человека, обусловленный 

поражением желез внутренней секреции; карликовость. Гипофизарный 

нанизм. Пропорциональный, непропорциональный нанизм. 

НА́НКА, и, ж. [франц. nankin, нем. Nanking по назв. кит. города 

Нанкин]. Прочная хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно 

желтого цвета. Нанка для изготовления наждачного полотна. Использовать 

нанку при пошиве головных уборов. 

НА́НКОВЫЙ, ая, ое. Сшитый из нанки. Нанковый пиджак, жилет. 

Нанковые брюки. 

НАНО1… [< греч. nannos карликовый]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение миллиардной доли единицы измерения. 

НАНО2… [< греч. nannos карликовый]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. Измеряемый в нанометрах. 2. Являющийся 

нанообъектом, наноматериалом. 3. Созданный с использованием 

нанообъектов, основанный на использовании свойств нанообъектов, 

наноматериалов. 

НАНОАЛМА́З, а, м. Углеродный наноматериал c кристаллической 

структурой алмаза. Синтез наноалмаза. Использование наноалмазов в 

качестве добавок к маслам для двигателей внутреннего сгорания. 

НАНОАЛМА́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к наноалмазу; состоящий из 

наноалмаза, содержащий наноалмаз. Получение наноалмазных частиц. 

Наноалмазные порошки. Нанесение износостойкого наноалмазного 

покрытия. 

НАНОАССЕ́МБЛЕР, а, м. Наноробот, способный конструировать из 

атомов различные объекты, предварительно заданные человеком, и 

самовоспроизводиться. Наноассемблер, управляющий наноманипулятором. 

Использование наноассемблеров в изготовлении композиционных 

материалов. 

НАНОБАКТЕ́РИЯ, и, ж. В биологии и физике — сферическое 

белковое образование органо-минеральной структуры размером от 20 до 200 



нанометров, способное к самостоятельному размножению. Клеточное 

строение нанобактерии. Нанобактерии занимают промежуточное 

положение между бактериями и вирусами. 

НАНОБИО́НИКА, и, ж. Междисциплинарное научное направление, 

ставящее своей целью создание технических наноустройств, использующих 

принципы работы и свойства живых систем или улучшающих 

функционирование этих систем. Лаборатория нанобионики. Разработка 

мембранных устройств медицинского назначения на основе нанобионики. 

НАНОБИОСЕ́НСОР, а, м. Биосенсор, использующий в качестве 

датчиков наноконструкции, массивы наночастиц. Нанобиосенсоры на основе 

механизмов функционирования белков. Нанобиосенсор, позволяющий 

детектировать единичные вирусные частицы. 

НАНОБИОСЕ́НСОРНЫЙ, ая, ое. Основанный на использовании 

нанобиосенсоров; являющийся нанобиосенсором. Нанобиосенсорные 

терапевтические технологии. Создание высокочувствительных 

нанобиосенсорных систем. 

НАНОБИОТЕХНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

нанобиотехнологии; связанный с нанобиотехнологией, ее применением и 

развитием. Оборудование для нанобиотехнологических исследований. 

Нанобиотехнологический процесс добычи природных углеводородов. 

НАНОБИОТЕХНОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел нанотехнологии, 

занимающийся изучением воздействия нанообъектов на биологические 

объекты и их использованием для развития медицины, созданием лекарств и 

диагностических систем; медицинские материалы и приборы на основе 

нанообъектов, применяемые для этого технологии; бионанотехнология. 

Международная конференция по нанобиотехнологиям. Центр медицинских 

нанобиотехнологий. 

НАНОБИОЭЛЕКТРО́НИКА, и, ж. Раздел электроники и 

нанотехнологии, использующий биоматериалы и принципы переработки 

информации биологическими объектами для создания электронных 

устройств в вычислительной технике; бионаноэлектроника. В основе 

нанобиоэлектроники лежит использование процессов переноса заряда в 

биологических макромолекулах. Инженерные задачи нанобиоэлектроники. 

НАНОБЛО́К, а, м. 1. В физике — блок наноразмерных частиц. 

Графитовый наноблок. Белки, нуклеиновые кислоты являются 

биологическими наноблоками. 2. Функционально самостоятельная часть 

сложного устройства нанометровых размеров. Оптический наноблок. 

Разработка технологии совмещения наноблоков и микроэлектронных схем в 

одном кристалле. 3. Конструктивный элемент, используемый как готовая 



часть сооружения, или отдельная часть технического комплекса, созданные 

на основе наноматериалов. Пылеугольный энергетический наноблок. 

Использование наноблоков в строительстве домов. 

НАНОВИ́СКЕР, а, м. Вискер диаметром поперечного сечения от 

одного до ста нанометров и с соотношением длины к диаметру более ста.  

Упорядоченные массивы нановискеров. Образование нановискеров на основе 

фуллеренов. 

НАНОГЕТЕРОСТРУКТУ́РА, ы, ж. В технике и физике — структура, 

сформированная из двух или более гетероструктур, хотя бы одна из которых 

имеет размеры в нанометровом диапазоне. Лазерные наногетероструктуры. 

Исследование энергетического строения наногетероструктур. 

НАНОГЕТЕРОСТРУКТУ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к 

наногетероструктурам, связанный с наногетероструктурами, их изучением и 

использованием; содержащий наногетероструктуры. 

Наногетероструктурная электроника использует квантовые эффекты. 

Наногетероструктурные солнечные элементы. 

НАНОГРА́ММ, а, м. [англ. nanogram]. Единица измерения веса, равная 

одной миллиардной доли грамма. Содержание витамина D в крови в 

нанограммах. Отпечаток пальца содержит около десяти нанограмм ДНК. 

НАНОГРА́ММОВЫЙ, ая, ое. Измеряемый в нанограммах, имеющий 

вес в нанограммах. Химические элементы с нанограммовыми пределами 

обнаружения. Нанограммовые образцы радиоактивных ядер. 

НАНОДИАГНО́СТИКА, и, ж. Совокупность методов изучения 

характеристик наноматериалов и наносистем, измерения метрических 

параметров с точностью до нанометров; междисциплинарная область 

исследований, занимающаяся такими методами. Медицинская 

нанодиагностика. Нанодиагностика материалов. Подготовка магистров по 

специальности нанодиагностика. 

НАНОДИАГНОСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

нанодиагностике; предназначенный для нанодиагностики, используемый в 

ней. Нанодиагностический метод определения наночастицы в воздухе. 

Нанодиагностический комплекс с функцией сканирующего зондового 

микроскопа. Нанодиагностические средства неразрушающего контроля. 

НАНОЗО́НД, а, м. Растровый зонд-микроскоп, позволяющий 

наблюдать нанообъекты и при этом изменяющий их состояние. Углеродный 

нанозонд. Применение термического нанозонда для лечения раковой опухоли. 



НАНОЗО́НДОВЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием нанозонда, 

производимый с помощью нанозонда. Нанозондовое модифицирование 

поверхности. Нанозондовая техника позволяет производить манипуляции с 

клеточными структурами. 

НАНОИНДУСТРИ́Я, и, ж. Сфера бизнеса и производства, связанная с 

применением нанотехнологий. Технологическая база наноиндустрии. Кадры 

для нанонауки и наноиндустрии. 

НАНОИНЖЕНЕ́РИЯ, и, ж. Инженерная деятельность, связанная с 

измеряемыми в нанометрах объектами и объектами, создающимися 

методами нанотехнологий. Оптическая наноинженерия. Наноинженерия 

полимерных материалов, магнитных полупроводников, диэлектриков. 

НАНОИНЖЕНЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к наноинженерии, 

связанный с применением и развитием наноинженерии. Наноинженерный 

подход к созданию искусственных объектов. Наноинженерные капсулы с 

вакцинами. 

НАНОИО́НИКА, и, ж. [< нано2… + ион]. Раздел химии и физики 

твердого тела, изучающий специфические свойства, явления, эффекты, 

механизмы процессов, связанные с ионным транспортом в твердотельных 

наносистемах; разработка химических источников тока. Центр прикладной 

наноионики. 

НАНОКА́БЕЛЬ, я, м. Проводник или группа проводников 

электрической энергии, заключенные в оболочку и имеющие измеряемый в 

нанометрах диаметр. Каксиальный нанокабель. Применение нанокабелей для 

создания малогабаритных систем аккумулирования энергии. 

НАНОКА́ПСУЛА, ы, ж. Объект нанометрических размеров, 

внутреннюю полость или содержимое которой окружает сферическая 

оболочка (обычно полимерная или липидная), используемый для 

направленной доставки биологически активных веществ в клетки; 

наноконтейнер. Нанокапсула с оболочкой из силиката кальция. Технология 

включения лекарственных веществ в нанокапсулы. 

НАНОКЕРА́МИКА, и, ж. Компактный керамический материал на 

основе оксидов, карбидов, нитридов и других неорганических соединений, 

состоящий из зерен со средним размером до ста нанометров. Самосборка 

нанокерамики на полимерной матрице. Структурные свойства нанокерамик. 

Биосовместимая нанокерамика (наноструктурированный керамический 

материал, используемый в медицине для восстановления поврежденных 

твердых тканей). 



НАНОКЕРАМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Состоящий из нанокерамики, 

являющийся нанокерамикой. Нанокерамический композит повышенной 

прочности. Универсальный нанокерамический материал для реставрации 

зубов. 

НАНОКЛА́СТЕР, а, м. 1. В физике — трехмерный нанообъект, 

представляющий собой кластер из небольшого (до десяти тысяч) числа 

атомов, рассматриваемый как самостоятельная единица. Магнитный 

нанокластер. Твердотельные, коллоидные нанокластеры. Методы синтеза 

нанокластеров. 2. В экономике — группа связанных между собой 

исследовательских центров и предприятий, занимающихся 

нанотехнологиями. Предприятия, составляющие основу нанокластера. 

Финансирование нанокластера. 

НАНОКЛА́СТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к нанокластеру (1 зн.), 

нанокластерам, связанный с нанокластерами, их изучением и 

использованием; существующий в форме нанокластеров. Нанокластерные 

системы. Нанокластерная природа воды. Промышленный выпуск 

нанокластерного углерода. 

НАНОКОЛЛО́ИД, а, м. В химии — коллоидная система с частицами 

нанометровых размеров. Наноколлоиды нефти. Оптические эффекты в 

металлических наноколлоидах. 

НАНОКОЛЛО́ИДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к наноколлоиду; 

связанный с получением наноколлоидов; содержащий наноколлоид, 

являющийся наноколлоидом. Кремнезем в наноколлоидной форме. 

Наноколлоидные препараты, меченные короткоживущим радионуклидом. 

НАНОКО́МПЛЕКС, а, м. 1. Комплекс нанообъектов. Молекулярные 

нанокомплексы. Биологический нанокомплекс для переноса лекарственных 

соединений. 2. Собир. Измельченные биологически активные вещества, легко 

проникающие в строго определенные слои кожи в строго определенное 

время, включенные в состав косметического средства, пищевой, витаминной 

добавки и т. п. Пластырь с нанокомплексом. Благодаря нанокомплексам 

кожа запускает естественные процессы регенерации. 

НАНОКОМПОЗИ́Т, а, м. Материал, получаемый введением 

наночастиц в матрицы какого-л. вещества для улучшения его 

функциональных свойств. Углеродный нанокомпозит. Нанокомпозиты на 

основе эластичных пенополиуретанов. 

НАНОКОМПОЗИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к нанокомпозиту; 

связанный с нанокомпозитами, их изучением и использованием; содержащий 

нанокомпозит. Формирование нанокомпозитных слоев на поверхности 

железа. Биоразлагаемый нанокомпозитный пластик. 



НАНОКОНВЕ́ЙЕР, а, м. Наномашина (1 зн.) для передвижения, 

транспортирования нанообъектов или микрообъектов в наноразмерном 

диапазоне, выполнения над ними ряда последовательных операций. Система 

наноконвейеров для производства искусственных молекул ДНК. Монтаж 

материалов в наноконвейере. 

НАНОКОНСТРУИ́РОВАНИЕ, я, ср. Создание наноконструкций, 

наноструктур; конструирование наноматериалов. Химическое, биологическое 

наноконструирование. Технологии наноконструирования текстильных 

материалов. 

НАНОКОНСТРУ́КЦИЯ, и, ж. Конструкция из нанообъектов. Атомно-

молекулярная наноконструкция. Принципы самосборки наноконструкций. 

НАНОКОНТЕ́ЙНЕР, а, м. То же, что нанокапсула. Наноконтейнеры из 

органических структур. Применение наноконтейнеров для транспортировки 

препаратов пролонгированного действия. 

НАНОКО́СМОС, а, м. В физике — мир, элементы которого имеют 

нанометровые размеры, как следующая ступень организации материи после 

микромира (мира атомов и элементарных частиц). Освоение нанокосмоса. 

Квантовые энергии нанокосмоса. Законы, действующие в нанокосмосе. 

НАНОКРИСТА́ЛЛ, а, м. В физике — кристалл, упорядоченная 

периодическая структура атомов или молекул которого хотя бы в одном из 

своих размеров не превосходит ста нанометров. Кремниевый нанокристалл. 

Спектральные характеристики нанокристалла. Получение легированных 

нанокристаллов с улучшенными свойствами. 

НАНОКРИСТАЛЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Процесс образования 

нанокристаллов веществ, позволяющий создавать материалы с высокой 

степенью упорядоченности внутренней структуры. Термическая, 

низкотемпературная нанокристаллизация. Лечение онкологических 

заболеваний путем внутриопухолевой нанокристаллизации. 

НАНОКРИСТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нанокристаллу; 

имеющий форму нанокристалла; содержащий нанокристаллы. 

Нанокристаллическое состояние является переходным между 

кристаллическим и аморфным. Нанокристаллические сплавы. 

Нанокристаллические солнечные батареи (основанные на кремниевой 

подложке с покрытием из нанокристаллов). 

НАНОЛИТОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Производимый, 

осуществляемый с помощью нанолитографии; предназначенный для 

нанолитографии. Нанолитографическая модификация поверхности твердого 



тела. Нанолитографические системы для исследовательских и 

производственных целей. 

НАНОЛИТОГРА́ФИЯ, и, ж. Литографическое производство 

интегральных микросхем, размер отдельных элементов которых составляет 

менее ста нанометров. Атомная нанолитография. Термохимическая 

нанолитография. В основе нанолитографии лежит использование коротких 

лучей ультрафиолета. 

НАНОМАГНИ́Т, а, м. 1. В физике — частица намагниченного оксида 

железа нанометровых размеров; нанообъект из таких частиц оксида железа, 

производимых живущими в почве и осадочных породах 

железовосстанавливающими бактериями. Наномагниты для очистки крови 

человека от токсинов. Колонии бактерий производят наномагниты при 

комнатной температуре. 2. В физике и химии — молекула химического 

соединения, между двумя магнитными состояниями которой возможно 

переключение. Молекулярная компьютерная память на наномагнитах. 3. В 

физике — магнит из нанокомпозитных магнитных материалов, имеющих 

усиленные магнитные свойства по сравнению с обычными магнитными 

сплавами. Для производства наномагнитов требуется меньшее количество 

редкоземельных металлов. 

НАНОМАГНИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с использованием 

наномагнита; являющийся наномагнитом (1 и 3 зн.). Наномагнитный 

дистанционный контроль поведения животных. 2. Содержащий наномагнит, 

наномагниты, действующий на основе наномагнита (2 зн.). Наномагнитные 

логические элементы. Разработка наномагнитных чипов. 

НАНОМАНИПУЛЯ́ТОР, а, м. Прибор для манипулирования 

отдельными нанообъектами с точностью позиционирования в нанометры. 

Автоматизированные наноманипуляторы. Пьезоэлектрический 

наноманипулятор для клеточных технологий. 

НАНОМАСШТА́Б, а, м. Масштаб порядка 10-9 метра. Длины волн 

рентгеновского диапазона соответствуют наномасштабам. 

НАНОМАСШТА́БНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий размер, размеры в 

нанометрах. Наномасштабные роботы. Наномасштабный интерфейс к 

биосистемам. 2. Относящийся к объектам нанокосмоса. Наномасштабные 

процессы в дисперсных системах. Трение на наномасштабном уровне. 

НАНОМАТЕРИА́Л, а, м. В физике — материал, содержащий 

структурные элементы (зерна, блоки, кластеры и т. п.), размеры которых хотя 

бы в одном измерении не превышают ста нанометров. Дисперсные, 

массивные наноматериалы. Качественно новые функциональные и 

эксплуатационные характеристики наноматериала.  



НАНОМАШИ́НА, ы, ж. 1. Устройство (чаще молекулярное) размером 

менее десяти нанометров, способное выполнять механические действия; 

наномеханизм. Белковые наномашины. Наномашина из одной молекулы 

передвигается под воздействием электромагнитного поля. 2. Устройство, 

механизм, способные обрабатывать материалы с точностью до нанометров и 

создавать нанообъекты. Наномашины для сборки атомно-молекулярных 

конструкций. Мелкосерийный выпуск образцов наномашин. 

НАНОМЕМБРА́НА, ы, ж. В биологии и физике — мембрана, 

содержащая поры нанометрового диаметра. С помощью наномембран можно 

выделять вирусы и белки. Применение наномембран в качестве 

чувствительных электронных датчиков давления. 

НАНОМЕМБРА́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к наномембране, 

наномембранам, связанный с ними; основанный на использовании 

наномембран. Наномембранная фильтрация. Наномембранная аппаратура 

для очистки крови. Наномембранное разделение жидких сред. 

НАНОМЕ́ТР, а, м. Единица измерения длины в метрической системе, 

равная одной миллиардной части метра. Длина волны видимого света 

составляет 400–700 нанометров. Микроскоп с оптическим разрешением 10 

нанометров. 

НАНОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к нанометрии, 

связанный с нанометрией, ее применением и развитием. Нанометрические 

технологии контроля. 2. Измеряемый в нанометрах. Нанометрические 

крупицы металлов. Визуализация биологических микроструктур с 

нанометрическим разрешением. 3. Содержащий частицы вещества, 

измеряемые в нанометрах. Нанометрический порошок вольфрама. 

Нанометрические пленки. 

НАНОМЕТРИ́Я, и, ж. В физике и технике — совокупность методов 

измерения объектов, имеющих размеры в нанометрах. Нанометрия 

используется при изучении квантовых переходов в полупроводниках. 

НАНОМЕТРО́ВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к нанометру, нанометрам; 

осуществляемый, измеряемый в нанометрах. Линейные измерения в 

нанометровом диапазоне. Нанометровое разрешение микроскопа. 2. 

Имеющий размер, равный указанному числом количеству нанометров; 

связанный с исследованием, обработкой объектов такого размера (в 

сложении с указанием числа). 20-нанометровый транзистор. 32-

нанометровые процессоры. 

НАНОМЕХАНИ́ЗМ, а, м. То же, что наномашина (1 зн.). 

Универсальные самособирающиеся наномеханизмы. Тело человека содержит 

множество естественных наномеханизмов. 



НАНОМЕХА́НИКА, и, ж. 1. Наука, изучающая создание, движение, 

деформирование и разрушение объектов, состоящих из конечного числа 

атомов. Наномеханика квантовых точек и проволок. Наномеханика 

гетерогенных сред. 2. Собир. Устройства, основанные на механических 

свойствах наноразмерных объектов. Наномеханика на основе графена. 

Применение сверхточной наномеханики. 

НАНОМЕХАНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к наномеханике 

(1 зн.), связанный с ней. Прибор для наномеханических исследований. 

Наномеханический метод обнаружения генов. 2. Созданный на основе 

наномеханики, основанный на механических свойствах объектов 

нанометровых размеров. Создание наномеханического компьютера. 

Колебания наномеханического резонатора. 

НАНОМОТО́Р, а, м. В физике — наномеханизм (обычно 

молекулярный), способный преобразовывать энергию в движение. 

Биологические наномоторы в живых клетках. Механизм действия 

наномотора вирусов. 

НАНООБЪЕ́КТ, а, м. В физике — физический объект (атом, молекула 

или частица) с размерами в диапазоне от одного до ста нанометров, 

обладающий иными по сравнению с объемным материалом свойствами. 

Трехмерный, двумерный, одномерный нанообъект. Молекулярный 

нанообъект. Изучение нанообъектов с помощью атомно-силовой 

микроскопии. 

НАНОО́ПТИКА, и, ж. 1. Раздел оптики и нанотехнологии, изучающий 

световое излучение, локализованное в пространстве много меньшем длины 

волны, или объеме много меньшем длины волны в кубе. Лаборатория 

нанооптики. Физические основы градиентной нанооптики. 2. Собир. 

Устройства, основанные на свойствах такого светового излучения. 

Биосовместимая нанооптика из шелка-сырца. Самосборка нанооптики из 

кристаллов серебра. 3. Свойства такого светового излучения. Нанооптика 

диэлектрических пленок. 

НАНООПТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с нанооптикой (1 зн.). 

Зонды для нанооптического применения. 2. Относящийся к нанооптике 

(2 зн.), являющийся нанооптикой. Нанооптическая квантовая память. 

Нанооптические дифракционные линзы. 

НАНОПОЛИМЕ́Р, а, м. В химии — полимерный наноматериал. 

Электропроводные нанополимеры для топливных трубопроводов. 

Разработка нанополимеров на основе графенов. 

НАНОПОЛИМЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к нанополимеру, 

нанополимерам; основанный на применении нанополимеров; содержащий 



нанополимер, нанополимеры, являющийся нанополимером. Длина 

нанополимерной цепочки. Жидкие нанополимерные материалы. 

Нанополимерное покрытие кузова автомобиля. 

НАНОПРОДУ́КТ, а, м. 1. Продукт, изготавливаемый с помощью 

достижений нанотехнологии. Текстильные нанопродукты. Нанопродукт для 

электроники, медицины. 2. только ед. Собир. Нанопродукция. Компании, 

создающие нанопродукт. 

НАНОПРОДУ́КЦИЯ, и, ж. Продукция, изготавливаемая с помощью 

достижений нанотехнологии. Косметическая нанопродукция. Медицинская 

нанопродукция. 

НАНОРЕА́КТОР, а, м. В физике — упорядоченная структура 

естественного или искусственного материала, внутри элементов которой, 

размером не превышающих ста нанометров хотя бы по одному из измерений, 

осуществляются химические реакции. Нанореактор из фуллеренов. 

Проведение окислительно-восстановительных процессов в нанореакторах. 

НАНОРЕЛЬЕ́Ф, а, м. 1. В географии — самые мелкие формы рельефа 

земной поверхности высотой до нескольких десятков сантиметров. 

Пахотные борозды и трещины на поверхности почвы относятся к 

нанорельефу. 2. В физике — структура поверхности тела, образуемая 

нанообъектами; строение такой поверхности. Получение нанорельефа на 

нитриде кремния с помощью лазерных технологий. 

НАНОРО́БОТ, а, м. 1. Робот размером менее десяти нанометров 

(сопоставимый с молекулой), обладающий функциями движения, обработки 

и передачи информации, выполнения программ. Медицинские нанороботы. 

Наноробот, состоящий из единственной молекулы ДНК. 2. Робот (1 зн.), 

способный точно взаимодействовать с объектами в масштабе нанометров или 

манипулировать ими. Силовой микроскоп относится к нанороботам. 

НАНОСЕКУ́НДА, ы, ж. Единица измерения времени, равная одной 

миллиардной доли секунды; временной промежуток такой длительности. 

Компьютерные операции, измеряющиеся в наносекундах. Первые 

наносекунды существования Вселенной. 

НАНОСЕКУ́НДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к наносекунде, 

наносекундам, осуществляемый, измеряемый в наносекундах. Наносекундная 

задержка. Наносекундный диапазон. Наносекундные сверхвысокочастотные 

импульсы. 2. Связанный с исследованием и практическим использованием 

процессов, явлений, измеряемых в наносекундах. Наносекундный радар. 

Наносекундный ускоритель электронов. Развитие наносекундных 

технологий. 



НАНОСЕ́НСОР, а, м. Физический, химический или биологический 

сенсор, передающий информацию о наночастицах в виде, доступном для 

восприятия макроскопическими объектами. Природные биологические 

наносенсоры. Наносенсоры способны различать отдельные клетки на 

молекулярном уровне. 

НАНОСИСТЕ́МА, ы, ж. В физике — материальный объект в виде 

упорядоченных, связанных между собой элементов с нанометрическими 

размерами, обеспечивающими проявление в этом объекте квантовых 

эффектов и эффектов межмолекулярных взаимодействий. Сложные 

наносистемы из молекул ДНК. Зондовые методы исследования наносистем. 

Математическое моделирование наносистем. 

НАНОСИСТЕ́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к наносистеме, 

наносистемам, связанный с наносистемами, их изучением и использованием; 

содержащий наносистему, наносистемы. Наносистемное проектирование. 

Теоретические основы наносистемной радиоэлектроники. Наносистемная 

техника (функционально законченные системы и устройства, полностью или 

частично созданные на основе наноматериалов и нанотехнологий, 

характеристики которых кардинальным образом отличаются от показателей 

систем и устройств аналогичного назначения, созданных по традиционным 

технологиям). 

НАНОСКО́П, а, м. [< нано2… + (микро)скоп]. Оптический микроскоп с 

разрешением до 3–10 нанометров. Флюоресцентный наноскоп. Исследование 

молекулярных структур в клетках с помощью наноскопа. 

НАНОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Меньший, чем длина волны 

видимого света, обнаруживаемый с помощью наноскопа; имеющий размер, 

объем, диаметр на порядки меньше, чем длина волны видимого света. 

Покрытие наноскопической толщины. Наноскопическая структура. 2. 

Служащий, предназначенный для исследования, практического 

использования объектов такого размера. Наноскопические системы доставки 

генов в тканевой инженерии. 

НАНОСКОПИ́Я, и, ж. В физике — совокупность оптических методов 

изучения объектов, измеряемых в нанометрах. Флюоресцентная наноскопия. 

Наноскопия полимерных материалов. Разрешение изображений, получаемых 

при помощи наноскопии. 

НАНОСО́МА, ы, ж. [< нано2… + (липо)сома]. Сфера нанометровых 

размеров из липидов, в отличие от липосомы не имеющая внутреннего 

жидкостного резервуара, отделяющаяся от внешней среды монослойной 

липидной мембраной. Крем с наносомами. Технологии, позволяющие 

объединить наносомы в комплексы с заданными характеристиками. 



НАНОСТРУКТУ́РА, ы, ж. В физике — частица, фрагмент 

нанометрического размера, характеризующиеся в отличие от объемного 

объекта проявлением квантовых эффектов и эффектов межмолекулярных 

взаимодействий. Магнитная наноструктура. Фрактальные, трубчатые, 

столбчатые наноструктуры. Хранение водорода в наноструктурах. 

НАНОСТРУКТУ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к наноструктурам, 

связанный с наноструктурами, их изучением и применением; содержащий 

наноструктуры. Наноструктурная модификация поверхности. Сверхтвердая 

наноструктурная пленка. 

НАНОСФЕ́РА, ы, ж. 1. В физике — нанообъект сферической формы. 

Кремниевые наносферы в четыре раза прочнее обычного кремния. 2. только 

мн. Микроскопические полые или пористые частицы, заполняемые каким-л. 

активным веществом (для обеспечения его сохранности, контролируемого 

высвобождения и т. п.). Магнитные наносферы для очистки крови человека 

от радиоактивных веществ. Наносферы, содержащие растворимые 

лекарственные вещества. 3. только ед. Сфера (3 зн.) нанотехнологий, 

нанопромышленности и нанонауки. Подготовка кадров для наносферы. 

НАНОТЕ́ХНИКА, и, ж. Отрасль техники, занимающаяся созданием 

устройств, аппаратуры и систем с использованием наноматериалов и свойств 

нанообъектов; совокупность технических устройств, имеющих размеры 

нанометрового диапазона. Продукция нанотехники. Первым прибором для 

нанотехники стал растровый туннельный микроскоп. 

НАНОТЕХНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нанотехнике, 

связанный с нанотехникой, ее применением и развитием; имеющий размеры 

нанометрового диапазона (о технических устройствах, аппаратах и 

системах). Нанотехнический кластер предприятий. Нанотехническое 

устройство. Нанотехнический материал для роботов. 

НАНОТЕХНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нанотехнологии, 

связанный с развитием нанотехнологий; связанный с нанообъектами, их 

разработкой и применением. Нанотехнологические открытия. 

Потенциальная нанотехнологическая альтернатива энергоресурсам. 

НАНОТЕХНОЛО́ГИЯ, и, ж. Междисциплинарная область науки и 

техники, занимающаяся теоретическим обоснованием, практическими 

методами исследования, анализа и синтеза, а также производства и 

применения продуктов с заданной атомарной структурой путем 

контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами; 

технология работы с веществом на уровне отдельных атомов и молекул. 

Инвестиции в нанотехнологии. Учебно-научная лаборатория 

нанотехнологии. Промышленные нанотехнологии. 



НАНОТРАНЗИ́СТОР, а, м. В физике и технике — транзистор (прибор 

для переключения электрических сигналов), размеры которого исчисляются 

нанометрами. Нанотранзисторы на основе углеродных нанотрубок, 

фуллереновых кластеров. Создание нанотранзисторов для разработки 

устройств памяти высокой плотности. 

НАНОТРАНЗИ́СТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к нанотранзистору, 

нанотранзисторам; действующий на основе нанотранзисторов; являющийся 

нанотранзистором. Нанотранзисторная электроника. Нанотранзисторные 

схемы на основе углеродных нанотрубок. 

НАНОФИ́ЗИКА, и, ж. Область науки, связанная с получением 

нанообъектов и изучением их физических свойств. Квантовая нанофизика. 

Нанофизика низких температур. Изучение туннельных явлений в 

нанофизике. 

НАНОФИЗИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нанофизике; связанный с 

нанофизикой, ее развитием и применением; используемый в нанофизике. 

Нанофизическая технология получения электроэнергии. Нанофизические 

приборы. 

НАНОФОТО́НИКА, и, ж. Область науки и техники, изучающая 

физические явления, возникающие при взаимодействии фотонов с объектами 

нанометровых размеров, а также практическое применение этих явлений к 

разработке оптических материалов и функциональных устройств на их 

основе. Органическая нанофотоника. Полупроводниковые наноструктуры 

для нанофотоники. 

НАНОХИМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нанохимии, связанный с 

нанохимией, ее развитием и применением; используемый в нанохимии. 

Нанохимический синтез. Нанохимические задачи на олимпиаде для 

школьников. 

НАНОХИ́МИЯ, и, ж. Область науки, связанная с получением частиц, 

имеющих размеры в несколько нанометров, и изучением их структуры и 

физико-химических свойств. Экологическая, медицинская нанохимия. 

Нанохимия металлов. Разработка способов направленной сборки 

нанокристаллов в нанохимии. 

НАНОЭЛЕКТРО́Д, а, м. 1. В физике и технике — электрод из 

нанообъектов и наноматериалов. Наноэлектроды для электрокардиографии. 

Серные наноэлектроды позволяют увеличить емкость литиевых 

аккумуляторов. 2. только мн. В биологии — белки мембраны, на которых 

клетки генерируют положительные и отрицательные заряды для обмена 

веществ с внешней средой. Через наноэлектроды бактерии присоединяются 

к поверхности минералов, которые они окисляют. 



НАНОЭЛЕКТРО́НИКА, и, ж. 1. Отрасль электроники, занимающаяся 

разработкой физических и технологических основ создания интегральных 

электронных схем с характерными топологическими размерами элементов 

менее ста нанометров. Низкотемпературная наноэлектроника. Углеродная 

наноэлектроника. Перспективы использования кремния в наноэлектронике. 

2. Собир. Интегральные электронные схемы с характерными 

топологическими размерами элементов менее ста нанометров; приборы, 

устройства, созданные с использованием таких схем. Элементы 

наноэлектроники на основе квантовых проводов. 

НАНОЭЛЕКТРО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к наноэлектронике 

(1 зн.), связанный с наноэлектроникой, ее развитием и применением. 

Наноэлектронные исследования. Наноэлектронная технология в 

современной физике. 2. Разработанный на основе наноэлектроники (1 зн.). 

Наноэлектронная элементная база. Наноэлектронный чип памяти. 

Наноэлектронный лазер. 

НАНОЭМУ́ЛЬСИЯ, и, ж. В физике — эмульсия с дисперсной фазой в 

виде частиц ненометровых размеров. Вакцина на основе наноэмульсии. 

Наноэмульсии полимеров для снижения гидравлического сопротивления и 

трения в трубопроводах. 

НА́НСУК и НАНСУ́К, а, м. [франц. nansouk < хинди]. Тонкая 

хлопчатобумажная ткань, сходная по выделке с полотном, применяемая для 

изготовления белья. Нансук с шелковистым блеском. Нансук имеет гладкую 

поверхность. 

НАПА́ЛМ, а, м. [англ. napalm < na(phthenic acid) нафтеновая кислота 

+ palm(itic acid) пальмитиновая кислота]. Воспламеняющаяся смесь для 

зажигательных бомб и огнеметов. Истребляющее действие напалма. 

Выжечь здание напалмом. 

НАПОЛЕО́Н, а, м. [< франц. Napoléon Наполеон]. Пирожное или торт 

из слоеного теста с кремовой прослойкой. Многослойный наполеон. 

Прямоугольный, круглый наполеон. В кафе-кондитерской продавали 

наполеоны. 

НАРДЕ́К, а, м. [тур. nardenk сироп из гранатового сока]. Густой сироп, 

сваренный из очищенной мякоти и сока арбуза без добавления сахара; 

арбузный мед. Варить нардек. Для получения нардека используются арбузы 

сладких сортов. 

НА́РДЫ, ов, мн. [< ср.-перс. nēw-ardaxšīr игра в нарды]. Настольная 

игра, в которой каждый из двух игроков, бросая игральную кость, 

передвигает свои шашки на специальной доске в соответствии с выпавшим 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=nard%C3%A4%C5%8Bk&action=edit&redlink=1


числом очков и стремится занять позицию соперника. Играть в нарды. Доска 

для нардов. 

НАРКО... [< греч. narkotikos вызывающий оцепенение, наркотический]. 

Первая часть сложных слов, вносящая значение связанный с наркотиками, 

наркотический. 

НАРКОБАРО́Н, а, м. В криминологии — крупный наркобизнесмен, 

руководитель одной из структур наркобизнеса, контролирующий все этапы 

движения наркотиков и наркоденег. Операция по поимке местного 

наркобарона. 

НАРКОБИ́ЗНЕС, а, м. В криминологии — организованная преступная 

деятельность по изготовлению и сбыту наркотиков. Транснациональный 

наркобизнес. Борьба с наркобизнесом. Объявить наркобизнес угрозой 

национальной безопасности. 

НАРКОБЛОКА́ТОР, а, м. В медицине — препарат, блокирующий 

действие опиатов на организм человека. Наркоблокаторы, вводимые в 

организм в виде таблеток. Имплантация наркоблокатора. 

НАРКОДИ́ЛЕР, а, м. Распространитель наркотиков. Наркодилер, 

сбывающий амфетамин. Банда наркодилеров. Задержание наркодилера с 

поличным. 

НАРКОДИСПАНСЕ́Р, а, м. Сокр. Наркологический диспансер — 

медицинское учреждение амбулаторного типа для лечения наркологической, 

а также алкогольной, токсической и других видов патологической 

зависимости. Областной, межрайонный наркодиспансер. Для прохождения 

водительской комиссии необходимо представить справку из 

наркодиспансера. 

НАРКО́З, а, м. [< греч. narkosis оцепенение]. В медицине 1. 

Искусственно вызванное состояние, характеризующееся обратимой утратой 

сознания и потерей болевой чувствительности; вызов такого состояния для 

безболезненного проведения хирургического вмешательства; общая 

анестезия. Глубокий наркоз. Операция под наркозом. Вывести пациента из 

наркоза. Ингаляционный, внутривенный наркоз. Средства для наркоза. 2. 

Разг. Препараты, вызывающие такое состояние. Ввести, дать наркоз. Наркоз 

подействовал быстро. 

НАРКО́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к наркозу (1 зн.), предназначенный 

для наркоза; являющийся наркозом. Наркозный аппарат. Наркозная маска. 

Наркозный сон. Наркозное состояние. 



НАРКОКАРТЕ́ЛЬ, я, м. Крупная организованная преступная группа, 

регулирующая объемы производства и сбыта наркотиков с целью извлечения 

монопольной прибыли. Наркокартель объединил пять местных преступных 

групп. Территория, контролируемая наркокартелем. 

НАРКОКОНТРАБА́НДА, ы, ж. Тайный провоз или пронос через 

государственную границу наркотиков; наркотики, провозимые или 

переносимые таким способом. Транснациональные каналы 

наркоконтрабанды. Защитить границу от наркоконтрабанды. Судно с 

наркоконтрабандой. 

НАРКОКУРЬЕ́Р, а, м. Человек, занимающийся перевозкой больших 

партий наркотиков. Задержание наркокурьера с партией героина. Как 

правило, наркокурьеры сами не принимают наркотиков. 

НАРКОЛАБОРАТО́РИЯ, и, ж. Место, в котором нелегально 

производятся наркотические вещества. Полиция обнаружила 

нарколабораторию в подвале жилого дома. 

НАРКОЛЕ́ПСИЯ, и, ж. [нем. Narkolepsie, франц. narcolepsie < греч. 

narkē сон, оцепенение + lepsis приступ]. В медицине — заболевание нервной 

системы, характеризующееся дневными приступами непреодолимой 

сонливости, утраты мышечного тонуса, нарушениями ночного сна. Почти у 

всех больных нарколепсией отмечаются кошмарные сновидения. 

Диагностика при подозрении на нарколепсию. 

НАРКО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист по наркологии. Консультация 

нарколога. Обратиться за помощью к наркологу. Вызвать нарколога на дом 

для выведения пациента из запоя. 

НАРКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к наркологии (1 зн.), 

связанный с ней. Национальное наркологическое общество. 2. Относящийся 

к наркологии (2 зн.), связанный с ней; страдающий наркотической или 

алкогольной зависимостью. Наркологическая деятельность. 

Наркологическая служба. Наркологический больной. Наркологическое 

освидетельствование. Наркологическая помощь населению. 

НАРКОЛО́ГИЯ, и, ж. [нем. Narkologie < греч. narke онемение, 

оцепенение + logos наука]. В медицине 1. Раздел медицины, изучающий 

причины возникновения, проявление, стадии течения алкоголизма, 

наркоманий и токсикоманий и разрабатывающий методы их профилактики и 

лечения. Общая, подростковая наркология. Правовые аспекты наркологии. 

2. Лечение алкоголизма, наркоманий и токсикоманий. Клиника наркологии. 

Медико-реабилитационный центр психотерапии и наркологии. 



НАРКОМА́Н, а, м. Человек, страдающий наркоманией. Героиновый, 

опиатный наркоман. Криминализация наркоманов. Количество ВИЧ-

инфицированных среди наркоманов. Центр реабилитации наркоманов. 

НАРКОМА́НИЯ, и, ж. [нем. Narkomanie, франц. narcomanie < греч. 

narke онемение, оцепенение + mania страсть, безумие]. Заболевание, 

обусловленное патологической зависимостью от наркотического средства 

или психотропного вещества. Подростковая наркомания. Распространение 

наркомании. Борьба с наркоманией. Лечиться от наркомании. 

НАРКОМА́ФИЯ, и, ж. Форма организованной преступности, 

получающая доход от изготовления наркотиков и торговли ими. 

Международная наркомафия. Подпольный рынок наркомафии. Влияние 

наркомафии на криминогенную ситуацию в стране. 

НАРКОСИНДИКА́Т, а, м. Крупное объединение наркобизнесменов для 

совместного производства и сбыта наркотиков с целью извлечения 

монопольной прибыли. Деятельность международного наркосиндиката. 

Ликвидация наркосиндиката в ходе масштабной операции. 

НАРКОТИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. В медицине — приведение в состояние 

наркоза. Наркотизация закисью азота. Наркотизация пациента перед 

удалением зуба. 2. В криминологии — распространение употребления 

наркотиков. Социальные причины наркотизации. Темпы подростковой 

наркотизации. Программа профилактики наркотизации населения. 

НАРКОТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; кого, что. 1. В 

медицине — привести/приводить в состояние наркоза. Наркотизировать 

больного через резиновую маску. Наркотизирующее действие препарата. 

Наркотизированный участок нерва. 2. В криминологии — вызвать/вызывать 

наркотизацию (2 зн.); привести/приводить к наркотизации. Наркотизировать 

молодежь. Наркобизнес намеренно наркотизирует целые регионы. 

НАРКОТИ́ЗМ, а, м. Негативное социальное явление, представляющее 

совокупность антиобщественных деяний, обусловленных болезненной 

зависимостью человеческого организма от постоянного приема 

наркотических средств. Криминологические проблемы наркотизма. 

Профилактика наркотизма. 

НАРКО́ТИК, а, м. [< греч. narkotikos вызывающий оцепенение, 

наркотический]. То же, что наркотическое средство. Жесткие, тяжелые, 

легкие наркотики. Доза наркотика. Действие наркотика на мозг. Торговцы 

наркотиками. Перевозка наркотиков контрабандным путем. 



НАРКОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к наркотику, наркотикам. 

Наркотическое опьянение. Наркотическое отравление. Преступник с 

наркотическим опытом. 

НАРКОТРА́ФИК, а, м. Путь незаконной регулярной транспортировки 

больших партий наркотиков; перевозка наркотиков таким путем. Южный 

наркотрафик. Перекрыть наркотрафик через границу. Остановить 

наркотрафик в регион. 

НАРРАТИ́В, а, м. [< лат. nārrātio рассказ, повествование]. 1. В 

литературоведении — повествование о ряде взаимосвязанных событий, 

представленное читателю. Особенности художественного нарратива 

писателя. Исторический нарратив Карамзина 2. В политологии — ряд 

высказываний, выражающий какую-л. мировоззренческую установку. 

Применение нарративов в избирательной кампании. Нарративы позволяют 

политикам манипулировать общественным мнением. 

НАРРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. В литературоведении — повествовательный. 

Нарративные жанры. 

НАРРА́ТОР, а, м. [< лат. nārrātor рассказчик, повествователь]. В 

литературоведении — тот, от лица кого ведется повествование; рассказчик, 

повествователь. Герой повести, выполняющий функцию нарратора. Автор 

произведения выступает как нарратор. 

НАРЦИ́СС, а, м. [франц. Narcisse < греч. Narkissos имя героя 

древнегреческого мифа — красивого юноши, который погиб, влюбившись в 

свое отражение в ручье, и после смерти был превращен в цветок]. 1. О 

самовлюбленном человеке. Он настоящий нарцисс! 2. Травянистое 

декоративное растение семейства амариллисовых с белыми или желтыми 

цветками с трубкой или коронкой у основания лепестков; цветок такого 

растения. Луковица нарцисса. Нарциссы выращивают в садах и парках. 

Нарциссы раскрылись. 

НАРЦИССИ́ЗМ, а, м. [по имени греческого мифологического 

персонажа Нарцисса]. В психологии 1. Стремление к любованию 

собственным телом, предпочтение его в качестве объекта полового влечения. 

Страдать нарциссизмом. Нарциссизм считается сексуальным отклонением. 

2. Самовлюбленность, проявляющаяся в преувеличенном осознании 

собственной значимости, в тенденции переоценивать свои достижения и 

проявлять неадекватную эмоциональную реакцию на критику со стороны 

других. Нарциссизм современных звезд эстрады и кино. 

НАРЦИССИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с нарциссизмом (1 зн.). 

Формирование нарциссической сексуальной организации. 2. Обусловленный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


нарциссизмом (2 зн.), связанный с ним. Нарциссический гнев. 

Нарциссический невроз. Нарциссическая организация личности. 

НАТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. nātālis относящийся к рождению]. В 

астрологии — относящийся к рождению, связанный с ним. Натальный 

гороскоп. Натальная карта (персональный гороскоп, построенный на 

момент рождения человека). 

НА́ТОВСКИЙ, ая, ое. [< англ. NATO сокр. North Atlantic Treaty 

Organization]. Разг. Относящийся к НАТО (Организации 

Североатлантического договора), состоящий в ней. Натовские страны. 

Агрессивная натовская политика. 

НА́ТРИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к натрию; содержащий натрий; 

натровый. Натриевая селитра. Натриевая соль. 

НА́ТРИЙ, я, м. [нем. Natrium < греч. nitron сода]. Химический элемент 

(Na), серебристо-белый, мягкий, легкий щелочной металл, применяющийся в 

ядерных реакторах и как источник свечения в натриевых лампах. Соли 

натрия. Повышенное употребление натрия. Натрий быстро окисляется на 

воздухе.  

НА́ТРОВЫЙ, ая, ое. То же, что натриевый. Натровая известь. 

НАТУ́РА, ы, ж. [польск. natura < лат. nātūra природа; естественное 

свойство; характер, существо]. 1. Характер человека, темперамент. Пылкая 

натура. По натуре он добрый человек. 2. То, что существует в 

действительности, настоящая, естественная обстановка, условия и т. п., в 

отличие от изображенного. Познакомиться с чем-либо в натуре. Писать 

картину с натуры. 3. Человек, позирующий перед художником, 

скульптором; натурщик. Рисовать натуру. 4. В экономике — товары, 

продукты как платежное средство взамен денег. Расплатиться натурой. 

НАТУРАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. naturalisation < лат. nātūrālis 

подлинный, законный]. 1. В юриспруденции — приобретение иностранцем 

прав гражданства (подданства) какого-л. государства. Свидетельство о 

натурализации. Служба иммиграции и натурализации. Порядок 

натурализации устанавливается законодательством каждого государства. 

2. В биологии — переселение животных и растений за пределы их 

естественного распространения и постепенное приспособление к новым 

условиям. Влияние натурализации на развитие животного. 3. В 

экономике — переход к натуральному обмену, отказ от товарно-денежной 

системы. Натурализация хозяйственных отношений. 

НАТУРАЛИ́ЗМ, а, м. [франц. naturalism < naturel природный, 

естественный]. 1. Направление в литературе и искусстве, возникшее в конце 

https://ru.wiktionary.org/wiki/natalis#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


XIX в. и стремящееся только к внешне точному, идейно не осмысленному 

копированию действительности. Представители натурализма. Натурализм 

в русской литературе. 2. Фактографическое изображение жизни, быта с 

излишне пристальным вниманием к деталям. Для некоторых фильмов этого 

режиссера характерен натурализм. Сцена битвы была изображена с 

излишним натурализмом. 

НАТУРАЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. 

натурализо́ванный, ая, ое, натурализо́ван, вана, вано; св и нсв; кого, что. В 

юриспруденции — предоставить/предоставлять права гражданства 

(подданства) иностранцу. Натурализованные граждане. Государство 

натурализовало иностранного спортсмена. 

НАТУРАЛИЗОВА́ТЬСЯ, зу́юсь, зу́ешься, св и нсв. 1. В 

юриспруденции — принять/принимать гражданство какой-л. страны. 

Увеличение, уменьшение числа натурализующихся. Иностранные 

спортсмены натурализовались. 2. В биологии — приспособиться к новым 

условиям обитания. Теплолюбивые растения натурализовались в более 

прохладном климате. 

НАТУРАЛИ́СТ, а, м. 1. Человек, занимающийся изучением природы, 

естествоиспытатель. Юный натуралист. Полевой лагерь натуралистов. 2. 

Сторонник, последователь натурализма (1 зн.). Эмиль Золя был одним из 

первых натуралистов во французской литературе. 

НАТУРАЛИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. В литературе и 

искусстве — характеризующийся преувеличенно подробным изображением 

быта, физиологической стороны человеческой жизни, негативных явлений 

действительности. Натуралистичное изображение бытовых сцен. 

НАТУРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; натура́лен, льна, льно. [< франц. naturel 

природный, естественный]. 1. только полн. ф. Соответствующий природе 

вещей, действительности. Портрет в натуральную величину. Натуральный 

цвет волос. Натуральная блондинка. 2. только полн. ф. Относящийся к 

природе; имеющий естественное, природное происхождение, настоящий, не 

искусственный. Натуральные богатства края. Натуральный мед. Шуба из 

натурального меха. Облицовка фасадов натуральным камнем. Ткани из 

натуральных волокон. 3. Естественный, непритворный, искренний. 

Натуральный смех. Натуральный гнев. Изобразить весьма натуральное 

удивление. Его поведение не вполне натурально. 4. только полн. ф. В 

экономике — связанный с оплатой натурой (4 зн.), не деньгами. 

Натуральный налог. Натуральная оплата труда. Натуральный обмен. 

Натуральное хозяйство (хозяйство, в котором продукты труда производятся 

для удовлетворения нужд только самих производителей). 5. только полн. ф. 

Разг. Полностью подобный чему-л. Мой друг так себя ведет — натуральный 



клоун! 6. В математике — относящийся к натуральным числам, связанный с 

ними. Переменная натурального типа. Натуральное число (целое 

положительное число, используемое при нумерации, перечислении 

предметов). Натуральный ряд (бесконечная последовательность всех целых 

положительных чисел, расположенных в порядке возрастания). 

НАТУРБА́Н, а, м. [< нем. Naturbahn естественная трасса]. Вид санного 

спорта — спуск на санях по естественным трассам. Соревнования по 

натурбану. Обладатель Кубка мира в натурбане. 

НАТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. В искусстве — связанный с рисованием, лепкой 

и т. п. с натуры (2 и 3 зн.). Натурный класс в Академии художеств. 

Натурное художественное задание. 2. В кинематографии — производимый, 

снимаемый вне павильонов киностудии. Натурная съемка. Натурные сцены 

фильма вышли удачнее павильонных. 3. В технике — соответствующий 

реальному состоянию, положению, размеру и т. п. Натурный макет 

самолета. Натурные испытания нового корабля. 

НАТУРОПА́Т, а, м. [франц. naturopathe < лат. nātūra природа + греч. 

pathos страдание, болезнь]. Врач, лечащий естественными (не создаваемыми 

синтетически) лекарственными средствами — настоями и отварами трав, 

медом и т. п. Не доверять натуропату. Врачебную практику натуропатов 

можно отнести к области альтернативной медицины. 

НАТУРФИЛОСО́ФИЯ, и, ж. [нем. Naturphilosophie < лат. nātura 

природа + греч. philosophia]. Философия природы, умозрительное 

истолкование природы как целого. Древнегреческая, ренессансная 

натурфилософия. Наиболее значительную роль натурфилософия играла в 

античности. Натурфилософия является первой исторической формой не 

только философии, но и физики как учения о природе. 

НАТУ́РЩИК, а, м. Модель, позирующая перед художником, 

скульптором; натура (3 зн.). Профессиональный натурщик. Натурщик 

должен обладать пластичностью. 

НАТЮРМО́РТ, а, м. [франц. nature morte букв. мертвая природа]. В 

искусстве 1. Жанр изобразительного искусства (главным образом живописи и 

графики), посвященный изображению неодушевленных предметов: цветов, 

фруктов, битой дичи и т. п. История классического натюрморта. Яркие 

краски не всегда присущи натюрморту. 2. Картина с таким изображением. 

Писать натюрморт. Натюрморт с крабами и фруктами. Лучшие 

натюрморты XVII века. 

НАУТОФО́Н, а, м. [< греч. nautēs моряк + phōnē звук]. В морском 

деле — аппарат, устанавливаемый на маяках для подачи звуковых сигналов 



во время туманов или пасмурной погоды. Ориентироваться по наутофону. 

Наутофоны используются в условиях пониженной видимости. 

НА́ФТА, ы, ж. [греч. naphtha нефть]. В химии — горючая смесь жидких 

углеводородов, получаемая при прямой перегонке нефти или крекинге 

нефтепродуктов. Нафта представляет собой прозрачную желтоватую 

жидкость. Нафту применяют как добавку для производства бензина. 

Свойства нафты как растворителя лаков, красок. 

НАФТАЛИ́Н, а, м. [франц. naphtaline < греч. naphtha нефть]. 1. В 

химии — ароматический углеводород, бесцветное кристаллическое летучее 

вещество с очень резким запахом, применяющееся для получения 

поверхностно-активных веществ, инсектицидов и т. п. Использование 

нафталина в химической промышленности. Структурная формула 

нафталина. Обрабатывать нафталином одежду от моли. 2. Перен. Старые, 

давно утратившие свою актуальность явления, объекты, лица, факты и т. п. 

Зрители, считающие, что классика — это нафталин. И где он набрал такой 

нафталин в свою команду? 

НАФТАЛИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к нафталину (1 зн.). 

Нафталиновый запах. Нафталиновая фракция является ценным химическим 

сырьем. Нафталиновое загрязнение реки. 2. Содержащий нафталин (1 зн.), 

изготовленный из нафталина, с нафталином. Нафталиновые ванны. 

Нафталиновый пиротехнический заряд. Нафталиновые таблетки от моли. 

3. Перен. Старый; утративший актуальность. Нафталиновый шлягер. 

Нафталиновый анекдот. Нафталиновые стереотипы в политике. 

НАЦИ́ЗМ, а, м. [< нем. Nazismus]. То же, что национал-социализм. 

Лидеры нацизма. Истоки нацизма. Жертвы нацизма. Современные формы 

нацизма. 

НАЦИОНАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. nationalisation]. В экономике и 

праве — мера социально-экономической политики государства, в силу 

которой имущество, находящееся в частной собственности, передается в 

собственность государства; одно из оснований прекращения права 

собственности. Национализация природных ресурсов. Национализация 

предприятий. Национализация банков. Процедура национализации. 

Крупнейшим авиакомпаниям грозит национализация. 

НАЦИОНАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. В экономике и 

праве — провести/проводить национализацию, передать/передавать 

имущество, отрасли хозяйства, предприятия из частной собственности в 

собственность государства. Национализировать комплекс зданий. 

Национализировать месторождение. Национализировать компанию. 

Национализировать перерабатывающую промышленность. 



НАЦИОНАЛИ́ЗМ, а, м. [франц. nationalisme]. Идеология и политика, 

основанные на признании нации высшей формой социальной общности и 

главенства национальных интересов и культуры. Быть противником 

национализма. Выступать с позиций национализма.  

НАЦИОНАЛИ́СТ, а, м. Сторонник национализма. Агрессивные 

националисты. Лидер националистов. 

НАЦИОНАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к национализму, 

националистам, основанный на идеях национализма; отстаивающий эти идеи. 

Националистические взгляды. Националистическая политика. Радикальные 

националистические группировки. 

НАЦИОНА́Л-СОЦИАЛИ́ЗМ, а, м. Германский фашизм, основанный 

на теории превосходства биологически избранной расы; аналогичные 

течения, возникшие в других странах; нацизм. Пострадать от национал-

социализма в годы Второй мировой войны. Проявления национал-социализма 

в современном мире. 

НАЦИОНА́Л-СОЦИАЛИ́СТ, а, м. Представитель, сторонник 

национал-социализма. Немецкие национал-социалисты. Осуждать 

национал-социалистов. 

НАЦИОНА́Л-СОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

национал-социализму, национал-социалистам, основанный на идеях 

национал-социализма; отстаивающий эти идеи. Национал-социалистическая 

пропаганда. Национал-социалистические взгляды. Национал-

социалистическое движение. 

НАЦИОНА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. только ед. Принадлежность к какой-л. 

нации (1 зн.) или народности. Русский, японец по национальности. Связь 

религии и национальности. Установить национальность ребенка. 2. Нация 

(1 зн.) или народность; народ. Белорусская, таджикская, грузинская 

национальность. Основная национальность республики. Комитет по делам 

национальностей. Равноправие национальностей в стране. 3. только ед. 

Отражение национальных черт, национальной самобытности в чем-л. 

Национальность искусства. Национальность художественной литературы. 

НАЦИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. nātiō (род. nātiōnis) 

народ, нация]. 1. только полн. ф. Относящийся к нации (1 зн.), связанный с 

ней; связанный с отношениями между нациями. Национальная 

самобытность. Национальные конфликты. Национальная культура. 

Национальная политика. Национальный суверенитет (в политике — 

полновластие нации, ее политическая свобода, обладание реальной 

возможностью определять характер своей национальной жизни, включая 

прежде всего способность политически самоопределяться вплоть до 



образования собственного государства). 2. Свойственный какой-л. нации 

(1 зн.); выражающий характерные особенности какой-л. нации. 

Национальный костюм. Национальная кухня. Национальные виды спорта. 

Придерживаться национальных обычаев. Говорить на национальном языке. 

Национальная культура, литература. Национальное самосознание. Музыка 

оперы глубоко национальна. 3. только полн. ф. Относящийся к какой-л. 

стране, государству. Национальный флаг, гимн. Национальное имущество, 

достояние. Национальная экономика. Национальная денежная единица. 

Добыча национальных богатств. Национальный парк (природоохранное, 

просветительское и научно-исследовательское учреждение, территория 

которого включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие 

особую экологическую, историческую и эстетическую ценность). 4. только 

полн. ф. Занимаемый отдельной, малочисленной национальностью (2 зн.). 

Национальный район. Национальные окраины страны. 

НАЦИ́СТ, а, м. [нем. Nazist сокр. от Nationalsozialist]. Член германской 

фашистской партии; сторонник нацизма. Преступления нацистов не имеют 

срока давности. Пострадать от нацистов в годы Второй мировой войны. 

НАЦИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нацизму, нацистам, 

принадлежащий им; основанный на идеях нацизма; отстаивающий эти идеи. 

Нацистская символика. Нацистские войска. Нацистская оккупация. 

Нацистская форма. Нацистский режим. Нацистская политика геноцида. 

Нацистские партии, организации. 

НА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. nātiō народ, нация]. 1. Разновидность этноса, 

возникающая на основе общности территории, языка, экономических связей, 

психического склада и самосознания, культуры и форм быта. Русская нация. 

Нация китайцев. Борьба за равноправие наций. В республике живут 

представители нескольких наций. Титульная нация (часть населения 

государства, национальность которой определяет официальное наименование 

данного государства). 2. Население страны, ее граждане вне зависимости от 

их этнической принадлежности. Американская, российская нация. Развитие 

интеллектуального богатства нации. Сохранение здоровья нации. 

Организация Объединенных Наций (международная организация, 

созданная в 1945 г. с целью поддержания и укрепления международного 

мира и безопасности и развития сотрудничества между государствами). 

НА́ЧОС, нескл., мн. [исп. nachos]. Кукурузные чипсы, обычно 

приготовляемые из нарезанной на треугольники тортильи2, обжариваемой до 

золотистого цвета, с различными добавками, традиционная закуска 

мексиканской кухни. Начос со вкусом сыра. Начос с кусочками оливок и 

паприкой. С начос подают сырные или острые соусы, заправки и салаты. 



НЕАНДЕРТА́ЛЕЦ, льца, м. [по названию долины Неандерталь 

(Neanderthal) в Германии — места первой находки ископаемых останков]. 

Ископаемый вид человека, занимавший в эволюции человечества 

промежуточное положение между питекантропом и современным человеком, 

живший в среднем и верхнем плейстоцене. Эволюция неандертальцев. 

Неандертальцы существовали одновременно с человеком разумным в 

течение нескольких тысяч лет. 

НЕВРАЛГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к невралгии, являющийся 

невралгией; служащий для устранения невралгии. Невралгические боли. 

Невралгическое средство. 

НЕВРАЛГИ́Я, и, ж. [нем. Neuralgie < греч. neuron жила, нерв + algos 

боль]. В медицине — боль, распространяющаяся вдоль нерва. Межреберная 

невралгия. Развитие невралгии вследствие интоксикации. 

НЕВРАСТЕНИ́Я, и, ж. [нем. Neurasthenie < греч. neuron жила, нерв 

+ astheneia слабость]. В медицине — функциональное нервно-психическое 

заболевание, развивающееся вследствие длительного умственного или 

эмоционального перенапряжения и физиологических лишений (напр., 

ограничения или лишения сна) наряду с травмирующими психику 

факторами. Неврастения проявляется в повышенной раздражительности и 

утомляемости. 

НЕВРИНО́МА, ы, ж. [нем. Neurinom < греч. neuron жила, нерв + is 

(inos) волокно + -ma окончание в названиях опухолей]. В медицине — 

доброкачественная опухоль из клеток оболочки нерва. Диагностика 

невриномы. Локализация невриномы в слуховом нерве. 

НЕВРИ́Т, а, м. [< греч. neuron жила, нерв]. В медицине — воспаление 

нерва, развивающееся при его повреждении, охлаждении, инфекции. 

Локальный, множественный неврит. Неврит слухового, лицевого нерва. 

Лечение периферических невритов. 

НЕВРО… [< франц. neuro < греч. neuron нерв, жила]. 1. То же, что 

нейро… (1 зн.). 2. То же, что нейро… (2 зн.). 3. То же, что нейро… (3 зн.). 

НЕВРОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. То же, что нейрогенный. Неврогенный отек. 

Неврогенное расстройство вкуса. Боли неврогенного характера. 

НЕВРОГЛИ́Я. См. Нейроглия. 

НЕВРО́З, а, м. [франц. névrose, neurose < греч. neuron нерв]. 

Функциональное заболевание центральной нервной системы, возникающее 

под влиянием эмоциональных травм, длительного психического или 

умственного перенапряжения и т. п. и граничащее с некоторыми 



психическими болезнями. Вегетативный невроз. Затяжное течение 

невроза. Истерия, неврастения, психастения — виды неврозов. 

НЕВРО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист в области неврологии (1 зн.). 

Обратиться с болью в спине к неврологу. 

НЕВРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с неврологией (1 и 2 зн.); 

предназначенный для диагностики и лечения заболеваний нервной системы. 

Межрегиональная неврологическая конференция. Неврологическое 

обследование. 2. Связанный с состоянием и функционированием нервной 

системы человека; страдающий заболеванием нервной системы. 

Неврологический синдром. Неврологические расстройства. Неврологический 

больной с нарушением мозгового кровообращения. 

НЕВРОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий структуру и 

функции нервной системы в норме и при патологии, закономерности 

развития нервной системы и разрабатывающий методы диагностики, лечения 

и профилактики ее заболеваний. Сосудистая неврология. Кафедра 

неврологии в институте. Научные исследования в области неврологии. 2. 

Совокупность методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

нервной системы. Отделение неврологии в больнице. Витамины, 

применяемые в неврологии. 3. Разг. Отделение в больнице, занимающееся 

диагностикой и лечением заболеваний нервной системы. Реанимация 

неврологии. Лечь в неврологию на обследование. 

НЕВРО́Н. См. Нейрон. 

НЕВРОПАТИ́ЧЕСКИЙ. См. Нейропатический. 

НЕВРОПА́ТИЯ. См. Нейропатия. 

НЕВРОПАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к невропатологии, 

связанный с ней. Невропатологический симпозиум. Невропатологический 

аспект речевых расстройств. 

НЕВРОПАТОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел неврологии (1 зн.), изучающий 

этиологию, патогенез и клинические проявления заболевания нервной 

системы и разрабатывающий методы их диагностики, лечения и 

профилактики. Общая, частная невропатология. Детская невропатология. 

Институт хирургической невропатологии. 

НЕВРОТИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. neurotisation < греч. neuron нерв]. В 

медицине 1. Формирование невротических личностных черт, развитие 

тревожных расстройств и других функциональных заболеваний центральной 

нервной системы. Невротизация у детей связана с пугливостью и 

неуверенностью в себе. 2. Хируригическая операция восстановления 



функции поврежденного нерва подшиванием к нему одного из соседних 

нервов. Невротизация срединного нерва у пациентов с осложненной 

позвоночно-спинномозговой травмой. 

НЕВРО́ТИК, а, м. Разг. Человек, страдающий неврозами. Психическая 

нестабильность невротика. Невротики с трудом переносят 

неопределенность. 

НЕВРОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине 1. Относящийся к 

функциональным заболеваниям центральной нервной системы; являющийся 

таким заболеванием. Невротические симптомы. Депрессия невротического 

характера. Невротическое расстройство. 2. Вызванный таким 

заболеванием; связанный с предрасположенностью к таким заболеваниям. 

Невротический кашель. Страдать невротическими припадками. 

Невротический тип личности. 

НЕВРОТОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нейротомии, 

связанный с ней; представляющий собой нейротомию. Невротомические 

свойства новокаина. Невротомическая операция. 

НЕВРОТОМИ́Я, и, ж. [нем. Neurotomie, франц. névrotomie < греч. 

neuron нерв + tomē рассечение]. Хирургическая операция воздействия на 

нерв с целью прерывания его связи с центральной нервной системой. Полная, 

частичная невротомия. Невротомия с применением микрохирургической 

техники. 

НЕ́ВУС, а, м. [naevus лат. родимое пятно]. В медицине — родинка, 

родимое пятно. Пигментный невус. Удаление невусов. Риск перерождения 

невуса в злокачественную опухоль. 

НЕГАТИ́В1, а, м. [нем. Negativ, франц. négatif < лат. negātīvus 

отрицательный]. Видимое изображение на светочувствительной пленке или 

пластинке, на котором светлые места получаются темными, а темные — 

светлыми; пленка или пластинка с таким изображением. Получить с 

негатива позитивное изображение. Проявка негативов. Забрать негативы 

из фотолаборатории. 

НЕГАТИ́В2, а, м. [нем. Negativ, франц. négatif < лат. negātīvus 

отрицательный]. Разг. Совокупность фактов, явлений, сообщений, 

вызывающих отрицательные эмоции; сами такие эмоции. Видеть вокруг один 

негатив. В статьях журналиста очень много негатива. Выплеснуть весь 

негатив на коллегу. 

НЕГАТИВИ́ЗМ, а, м. [франц. négativisme, нем. Negativismus < лат. 

negātīvus отрицательный]. 1. Стремление к противодействию кому-, чему-л., 

необоснованное или огульное отрицание чего-л. Возрастной негативизм. 



Негативизм по отношению к власти. 2. В медицине — бессмысленное 

сопротивление всякому внешнему воздействию, являющееся симптомом 

некоторых психических расстройств. При шизофрении могут наблюдаться 

негативизм, немотивированные вспышки раздражения. Пассивный 

негативизм (при котором человек отказывается выполнять любые просьбы). 

Активный негативизм (при котором человек делает все наоборот). 

НЕГАТИВИ́СТ, а, м. Разг. Человек, негативно относящийся к жизни. 

Негативист во всем может найти что-нибудь отрицательное. 

НЕГАТИ́ВНЫЙ1, ая, ое. Связанный с негативом1; являющийся 

негативом1. Негативный процесс обработки фотоматериалов. Негативная 

пленка. Негативное изображение. 

НЕГАТИ́ВНЫЙ2, ая, ое; вен, вна, о. [< лат. negativus отказывающий, 

препятствующий; отрицательный < negare отрицать, отказывать]. 

Отрицательный. Оценка событий негативна. Негативные отклики на 

постановку. Негативные особенности личности. 

НЕГЛИЖЕ́1, нареч. [франц. négligé < negliger относиться небрежно, 

оставлять без внимания < лат. negligere, neglegere]. Небрежно одевшись, в 

неприбранном, небрежном виде. Появиться перед гостями неглиже. 

НЕГЛИЖЕ́2, нескл., ср. Легкая домашняя, преимущественно утренняя 

одежда. Выйти из спальни в утреннем неглиже. 

НЕГР, а, м. [франц. nègre < исп. negro букв. черный < лат. niger]. 

Представитель негроидной расы. Англоязычные, франкоязычные негры. 

Танцы африканских негров. Музыкальная культура негров.  

НЕЙЗИ́ЛЬБЕР, а, м. [нем. Neusilber < neu новый + Silber серебро]. В 

химии — сплав меди с цинком и никелем, имеющий цвет серебра. 

Нейзильбер характеризуется повышенной прочностью. Медицинские 

инструменты, столовые приборы из нейзильбера. 

НЕЙЛО́Н, а, м. [< англ. nylon < N(ew) Y(ork) + L(ondon) термин 

искусственно образован из начальных букв названий городов Нью-Йорк и 

Лондон]. Синтетическое искусственное волокно из полиамидных смол; 

изделие из такого волокна. Рубашки, сумки из нейлона. Содержание нейлона 

в пряже указано на этикетке. Носить нейлон. 

НЕЙЛО́НОВЫЙ, ая, ое. Состоящий из нейлона, содержащий нейлон. 

Нейлоновый плащ. Нейлоновые струны. Нейлоновый чехол для телефона. 

НЕЙРИ́Т, а, м. [< греч. neuron нерв]. В биологии — отросток нервной 

клетки, проводящей импульс от этой клетки к иннервируемым органам и 



другим нервным клеткам; аксон. Пучки нейритов образуют нервы. Дофамин 

тормозит рост нейритов. 

НЕЙРО… [< франц. neuro < греч. neuron нерв, жила]. Первая часть 

сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся к нервной системе, 

нервным клеткам, связанный с их функционированием в организме; невро… 

(1 зн.). 2. Связанный с изучением нервной системы, нервных клеток; 

занимающийся таким изучением; невро… (2 зн.). 3. Связанный с лечением 

заболеваний нервной системы; занимающийся таким лечением; 

предназначенный для такого лечения; невро… (3 зн.). 4. Связанный с 

практическим использованием свойств нервных клеток, нервной системы с 

целью какого-л. воздействия на человека; направленный на такое 

использование; занимающийся таким использованием. 5. Связанный с 

использованием принципов деятельности центральной нервной системы, 

головного мозга для обработки данных; направленный на использование 

принципов деятельности центральной нервной системы, головного мозга для 

обработки данных; занимающийся таким использованием. 6. Связанный с 

применением достижений такой обработки данных в какой-либо сфере 

человеческой деятельности. 

НЕЙРОАЛЛЕРГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нейроаллергии; 

являющийся нейроаллергией. Нейроаллергический процесс. 

Нейроаллергическая реакция. 

НЕЙРОАЛЛЕРГИ́Я, и, ж. В медицине — аллергическая реакция в 

нервной ткани. Нейроаллергия играет основную роль в развитии обострений 

рассеянного склероза. Методы диагностики нейроаллергии. 

НЕЙРОАНАТОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нейроанатомии, 

связанный с ней. Нейроанатомические исследования. Нейроанатомический 

базис памяти. 

НЕЙРОАНАТО́МИЯ, и, ж. 1. Строение и функциональная 

организация нервной системы организма. Нейроанатомия головного мозга 

человека. Нейроанатомия чтения. Статья о нейроанатомии высших 

приматов. 2. Научная дисциплина, изучающая анатомическое строение и 

функциональную организацию нервной системы. Структурная, 

функциональная нейроанатомия. 

НЕЙРОАНЕСТЕЗИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

нейроанестезиологии, применяемый в ней. Современная 

нейроанестезиологическая практика. Программа нейроанестезиологической 

помощи. Нейроанестезиологические методики обезболивания. 

НЕЙРОАНЕСТЕЗИОЛО́ГИЯ, и, ж. Часть общей анестезиологии, 

занимающаяся анестезиологическим обеспечением нейрохирургических 



вмешательств на головном и спинном мозге. Клиническая 

нейроанестезиология. Детская нейроанестезиология. Исползование 

внутривенных анестетиков в современной нейроанестезиологии. 

НЕЙРОА́РТ, а, м. [< нейро… + англ. art искусство]. Создание 

произведений искусства (изображений, анимации, скульптур, музыкальных 

композиций и т. п.) при помощи нейронной сети, генерирующей объект на 

основе заданных параметров; совокупность таких произведений. Основой 

нейроарта является алгоритмическая обработка данных. Проблема 

авторства и аутентичности в нейроарте. Выставка нейроарта. 

НЕЙРОБИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нейробиологии; 

исследуемый нейробиологией. Нейробиологический подход к изучению 

поведения и научения. Нейробиологические механизмы сознания и мышления. 

НЕЙРОБИОЛО́ГИЯ, и, ж. Наука, изучающая устройство, 

функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию 

нервной системы. Когнитивная нейробиология. Клеточная нейробиология. 

Семинары по нейробиологии обучения и памяти. Вычислительная 

нейробиология (объясняющая в терминах вычислительного процесса то, как 

составляющие нервную систему биологические системы продуцируют 

поведение). 

НЕЙРОБИО́НИКА, и, ж. Раздел бионики (1 зн.), изучающий нервную 

систему человека и животных и моделирование нервных клеток для 

дальнейшего усовершенствования вычислительной техники, автоматики и 

телемеханики. Теоретические аспекты нейробионики. Лаборатория 

нейробионики. 

НЕЙРОБИОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с нейробионикой; 

основанный на достижениях нейробионики. Нейробионические системы. 

Нейробионические технологии. Нейробионические устройства памяти. 

НЕЙРОБЛАСТО́МА, ы, ж. [< греч. neuron нерв + blastós зародыш 

+ греч. -ma окончание в названиях опухолей]. В медицине — 

злокачественная опухоль симпатической нервной системы, развивающаяся из 

нейробластов. Нейробластомы характерны для раннего детского возраста. 

Клинические исследования препарата для терапии нейробластом. 

НЕЙРОБЛА́СТЫ, ов, мн. (ед. нейробла́ст, а, м.) [< греч. neuron нерв 

+ blastós росток, зародыш]. В биологии — зародышевые нервные клетки, в 

процессе развития превращающиеся в нейроны. Нейробласты 

симпатической нервной системы. Деление нейробластов. Миграция 

нейробласта. 



НЕЙРОВИЗУАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. В биологии и медицине — 

визауализация структуры, функций и биохимических характеристик мозга. 

Люминесцентная нейровизуализация. Функциональная нейровизуализация 

обработки информации. 

НЕЙРОВИ́РУС, а, м. Вирус (1 зн.), поражающий нервную систему, 

вызывая различные психические и физические расстройства. Природные, 

искусственно созданные нейровирусы. Симптомы заражения нейровирусом. 

НЕЙРОВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к нейровирусу; вызываемый 

нейровирусом, нейровирусами. Расстройства нейровирусного генеза. 

Нейровирусный менингит. Нейровирусные осложнения. 

НЕЙРОГЕНЕ́З, а, м. В биологии — процесс образования новых 

нейронов из нервных стволовых клеток; нейрогенерация1. Нейрогенез в 

гиппокампе. Факторы, влияющие на нейрогенез. Стимуляция нейрогенеза. 

НЕЙРОГЕНЕРАТИ́ВНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к нейрогенезу, 

связанный с ним. Нейрогенеративный синдром. Исследования с грызунами 

показали нейрогенеративный эффект препарата. 

НЕЙРОГЕНЕРАТИ́ВНЫЙ2, ая, ое. Генерируемый с помощью 

компьютерных программ, нейронной сети. Нейрогенеративный дизайн 

одежды. Нейрогенеративный контент приложение создает по текстовому 

описанию. 

НЕЙРОГЕНЕРА́ЦИЯ1, и, ж. То же, что нейрогенез. Нейрогенерация 

под воздействием клеточных и молекулярных процессов. Процессы 

нейрогенерации, происходящие во время сна. 

НЕЙРОГЕНЕРА́ЦИЯ2, и, ж. Генерация (текстов, изображения, музыки 

и т. п.) с использованием нейронных сетей; полученные таким образом текст, 

изображение, музыка и т. п. Нейрогенерация иллюстраций к роману. 

Практическое применение нейрогенерации в сфере маркетинга и рекламы. 

НЕЙРОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. В биологии и медицине — обусловленный 

нарушением деятельности нервной системы; неврогенный. Нейрогенный 

обморок. Нейрогенное заикание. Нейрогенные механизмы управления 

работой сердца. 

НЕЙРОГИСТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

нейрогистологии, связанный с ней. Нейрогистологическая лаборатория. 

Нейрогистологические исследования. 



НЕЙРОГИСТОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел гистологии (1 зн.), изучающий 

строение нервной ткани. Научные работы по нейрогистологии. 

Нейрогистология миндалевидного комплекса мозга. 

НЕЙРОГЛИ́Я, и, ж. [< греч. neuron нерв + glia клей]. В биологии — 

ткань нервной системы животного организма, представляющая собой основу, 

в которой располагаются тела нервных клеток и их отростки. Волокна 

нейроглии. Нейроглия периферической нервной системы. Мертвый нейрон 

мозга замещается нейроглией. 

НЕЙРОГОРМО́Н. См. Нейрогормоны. 

НЕЙРОГОРМО́НЫ, ов, мн. (ед. нейрогормо́н, а, м.). В физиологии — 

биологически активные вещества, вырабатываемые особыми нейронами 

нервной ткани; нейросекреты. Нейрогормоны гипоталамуса. Серотонин 

является нейрогормоном. 

НЕЙРОГРА́ФИКА, и, ж. Метод арт-терапии, основанный на 

рисовании по специальному алгоритму, помогающий осознать 

психологическую проблему и пути ее решения. Заниматься нейрографикой 

может любой человек, способный удержать в руках маркер. Основной 

элемент нейрографики — изогнутая длинная линия, пересекающая сама себя 

много раз. 

НЕЙРОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нейрографике, 

связанный с ней. Нейрографическая визуализация для обработки 

бессознательных страхов. 

НЕЙРОГУМОРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< греч. neuron нерв + лат. humor 

жидкость]. В физиологии — связанный с взаимодействием нервной системы 

и жидкими внутренними средами организма (кровью, лимфой). 

Нейрогуморальная регуляция жизненных функций. Коррекция 

нейрогуморальных нарушений. 

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Связанный с нейродегенерацией; 

вызывающий нейродегенерацию. Развитии нейродегенеративных 

состояний. Лечение возрастных нейродегенеративных нарушений. 

Нейродегенеративные патологии. 

НЕЙРОДЕГЕНЕРА́ЦИЯ, и, ж. В физиологии и медицине — 

прогрессирующая дегенерация (1 зн.) структуры или функции нейронов. 

Нарушение моторных, силовых и когнитивных функций вследствие 

нейродегенерации. Диагностика, терапия нейродегенерации. 

НЕЙРОДЕРМИ́Т, а, м. [< греч. neuron нерв + derma кожа]. В 

медицине — хроническое кожное заболевание неврогенно-аллергического 



характера, характеризующееся кожными высыпаниями, приступами сильного 

зуда, пигментацией и утолщения кожи на пораженных участках. Диффузный, 

локализованный нейродермит. Нейродермит как следствие нарушения 

работы иммунной системы. 

НЕЙРОДЕРМИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к нейродермиту; 

сопровождающий нейродермит. Нейродермитное обострение. 

Нейродермитная экзема. 

НЕЙРОИММУНОЛО́ГИЯ, и, ж. Область биомедицинских 

исследований, исследующая взаимодействие иммунной и нервной систем. 

Экспериментальный этап развития нейроиммунологии. Анализ проявления 

психосоматики в сфере нейроиммунологии. 

НЕЙРОИММУ́ННЫЙ, ая, ое. В физиологии и медицине — 

относящийся к нервной и иммунной системам; связанный с их 

взаимодействием. Нейроиммунное взаимодействие. Функционирование 

нейроиммунной системы в норме и при заболеваниях. 

НЕЙРОИНЖЕНЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к нейроинженерии; 

используемый в нейроинженерии. Нейроинженерные технологии. 

Нейроинженерные программные средства. Нейроинженерные операции. 

НЕЙРОИНЖЕНЕ́РИЯ, и, ж. Научное направление в составе 

биомедицинской инженерии, использующее различные инженерные методы 

для изучения, восстановления или улучшения нервной системы. 

Нейроинженерия совмещает живые нейронные структуры и неживые 

конструкции. Разработка нейроинженерией визуальных протезов. 

НЕЙРОИНТЕРФЕ́ЙС, а, м. Технология преобразования и передачи 

управляющих сигналов из мозга на внешнее устройство (компьютер, 

бытовой прибор, протез и т. п.); устройство, программное обеспечение, 

используемые для передачи сигналов по такой технологии. Игровой 

нейроинтерфейс. Использование нейроинтерфейсов для компенсации 

утраченных функций, мониторинга психического здоровья. 

НЕЙРОИНТЕРФЕЙСНЫЙ, ая, ое. Снабженный нейроинтерфейсом, 

являющийся им. Нейроинтерфейсный тренажер для восстановления 

двигательной функции. Нейроинтерфейсный комплекс для замещения речи. 

НЕЙРОИНФЕКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к нейроинфекции, 

вызванный нейроинфекцией; предназначенный для лечения нейроинфекций; 

страдающий нейроинфекцией. Нейроинфекционный менингит. 

Нейроинфекционное отделение больницы. Нейроинфекционный больной. 



НЕЙРОИНФЕ́КЦИЯ, и, ж. В медицине — инфекционное заболевание, 

характеризующееся локализацией возбудителя инфекции в центральной 

нервной системе. Бактериальные, вирусные, грибковые нейроинфекции. 

Поражение мозговых оболочек при нейроинфекции. 

НЕЙРОИНФОРМА́ТИКА, и, ж. [англ. neuroinformatics]. 

Междисциплинарная область исследований, изучающая нейронные сети, 

создание нейронных схем и алгоритмы решения задач с их помощью. 

Лаборатория нейроинформатики сенсорных и моторных систем. 

Приложения нейроинформатики в медицине, технике, экономике. 

НЕЙРОИНФОРМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

нейроинформатике, связанный с ней. Нейроинформатическая платформа, 

основанная на математической модели мозга. 

НЕЙРОКИБЕРНЕ́ТИКА, и, ж. Раздел биологической кибернетики, 

изучающий принципы организации и функционирования нейронов и 

нервных сетей, механизмы поведения, анализаторные механизмы, механизмы 

памяти и т. п. с целью практического применения полученных знаний в 

технике и медицине. Институт нейрокибернетики. Моделирование 

подобных головному мозгу структур в нейрокибернетике. 

НЕЙРОКИБЕРНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

нейрокибернетике, связанный с ней. Нейрокибернетические исследования. 

Нейрокибернетический подход к проблеме сознания. 

НЕЙРОКОВИ́Д, а, м. [< нейро… + ко(рона)ви(рус)]. Проф. Поражение 

центральной и периферической нервной системы, вызванное коронавирусом. 

Последствия нейроковида включают повреждение головного мозга, 

энцефалопатию, кому. Опасность нейроковида для детей и подростков. 

НЕЙРОКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. Проф. Относящийся к нейроковиду, 

связанный с ним; болеющий нейроковидом. Восстановление после 

нейроковидных заболеваний. Нейроковидные пациенты. 

НЕЙРОКОМПЬЮ́ТЕР, а, м. Устройство для автоматической 

обработки информации, аппаратное и программное обеспечение которого 

оптимизировано для реализации алгоритмов решения задач на основе 

принципов работы естественных нейронных сетей. Реализация параллельного 

нейрокомпьютера. Применение нейрокомпьютеров в биометрических 

системах идентификации личности. 

НЕЙРОКОМПЬЮ́ТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к нейрокомпьютеру, 

нейрокомпьютерам; связанный с разработкой и применением 

нейрокомпьютеров. Нейрокомпьютерное имитационное моделирование. 

Нейрокомпьютерный интерфейс будущего. 



НЕЙРОЛЕ́ПТИК, а, м. [франц. neuroleptique < греч. neuron нерв 

+ lepton легкий]. Психотропный препарат, оказывающий угнетающее 

влияние на функции центральной нервной системы, не нарушая при этом 

сознания, предназначенный для лечения психических, психотических и 

неврологических расстройств; нейроплегик. Нейролептики усиливают 

действие снотворных, анальгетических веществ. Симптомы, появляющиеся 

при отмене нейролептика. 

НЕЙРОЛЕПТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с угнетающим 

воздействием на функции центральной нервной системы; нейроплегический. 

Препарат оказывает нейролептическое действие. Нейролептические 

средства отпускаются строго по рецепту. 

НЕЙРОЛИНГВИ́СТИКА, и, ж. Междисциплинарная область 

исследования на стыке психологии, неврологии и лингвистики, изучающая 

связь между языковой способностью и строением и функционированием 

человеческого мозга. Методы наблюдения, проникающего вмешательства в 

нейролингвистике. Нейролингвистикой разработаны системы 

тестирования нарушений работы мозга и речи. 

НЕЙРОЛИНГВИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

нейролингвистике, связанный с ней. Нейролингвистический анализ 

синтаксиса. Нейролингвистическая картина понимания речи. 

НЕЙРОМЕДИА́ТОР, а, м. [< нейро… + лат. mediator посредник 

< medius средний, срединный]. То же, что медиатор2 (2 зн.). 

Нейромедиаторы адреналин, гистамин, глицин. Нейромедиатор, 

отвечающий за формирование настроения. 

НЕЙРОМЕДИА́ТОРНЫЙ, ая, ое. Связанный с нейромедиатором, 

нейромедиаторами. Изменения нейромедиаторного обмена. 

Нейромедиаторные механизмы адаптации к низким температурам. 

НЕЙРОМО́РФНЫЙ, ая, ое; фен, фна, фно. Имеющий сходство с 

человеческим мозгом по структуре, функциям, принципам действия и т. п.; 

основанный на имитации структуры, функций, принципов деятельности 

человеческого мозга. Нейроморфные процессоры. Алгоритм нейроморфен. 

Нейроморфная система успешно решает задачи управления движением. 

НЕЙРО́Н, а, м. [< греч. neuron нерв]. 1. В биологии — нервная клетка со 

всеми отходящими от нее отростками, основная структурная и 

функциональная единица нервной системы, способная принимать, 

обрабатывать, кодировать, передавать и хранить информацию, 

организовывать реакции на раздражения, устанавливать контакты с другими 

нейронами, клетками органов. Нейроны спинного мозга. Способность 

нейрона генерировать электрические разряды. Чувствительные, 



афферентные, сенсорные нейроны (проводящие нервные импульсы от 

рецепторов в центральную нервную систему). Двигательные, эфферентные 

нейроны (проводящие нервные импульсы от центральной нервной системы к 

исполнительным органам). 2. В информатике — элемент нейронной сети. 

Нейроны, выполняющие операции дизъюнкции, конъюнкции и отрицания. 

НЕЙРОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к нейрону (1 зн.), нейронам. 

Нейрональные реакции. Структура нейронального синапса. Общий принцип 

передачи информации по нейрональному каналу. 

НЕЙРО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к нейрону (1 зн.), нейронам, 

связанный с их функционированием. Нейронные связи. Нейронный импульс. 

Физиологические функции нейронной сети. Нейронный ансамбль 

(совокупность нейронов, составляющих функциональную группу в высших 

отделах мозга). 2. Относящийся к нейронной сети, связанный с нейронными 

сетями; функционирующий по принципу нейронной сети. Нейронный подход 

к искусственному интеллекту. Нейронные модели обучения. Нейронный 

процессор. Нейронная сеть (математическая модель, ее программная или 

аппаратная реализация, построенные по принципу организации и 

функционирования сетей нервных клеток живого организма; сеть 

динамически связанных между собой объектов, параллельно 

обрабатывающих информацию и обменивающихся ею). 

НЕЙРОПАКЕ́Т, а, м. Пакет (7 зн.) программного обеспечения, 

имитирующий работу нейронной сети. Обучение нейропакетов. Нейропакет 

для статистического прогнозирования и анализа многомерных данных. 

НЕЙРОПАТИ́ЧЕСКИЙ и НЕВРОПАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине 

1. Возникающий в результате патологического возбуждения нейронов в 

периферической или центральной нервной системе, отвечающих за реакцию 

на физическое воздействие на организм. Нейропатическая боль. 

Невропатический отек. Нейропатический тремор. 2. Связанный с 

нейропатией. Нейропатическая язва на фоне диабета. 

НЕЙРОПА́ТИЯ и НЕВРОПА́ТИЯ, и, ж. [нем. Neuropathie, франц. 

névropathie < греч. neuron нерв + pathos болезнь, страдание]. В медицине — 

повреждение одного или нескольких нервов периферической нервной 

системы. Диабетическая нейропатия. Нейропатия лицевого нерва. 

Невропатия проявляется нарушением чувствительности, затруднением 

движений. 

НЕЙРОПЛЕ́ГИК, а, м. [< греч. neuron нерв + plēgē удар]. То же, что 

нейролептик. Внутримышечное введение нейроплегика. Аминазин является 

основным нейроплегиком в ветеринарии. 



НЕЙРОПЛЕГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что нейролептический. 

Нейроплегический эффект препарата. Нейроплегические фармакологические 

средства. 

НЕЙРОПРОТЕ́З, а, м. В медицине — протез, способный заменить или 

улучшить определенные функции нервной системы. Моторные, 

сенсомоторные нейропротезы. Нейропротез кортикального зрения для 

слепых. 

НЕЙРОПРОЦЕ́ССОР, а, м. В информатике — специализированный 

нейроморфный процессор (3 зн.) на основе искусственных нейронов (2 зн.). 

Многоядерная архитектура нейропроцессора. Реализация в нейропроцессоре 

схемы нейросети на аппаратном уровне. 

НЕЙРОПРОЦЕ́ССОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к нейропроцессору, 

нейропроцессорам. Нейропроцессорная ассоциативная память. 

Нейропроцессорный вычислительный комплекс. 

НЕЙРОПСИХО́ЛОГ, и, ж. Специалист по нейропсихологии. 

Нейропсихолог занимается диагностикой и коррекцией неразвитых или 

нарушенных функций психики. Показать ребенка нейропсихологу. 

НЕЙРОПСИХОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

нейропсихологии, связанный с ней; отражающий связь структуры и 

функционирования головного мозга с психическими процессами и 

поведением человека. Нейропсихологическое сопровождение ребенка. 

Нейропсихологические методики коррекции развития психических функций. 

НЕЙРОПСИХОЛО́ГИЯ, и, ж. Междисциплинарное научное 

направление, исследующее связь структуры и функционирования головного 

мозга с психическими процессами и поведением человека. 

Экспериментальная нейропсихология. Реабилитационная нейропсихология. 

Клиническая нейропсихология изучает больных с локальными поражениями 

мозга. 

НЕЙРОРЕАНИМАТОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел реаниматологии (1 зн.), 

изучающий возможности переживания мозгом критических состояний, 

сохранения функционального уровня центральной нервной системы и 

снижение вероятности развития неврологических осложнений. Разработка 

критериев смерти мозга нейрореаниматологией. 2. То же, что 

нейрореанимация. Респираторная терапия в нейрореаниматологии. 

Практическое руководство по клинической нейрореаниматологии. 

НЕЙРОРЕАНИМАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к 

нейрореанимации, связанный с ней; занимающийся нейрореанимацией. 



Нейрореанимационная помощь пациентам с кровоизлияниями в мозг. 

Мобильная нейрореанимационная бригада. 

НЕЙРОРЕАНИМА́ЦИЯ, и, ж. В медицине — реанимация (1 зн.) 

больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, направленная 

на максимально возможное восстановление или замену временно утраченных 

функций мозга. Отделение нейрореанимации. Нейрореанимация при 

тяжелых геморрагических и ишемических инсультах. 

НЕЙРОРЕГЕНЕРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к 

нейрорегенерации, связанный с ней; направленный на нейрорегенерацию. 

Нейрорегенеративное воздействие препарата. Нейрорегенеративные 

методы лечения. 

НЕЙРОРЕГЕНЕРА́ЦИЯ, и, ж. В биологии и медицине — регенерация 

(1 зн.) нервных клеток и тканей. Нейрогенерация в периферической, 

центральной нервной системе. Возможности использования 

нейрорегенерации для лечения травм спинного мозга. 

НЕЙРОСЕКРЕ́ЦИЯ, и, ж. В физиологии — выработка и выделение в 

кровь и ликвор некоторыми нервными клетками нейросекретов, 

оказывающих регулирующее действие на функции различных систем 

организма. Гипоталамическая нейросекреция. Нейросекреция пептидов. 

НЕЙРОСОНОГРА́ММА, ы, ж. В медицине 1. Изображение, 

полученное методом нейросонографии. Расшифровка нейросонограммы. 

Характерных для патологии изменений на нейросонограмме не обнаружено. 

2. Разг. Процедура получения данных посредством нейросонографии. 

Нейросонограмма проведена в возрасте полутора месяцев. 

НЕЙРОCОНОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

нейросонографии, связанный с ней. Нейросонографические признаки 

патологии. Нейросонографическая диагностика внутричерепных 

кровоизлияний. 

НЕЙРОСОНОГРА́ФИЯ, и, ж. В медицине — ультразвуковое 

исследование головного мозга новорожденного и ребенка до года через 

открытые роднички. Расшифровка результатов нейросонографии. 

Недоношенность является показанием к нейросонографии. 

НЕЙРОТОКСИ́НЫ, ов, мн. (ед. нейротокси́н, а, м.). Токсины и 

токсичные вещества, вызывающие поражение нервной системы. 

Компоненты ядов пчел, змей, скорпионов являются нейротоксинами. 

Использование нейротоксинов в лечебных целях. 



НЕЙРОТОКСИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Оказывающий токсическое действие, 

проявляющееся поражением нервной системы; связанный с токсическим 

поражением нервной системы; нейротоксичный. Нейротоксические отходы. 

Отравляющие вещества нейротоксического действия. Нейротоксические 

нарушения вследствие противоопухолевой терапии. 

НЕЙРОТОКСИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Свойство нейротоксичного. 

Нейротоксичность никотина. Ртуть обладает нейротоксичностью. 

НЕЙРОТОКСИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. То же, что 

нейротоксический. Алкоголь обладает нейротоксичным эффектом. 

Нейротоксичная концентрация вещества. Свинец нейротоксичен. 

НЕЙРОТРОПИ́ЗМ, а, м. В медицине и физиологии — перемещение 

отростка нервной клетки по субстрату под направляющим действием 

химических или физических факторов; сосредоточение роста опухоли вокруг 

нервных волокон. Меланомы обладают высокой степенью нейротропизма. 

Нейротропизм коронавирусов рассматривается лежит в основе механизма 

поражения нервной ткани. 

НЕЙРОТРО́ПНОСТЬ, и, ж. В медицине и физиологии — способность 

определенного фактора (лекарственного вещества, яда, красителя и т. п.) 

избирательно действовать на нервную ткань. Нейротропность вируса 

герпеса. Благодаря своей нейротропности препарат подходит для быстрого 

купирования боли. 

НЕЙРОТРО́ПНЫЙ, ая, ое; пен, пна, пно. Относящийся к 

нейротропности, связанный с ней; обладающий нейтротропностью. 

Нейротропный эффект витаминов группы В. Заболевания, возбудитель 

которых нейротропен. Нейротропные препараты. 

НЕЙРОФАРМАКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

нейрофармакологии; связанный влияние лекарственных средств на нервную 

систему и регуляцию поведенческих механизмов. Нейрофармакологические 

агенты. Препараты с нейрофармакологической активностью. 

НЕЙРОФАРМАКОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел фармакологии, изучающий 

влияние лекарственных средств на нервную систему и регуляцию 

поведенческих механизмов. Молекулярная нейрофармакология. 

Поведенческая нейрофармакология. 

НЕЙРОФИБРОМАТО́З, а, м. В медицине — наследственное 

заболевание, характеризующееся образованием множественных 

доброкачественных опухолей на поверхности нервов в коже, мягких тканях, 

нервной системе и внутренних органах. Периферический неврофиброматоз. 

При тяжелом нейрофиброматозе деформируется костная система. 



НЕЙРОФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

нейрофизиологии; связанный с деятельностью нервной системы и 

процессами переработки в ней информации. Нейрофизиологический 

механизм паралича. Нейрофизиологическая диагностика. 

НЕЙРОФИЗИОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел физиологии, изучающий 

механизмы деятельности нервной системы и процессы переработки в ней 

информации. Нейрофизиоогия когнитивной деятельности. Методы изучения 

мозга, применяемые в нейрофизиологии. 

НЕЙРОХИМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нейрохимии; 

связанный с химическими процессами, протекающими при 

функционировании нервной системы. Нейрохимическая лаборатория. 

Нейрохимическая активность в мозге. 

НЕЙРОХИ́МИЯ, и, ж. 1. Раздел биохимии (1 зн.), изучающий 

химические процессы, протекающие при функционировании нервной 

системы. Общая нейрохимия. Работы по медицинской и экспериментальной 

нейрохимии. Функциональная нейрохимия (изучающая механизмы 

деятельности нервной системы в процессе реализации какой-л. 

физиологической функции). 2. Совокупность химических процессов, 

протекающих при функционировании нервной системы. Мелатонин 

участвуют в нейрохимии. Нейрохимия эмоций. 

НЕЙРОХИРУ́РГ, а, м. Хирург, специалист по нейрохирургии. 

Практикующий нейрохирург. Направление к спинальному нейрохирургу. 

Всемирный форум нейрохирургов. 

НЕЙРОХИРУРГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нейрохирургии; 

используемый в нейрохирургии. Пациенты с нейрохирургической 

патологией. Нейрохирургическая операция. Нейрохирургическая ложка 

(инструмент в виде ложки на гибком стержне, применяемый для удаления 

опухолей мозга). 

НЕЙРОХИРУРГИ́Я, и, ж. 1. Раздел хирургии, изучающий заболевания 

периферической и центральной нервной системы и разрабатывающий 

методы их диагностики и оперативного лечения. Детская нейрохирургия. 

Кафедра нейрохирургии в институте. 2. Диагностика и оперативное лечение 

заболеваний периферической и центральной нервной системы. 

Нейрохирургия позвоночника, основания черепа. Сосудистая нейрохирургия. 

Отделение нейрохирургии в больнице. 

НЕЙРОЭНДОКРИ́ННЫЙ, ая, ое. В медицине и физиологии — 

связанный с взаимодействием центральной нервной и эндокринной систем в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Нейроэндокринные опухоли. 



Нейроэндокринная система регулирует сокращение сердца, кровяное 

давление, рост мышечной и костной ткани. 

НЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

нейроэндокринологии, связанный с ней. Нейроэндокринологический центр. 

Нейроэндокринологическая терапия при сосудистой деменции. 

НЕЙРОЭНДОКРИНОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел эндокринологии (1 зн.), 

изучающий взаимодействие центральной нервной и эндокринной систем в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Экспериментальная 

нейроэндокринология. Конференция по эндокринологии. 2. Диагностика, 

лечение и профилактика нарушений взаимодействия центральной нервной и 

эндокринной систем при регуляции процессов жизнедеятельности. 

Реабилитация пациентов с заболеваниями гипофиза в отделении 

нейроэндокринологии. 

НЕЙСТО́Н, а, м. [< греч. neusteon способный плавать]. В биологии — 

совокупность животных и растительных организмов, обитающих у 

поверхностной пленки воды и передвигающихся по ней сверху или снизу, 

представляющая собой единую массу. Морской, речной нейстон. 

Исследование нейстона Ладожского озера. 

НЕЙТРАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. neutralisation, нем. Neutralisation 

< лат. neutralis не принадлежащий ни тому, ни другому]. 1. только ед. 

Действие по глаголу нейтрализовать (1–3 и 7 зн.). Нейтрализация 

группировки боевиков. Механизм нейтрализации финансовых рисков. 

Средства для нейтрализации эффекта укачивания. Оборудование для 

нейтрализации зарядов статического электричества. 2. только ед. 

Подавление, прекращение действия на организм, окружающую среду 

(обычно вредного). Нейтрализация отходов. Нейтрализация токсинов. 3. В 

лингвистике — обусловленное позицией устранение противопоставления 

элементов языковой структуры. Нейтрализации фонологических оппозиций. 

4. только ед. Химическая реакция между веществом, имеющим свойства 

кислоты, и веществом, имеющим свойства основания; потеря веществами 

характерных кислотных или основных свойств в результате такой реакции. 

Подвергнуть раствор нейтрализации. Нейтрализация соляной кислоты 

окисью магния. 

НЕЙТРАЛИ́ЗМ, а, м. [франц. neutralisme, нем. Neutralisms < лат. neuter 

ни тот ни другой]. 1. Политика государства, руководствующегося в своих 

отношениях с другими государствами политикой нейтралитета. Индия 

придерживается нейтрализма. 2. В биологии — тип биотической связи, при 

которой совместно обитающие организмы или виды не влияют друг на друга. 

Белки и лоси в одном лесу — пример нейтрализма. 



НЕЙТРАЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. 

нейтрализо́ванныый, ая, ое, ван, вана, вано, св и нсв. 1. что. Сделать/делать 

нейтральным (1 и 2 зн.). Нейтрализовать зону. Нейтрализовать воды. 2. 

что. Ослабить/ослаблять, уничтожить/уничтожать (влияние, силу чего-л. 

и т. п.). Нейтрализовать угрозу. Нейтрализовать агрессию. 

Нейтрализовать психологическое давление. Нейтрализовать чувство 

враждебности. 3. кого, что. Лишить/лишать возможности проявления 

активности, ограничить/ограничивать деятельность кого-л. Нейтрализовать 

конкурентов с помощью ценовой политики. Нейтрализовать авиацию 

противника. 4. что. Подавить/подавлять что-л., прекратить/прекращать 

действие чего-л. (обычно вредного для организма, окружающей среды). 

Органы, способные нейтрализовать токсины. Лекарства, нейтрализующие 

аллергическую реакцию. 5. что. В лингвистике — подвергнуть/подвергать 

нейтрализации (3 зн.). Нейтрализуемые фонемы. Падежные оппозиции, 

нейтрализованные из-за совпадения форм в парадигме форм двойственного 

числа. 6. что. Сделать/делать нейтральным (7 и 8 зн). Нейтрализовать 

раствор. Нейтрализовать электрическое поле. Нейтрализованный торф. 

Нейтрализующая реакция. 

НЕЙТРАЛИТЕ́Т, а, м. 1. Политическое и правовое положение 

государства, не участвующего в войне, в военных блоках, союзах и 

занимающего по отношению к воюющим, соперничающим в борьбе 

государствам одинаковую — беспристрастную — позицию. Соблюдать 

нейтралитет. Нарушить нейтралитет. Проводит политику 

нейтралитета. Вооруженный нейтралитет (невмешательство в войну при 

полной к ней готовности). 2. Перен. Невмешательство в чужие споры, 

конфликты, борьбу и т. п. Придерживаться нейтралитета в семейных 

спорах. 

НЕЙТРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [нем. Neutral < франц. neutre 

< лат. neuter ни тот ни другой]. 1. Не примыкающий ни к одной из 

борющихся сторон, стоящий в стороне; свойственный такому положению, 

никого не затрагивающий. Нейтральные страны. Нейтральный 

наблюдатель. Нейтральная позиция в споре. Разговор на нейтральную тему. 

Переигровка матча на нейтральном поле. 2. Не могущий служить театром 

военных действий и местом расположения войск в силу международного 

соглашения. Нейтральная территория. Нейтральная зона. Нейтральные 

воды (расположенные за пределами территориальных вод какого-л. 

государства). 3. Не обладающий какими-л. ясно выраженными признаками; 

подходящий к широкому кругу обстоятельств, условий. Нейтральная черно-

белая гамма. Одеваться в нейтральном стиле. Розовые цветы нейтральны, 

уместны в любой праздничной обстановке. 4. Не отклоняющийся ни влево, 

ни вправо, имеющий серединное положение (обычно связанное с 

отсутствием производимой работы). Нейтральная позиция переключателя. 

Нейтральное положение тела максимально сохраняет энергию. Поставить 



рычаг на нейтральную передачу. 5. только полн. ф. Не оказывающий ни 

вредного, ни полезного действия на организм, окружающую среду. 

Вредоносные, нейтральные и полезные бактерии. Нейтральные мутации. 

Титан нейтрален для организма и не вызывает реакций отторжения. 6. В 

лингвистике — не имеющий эмоциональной, оценочной, стилистической 

окрашенности. Нейтральный стиль. Слова, утратившие экспрессивность, 

стали нейтральными. Говорить с нейтральной интонацией. 7. только полн. 

ф. В химии — не дающий ни щелочной, ни кислой реакции. Нейтральный 

раствор. Нейтральные почвы. 8. только полн. ф. В физике — не несущий ни 

отрицательного, ни положительного заряда. Нейтральные частицы. Распад 

нейтральных пи-мезонов. Молекулы газов в естественном состоянии 

являются нейтральными. 

НЕЙТРИ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к нейтрино; состоящий из 

нейтрино, содержащий их. Нейтринные пучки высокой плотности. 

Генерация нейтринных вспышек при гравитационных коллапсах звездных 

ядер. Нейтринное излучение. 2. Связанный с исследованием нейтрино, 

предназначенный для их изучения; осуществляемый, изготовляемый с 

использованием нейтрино, их энергии. Нейтринный детектор. Нейтринная 

астрофизика высоких энергий. Подводный нейтринный телескоп. 

НЕЙТРИ́НО, нескл., ср. [< итал. neutrino уменьш. от neutro 

нейтральный]. В физике — не имеющая заряда элементарная частица, 

относящаяся к лептонам, участвующая только в слабом и гравитационном 

взаимодействиях и обладающая огромной проникающей способностью. 

Поток нейтрино. Взаимодействие нейтрино с веществом. Солнечные 

нейтрино. Экспериментальное исследование нейтрино.  

НЕЙТРО́Н, а, м. [англ. neutron < neutr(al) нейтральный < лат. neutralis]. 

В физике — электрически нейтральная элементарная частица с половинным 

спином, неустойчивая в свободном состоянии и входящая вместе с протоном 

в состав атомных ядер. Деление атомных ядер под действием нейтронов. 

Поглощение нейтронов в ядерных реакторах. Поток нейтронов является 

ионизирующим излучением. 

НЕЙТРО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к нейтрону, нейтронам; 

состоящий из нейтронов, содержащий нейтроны. Нейтронное излучение. 

Импульсный нейтронный генератор. Нейтронный газ. Давление 

вырожденного нейтронного вещества. Нейтронная звезда (сверхплотное 

небесное тело, состоящее в основном из нейтронов, одна из возможных 

конечных стадий эволюции звезд). 2. Связанный с исследованием нейтронов, 

предназначенный для их изучения; осуществляемый, изготовляемый с 

использованием нейтронов, их энергии. Нейтронная оптика. Нейтронная 

спектроскопия. Нейтронный синтез изотопов. Нейтронная бомба (см. 

Бомба 1 зн.). 



НЕЙТРОФИ́ЛЫ, ов, мн. (ед. нейтрофи́л, а, м.) [< лат. neutrum ни то ни 

другое + …фил]. В биологии и медицине — белые кровяные клетки в 

организме человека и позвоночных животных, способные к активному 

захвату и перевариванию бактерий, макромолекул и к растворению 

омертвевших тканей. Целенаправленное движение нейтрофила к ране. При 

стихании воспалительного процесса количество нейтрофилов в крови 

уменьшается. Резкое уменьшение количества нейтрофилов при химио- и 

лучевой терапии. 

НЕКРОБИО́З, а, м. [< греч. nekros мертвый + …биоз]. В физиологии и 

медицине — изменения в клетке или ткани, предшествующие ее смерти. 

Некробиоз сопровождается нарушением в клетке обмена веществ. 

НЕКРО́З, а, м. [< греч. nekrosis омертвение; смерть]. В физиологии и 

медицине — омертвение отдельных органов, тканей или клеток организма. 

Некроз печени. Аллергический, травматический некроз. Некроз кожи 

вследствие ожога. Зона некроза. Образование множественных некрозов под 

воздействием ионизирующего излучения. 

НЕКРОЛО́Г, а, м. [< греч. nekros мертвый + logos рассказ, речь]. Статья 

в связи со смертью кого-л., обычно содержащая краткое описание 

жизнедеятельности покойного, его заслуг перед обществом, причин смерти, а 

также соболезнования родным и близким; жанр таких статей в журналистике. 

Скорбный некролог. В институте вывесили некролог с фотографией. 

Прочесть некролог в журнале. Некролог берет свое начало в первых веках 

Христианства. 

НЕКРО́ПОЛЬ, я, м. [греч. necropolis < nekros мертвый + polis город]. 

Место захоронения знаменитых людей. Некрополь Александро-Невской 

лавры. Некрополь греко-римского периода. Быть похороненным в некрополе 

мастеров искусств. 

НЕКРОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — характеризующийся 

некрозом. Некротический энтероколит. Некротическая ангина. 

НЕКРОФИ́Л, а, м. Человек, испытывающий половое влечение к 

мертвому телу. Исследование психики некрофила. 

НЕКРОФИЛИ́Я, и, ж. [нем. Nekrophilie < греч. nekros мертвый + phileō 

люблю]. Вид полового извращения — болезненное влечение человека к 

мертвому телу. В медицине некрофилия классифицируется как одно из 

расстройств сексуального предпочтения. 

НЕКТА́Р, а, м. [греч. nektar]. 1. Сладкий сок, выделяемый цветками 

медоносных растений. Пчелы собирают нектар. 2. Напиток, 

приготовленный из мякоти ягод, фруктов и овощей, обычно очень кислых, 



приторных или мякотных, с добавлением большого количества воды. 

Персиковый, абрикосовый, вишневый нектар. 

НЕКТАРИ́Н, а, м. [англ. Nectarine]. 1. Подвид персика с гладкими 

неопушенными плодами; голоплодный персик. Высадить нектарины. 2. 

Плод такого дерева. У нектарина сочная мякоть. 

НЕКТО́Н, а, м. [< греч. nektos плавающий]. В зоологии — совокупность 

активно плавающих водных животных, способных в большей или меньшей 

степени противостоять силе течения и перемещаться на значительные 

расстояния, представляющая собой единую массу. К нектону относятся 

рыбы, кальмары, китообразные, черепахи, пингвины. 

НЕО… [< греч. neos новый]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение новый, современный, продолжающий и развивающий прежнее. 

НЕОА́НТРОП, а, м. [< греч. neos новый + anthrōpos человек]. Общее 

название для обозначения кроманьонцев и ныне живущих людей. 

Ископаемые неоантропы. Древние неоантропы создали богатую культуру 

позднего палеолита. 

НЕОГО́ТИКА, и, ж. Стиль европейского искусства XVIII—XIX вв., 

возрождающий формы и конструктивные особенности средневековой готики. 

Викторианская неоготика. Неоготика во Франции. Первыми в России 

сооружениями в стиле неоготики стали Чесменский путевой дворец и 

Чесменская церковь в Санкт-Петербурге. 

НЕОГОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к неоготике, связанный с 

ней; являющийся неоготикой. Неоготическая архитектура. Неоготический 

стиль. 

НЕОДИ́М, а, м. [< греч. neos новый + didyma пара, двойник]. 

Химический элемент (Nd), мягкий металл серебристо-белого цвета с 

золотистым оттенком. Производство неодима. Неодим используется как 

компонент сплавов в самолетостроении. 

НЕОКОЛОНИАЛИ́ЗМ, а, м. Система неравноправных политических, 

экономических, идеологических, культурных и т. п. отношений между 

индустриально развитыми и развивающимися странами, приводящая к 

зависимости развивающихся стран от индустриально развитых; система 

навязывания развивающимся странам явлений, стереотипов, ценностей, 

характерных для индустриально развитых государств; колониализм (1 зн.). 

Энергетический неоколониализм. Американский, европейский 

неоколониализм. Культурный, образовательный, экологический 

неоколониализм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82


НЕОКОЛОНИАЛИ́СТ, а, м. Сторонник неоколониализма; 

государственный или общественный деятель, проводящий политику 

неоколониализма. Западные неоколониалисты. Интересы, деятельность 

неоколониалистов. 

НЕОКОЛОНИЗА́ТОР, а, м. Государственный деятель, проводящий 

политику неоколониализма. Неоколонизаторы стремятся вмешаться во 

внутренние дела развивающихся стран. 

НЕОКОНСЕРВАТИ́ЗМ, а, м. Общественно-политическое течение, 

характеризующееся стремлением к уменьшению государственного 

регулирования в сфере экономики и увеличению свободы частного 

предпринимательства и вместе с тем к возрождению авторитета 

традиционных ценностей (семьи, школы, церкви), национального 

самосознания и т. п. Идеология неоконсерватизма. Сторонники 

неоконсерватизма. 

НЕОКОНСЕРВА́ТОР, а, м. Сторонник неоконсерватизма; 

государственный или общественный деятель, проводящий политику 

неоконсерватизма. Американские неоконсерваторы. Неоконсерваторы 

признают значение традиционных ценностей для общественного развития. 

НЕОЛИБЕРА́Л, а, м. Сторонник неолиберализма; государственный или 

общественный деятель, проводящий политику неолиберализма. Лагерь 

неолибералов. Философско-правовая доктрина неолибералов. 

НЕОЛИБЕРАЛИ́ЗМ, а, м. Идейно-политическое течение, 

проповедующее теорию, согласно которой оптимальным для экономического 

роста считается принцип саморегулирования экономики при создании 

государством максимально благоприятных условий для развития 

конкуренции. Теоретики неолиберализма. Современные западные 

представители неолиберализма. 

НЕОЛИ́Т, а, м. [< греч. neos новый + lithos камень]. Последний период 

каменного века, продолжавшийся от восьмого до третьего тысячелетия 

до. н. э. В эпоху неолита люди занимались скотоводством и земледелием. 

Переход к оседлому образу жизни в неолите привел к появлению керамики. 

НЕОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к неолиту, связанный с ним 

по времени происхождения, распространения и т. п.; являющийся неолитом. 

Неолитические поселения. Неолитическая революция (переход от 

присваивающего хозяйства к производящему). Наскальная живопись 

неолитической эпохи. 

НЕОЛОГИ́ЗМ, а, м. [< греч. neos новый + logos слово]. Новое слово или 

выражение, а также новое значение старого слова. Исследовать неологизмы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Словарь неологизмов. В русском языке каждый год появляются тысячи 

неологизмов. 

НЕОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. neos новый + …логия]. Раздел лингвистики, 

занимающийся изучением новых слов (способов их образования, типов 

значений, сфер употребления и т. п.). Конференция по неологии русского 

языка. Специализироваться на неологии. 

НЕО́Н, а, м. [англ. neon < греч. ср. neon новое]. Химический элемент 

(Ne), редкий газ без цвета и запаха, применяющийся в неоновых 

люминесцентных лампах, газосветных трубках, в рекламных щитах, в 

вакуумной технике, в электронных приборах. Получение неона из воздуха. 

Неон не образует химических соединений. 

НЕОНАТО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист по неонатологии (2 зн.). 

Вызвать неонатолога на дом. 

НЕОНАТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< нов.-лат. neonatus новорожденный < греч. 

neos новый + лат. natus родившийся + …логия]. 1. Раздел медицины, 

изучающий особенности организма новорожденных детей, их заболевания и 

патологические состояния и разрабатывающий методы поддержания их 

нормальной жизнедеятельности. Кафедра неонатологии. Лекции по 

неонатологии. Важным направлением неонатологии является выхаживание 

недоношенных детей. 2. Методы поддержания нормальной 

жизнедеятельности новорожденных детей. Оборудование для неонатологии. 

Интенсивная терапия в неонатологии. 

НЕОНАЦИ́ЗМ, а, м. Идейно-политическое течение, проповедующее 

идеологию нацизма после поражения фашистской Германии в 1945 г. 

Противодействовать неонацизму. Влияние неонацизма в современном 

обществе. 

НЕОНАЦИ́СТ, а, м. Сторонник неонацизма. Демонстрация 

неонацистов. Выступать против неонацистов. 

НЕО́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к неону, связанный с ним. 

Неоновая плазма. Стабильные неоновые изотопы. 2. В технике — 

содержащий неон в качестве среды, в которой возникает излучение; 

связанный с таким излучением, основанный на нем. Неоновая лампа. 

Неоновые огни. Неоновая подсветка автомобиля. Неоновые трубки 

используются в световой рекламе. 3. Разг. Блестящий, светящийся. Неоновые 

рыбы. Неоновые оттенки. Неоновый туман. 

НЕОПРЕ́Н, а, м. [нео... + (хлоро)прен]. Водонепроницаемый 

эластичный мягкий пористый материал, отличающийся повышенной 

теплостойкостью; разновидность синтетического каучука, хлоропреновый 



каучук. Черный, темно-серый неопрен. Из неопрена изготавливают 

гидрокостюмы и защитные аксессуары для электронных приборов. 

НЕОПРЕ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к неопрену; изготовленный из 

него. Неопреновое производство. Неопреновый чехол для смартфона. 

НЕОТЕНИ́Я, и, ж. [< греч. neos новый + teino растягивать, удлинять]. В 

биологии — способность некоторых животных и растительных организмов 

достигать половой зрелости и размножаться в личиночном состоянии или на 

ранних стадиях развития. Неотения характерна для некоторых червей, 

ракообразных, насекомых. Неотения у папоротников, у покрытосеменных. 

НЕОФИ́Т, а, м. [< греч. neophutos букв. недавно посаженное, молодое 

растение < neos молодой, новый + phuton растение]. 1. Новый последователь 

какой-л. религии. Православные неофиты. Комплекс неофита (чрезмерное 

внешнее проявление религиозности). 2. Перен. Новичок в какой-л. сфере 

деятельности, новый сторонник какого-л. учения. Неофит в политике, в 

науке, в медицине. Компьютерные неофиты. Путь от неофита до мастера 

высокого класса. 

НЕОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. neos новый + …фобия]. В медицине — 

навязчивый страх, боязнь нового. Возникновение неофобии в связи со сменой 

работы. 

НЕОЭНДЕ́МИК, а, м. [< греч. neos новый + эндемик]. В биологии — 

молодой вид растения или животного, образовавшийся в изолированном 

ареале. Неоэндемики Британских островов, Крыма. Байкальская нерпа — 

наиболее известный неоэндемик озера Байкал. 

НЕПОТИ́ЗМ, а, м. [франц. népotisme < лат. nepōs (nepōtis) внук; 

племянник]. Служебное покровительство родственникам и своим людям, 

кумовство. Не допускать непотизма в кадровой политике организации. 

Непотизм может являться формой коррупции. 

НЕПТУ́НИЙ, я, ср. [< лат. Neptunus]. Химический элемент (Np), 

радиоактивный металл серебристо-белого цвета. Нептуний получают 

искусственным путем из продуктов длительного облучения урана. В год в 

мире производится несколько сот килограммов нептуния. 

НЕ́РВ, не́рва, м. [< лат. nervus жила]. 1. В анатомии и физиологии — 

структура, состоящая из пучка отростков нервных клеток — нервных 

волокон, служащая для проведения возбуждения в организме животных и 

человека и представляющая собой элемент нервной системы. Зрительный 

нерв. Двигательные нервы. Поражение лицевых нервов. Воспалительное 

заболевание периферических нервов. 2. только мн. Разг. Нервная система; 

состояние человека, определяемое свойствами его нервной системы. Больные 



нервы. Лечить нервы. Отличаться крепкими, железными нервами. Нервы 

расстроены, напряжены. В ответственный момент сдали нервы. 3. чего, 

какой. Перен. Самое существенное и актуальное в чем-л., главная движущая 

сила чего-л.; основа, центр проявления каких-л. процессов, какой-л. 

деятельности. Главный нерв современности. Сильное по эмоциям и нервам 

произведение. Из телевидения исчезает живой нерв происходящего. 4. только 

мн. Разг. Повышенная чувствительность; раздраженное, возбужденное 

состояние. Трудно сладить с нервами. Все болезни от нервов. Справиться с 

нервами перед стартом. Работа без нервов и риска. Трудом и нервами 

заработанные деньги. 5. В биологии — жилка на пластинках листьев 

растений и на крыльях насекомых. Нервы на нижней стороне листовой 

пластинки. Нервы видны в лепестках и чашелистиках цветков. Система 

нервов обеспечивает прочность и аэродинамические свойства крыла. 

НЕРВА́ЦИЯ, и, ж. [франц. nervation < nerf сухожилие; нерв < лат. 

nervus]. 1. В ботанике — распределение жилок в листьях, лепестках цветков 

и на поверхности плодов растений. Нервация листа хорошо выражена. 

Распознать цветок по вдавленной нервации. 2. В анатомии и физиологии — 

распределение нервов (1 зн.) в какой-л. части организма человека, 

животного. Нервы, отвечающие за нервацию кровеносных сосудов. 

Восстановить нарушенную нервацию позвоночника и уменьшить болевой 

синдром. 

НЕРВИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; кого, что. Приводить в нервное, 

возбужденное состояние, раздражать. Неопределенность всегда нервирует. 

Неудачи нервируют его. Начальника лучше не нервировать. Не нервируй 

меня! Нервирующий скрип проржавевших ворот. 

НЕ́РВНИЧАТЬ, аю, аешь; нсв. Находиться в возбужденном, нервном 

состоянии, испытывать раздражение, беспокойство по поводу чего-л., 

волноваться. Нервничать от неопределенности. Нервничать перед 

экзаменом. Слегка нервничать, готовясь к визиту родственников. 

Нервничая, ходить по комнате взад-вперед. 

НЕ́РВНО- [< лат. nervus жила]. Первая часть сложносоставных слов, 

имеющая значение связанный с нервной системой. 

НЕ́РВНЫЙ, не́рвная, не́рвное; не́рвен, нервна́, не́рвно. 1. только полн. 

ф. В анатомии и физиологии — относящийся к нерву (1 зн.), нервам; 

состоящий из нервов, являющийся нервом. Нервный импульс. Нервное 

возбуждение. Нервная проводимость. Клиника нервных болезней. Уровни 

организации нервной ткани. Мембраны нервных клеток. Вегетативная 

нервная система (см. Вегетативный 3 зн.). Нервная система (совокупность 

структур в организме, объединяющая деятельность всех органов и систем, 

определяющая общее состояние и поведение человека и животного). 



Периферическая нервная система (часть нервной системы, представленная 

нервами, соединяющими центральную нервную систему с различными 

частями тела). Симпатическая нервная система (отдел вегетативной 

нервной системы, связанный с активацией определенных физиологических 

реакций (сужение сосудов, усиление и учащение сердцебиения, отделение 

пота и т. п.) в стрессовых ситуациях). Центральная нервная система 

(основная часть нервной системы позвоночных и человека, состоящая из 

головного и спинного мозга). 2. только полн. ф. В медицине и физиологии — 

вызванный заболеванием или сильным раздражением нервов, возникший как 

результат расстройства деятельности нервной системы. Нервный припадок. 

Нервная сыпь. Нервный тик. Нервный стресс, спровоцированный страхом. 

Полное нервное истощение. 3. Отличающийся повышенной 

чувствительностью, легко возбудимый, болезненно раздражительный; 

полный тревог, беспокойства. Нервный подросток. Девушка была очень 

нервна перед экзаменами. Нервное время. Нервная работа. У него нервная 

жизнь. 4. только полн. ф. Связанный с повышенным возбуждением нервов. 

Нервное состояние. Почувствовать нервный озноб. Работа авиадиспетчера 

сопровождается нервными перегрузками. 5. Выражающий внутреннее 

возбуждение, волнение, раздраженность. Нервное движение. Нервная 

усмешка. Нервная жестикуляция. Разразиться нервным хохотом. 

Предпраздничная нервная спешка. 6. Разг. Поражающий нервную систему. 

Нервные яды. Газ нервного действия. 

НЕРВО́ЗНЫЙ, ая, ое; нерво́зен, зна, зно. 1. Отличающийся 

повышенной возбудимостью, болезненно раздражительный. Она была 

нервозна с детства. У него нервозный характер. Успокаивать нервозного 

ребенка. 2. только полн. ф. Связанный с раздражением, возбуждением 

нервной системы; выражающий, обнаруживающий нервное раздражение, 

возбуждение. Быть в нервозном состоянии. Нервозная гримаса. Причина 

нервозного поведения. Нервозная самоуверенность. Нервозная резкость в 

движениях. 3. Заставляющий волноваться, нервничать. Нервозный период в 

развитии страны. Жить в нервозной обстановке. 

НЕРВЮ́РА, ы, ж. [франц. nervure < nerf сухожилие; нерв]. 1. В 

авиации — поперечный силовой элемент каркаса крыла или оперения 

самолета. Бортовая, хвостовая нервюра. Нервюра дефлектора. 2. В 

архитектуре — выступающее профилированное ребро здания. Нервюры 

готических сводов. Крестовый свод на нервюрах. 

НЕРИ́ТОВЫЙ, ая, ое. [< греч. nēritēs морской моллюск]. Относящийся 

к мелководной зоне Мирового океана. Неритовая область океана. 

Неритовая седиментация. 

НЕ́РПА, ы, ж. [карел., финск. norrpa]. 1. Крупное ластоногое хищное 

млекопитающее семейства тюленевых темно-серой окраски с 



веретенообразным телом, короткой малоподвижной шеей и укороченной 

мордой с длинными вибриссами, обитающее в умеренных и холодных водах 

Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов; акиба. 

Байкальская нерпа. Кольчатая нерпа. 2. только ед. Разг. Шкура, мех такого 

млекопитающего. Шапка из нерпы. 

НЕСЕССЕ́Р, а, м. [франц. nécessaire < nécessaire необходимый < лат. 

necessarius]. Футляр с мелкими принадлежностями для туалета, маникюра, 

шитья и т. п. Дорожный несессер. Бритвенный несессер. Несессер из 

натуральной кожи. Несессер с кармашком для зубной щетки. 

НЕТБО́Л, а, м. [англ. netball < net сеть, сетка + ball мяч]. Женский вид 

спорта — командная игра, участницы которой стараются забросить мяч в 

корзину соперника. Турнир по нетболу. Число игроков в нетболе в разных 

странах составляет от семи до девяти. 

НЕТБОЛИ́СТКА, и, ж. Спортсменка, занимающаяся нетболом. Тренер 

нетболисток. 

НЕТБУ́К, а, м. [< англ. netbook < net сеть + (ноут)бук]. Небольшой 

ноутбук с низким энергопотреблением и относительно невысокой 

стоимостью, предназначенный для доступа к Интернету с помощью 

беспроводных сетей и работы с офисными приложениями. Операционные 

системы, используемые в нетбуках. Нетбуки не оснащаются оптическим 

приводом. Нетбук с твердотельным накопителем вместо жесткого диска. 

НЕТВО́РКИНГ, а, м. [англ. networking < network букв. сеть; здесь: 

сообщество, круг людей]. Создание и развитие круга полезных и 

взаимовыгодных контактов в профессиональной сфере. Социальный 

нетворкинг. Онлайн-платформа для нетворкинга. В основе нетворкинга 

лежит теория шести рукопожатий. 

НЕ́ТТО, неизм. [итал. netto букв. чистый]. 1. Без тары и упаковки (о 

массе товара); чистый вес. Масса нетто указана на коробке шоколадных 

конфет. 2. После вычета расходов или определенных скидок с цены (о 

доходе, цене товара). Сезонный доход нетто предприятия. Цена нетто 

перевозки. 

НЕТТО́П, а, м. [< англ. nettop < net сеть + (деск)топ]. Небольшой и 

экономичный персональный компьютер, предназначенный для доступа к 

Интернету и работы с офисными приложениями, стационарный аналог 

нетбука. Использовать неттоп для просмотра фильмов, прослушивания 

музыки, работы с документами и фото. Бесшумный неттоп. 

НЕФ, не́фа, м. [< франц. nef < лат. navis корабль]. В архитектуре — 

вытянутая в длину часть помещения (базилики, храма), разделенного в 



продольном направлении колоннадами, арками или столбами. Правый, 

левый, центральный неф. Неф готического собора. Зал разделен на три 

нефа. 

НЕФЕЛИ́Н, а, м. [< греч. nephelē облако]. В геологии — 

породообразующий минерал, алюмосиликат натрия и кали. Нефелин 

используется в стеклянной, керамической, резиновой, нефтяной, 

текстильной промышленности. Нефелин получают в виде отходов при 

обогащении апатитовых руд. 

НЕФЕЛИ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к нефелину, связанный с ним; 

состоящий из нефелина, содержащий его. Нефелиновое месторождение. 

Залежи нефелиновых руд. Переработка нефелинового сырья. Применение 

нефелинового шлама для строительства дорог. 

НЕФЕЛО́МЕТР, а, м. [< греч. nephelē облако + …метр]. В оптике — 

прибор для определения концентрации растворенных веществ, измерения 

плотности тумана по интенсивности света, рассеянного исследуемым 

веществом. Проводить измерения с помощью нефелометра. 

НЕФЕЛОМЕ́ТРИЯ и НЕФЕЛОМЕТРИ́Я, и, ж. [< греч. nephelē 

облако + …метрия]. В физике — совокупность методов исследования 

дисперсных систем по рассеянию ими света. Использовать нефелометрию 

для определения хлоридов в составе руды. 

НЕФОСКО́П, а, м. [< греч. nephelē облако + …скоп]. В 

метеорологии — прибор для определения скорости и направления движения 

облаков. Зеркальный нефоскоп. Разместить нефоскоп на метеорологической 

станции. 

НЕФРИ́Т1, а, м. В геологии — высокопрочный минерал, 

преимущественно зеленого с различными оттенками цвета, реже — молочно-

белого, желтоватого, серого, ювелирно-поделочный камень. Добыча 

нефрита. Древнекитайские резные изделия из нефрита. Облицовка камина 

нефритом. Кольцо с нефритом. 

НЕФРИ́Т2, а, м. [< греч. nephros почка]. В медицине — воспаление 

почек. Хронический нефрит. Наследственный нефрит. 

НЕФРИ́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к нефриту1; содержащий его; 

сделанный из нефрита1; украшенный нефритом1. Нефритовая жила. 

Нефритовая шкатулка. Нефритовые четки. Нефритовый перстень. 2. 

Имеющий цвет нефрита1, травянисто-зеленый. Нефритовые глаза. 

Нефритовое платье. 



НЕФРО́З, а, м. [< греч. nephros почка]. В медицине — заболевание 

почек с преимущественным поражением почечных канальцев, 

развивающееся как осложнение некоторых хронических заболеваний в 

других органах. Лечиться от нефроза. Препараты, рекомендуемые при 

нефрозе. 

НЕФРОЛИТИА́З, а, м. [< греч. nephros почка + lithos камень]. В 

медицине — заболевание, вызываемое образованием в почках камней или 

песка; почечнокаменная болезнь. Развитие нефролитиаза вследствие 

нарушения обмена веществ, инфекций мочевыводящих путей. 

НЕФРО́ЛОГ, а, м. В медицине — врач, специалист по нефрологии. 

Консультация нефролога. 

НЕФРОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. nephros почка + …логия]. 1. Раздел 

медицины, изучающий причины, механизмы развития и проявления болезней 

почек, разрабатывающий методы их диагностики, лечения и профилактики. 

Детская нефрология. Кафедра нефрологии в институте. 2. В медицине — 

диагностика, лечение и профилактика болезней почек. Отделение 

нефрологии в больнице. 

НЕФРО́Н, а, м. [< греч. nephros почка]. В физиологии — основная 

структурно-функциональная единица почек у позвоночных животных и 

человека. Нефрон состоит из почечного тельца и канальца. В обеих почках 

человека около 2 млн нефронов. 

НЕФРОПА́ТИЯ и НЕФРОПАТИ́Я, и, ж. [< греч. nephros почка 

+ …патия]. В медицине — заболевание, наблюдающееся у беременных 

женщин и состоящее в изменении почек, увеличении кровяного давления и 

сосудистых расстройствах. Симптомы нефропатии. Медикаментозное 

лечение нефропатии. 

НЕФРОПТО́З, а, м. [< греч. nephros почка + ptosis падение]. В 

медицине — опущение почки. При нефроптозе почка патологически 

подвижна. Нефроптоз — одно из самых распространенных урологических 

заболеваний. 

НЕФРОСКЛЕРО́З, а, м. [< греч. nephros почка + sklērōsis 

затвердевание]. В медицине — уплотнение и сморщивание почки вследствие 

разрастания в ней соединительной ткани. Симптомы нефросклероза. 

Пациент с нефросклерозом. 

НЕФРОТОКСИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В биологии и медицине — 

оказывающий токсическое действие, проявляющееся поражением почек; 

связанный с токсическим поражением почек. Нефротоксические 



лекарственные средства. Нефротоксическое воздействие. Возникновение 

нефротоксической реакции на препарат. 

НЕФРЭКТОМИ́Я, и, ж. [< греч. nephros почка + эктомия]. В 

медицине — хирургическая операция удаления поврежденной почки. 

Нефрэктомия при раке почки. Перенести нефрэктомию. 

НЕФТЕ... [< тур. neft < перс. neft]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение относящийся к нефти; являющийся нефтью; 

предназначенный для добычи, хранения, транспортировки нефти. 

НЕФТЕБА́ЗА, ы, ж. База для приема, хранения, перегрузки с одного 

вида транспорта на другой нефти и нефтепродуктов. Крупнейшая нефтебаза 

района. Перевалочные, распределительные нефтебазы. Директор 

нефтебазы. 

НЕФТЕДО́ЛЛАРЫ, ов, мн. (ед. нефтедо́ллар, а, м.). Валюта в долларах, 

получаемая за экспортируемую сырую нефть. Проект финансируется 

нефтедолларами. Инвестировать нефтедоллары в промышленность. 

НЕФТЕПРОДУ́КТЫ, ов, мн. (ед. нефтепроду́кт, а, м.). Смеси 

углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, 

получаемые из нефти и нефтяных газов. Тяжелые нефтепродукты. Светлые 

нефтепродукты используются в качестве автомобильного топлива. Битум 

и мазут являются темными нефтепродуктами. Очистка нефтепродуктов 

(удаление компонентов, отрицательно влияющих на эксплуатационные 

свойства топлив и масел). 

НЕФТЬ, и, ж. [тур. neft < перс. neft]. Горючая маслянистая жидкость со 

специфическим запахом, распространенная в осадочной оболочке Земли и 

представляющая собой сложную смесь жидких, твердых и газообразных 

углеводородов различного состава, используемая в качестве топлива, а также 

как сырье для получения различных продуктов (дегтя, бензола, вазелина, 

парафина, битума и т. п.). Малосернистая, сернистая, высокосернистая 

нефть. Нефть подразделяется на легкую, среднюю и тяжелую по 

плотности. Мировые запасы нефти. Разработка месторождений нефти. 

Загрязнение океана нефтью. Страны — экспортеры нефти. Нефть — 

главное природное богатство региона. Нефть называют «черным золотом». 

Падение, рост цен на нефть. Перегонка нефти (термическое разделение 

нефти на основные части или фракции). 

НЕФТЯНО́Й, а́я, о́е. 1. Относящийся к нефти, связанный с ней; 

состоящий из нефти. Нефтяные фракции. Нефтяное месторождение. 

Нефтяная пленка на поверхности воды. 2. Получаемый из нефти. Нефтяные 

растворители. Нефтяные масла. Попутный нефтяной газ. 3. Относящийся к 

добыче и переработке нефти, связанный с добычей и переработкой нефти как 



промышленного сырья; предназначенный для добычи, переработки и 

транспортировки нефти. Нефтяная отрасль страны. Нефтяная компания. 

Нефтяной кризис (диспропорция между спросом на нефть и ее 

предложением). Нефтяное оборудование. Нефтяной терминал. Нефтяная 

скважина. Нефтяная платформа (сложный инженерный комплекс, 

предназначенный для бурения скважин и добычи углеводородного сырья, 

залегающего под дном водного пространства). 

НИ́БЛЕР, а, м. [англ. nibbler < to nibble грызть]. Приспособление для 

первого прикорма младенца (фруктами, ягодами, овощами и т. п.), состоящее 

из ручки и насадки с отверстиями и напоминающее по форме соску-

пустышку. Силиконовый ниблер. Ниблер с сеточкой. Использование ниблера 

рекомендовано для детей в возрасте от шести до восьми месяцев. 

НИВЕЛИ́Р, а, м. [< франц. niveler выравнивать]. В геодезии — прибор 

для определения разницы высот точек земной поверхности и задания 

горизонтальных и вертикальных направлений при строительных работах. 

Оптический, лазерный нивелир. Зрительная труба нивелира. Нивелир 

используется при топографической съемке. 

НИВЕЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. В геодезии — определение высот точек 

земной поверхности относительно некоторой избранной точки или над 

уровнем моря; нивелировка (1 зн.). Барометрическое нивелирование. 

Нивелирование трассы. 2. кого, чего. Перен. То же, что нивелировка (2 зн.). 

Нивелирование положения всех сотрудников. Нивелирование партийных 

лозунгов. Нивелирование некоторых аспектов имиджа компании. 

Нивелирование ценностей в обществе. 

НИВЕЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 1. В геодезии — 

определить/определять разность высот двух или нескольких точек земной 

поверхности. Нивелировать местность. 2. Перен. Привести/приводить к 

одному уровню, к одному образцу, уничтожить/уничтожать, 

сгладить/сглаживать различия между кем-, чем-л., особенности кого-, чего-л.; 

выровнять/выравнивать. Нивелировать особенности. Нивелировать 

отрицательный эффект. Нивелировать конфликтные ситуации. 

Нивелировать последствия повышения цен на нефть на мировом рынке. 

Риски, связанные с высокими темпами развития банковской системы, 

нивелированы. 

НИВЕЛИРО́ВКА, и, ж. 1. То же, что нивелирование (1 зн.). 

Нивелировка возводимых сооружения. Нивелировка по высоте. 2. кого, чего. 

Перен. Приведение к одному уровню, к одному образцу, сглаживание 

различий, особенностей; нивелирование (2 зн.). Нивелировка национальных 

культур. Нивелировка бизнес-стандартов. Нивелировка личностных 



подходов. Следствием нивелировки понятий становится нивелировка 

мышления. 

НИГИЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. nihil ничто]. В философии — мировоззрение, 

основывающееся на отрицании любых существующих догматов, 

возможности общезначимого познания, социальных и политических 

отношений или какой-л. иерархии ценностей. Нигилизм предполагает 

обесценивание некогда наивысших ценностей. Во французском 

экзистенциализме нигилизм выражается в радикальном признании 

абсурдности мира и человеческого существования. Правовой нигилизм 

(отрицающий обязанности личности, а также установленные государством 

нормы и правила). 

НИГИЛИ́СТ, а, м. Приверженец, сторонник нигилизма. Нигилисты 

придерживаются утверждения, что объективной нравственности не 

существует. 

НИГИЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к нигилизму, 

связанный с ним. Нигилистические теории происхождения морали. 

Нигилистические тенденции в отношении к праву. 2. Свойственный 

нигилистам, характерный для них. Нигилистическое отрицание прошлого 

молодым поколением. 

НИГРОЗИ́Н, а, м. [< лат. niger, nigri черный]. Искусственный 

органический краситель черного цвета, применяемый для окрашивания 

пластмасс, тканей, кожи, мехов, изготовления чернил и т. п. 

Спирторастворимый, водорастворимый нигрозин. 

НИГРОСПОРО́З, а, м. [< лат. niger, nigri черный + греч. spora семя]. В 

сельском хозяйстве — болезнь початков кукурузы и коробочек хлопчатника, 

при которой на пораженных органах образуются черные точки. Нигроспороз 

кукурузы. Пораженные нигроспорозом коробочки. 

НИЕ́ЛЛО, нескл., ср. [итал. niello < лат. nigellus уменьшительное от 

niger черный]. Техника создания резного рисунка на золоте или серебре, 

заполненного чернью (темным сплавом серебра, меди, серы и буры); 

рисунок, выполненный в такой технике. Особенности ниелло. Портсигар, 

браслет, подвески с ниелло. Пробные оттиски ниелло. 

НИ́КЕЛЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к никелю; содержащий никель; 

связанный с обработкой никеля. Никелевый блеск. Никелевая руда. 

Никелевые сплавы. Никелевая промышленность. 

НИКЕЛИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, нсв; что. Покрывать слоем никеля для 

защиты от коррозии и придания блеска. Никелировать ложки. Никелировать 

болт. Никелированная посуда. 



НИ́КЕЛЬ, я, м. [швед. nickel < (koppar)nickel руда медного цвета]. 1. 

Химический элемент (Ni), пластичный тугоплавкий серебристо-белый металл 

с сильным блеском, используемый для изготовления различных сплавов, 

химической аппаратуры, электродов аккумуляторов, в кораблестроении, 

электротехнике. Сплавы никеля для изготовления прочной брони. 

Повышенное содержание никеля в почвах приводит к заболеваниям. 2. 

Верхний слой из такого металла на поверхности металлических изделий.  

Никель самовара. Сверкающие никелем машины. 

НИКНЕ́ЙМ, а, м. [< англ. nickname прозвище < ср.-англ. an eke-name 

дополнительное имя]. Сетевое имя, псевдоним участника чата, форума, 

пользователя электронной почты. Подписывать письма, статьи никнеймом. 

Вводить никнейм русскими буквами, латиницей. Участник игрового турнира 

под ником Lucker. 

НИКОТИ́Н, а, м. [франц. nicotine < nicotiane табак, по имени 

французского дипломата и эрудита ж. Нико (1530–1600/1604)]. 1. Алкалоид, 

содержащийся в растениях семейства пасленовых, преимущественно в 

листьях и стеблях табака (1 зн.). Сигареты с низким, высоким содержанием 

никотина. Никотин имеется в томатах, картофеле, баклажанах, зеленом 

перце. Острое отравление никотином. Постоянное употребление никотина 

вызывает зависимость. 2. Разг. Продукция, содержащая табак (2 зн.) 

(сигареты, сигары, папиросы и т. п.). В России продажа никотина 

несовершеннолетним запрещена. Курение никотина вызывает задержку 

роста у подростков. 3. Разг. Табачный дым. Надышался никотина и 

закашлялся. Вся комната пропиталась никотином. 

НИКОТИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с никотином; содержащий 

никотин (1 зн.). Никотиновые рецепторы. Никотиновые жидкости для 

электронных сигарет. Никотиновая смесь для кальяна. Никотиновая 

продукция. Никотиновые пластыри, леденцы, жвачки (предназначенные для 

избавления от никотиновой зависимости). 2. Связанный с употреблением 

никотина (2 зн.). Никотиновая зависимость. Никотиновое отравление. 

Никотиновая желтизна зубов. 

НИКОТИНОМА́НИЯ, и, ж. [< никотин + …мания]. В медицине — 

заболевание, вызываемое систематическим курением никотина (2 зн.), 

проявляющееся зависимостью от него и приводящее к психическим и 

физическим расстройствам. Лечение никотиномании с помощью 

медикаментозных средств и психотерапии. 

НИКТОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. nuktos ночь + …фобия]. Боязнь 

темноты, ночи. Страдать никтофобией. Никтофобия распространена 

среди взрослых и детей. 



НИМБ, а, м. [< лат. nimbus букв. облако]. 1. В христианстве — 

изображаемое на иконе сияние вокруг головы (реже — всей фигуры) Иисуса 

Христа, Богородицы, святых. Золотой нимб. Круглый, треугольный нимб. 

Нимб. в форме ромба. 2. какой, чего. Перен. Ореол, атмосфера (обычно 

почета, славы и т. п.). Геройский нимб. 

НИМФОМА́НИЯ, и, ж. [< греч. numphē невеста + …мания]. В 

медицине — патологически повышенное половое влечение у женщин. 

Склонность к нимфомании. Приступы нимфомании. Развитие нимфомании 

при психических расстройствах. Актриса страдает нимфоманией.  

НИМФОМА́НКА, и, ж. В медицине — женщина, страдающая 

нимфоманией. Направить нимфоманку на лечение к неврологу и психиатру. 

Безудержное стремление нимфоманок к половому сближению с различными 

партнерами.  

НИ́НДЗЯ, нескл., м. [яп. ниндзя букв. тот, кто скрывается]. 

Представитель японской касты профессиональных шпионов, мастерски 

владеющих искусством тайного перемещения и маскировки. Посвящение в 

ниндзя. По народному поверью, ниндзя владеют даром незримости. 

Ниндзя — популярный киногерой. 

НИО́БИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к ниобию; содержащий ниобий. 

Ниобиевое месторождение. Ниобиевая кислота. Ниобиевые руды. 

НИО́БИЙ, я, м. [нов.-лат. Niobium < греч. Niobē Ниоба, героиня 

древнегреческой мифологии, дочь Тантала (ниобий был впервые обнаружен 

в танталите)]. Химический элемент (Nb), светло-серый тугоплавкий металл, 

используемый как компонент химически стойких и жаростойких сталей 

(детали ракет, реактивных двигателей, химическая и нефтеперегонная 

аппаратура). Сплавы ниобия. Получение ниобия из руды. Добавка ниобия к 

специальным сортам стали резко повышает устойчивость сварных швов из 

этих сталей. 

НИ́ППЕЛЬ, я, мн. ни́ппели, м. [< англ. nipple букв. сосок]. В технике — 

уплотняющая соединительная деталь в виде металлической трубки, обычно с 

резьбой на концах, для герметического соединения трубопроводов, шлангов 

и т. п. Велосипедный ниппель. Ниппеля для радиаторных батарей. Ниппели 

для шлангов. 

НИРВА́НА, ы, ж. [< санскр. nirvāṇa угасание, успокоение, умирание]. В 

буддизме — состояние вне времени и бытия, отрешенность от всех 

жизненных привязанностей и стремлений прекращение страданий, высшая 

цель всех живых существ, достигаемая буддой. Достичь нирваны при жизни, 

после разрушения физического тела. Нирвана как конечная цель 



человеческого существования. Будда обозначил нирвану как высшее 

состояние сознания. 

НИСТА́ГМ, а, м. [< греч. nustagmos сонливость, дремота]. В 

медицине — судороги глазных мышц, проявляющиеся в быстрых 

непроизвольных движениях глазных яблок вправо или влево, вверх или вниз. 

Врожденный, приобретенный нистагм. Нистагм рудокопов, швей. 

НИТРА́ТЫ, ов, мн. (ед. нитра́т, а, м.) [< франц. nitre селитра < греч. 

nitron сода]. В химии — соли азотной кислоты, кристаллические вещества, 

окислители, широко используемые как удобрения и в качестве пищевых 

добавок. Высокий уровень нитратов в крови. Нитрат натрия добавляют в 

колбасы для придания им приятного цвета. Нитраты могут накапливаться 

в сельскохозяйственных продуктах. 

НИТРИ́ДЫ, ов, мн. (ед. нитри́д, а, м.) [< нем. Nitrid < греч. nitron сода]. 

В химии — соединения азота с другими элементами, тугоплавкие, 

устойчивые при высоких температурах вещества. Нитрид ионного типа. 

Покрытия из нитридов придают изделиям твердость и коррозионную 

стойкость 

НИТРИ́ТЫ, ов, мн. (ед. нитри́т, а, м.) [< франц. nitre селитра < греч. 

nitron сода]. В химии — соли азотистой кислоты, растворимые в воде 

кристаллические вещества, обычно используемые в производстве красителей 

и в качестве пищевых добавок. Нитрит калия. Использование нитритов с 

приятным запахом в пищевой промышленности. Токсичные свойства 

нитритов. Н. подавляют клеточное дыхание. 

НИТРИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Nitrifikation < греч. nitron сода + лат. 

facere делать]. В химии — биохимический процесс превращения аммиака и 

аммонийных солей в соли азотной кислоты. Автотрофная, гетеротрофная 

нитрификация. Нитрификация протекает в почве и в природных водах. 

НИТРО... [< франц. nitro(gène) азот]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение относящийся к азоту, содержащий азот; являющийся 

азотом. 

НИТРОБАКТЕ́РИЯ, и, ж. В биологии — микроорганизм, окисляющий 

азотистые соли в соли азотной кислоты. Нитробактерия чувствительна к 

высоким температурам. Нитробактерии распространены в почвах и 

водоемах. 

НИТРОВА́НИЕ, я, ср. В химии — реакция замещения водорода 

нитрогруппой в органических соединениях. Нитрование взрывоопасно. 

Введение воды замедляет нитрование. Проведение нитрования при низкой 

температуре. 



НИТРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. нитро́ванный, ая, ое, 

ван, а, о, св и нсв; что. [нем. nitrieren, франц. nitrer < греч. nitron]. В химии — 

произвести/производить нитрование, подвергнуть/подвергать нитрованию. 

Нитровать фенол. Целлюлозные волокна, нитрованные азотной и серной 

кислотами. 

НИТРОГЛИЦЕРИ́Н, а, м. 1. В химии — полный эфир глицерина и 

азотной кислоты, бесцветная маслянистая жидкость без запаха, плохо 

растворимая в воде, ядовитая в больших концентрациях. Использование 

нитроглицерина при производстве динамита, пороха. Нитроглицерин 

хорошо растворяется в спирте, ацетоне, хлороформе. Нитроглицерин 

чувствителен к ударам, трению, огню. 2. В медицине — лекарственный 

препарат, получаемый из этого эфира. Нитроглицерин в виде спиртового 

раствора, в таблетках. Купировать приступ стенокардии 

нитроглицерином. Нитроглицерин легко всасывается слизистыми 

оболочками и кожей. 

НИТРОГРУ́ППА, ы, ж. Химический радикал, представляющий собой 

атом азота, связанный с двумя атомами кислорода. Нитрогруппа отличается 

высокой стабильностью к разнообразным окислителям. Нитрогруппа 

способна эффективно делокализовать отрицательный заряд. 

НИТРОЗОГРУ́ППА, ы, ж. [< лат. nitrosus содержащий щелочь, соду 

+ группа]. Химический радикал, представляющий собой атом азота, 

связанный двойной связью с одним атомом кислорода. Введение 

нитрозогруппы в молекулы органических соединений. 

НИТРОФИ́ЛЫ, ов, мн. (ед. нитрофи́л, а, м.). В биологии — организмы, 

предпочитающие среду, богатую соединениями азота, главным образом 

солями азотной кислоты, аммония и т. п. Нитрофилы распространены на 

местах вырубок, пожарищ, скопления мусора. Некоторые жгутиковые 

являются нитрофилами. В местном травяном покрове доминируют 

нитрофилы: крапива, иван-чай, белена, валериана. 

НИТРОЦЕЛЛЮЛО́ЗА, ы, ж. В химии — рыхлое волокнистое 

вещество, продукт обработки целлюлозы азотной кислотой; нитроклетчатка. 

При поджигании нитроцеллюлоза быстро сгорает. Применение 

нитроцеллюлозы в пиротехнике. Использование нитроцеллюлозы при 

производстве эмалей. 

НИТРОЦЕМЕНТА́ЦИЯ, и, ж. Химико-термическая обработка 

поверхности стальных или чугунных деталей, заключающаяся в их 

диффузионном насыщении из газовой среды азотом и углеродом. 

Низкотемпературная, высокотемпературная нитроцементация. Шахтные 

электропечи для проведения нитроцементации. 



НИТРОЭМА́ЛЬ, и, ж. В химии — раствор нитроцеллюлозы в ацетоне, 

эфире, бензоле или других растворителях, смешанный с пигментами и 

пластификаторами. Быстрое высыхание нитроэмали. Нитроэмаль образует 

покрытие с зеркальным блеском. Детали автомобиля обработаны 

нитроэмалью. Применение нитроэмали для окраски металла, дерева, ткани. 

НИ́ША, и, ж. [франц. niche < nicher вить гнездо < лат. nidus гнездо]. 1. 

Углубление в стене здания для помещения украшений (статуй, ваз), мебели 

и т. п. Прямоугольная, полукруглая в плане ниша. Декоративная, 

функциональная ниша. Оформление витражных ниш. Статуя в нише 

фасада. Разместить стеллаж в нише. 2. Перен. Сфера, пространство 

проявления какой-л. деятельности, существования какого-л. явления, 

предмета, факта, ограниченные определенными рамками. Перспективные 

рыночные ниши. Найти свободную нишу в поп-музыке. Судоходная компания 

работает в нише перевозки нефтепродуктов. Экологическая ниша (место в 

сообществе, которое занимает вид, не конкурируя с другими видами за 

источник энергии). 3. В геологии — незначительное углубление на склоне 

или у подножия возвышенности; выемка в нижней части уступа берега, 

возникающая в результате разрушительного действия прибойного потока. 

Карстовая ниша. Возникновение ниш в результате выветривания. По мере 

углубления ниши увеличивается вес нависающего над ней карниза породы. 4. 

Углубление в стенке окопа, траншеи, хода сообщения; углубление, 

создаваемое в стенке протяженной подземной или открытой горной 

выработки. Ниша служит для хранения боеприпасов, защиты от пуль, 

осколков снарядов и мин. Ниши на шахтах в очистных выработках. 

Размещение буровых станков и лебедок в нишах. Проходка ниши 

буровзрывным способом. 5. В технике — пространство для размещения 

каких-л. устройств, образуемое деталями машины, механизма. Колесные 

ниши кабины грузовика. Ниша моторного отсека. Ниша стойки шасси 

самолета. 6. В биологии — микроокружение стволовой клетки, необходимое 

для ее жизнедеятельности и координации ее поведения с организмом в 

целом. Ниша представлена одним или несколькими типами 

взаимодействующих между собой клеток, клетками вместе с 

внеклеточными структурами. 7. В медицине — рентгеновская тень в месте 

изъязвления внутренней поверхности стенки полого органа, обнаруживаемая 

после его заполнения контрастным веществом. Ниша наблюдается при 

рентгеноскопии и рентгенографии желудка и двенадцатиперстной кишки в 

случае наличия язвенного процесса. 

НИШЕВО́Й, а́я, о́е. 1. Относящийся к нише, предназначенный для 

размещения в нише (1 зн.). В нишевом пространстве можно поместить 

прикроватное освещение. Нишевая декоративная панель. 2. Перен. 

Занимающий определенную нишу, рассчитанный на специфические слои 

населения, потребности; являющийся нишей (2 зн.). Нишевая радиостанция. 

Четкая нишевая идеология партии «зеленых». Нишевой маркетинг. 



Нишевые туроператоры. Спортивные автомобили являются нишевым 

продуктом. 

НОБЕ́ЛИЙ, я, м. [по имени шведского химика и изобретателя 

А. Нобеля (Nobel, 1833–1896)]. Радиоактивный химический элемент (No). 

Синтез нобелия. Изотопы нобелия. Нобелий можно получить только путем 

ядерной реакции. 

НОВА́ТОР, а, м. [лат. novator < novare придумывать новое, обновлять 

< novus новый]. Человек, внедряющий и реализующий новые идеи или 

использующий новые приемы в какой-л. сфере деятельности. Смелый 

новатор. Технический, промышленный новатор. Новатор в культуре и языке. 

НОВА́ТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к новатору (1 зн.), являющийся 

новаторством. Новаторская методика. Новаторский подход. Новаторское 

предложение. 

НОВА́ТОРСТВО, а, ср. 1. Новое в человеческой деятельности и 

творчестве. Новаторство в поэзии Маяковского. Новаторство в 

образовании. 2. Деятельность новатора. Новаторство Чехова как 

драматурга. 

НОВА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. novatio обновление]. 1. Новшество; что-л. 

новое, недавно вошедшее в обиход. Новации в области производства 

вычислительной техники. В законе о банкротстве четыре новации. 

Наиболее значимые новации в сфере защиты прав акционеров. 2. В 

юриспруденции — способ прекращения обязательств соглашением сторон о 

замене первоначально существовавшего между ними обязательства другим 

обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет 

или способ исполнения. Иностранные инвесторы одобрили новацию 

обязательств на рынке ценных бумаг. Новация международного договора. 

НОВЕ́ЛЛА1, ы, ж. [< итал. novella букв. новость < лат. novus новый]. В 

литературе — повествовательный прозаический жанр, характеризующийся 

краткостью, острым сюжетом, нейтральным стилем изложения, неожиданной 

развязкой; небольшая повесть, рассказ в таком жанре. Фабульная 

конструкция новеллы. Классические китайские новеллы. Новеллы Эдгара По 

с элементами мистики. Сборник новелл. 

НОВЕ́ЛЛА2, ы, ж. [< лат. novellae мн. законодательные дополнения]. В 

юриспруденции — изменение, вносящее вновь изданный закон в 

действующее законодательство; новое дополнение к своду законов, уставу. 

Новеллы Федерального закона «Об акционерных обществах». Термин 

«субъект, реализующий услуги и товары» является новеллой закона «О 

защите прав потребителей». 



НОВЕЛЛЕ́ТТА, ы, ж. [итал. novelletta небольшой рассказ]. В 

музыке — небольшая инструментальная пьеса (2 зн.) лирико-

повествовательного, иногда драматического или жанрового характера. 

Сыграть новеллетту. Новеллетта для фортепиано. 

НОВЕЛЛИ́СТ, а, м. В литературе — автор новеллы1. Нарративная 

техника новеллистов. Ги де Мопассан — непревзойденный новеллист. 

НОВЕЛЛИ́СТИКА, и, ж. Собир. В литературе — произведения, 

написанные в жанре новеллы1. Военная новеллистика Катаева. 

НОЗОАРЕА́Л, а, м. [< греч. nosos болезнь + ареал]. Область 

распространения определенной болезни или группы болезней. Разорванный 

нозоареал (состоящий из территорий, отделенных друг от друга 

географическими преградами). Фактический нозоареал (в пределах которого 

в настоящее время имеются активные очаги данной болезни). 

НОЗОГЕОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. nosos болезнь + география]. 1. 

Наука, изучающая закономерности распространения отдельных заболеваний 

человека и животных в различных географических зонах. Нозогеография как 

самостоятельное направление медицинской географии выделилось в 60-е 

годы XX века. Исследования в области нозогеографии посвящены главным 

образом заразным заболеваниям. 2. Распространение отдельных заболеваний 

человека и животных в различных географических зонах. Нозогеография 

сибирской язвы. Изучение нозогеографии гельминтозов проводилось путем 

организации комплексных экспедиций. 

НОЗОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нозологии (1 зн.), 

связанный с ней. Нозологический указатель. Нозологические категории. 

Нозологическая форма (определенная болезнь, выделяемая в качестве 

самостоятельной на основе установленных причин, механизмов развития, 

типов внешних проявлений и т. п.; нозологическая единица; нозология 2 зн.). 

НОЗОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. nosos болезнь + …логия]. В биологии и 

медицине 1. Наука, изучающая болезни, их классификацию и номенклатуру. 

Общая нозология. 2. То же, что нозологическая форма. Отек легких под 

воздействием высоты был выделен как отдельная нозология в 1960 году. 

НОЗОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. nosos болезнь + …фобия]. В медицине — 

навязчивый страх, боязнь заболеть какой-л. болезнью; патофобия. Страдать 

нозофобией. 

НОК, а, м. [нидерл. nok]. В морском деле — оконечность деревянной 

части оснастки судна. Поднять флаг на ноке. 



НОКА́УТ, а, м. [< англ. knock-out < to knock ударять + аут]. 1. В 

боксе — положение, когда боксер в результате полученного удара не может 

продолжать бой и по истечении 10 секунд считается побежденным; аут1 

(2 зн.). Боксер в нокауте. Победить нокаутом. 2. Состояние, испытываемое в 

результате неудачи, поражения в чем-л., лишающее возможности 

продолжать деятельность. Политический нокаут депутата. Своим новым 

тарифом компания посылает в нокаут высокие цены. 

НОКАУТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св; кого. В боксе — привести в 

положение нокаута. Нокаутировать соперника в третьем раунде. 

НОКДА́УН, а, м. [< англ. knock-down < to knock ударять + down вниз]. В 

боксе — положение, когда сбитый ударом соперник по истечении десяти 

секунд может подняться и продолжать бой. Три нокдауна в первом раунде. 

НОКТЮ́РН, а, м. [< франц. nocturne букв. ночной]. В музыке — 

небольшое инструментальное (обычно фортепианное) музыкальное 

произведение певучего, мечтательного характера. Ноктюрн Шопена. 

Сборник ноктюрнов для фортепиано. Ноктюрн из музыки к спектаклю «Сон 

в летнюю ночь» Ф. Мендельсона. 

НОЛЬ. См. Нуль. 

НО́МА, ы, ж. [< греч. nomē разъедание, распространение раны]. В 

медицине — прогрессирующая влажная гангрена мягких тканей лица, 

наблюдаемая преимущественно у ослабленных детей. Нома распространена 

в неблагополучных регионах Африки. Инфекционная природа номы. 

НОМЕНКЛАТУ́РА, ы, ж. [< лат. nomenclatura букв. роспись имен]. 1. 

Совокупность или перечень употребляемых в какой-л. отрасли науки, 

производства и т. п. названий; система условных символов, предназначенная 

для максимально удобного с практической точки зрения обозначения 

предметов. Биохимическая, анатомическая номенклатура. Принцип 

построения номенклатуры. Номенклатура грузов использует восьмизначный 

код. 2. Систематизированный перечень материалов, производимых и 

продаваемых товаров и услуг. Номенклатура деталей. Увеличилась 

номенклатура журнальных изданий. Пересмотр номенклатуры закупаемых 

вооружений. 3. только ед. Собир. Работники, занимающие должности, 

утвержденные вышестоящими инстанциями. Привилегии номенклатуры. 

Партийная номенклатура. 

НОМЕНКЛАТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к номенклатуре (1 и 

2 зн.), содержащий номенклатуру. Номенклатурный тип. Термин «дрожжи» 

не имеет номенклатурной ценности и не признан в ботанической 

литературе. Поиск товара по номенклатурному номеру. Расширение 

номенклатурного ряда выпускаемых изделий. Номенклатурный справочник. 



2. Относящийся к номенклатуре (3 зн.), связанный с ней, принадлежащий к 

номенклатуре; характерный для номенклатуры. Номенклатурная 

должность. Номенклатурный пост. Номенклатурный аппарат. 

Номенклатурные структуры. Номенклатурное продвижение. 

Номенклатурные функционеры. Номенклатурный менталитет. 

НО́МЕР, а, мн. номера́, м. [< лат. numerus число]. 1. Порядковое число 

предмета в ряду других однородных; порядковое число размера, вида или 

типа какого-л. изделия, предмета и т. п. Номер билета. Номер дома. 

Автомобильный номер. Изучить параграфы номер три и четыре. Нитки 

сорокового номера. Атомный номер (см. Атомный 1 зн.). 

Идентификационный номер налогоплательщика (см. 

Идентификационный 1 зн.). 2. Предмет или лицо, обозначенные 

определенным порядковым числом. Последний номер журнала. Публикация 

будет продолжена в следующих номерах газеты. 3. Планка, ярлык с 

изображением какой-л. цифры, последовательности цифр, кода (как 

документ, знак регистрации и т. п.). Табельный номер. Прозрачная 

пластиковая накладка для автомобильного номера. 4. Отдельное помещение 

в гостинице. Остановиться в номере люкс. Группа туристов заняла два 

соседних номера. 5. Отдельно исполняемая часть концерта, эстрадного 

представления и т. п. Акробатический номер. Объявить следующий номер 

программы. 6. Разг. Неожиданный, странный поступок. Выкидывать номера. 

Вот так номер! 7. Боец орудийного, ракетного, пожарного и т. п. расчета. 

Второго номера ранило. Обязанности боевого расчета пожарного 

автомобиля по номерам. 

НОМИНА́Л, а, м. [< лат. nominalis относящийся к имени]. В 

финансовом деле — нарицательная стоимость, указанная на ценных бумагах, 

бумажных деньгах, банкнотах, монетах. Номинал облигации. Ценные бумаги 

с индексируемым номиналом. Купюры крупного номинала. 

НОМИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; номина́лен, льна, льно. 1. только полн. ф. 

Обозначенный на чем-л.; выражаемый той или иной денежной стоимостью. 

Номинальная цена. Номинальный доход по облигациям. Номинальный 

валовой внутренний продукт. Номинальная заработная плата (заработная 

плата в денежном выражении, выплачиваемая рабочим и служащим в 

соответствии с количеством и качеством затраченного ими труда за 

определенный период времени). 2. Являющийся каким-л. только по 

названию. Номинальный директор. Трудовой коллектив является не 

номинальным, а фактическим владельцем завода. Штраф фактически 

номинален. Королевский титул был во времена феодальной вольницы 

номинален. 3. только полн. ф. Расчетный, проектный. Номинальная 

мощность сигнала. Номинальная толщина слоя никеля. Номинальная 

скорость ветра 10 м/с. 



НОМИНА́НТ, а, м. [< лат. nomino называть, упоминать]. Лицо, 

выдвигаемое на соискание премии, награды по той или иной номинации в 

каком-л. конкурсе. Номинанты на премию «Грэмми». Список отобранных 

оргкомитетом номинантов. 

НОМИНА́ЦИЯ, и, ж. 1. В лингвистике — именование объектов; слово 

или словосочетание, ставшие результатом такого именования. 

Словообразовательная номинация. Аспекты изучения языковой номинации. 2. 

Категория лиц, произведений, продукции или видов деятельности, 

обозначенная для участия в конкурсе на присуждение премии, награды. 

Премия по экономике — одна из номинаций в ряду Нобелевских премий. 

Стать призером музыкального конкурса в номинации «Открытие года». 

Изменен возрастной ценз в конкурсной номинации «дирижирование». 

НОМИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 

Выдвинуть/выдвигать для участия в конкурсе на соискание премии, награды 

по той или иной номинации. Номинировать ученого на Нобелевскую премию. 

Фильм номинирован на «Оскар». Все номинированные онлайновые работы 

публикуются на сайте конкурса. 

НОМОГЕНЕ́З, а, м. [< греч. nomos закон + …генез]. Эволюционная 

теория, основанная на признании закономерного характера изменчивости 

организмов, лежащей в основе эволюционного процесса. Принципы 

номогенеза были суммированы Л. С. Бергом в 1922 году в 

противопоставление постулатам Ч. Дарвина. В основе номогенеза лежит 

представление о целесообразности как изначальном свойстве живой 

материи. 

НОМОГРА́ММА, ы, ж. [< греч. nomos закон + …грамма]. В 

математике — графическое представление функции от нескольких 

переменных, позволяющее определить результат вычислений без 

дополнительных расчетов. Применить номограмму для решения квадратного 

уравнения. Использование номограмм в инженерных расчетах. Погрешности 

вычислений по номограммам. 

НО́НА, ы, ж. [< лат. nōna девятая]. Девятая ступень диатонической 

гаммы1 (1 зн.). Малая нона содержит шесть с половиной тонов. 

НОНЕ́Т, а, м. [итал. nonetto < лат. nōnus девятый]. В музыке 1. 

Музыкальное произведение для девяти инструментов или голосов. Большой 

нонет фа мажор. Исполнить нонет. 2. Ансамбль из девяти исполнителей. 

Концерт известного нонета. 

НО́НИУС, а, м. [по латинизированному варианту фамилии 

португальского математика П. Нуньеса (порт. Nunes, лат. Nonius, 1502–

1578)]. В геодезии — вспомогательная шкала измерительного инструмента, 



служащая для отсчета дробных долей делений основной шкалы. Одно 

деление нониуса. Отсчитать с помощью нониуса десятые доли миллиметра. 

НОНКОНФОРМИ́ЗМ, а, м. [< франц. non-conformisme < non не 

+ conformer приспосабливать]. Противостояние мнению большинства; 

независимость позиции, взглядов, убеждений. Социальный, духовный 

нонконформизм. Молодежный, подростковый нонконформизм. 

НОНКОНФОРМИ́СТ. а, м. обычно мн. Приверженец нонконформизма. 

Политические нонконформисты. Взгляды, характерные для 

нонконформиста. 

НОНПАРЕ́ЛЬ, и, ж. [франц. nonpareil < non не + pareil похожий, 

подобный]. Типографский шрифт, размер которого равен 6 пунктам (5 зн.). 

Напечатать текст нонпарелью. 

НООСФЕ́РА, ы, ж. [< греч. noos разум + сфера]. Сфера взаимодействия 

общества и природы, в границах которой разумная человеческая 

деятельность становится определяющим фактором развития, сфера разума. 

Ноосфера — высшая стадия эволюции биосферы. Основы концепции 

ноосферы В. И. Вернадского. 

НОРАДРЕНАЛИ́Н, а, м. [< нор(мальный) + адреналин]. В медицине — 

нейрогормон в мозговом слое надпочечников и в нервной системе, служащий 

медиатором (передатчиком) нервного импульса и полученный 

синтетическим путем. Ампульный раствор норадреналина. Использовать 

норадреналин при отравлении. 

НОРД, а, м. [нидерл. noord]. 1. В морском деле — север, северное 

направление. Держать курс на норд. 2. В морском деле — точка на компасе, 

указывающая на север. Стрелка ходит от норда до зюйда. 3. В 

метеорологии и морском деле — северный ветер. Дует норд. 

НОРД-ВЕ́СТ, а, м. [нидерл. noord-west]. 1. В морском деле — северно-

запад, северо-западное направление. Задать курс на норд-вест. 2. В 

метеорологии и морском деле — северо-западный ветер. Штормовой норд-

вест. 

НОРД-О́СТ, а, м. [нидерл. noord-oost]. 1. В морском деле — северо-

восток, северо-восточное направление. Менять курс с норд-веста на норд-

ост. 2. В метеорологии и морском деле — северо-восточный ветер. Дул 

сильный норд-вест. 

НО́РИЯ, и, ж. [исп. noria < араб. nāʽūrah]. Подъемная машина в виде 

цепи или ленты с укрепленными на ней черпаками для подъема, 



перемещения жидких и сыпучих грузов. Однорядная нория. Загрузить 

норию. Производительность нории. 

НО́РМА, но́рмы, ж. [< лат. nōrma правило, образец]. 1. Узаконенное 

установление, общепризнанный обязательный порядок, строй чего-л.; 

обычное состояние чего-л. Языковые нормы. Правовые нормы. Нормы 

поведения. Это не норма, а исключение. Буквальное толкование норм права. 

Коллизионная норма. Конвенциональные нормы. 2. Установленная мера, 

средняя величина чего-л. Норма выработки. Норма выпадения осадков. 

Норма прибыли. Норма озеленения (минимальная площадь озелененных 

территорий, приходящаяся на одного жителя населенного пункта). 3. В 

биологии и медицине — состояние организма или органа, при котором не 

нарушается его функционирование и развитие. Возрастные нормы. После 

операции пациент постепенно приходит в норму. Здоровье в норме. 4. В 

полиграфии — фамилия автора, название книги или номер заказа, 

помещаемые на первой полосе каждого печатного листа около сигнатуры 

(3 зн.). Норма служит для облегчения контроля в брошюровочных процессах. 

НОРМАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. normalization < лат. nōrma правило, 

образец]. 1. Установление нормы (1 зн.), образца. Нормализация 

литературного произношения. 2. Приведение к норме (1 зн.). Нормализация 

обстановки в стране. 3. Приведение к норме (3 зн.). Нормализация 

состояния больного. 4. В технике — стандартизация в пределах какой-л. 

отрасли производства или отдельного предприятия. Нормализация 

выпускаемых деталей. 5. В металлургии — вид термической обработки 

стали, заключающийся в нагревании ее примерно до 750–900°С и 

последующем охлаждении в спокойном воздухе с целью улучшения ее 

механических свойств. Процесс нормализации металлопроката. 

НОРМАЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв; что. 1. Привести/приводить 

норме (1 зн.). Нормализовать международные отношения. Нормализовать 

орфографию. 2. Привести/приводить к норме (3 зн.). Нормализовать 

состояние пациента после перенесенного инсульта. 

НОРМА́ЛЬ, и, ж. [< лат. nōrmalis прямолинейный, прямой]. В 

математике — прямая, проходящая через заданную точку и 

перпендикулярная к касательной прямой (плоскости) в этой точке. Нормаль к 

кривой линии. Нормаль к поверхности. Уравнение нормали. 

НОРМА́ЛЬНЫЙ1, ая, ое; норма́лен, льна, льно. [нем. normal, франц. 

normal < лат. nōrmalis прямолинейный, прямой]. 1. Соответствующий норме 

(1–3 зн.); обычный, общепринятый. Нормальный рост. Нормальная 

продолжительность рабочего дня. Нормальная обстановка. Температура 

выше нормальной. Такое поведение нормально для человека в критической 

ситуации. Нормальные условия (в физике — стандартные физические 



условия, определяемые давлением 760 миллиметров ртутного столба и 

абсолютной температурой 0 градусов по шкале Цельсия). 2. В медицине — 

психически здоровый. Психиатр признал пациента нормальным. 

НОРМА́ЛЬНЫЙ2, ая, ое. В математике — связанный с нормалью; 

перпендикулярный. Нормальный вектор прямой, плоскости. Нормальное 

ускорение (в физике — составляющая ускорения точки при криволинейном 

движении, направленная по главной нормали к траектории точки в сторону 

центра кривизны; центростремительное ускорение). 

НОРМАТИ́В, а, м. [нем. Normativ < лат. nōrmātio упорядочение]. 

Показатель норм (2 зн.), в соответствии с которым производится работа, 

устанавливается что-л. Плановые нормативы. Спортивные нормативы. 

Технические нормативы. Норматив потерь электроэнергии. 

НОРМАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; нормати́вен, вна, вно. [нем. normativ, франц. 

normative < лат. nōrma правило, образец]. 1. Относящийся к нормативу, 

нормативам. Нормативные показатели. Трехчастный цикл нормативен для 

сонаты и концерта. 2. Устанавливающий норму (1 зн.), правила. 

Нормативный справочник. Нормативный толковый словарь. Нормативный 

правовой акт (см. Акт2). 3. Соответствующий норме (1 зн.). Нормативное 

произношение. 

НОРМИ́РОВАТЬ, рую, руешь и НОРМИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и 

нсв; что. [нем. normieren < лат. nōrma правило, образец]. 

Установить/устанавливать пределы чего-л., ввести/вводить норму (2 зн.). 

Нормировать уровень потребления энергии. Нормировать расценки на 

производимую продукцию. 

НОРМИРО́ВЩИК, а, м. Работник, определяющий рабочую норму, 

меру выработки чего-л. Нормировщик по сборке металлоконструкций. 

Нормировщик по токарно-фрезерным работам. 

НОСТАЛЬГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Характеризующийся ностальгией. 

Ностальгические переживания. Ностальгическая грусть. 

НОСТАЛЬГИ́Я, и, ж. [< греч. nostos возвращение домой + algos 

страдание, боль]. Тоска по родине; тоска по чему-л. ранее изведанному, 

пережитому, оставившему положительные воспоминания. Феномен 

ностальгии в психологии. Ностальгия по беззаботному детству. 

НОСТРИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. noster наш + facere делать]. В 

международном праве — основанное на взаимном соглашении 

приравнивание документов о присуждении ученых степеней и званий, 

полученных в одной стране, существующим в другой стране. 

Нострификация дипломов о высшем образовании. 



НО́ТА1, но́ты, ж. [< лат. nota знак]. 1. Условный знак, изображающий 

музыкальный звук; сам музыкальный звук. Выучить ноты. Чтение нот с 

листа. Записать ноты по памяти. Длительность ноты. Взять ноту ре. 2. 

только мн. Графически изображенный текст музыкального произведения. 

Ноты богослужебных песнопений. Библиотека, архив нот. Ноты для игры 

на гитаре. Играть по нотам. 3. Перен. Оттенок, тон речи, выражающий 

какое-л. чувство. Железные ноты в голосе. Произнести с нотой 

неудовольствия. 4. В косметологии и парфюмерии — составная часть 

искусственных запахов. Теплые ноты кедра. 

НО́ТА2, но́ты, ж. [< лат. nota замечание]. В юриспруденции — 

письменный дипломатический акт, документ дипломатической переписки; 

форма заключения международного договора. Личная, подписная нота 

(составляемая на официальном бланке того органа внешних сношений, от 

которого исходит). Нота протеста. Нота МИДа с описанием 

обстоятельств происшествия. Вручить официальную ноту послам ряда 

государств.  

НОТАБЕ́НА. См. Нотабене. 

НОТАБЕ́НЕ, нескл., ср. и НОТАБЕ́НА, ы, ж. [< лат. nota bene хорошо 

заметь]. Пометка в виде латинских букв NB, служащая для того, чтобы 

обратить внимание на соответствующее место в тексте. Поставить нотабену 

на полях книги. Выделить нотабене шрифтом. 

НОТАРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. notarial < лат. notārius писец, 

секретарь]. 1. Относящийся к нотариусу, деятельности нотариуса, нотариату. 

Нотариальная деятельность. Нотариальная контора. Сделка совершена в 

нотариальной форме. Нотариальная палата (профессиональное 

объединение частных нотариусов; некоммерческая организация, членом 

которой обязан быть каждый нотариус, занимающийся частной практикой). 

Нотариальная тайна (разновидность профессиональной тайны, в рамках 

которой нотариус не имеет права разглашать сведения, ставшие ему 

известными в связи с его профессиональной деятельностью). 2. 

Осуществленный, оформленный нотариусом. Нотариальное заверение 

договора. Нотариальное удостоверение доверенности. 

НОТАРИА́Т, а, м. [< франц. notariat должность, звание нотариуса < лат. 

notārius писец, секретарь]. В юриспруденции — система нотариальных 

контор, органов, на которые возложено удостоверение сделок, оформление 

наследственных прав и совершение других действий, призванных 

юридически закрепить гражданские права и предупредить возможность их 

нарушения. Основы законодательства РФ о нотариате. Большинство 

сделок с недвижимостью находится в юрисдикции нотариата. Частный 

нотариат. 



НОТА́РИУС, а, м. [< лат. notārius писец, секретарь]. В 

юриспруденции — должностное лицо, специально уполномоченное 

свидетельствовать, оформлять различные юридические документы. 

Оформить доверенность у нотариуса. Расписка, заверенная нотариусом.  

НОТАЦИО́ННЫЙ1, ая, ое. Относящийся к нотации1, использующий 

нотацию1. Нотационные элементы формул. Нотационная форма записи. 

НОТАЦИО́ННЫЙ2, ая, ое. Разг. Относящийся к нотации2, содержащий 

нотацию2, нотации2. Нотационный тон. Тренинги для персонала не должны 

носить нотационный характер. 

НОТА́ЦИЯ1, и, ж. [< лат. notātio обозначение, замечание]. Система 

условных письменных обозначений, принятая в какой-л. сфере деятельности. 

Шахматная нотация. Математическая, физическая, химическая нотация. 

НОТА́ЦИЯ2, и, ж. [< лат. notātio обозначение, замечание]. Разг. 

Выговор, наставление, нравоучение; мораль (4 зн.). Выслушать нотацию от 

старшей сестры. Помогать делом, а не нотациями. 

НО́ТИС, а, м. [< англ. notice извещение, уведомление < лат. notitia 

знание о чем-либо]. В морском деле — извещение о полной готовности судна 

к погрузке или выгрузке. Нотис в письменной форме. Нотис дается 

капитаном. 

НОТИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [франц. notification, нем. Notifikazion < лат. 

notificātio объявление известным]. 1. В международном праве — сообщение 

одним государством другому своей позиции по тем или иным вопросам 

международной повестки. Формальная международная нотификация. 

Нотификация о восшествии на престол нового монарха. 2. В финансовом 

деле — уведомление векселедержателем векселедателя об опротестовании 

выданного векселя. Предоставить официальную нотификацию. 

НО́ТНЫЙ, но́тная, но́тное. 1. Относящийся к ноте1 (1 зн.), нотам. 

Нотная строка, нотный стан. Нотное письмо. Нотная грамота. Нотный 

строй гитары. 2. Относящийся к нотам1 (2 зн.), связанный с ними. Нотный 

лист. Нотный архив популярной музыки. Нотный магазин. 

НОУ́МЕН, а, м. [нем. Noumenon < греч. noumenon мыслимое]. В 

философии — умопостигаемая сущность, предмет интеллектуального 

созерцания, в отличие от феномена как объекта чувственного созерцания. 

Ноумен есть сверхчувственный предмет, вещь в себе. 

НОУТБУ́К, а, м. [< англ. notebook букв. записная книжка]. Переносной 

персональный компьютер массой с плоским жидкокристаллическим 



дисплеем. Дорожная масса ноутбука. Время работы ноутбука от батарей. 

Работать на ноутбуке. 

НО́У-ХА́У, нескл., ср. [< англ. know-how букв. знаю как]. 1. 

Технологическая идея, изобретение и т. п., которые при минимуме затрат 

дают максимальный практический эффект. Применять отечественные ноу-

хау. Ознакомить с ноу-хау. 2. Перен. Индивидуальное решение, своеобразная 

разработка какой-л. проблемы. Интересное ноу-хау. Ноу-хау школы — 

индивидуальный подход к ребенку. 

НУБУ́К, а, м. [англ. nubuck]. Мелковорсистая кожа, выделываемая из 

шкур крупного рогатого скота. Натуральный нубук. Кресло декорировано 

нубуком. 

НУБУ́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к нубуку; сшитый из нубука. 

Нубуковое производство. Нубуковые туфли. 

НУВОРИ́Ш, а, м. [< франц. nouveau riche новый богач]. Человек, 

стремительно разбогатевший (обычно на спекуляциях). Малообразованные 

нувориши. 

НУГА́, и́, ж. [франц. nougat < пров. nougo орех < лат. nux, nugis]. 

Кондитерское изделие, представляющее собой сладкую вязкую массу с 

орехами; сама такая масса. Пить чай с нугой. Кекс с начинкой из нуги. 

НУДИ́ЗМ, а, м. [франц. nudism < лат. nūdus голый, обнаженный]. 

Совокупность взглядов, отстаивающих культ нагого тела. Последователи 

нудизма. Субкультура нудизма. 

НУДИ́СТ, а, м. Последователь нудизма. Закрытый клуб для нудистов. 

НУДИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нудизму, нудистам, 

свойственный им. Нудистские взгляды. Нудистский пляж. 

НУКЛЕИ́НОВЫЙ, ая, ое. [< лат. nucleus ядро, сердцевина < nux, nucis 

орех]. В биологии и химии — связанный с нуклеиновыми кислотами; 

содержащий нуклеиновые кислоты. Ферменты нуклеинового обмена. 

Нуклеиновые кислоты (высокомолекулярные соединения, относящиеся к 

биополимерам, в живом организме участвующие в хранении, передаче 

генетической информации и реализации этой информации в процессе 

биосинтеза белка). 

НУКЛЕОТИ́Д, а, м. [франц. nucléotides < лат. nucleus ядро]. В биологии 

и химии — биологическое активное соединение, состоящее из азотистого 

основания, углеводного остатка и фосфатной группы, широко 

распространенное в живой природе как в свободном состоянии, так и в 



составе нуклеиновых кислот, витаминов и т. п. Нуклеотид, участвующий в 

передаче нервного возбуждения. Нуклеотиды рибонуклеиновой кислоты. 

НУКЛЕОТИ́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к нуклеотиду, нуклеотидам; 

состоящий из нуклеотидов. Нуклеотидная цепочка. Нуклеотидная 

последовательность ДНК. 

НУЛЕВО́Й, а́я, о́е. 1. В математике и физике — относящийся к нулю 

(1–3 зн.); равный нулю; являющийся точкой отсчета. Нулевое состояние 

бита. Нулевая температура. Нулевое деление шкалы. Переменная 

приобретает нулевое значение. Частица с нулевой массой. Нулевой 

меридиан. 2. Практически никакой; отсутствующий. Нулевая видимость. 

Проявлять нулевую активность. Дело нулевой важности. Нулевая энергия 

(в физике — наименьшая энергия, которой обладает физическая система, 

находящаяся в низшем энергетическом квантовом состоянии). Нулевой 

результат (в переговорах, при конфликтах — ситуация, когда не удается 

достичь какого-л. результата из-за полностью противоположных интересов 

сторон). 

НУЛЬ, нуля́, и НОЛЬ, ноля́, м. [нем. Null < лат. nullus никакой, ни 

один]. 1. Действительное число, от прибавления которого никакое число не 

меняется; знак, символ такого числа. Деление на ноль невозможно. 

Произведение любого числа на нуль дает нуль. Функция стремится к нолю. 2. 

Одна из цифр в записи числа, означающая отсутствие единиц в данном 

разряде. Ноль целых пять десятых. 3. Установленная величина, от которой 

начинается исчисление подобных ей величин (времени, температуры и т. п.). 

Ноль градусов. Поезд прибывает в двадцать ноль-ноль. Температура ниже 

нуля. Точка поверхности, принятая за ноль отсчета высот. Ноль часов 

(полночь). Абсолютный нуль (см. Абсолютный 2 зн.). 4. Отсутствие чего-л., 

какой-л. величины, почти ничего. Проявить ноль эмоций. Ноль 

заинтересованности. Наши шансы равны нулю. Все достижения свели к 

нулю. 5. Перен. Ничтожный, не имеющий никакого значения человек. Быть 

абсолютным нулем в коллективе. Ноль в науке, в литературе, в 

математике. 

НУМЕРА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Numeration < лат. numerātio исчисление, 

счет]. 1. только ед. Обозначение номерами предметов, расположенных в 

последовательном порядке; совокупность таких номеров. Заниматься 

нумерацией страниц рукописи. Нумерация домов. Архивная нумерация 

материалов. 2. Совокупность приемов наименования и изображения на 

письме чисел, счисление. Десятичная нумерация. Позиционные нумерации с 

переменным основанием. 

НУМЕРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. нумеро́ванный, ая, ое, 

нумеро́ван, вана, вано; св и нсв; кого, что. [< лат. numerus число]. 



Обозначить/обозначать цифрами, поставить/ставить в последовательном 

порядке номера на ком-, чем-л. Нумеровать входящие документы. 

Нумеровать участников забега. Нумерованные страницы тетради. 

НУМЕРОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. numerus число + …логия]. Учение о 

магических свойствах чисел, о возможности по числам (напр., по датам 

рождения) определять характер человека, предсказывать его судьбу и т. п. 

Заниматься нумерологией. Считать нумерологию суеверием. 

НУМИЗМА́Т, а, м. 1. Специалист по нумизматике (1 зн.). Книга 

известного российского нумизмата о старинных монетах. 2. Человек, 

занимающийся нумизматикой (2 зн.). Клуб нумизматов. 

НУМИЗМА́ТИКА, и, ж. [франц. numismatique, нем. Numismatik < лат. 

numisma монета]. 1. Вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 

историю монет, денежных слитков, медалей. Античная, русская 

нумизматика. Нумизматика возникла в XVIII веке. 2. Коллекционирование 

старинных монет и медалей. Нумизматика — отнюдь не дешевое хобби. 

НУ́НЦИЙ, я, м. [< лат. nuntius вестник, гонец]. Постоянный 

дипломатический представитель Папы Римского в иностранном государстве.  

Визит папского нунция в Россию. Нунций по рангу приравнивается к послу. 

НУНЧА́КИ, нунча́к и нунча́ков, мн. [яп. нунтяку]. Боевое оружие в виде 

двух коротких палок, соединенных концами друг с другом при помощи 

ремня или цепи, используемое в некоторых видах восточных единоборств. 

Нунчаки изготавливаются из дерева, металла или пластика. Искусство 

владения нунчаками. 

НУТ, а, м. [татар. нохут]. 1. В ботанике — вид травянистых растений 

семейства бобовых. Нут относится к зернобобовым культурам. Известно 

множество сортов нута. 2. Собир. Семена этого растения, употребляемые в 

пищу. Сварить нут. Простые блюда из нута. Нут следует замочить на 

ночь перед приготовлением. 

НУ́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к нуту (1 зн.). Нутовые семена. 2. 

Приготовленный из нута (2 зн.), с использованием нута. Нутовая мука. 

Нутовый суп. 

НУТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. nutatio качание, колебание]. 1. В 

астрономии — колебания угла наклона оси собственного вращения твердого 

тела, имеющие место при движении планет и их спутников. Эффект 

оптической нутации. Нутация земной оси под влиянием притяжения Солнца 

и Луны. 2. В ботанике — вращательное движение верхушек растущих 

органов растений, обусловленное их неодинаковым ростом. Направление 

нутации хмеля. 



НУТРИЦЕ́ВТИК, а, м. [англ. nutraceutical < nutritional and 

pharmaceutical]. В медицине — биологически активная добавка. 

Профилактический нутрицевтик. 

НУТРИЦЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

нутрицевтику, нутрицевтикам, связанный с ними; осуществляемый с 

помощью нутрицевтиков; содержащий нутрицевтики, являющийся 

нутрицевтиком. Нутрицевтическая индустрия. Нутрицевтическая 

коррекция питания. Нутрицевтический препарат. Напиток с 

нутрицевтическими ингридиентами. 

НУТРИЦИО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист по нутрициологии. Диета 

подобрана нутрициологом. Всероссийский конгресс диетологов и 

нутрициологов. 

НУТРИЦИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нутрициологии; 

cвязанный с действием продуктов питания, способов их приготовления на 

организм человека. Нутрициологическая оценка пищевых продуктов. 

Нутрициологические аспекты здорового образа жизни. 

НУТРИЦИОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. nutricium питание + …логия]. 

Научная дисциплина, изучающая продукты питания, их состав, способы 

приготовления и действие на организм человека. Принцип сбалансированного 

питания в нутрициологии. Пособие по общей нутрициологии. 

НУЦЕ́ЛЛУС, а, м. [< лат. nucella орешек]. В ботанике — центральная 

часть семяпочки у семенных растений, окруженная одним или двумя 

покровами. Внутри нуцеллуса развивается зародышевый мешок с 

яйцеклеткой. 

НЬЮСМЕ́ЙКЕР, а, м. [< англ. newsmaker < news новости + to make 

делать]. 1. Человек, личность и поступки которого вызывают повышенный 

интерес широкой публики и средств массовой информации. Взять интервью 

у самого популярного ньюсмейкера. 2. Журналист, создающий новостные 

программы. Передача подготовлена известным ньюсмейкером. 

НЬЮ́ТОН и НЬЮТО́Н, а, род. мн. нью́тонов и ньюто́нов, м. [англ. 

newton, по имени англ. физика И. Ньютона (Newton, 1643–1727)]. В 

физике — единица измерения силы, равная силе, сообщающей телу массой 

1 кг ускорение 1 м/с2. К твердому телу приложена сила величиной 5 

ньютонов. 

НЬЮ-Э́ЙДЖ, а и нескл., м. [< англ. new age букв. новая эра]. 1. 

Движение в культуре, религии, философии, науке, возникшее в конце XX в. в 

западных странах, характеризующееся особым вниманием к 

индивидуальному восприятию мира, смешением разнородных культурных, 



религиозных и научных традиций. Духовные ценности нью-эйджа. Единство 

всех религий в нью-эйдж. К нью-эйджу относят занятия йогой, медитацию, 

нетрадиционную медицину. 2. Музыкальное направление медитативного 

характера, использующее большое количество инструментов для исполнения 

различных мотивов (обычно восточных); музыка этого направления. 

Коммерциализация нью-эйджа. На радио передают нью-эйдж. 

НЮ, нескл., ср. [греч. nu]. В изобразительном искусстве — 

художественное произведение с изображением обнаженного человеческого 

тела, обычно женского; жанр таких произведений. Скульптурные, 

живописные, графические, фотографические ню. Писать ню. Ню 

представляет красоту и эстетику обнаженного тела. 

НЮА́НС, а, м. [франц. nuance]. Оттенок, тонкое различие в чем-л. 

Смысловые нюансы. В этом деле есть один нюанс. 

НЮД1, а, м. [англ. nude обнаженный]. В косметологии — цвет или 

оттенок, близкий к естественному цвету кожи человека; косметика, макияж 

такого цвета. Предпочитать нюд ярким цветам в макияже. Нюд создает 

ощущение полного отсутствия косметики. 

НЮД2, неизм. То же, что нюдовый. Макияж в стиле нюд. 

НЮ́ДОВЫЙ, ая, ое. В косметологии — выполненный в естественных, 

светлых тонах (о макияже). Нюдовый макияж. 

О 

ОА́ЗИС, а, м. [гpеч. oasis по назв. египетского города Оасия]. 1. Участок 

пустыни или полупустыни, обеспеченный водой (источники, грунтовые 

воды, реки), с богатой растительностью. Оазис Бахария в Ливийской 

пустыне. Археологические раскопки в оазисах Египта. 2. чего, какой. Перен. 

Место, представляющее собой отрадное исключение из общего правила. 

Оазис спокойствия. Превратить город в туристический оазис. Создание в 

регионе оазиса высоких технологий.  

ОБЕЛИ́СК, а, м. [< греч. obeliscos букв. вертел]. Памятник или 

архитектурное украшение, сооруженные в виде суживающегося кверху 

граненого столба. Гранитный обелиск увенчан бронзовым двуглавым орлом. 

Пьедестал обелиска украшен барельефами с изображениями воинских 

доспехов. Обелиск может играть роль композиционного акцента в ансамбле 

площади. 

ОБЕРТО́Н, а, м. [нем. Oberton < ober главный + тон]. 1. В музыке и 

физике — призвук, дополнительный тон к основному, придающий звуку 

особый оттенок, тембр. Обертон ноты ля. Гармонические, негармонические 



обертоны. Амплитуда обертона. Влияние обертонов на эмоциональное 

состояние. 2. Перен. Оттенок, нюанс. Обертоны цвета. Аромат с 

фруктовым обертоном. Женские духи с пряными обертонами. Обертоны 

человеческих взаимоотношений. Дополнительные обертоны в дизайне. 

ОБЕРТО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к обертонам (1 зн.), 

основанный на них. Обертонная частота. Обертонные измерения. 

Обертонное звучание. Обертонный усилитель. 2. Связанный с обертонным 

пением, основанный на нем. Обертонная техника. Обертонные 

импровизации. Обертонный певец. Обертонное пение (горловое пение, при 

котором певец издает одновременно несколько звуков за счет выделения 

обертонов). 

ОБЛИГА́ТО, нескл., ср. [< итал. obbligato обязанный < лат. obligatus]. В 

музыке — обязательная партия аккомпанирующего инструмента в 

музыкальном ансамбле. Сыграть облигато. Облигато для клавесина. 

ОБЛИГАТО́РНЫЙ, ая, ое. [< лат. obligatorius обязательный]. 

Обязательный, непременный, принудительный. Обеспечивается 

облигаторная защита крупнейших российских страховщиков. Перевод из 

разряда облигаторных дисциплин в факультативные. 

ОБЛИГАЦИОНЕ́Р, а, м. В финансовом деле — владелец облигаций. 

Проведение собрания облигационеров. Представлять интересы 

облигационеров. 

ОБЛИГАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к облигации. 

Облигационный рынок. Облигационные займы. Подготовка облигационных 

выпусков. 

ОБЛИГА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. obligatio обязательство]. В финансовом 

деле — ценная бумага, дающая право ее владельцу получать 

гарантированный процент к номинальной стоимости по прошествии 

некоторого времени; долговая ценная бумага. Корпоративные, 

муниципальные облигации. Облигации по городским, государственным 

займам. Рынок корпоративных облигаций. Погашение облигаций. 

Доходность облигаций. Размещать деньги в облигациях. Государственные 

краткосрочные облигации. Облигации федеральных займов. Облигация на 

предъявителя. 

ОБЛИ́ГО, нескл., ср. [итал. obbligo < obbligare обязывать < лат. 

obligare]. В финансовом деле 1. Сумма общей задолженности по векселям. 

Вексельное облиго. 2. Банковская книга, в которой учитывается 

задолженность банку со стороны клиентов (по векселям или по всем 

операциям с банком). Облиго позволяют осуществлять контроль бюджета. 



ОБЛИТЕРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. obliteratio стирание (из памяти)]. 1. В 

медицине — заращение или закрытие просвета сосуда, канала, трубчатого 

органа или полости тела вследствие разрастания ткани, образования сгустков 

и т. п; искусственное закрытие просвета сосуда, канала, трубчатого органа 

или полости тела в лечебных целях. Облитерация капилляров. Облитерация 

плевральной полости. Врожденная облитерация мочеиспускательного 

канала. Лазерная облитерация вен. Осуществить облитерацию полости. 2. 

В анатомии — постепенное зарастание черепных швов. Облитерация 

начинается в конце третьего десятилетия жизни человека. Зрелому 

возрасту свойственна средняя степень облитерации. 3. В ботанике — 

сплющивание клеток и тканей у растений, приводящее иногда к 

исчезновению внутриклеточных и межклеточных полостей. Процесс 

облитерации при разрастании стебля в толщину. 

ОБЛИТЕРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. В медицине — 

осуществить/осуществлять облитерацию (1 зн.). Облитерировать сосуды 

прижиганием. Спайки полностью облитерировали капилляр. 

ОБЛИТЕРИ́РУЮЩИЙ, ая, ее. В медицине — сопровождающийся 

заращением или закрытием просвета сосуда, канала, трубчатого органа или 

полости тела вследствие разрастания ткани, образования сгустков и т. п. 

Облитерирующий атеросклероз. 

ОБРОГА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. obrogātio]. В юриспруденции — внесение 

частичных изменений в старый закон. Оброгация закона «О государственном 

языке Российской Федерации». 

ОБСЕРВАТО́РИЯ, и, ж. [< лат. observāre наблюдать]. Научное 

учреждение, специально оборудованное для астрономических, 

геофизических и т. п. наблюдений. Наземные, орбитальные обсерватории. 

Здание обсерватории. Сотрудники обсерватории. Экскурсия в 

обсерваторию. 

ОБСЕРВАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к обсервации (1 зн.); 

проводимый в обсервации. Обсервационное отделение. Обсервационные 

клинические исследования. 

ОБСЕРВА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. observātio наблюдение]. 1. В медицине — 

изоляция в специально приспособленном помещении здоровых людей, 

выезжающих из района, где наблюдались случаи заболевания опасными 

болезнями, для медицинского наблюдения за ними и для профилактики. 

Поместить в обсервацию человека, вернувшегося из-за рубежа. Лежать в 

обсервации. Продолжительность обсервации зависит от инкубационного 

периода заболевания. 2. В морском деле — определение местонахождения 

судна в море по береговым предметам или по положению небесных светил. 



Спутниковая обсервация. Периодические обсервации необходимы для 

проверки точности счисления пути судна. 

ОБСЕ́ССИЯ, и, ж. [< лат. obsessio осада]. В медицине и психологии — 

непроизвольное возникновение чуждых личности больного мыслей, 

представлений, воспоминаний (обычно неприятных) при сохранении 

критического к ним отношения. Навязчивые действия при обсессиях 

являются защитными. Навязчивости иначе называют обсессиями. Причину 

невротической обсессии актриса видит в том, что постоянно живет у всех 

на виду. 

ОБСИДИА́Н, а, м. [< лат. obsidianus вместо obsianus, по имени 

римлянина Обсия (Obsius), нашедшего камень в Эфиопии]. Стекловидная 

вулканическая горная порода, обычно темных тонов. Месторождение 

обсидиана. Образование обсидиана в результате быстрого охлаждения 

лавы. Использование обсидиана в ювелирном искусстве. Черный, снежный, 

радужный, золотой обсидиан. 

ОБСИДИА́НОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из обсидиана; относящийся к 

обсидиану. Обсидиановый нож. Изучение археологами обсидиановых орудий. 

Носить обсидиановый перстень. Обсидиановая масса, напоминающая 

бутылочное стекло. 

ОБСКУРА́НТ, а, м. Сторонник обскурантизма. Средневековые 

обскуранты. Взгляды обскуранта. 

ОБСКУРАНТИ́ЗМ, а, м. [< лат. obscurāre затемнять, покрывать тьмой 

< obscurus темный]. Крайне враждебное отношение к просвещению, науке, 

культурному прогрессу. Средневековый обскурантизм. Религиозный 

обскурантизм. Проявления обскурантизма. Бороться с обскурантизмом. 

ОБСТРУКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. В медицине — связанный с обструкцией 

(2 зн.), вызванный нарушением проходимости какого-л. полого органа. 

Обструктивный бронхит. Хроническая обструктивная болезнь легких. 

Лечение обструктивного кашля. Обструктивный синдром может 

свидетельствовать о сердечной недостаточности. 

ОБСТРУКЦИОНИ́ЗМ, а, м. 1. В политике — парламентская борьба 

(обычно меньшинства с большинством) путем обструкций (1 зн.), 

торможения деятельности парламента с целью вызвать поворот в 

общественном мнении в пользу оппозиции. При упорном обструкционизме 

всякая парламентская деятельность может оказаться бесполезной. Членов 

партии обвиняют в обструкционизме и нежелании сотрудничать. 2. 

Применение, использование обструкций (2 зн.). Негативное отношение к 

явлению не должно проявляться в формах грубого обструкционизма. 



Руководство региона демонстрирует обструкционизм, подрывая 

переговоры. 

ОБСТРУКЦИОНИ́СТ, а, м. 1. Приверженец обструкционизма (1 зн.). 

Обструкционисты саботировали демократическую конференцию. 2. 

Сторонник, участник обструкций (2 зн.). Обструкционист обожает 

вставлять палки в колеса, когда дело касается инноваций и новых идей. 

ОБСТРУКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с обструкцией (1 зн.). 

Обструкционная борьба. 2. Вызванный обструкцией (2 зн.). Желтуха 

обструкционная. Госпитализация больных с обструкционным синдромом 

аллергии. 

ОБСТРУ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. obstrūctio преграда]. 1. В политике — 

метод борьбы (преимущественно парламентской), намеренный срыв какого-

л. мероприятия участником или группой участников, противодействие 

нормальной работе. Обструкция со стороны депутатов. На митинге 

студенты устроили обструкцию докладчику. 2. В медицине — закрытие 

просвета полого органа, обусловливающее нарушение его проходимости. 

Обструкция дыхательных путей, желчных протоков, мочевыводящих путей. 

Лечение пациентов с обструкцией тонкой кишки. 

ОБСЦЕ́ННЫЙ, ая, ое. [< лат. obscēnus букв. зловещий или 

отвратительный]. В лингвистике — неприличный, непристойный. Обсценное 

выражение. Обсценная лексика. 

ОБТУРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. obturātio затыкание, закупоривание]. В 

медицине — закупорка полого анатомического образования (кровеносного 

сосуда, жёлчного протока, мочеточника, бронха, кишечника и т. п.) с 

нарушением его проходимости. Возникновению храпа способствует 

нарушение носового дыхания, особенно при обтурации полости носа 

полипами. 

ОБТЮРА́ТОР, а, м. [франц. obturateur < obturer закрывать, затыкать 

< лат. obturāre]. 1. В военном деле — приспособление в затворе орудия, 

предотвращающее прорыв газов при выстреле. Обтюратор для поршневых 

затворов. В большинстве современных орудий гильза выступает в роли 

обтюратора. 2. Затвор, периодически перекрывающий световой поток в 

киносъемочных, кинопроекционных и других аппаратах. Дисковые, 

конические, цилиндрические, шторные обтюраторы. Угол раскрытия 

обтюратора. Частота вращения обтюратора. 

ОБТЮРА́ЦИЯ, и, ж. [франц. obturation]. В военном деле — 

обеспечение герметизации канала ствола огнестрельного оружия при 

выстреле, предотвращающее прорыв пороховых газов. Кольцевые выточки 

для улучшения обтюрации. 



ОБШЛА́Г, а́, м. [нем. Aufschlag, нидерл. opslag]. 1. Отворот на конце 

рукава. Обшлаг пиджака. Свитер с обшлагами. Пуговицы на обшлагах. 2. 

Разг. Отворот, манжета на брюках. Подвернуть обшлага, выходя на улицу в 

дождь. 

ОБЪЕ́КТ, а, м. [< лат. objectum]. 1. Явление, предмет, лицо, на которые 

направлена чья-л. деятельность, чье-л. внимание и т. п. Объект наблюдений. 

Объект изучения. Описать в статье объект исследования. 2. Предприятие, 

стройка, отдельный участок и т. п. чего-л. как единица хозяйственного или 

оборонного значения. Оборонный объект. Доставить оборудование на 

объект. Ввести объект в эксплуатацию. 3. В философии — то, что 

противопоставлено субъекту в его предметно-практической и 

познавательной деятельности. Объект познания. Чувственно данные, 

умопостигаемые объекты. Единство субъекта и объекта в самосознании. 4. 

В лингвистике — дополнение. Включаемый в состав группы сказуемого 

прямой объект. 5. В информатике — элемент компьютерного графического 

изображения. Объект меню. Навести указатель мыши на объект. Вставить 

графический объект в текст. Изменить размеры, форму объекта.  

ОБЪЕКТИ́В, а, м. [< нем. Objektiv < лат. objectus находящийся 

впереди]. Часть оптического прибора, представляющая собой линзу (1 зн.) 

или систему линз и предназначенная для получения изображения объектов 

(1 зн.). Увеличивающий объектив. Объектив микроскопа, фотоаппарата. 

Фокусное расстояние объектива. 

ОБЪЕКТИВА́ЦИЯ, и, ж. 1. Воплощение, выражение чего-л. в 

объективном, вещественном, доступном восприятию виде. Научная 

объективация. Объективация данных зондирования. Социальные 

объективации идеологии. Объективация мысли в слове. 2. В философии — 

приобретение внешней, объективной формы существования (о субъективном, 

психическом, либо о некой скрытой сущности). Объективация духа. 

Человек — высшая форма объективации воли. Материя как объективация 

идеального духа. 

ОБЪЕКТИВИ́ЗМ, а, м. 1. Непредвзятость, беспристрастность, 

объективный подход к чему-л. Объективизм суждений. Объективизм в 

оценке событий. 2. В философии — гносеологическая позиция, 

приписывающая способности познания возможность постигать независимые 

от субъекта реальные предметы, их свойства и отношения. 

Натуралистический объективизм. Объективизм ратует за объективность 

знаний. Объективизм противоположен субъективизму. 

ОБЪЕКТИ́ВНО, нареч. 1. Независимо от человеческого сознания, 

реально. Объективно действующие законы природы. Факторы, объективно 

влияющие на процесс. Чемпион был объективно сильнее соперника. 2. 



Непредвзято, беспристрастно. Оценить ситуацию объективно. Объективно 

измерять результаты работы. Журналисты должны объективно освещать 

события. 

ОБЪЕ́КТИВНЫЙ1, ая, ое; объе́ктивен, вна, вно. 1. Существующий вне 

и независимо от человеческого сознания, реальный. Объективная 

действительность, реальность. Объективный мир. Объективные причины, 

обстоятельства. Объективный смысл существования. Истина объективна. 

Объективная потребность индустриальной модернизации. Препятствия 

объективного характера. 2. Непредвзятый, беспристрастный. Объективные 

выводы, аргументы. Объективный анализ ситуации. Объективное измерение 

качества. Объективное отношение. Сделать объективный выбор. 

Оперировать объективными сведениями. Быть объективным в оценках. 

ОБЪЕ́КТИВНЫЙ2, ая, ое; объе́ктивен, вна, вно. Относящийся к 

объективу. Объективная крышка. Плоская конструкция объективной 

стенки. Объективный блок содержит объектив, выравнивающее стекло и 

затвор.  

ОБЪЕ́КТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к объекту (2 зн.), объектам. 

Объектная смета. 2. Относящийся к объекту (3 и 4 зн.), объектам. 

Объектные отношения. Объектное многообразие.  

ОВА́Л, а, м. [< лат. ōvālis яйцеобразный < ōvum яйцо]. 1. В 

математике — выпуклая замкнутая плоская кривая без угловых точек. 

Начертить овал. 2. Пространство, фигура или предмет такой формы. 

Красивый овал лица. 

ОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; ова́лен, льна, льно. Имеющий форму овала (1 зн.). 

Зеркало овально. Овальный портрет, стол. Овальная ванна. 

ОВА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. ovātio малый триумф в Древнем Риме; 

ликование]. Выражение одобрения и восторга продолжительными 

рукоплесканиями. Бурные, нескончаемые овации. Взрыв, шквал оваций. 

Устроить овацию артисту. Встречать, провожать чемпиона овациями. 

ОВЕРДРА́ФТ, а, м. [< англ. overdraft]. В финансовом деле — форма 

кредитования (как правило, в ограниченном размере), необходимая для 

завершения расчетов в случае, когда величина платежа превышает остаток 

средств на счете клиента. Однодневный овердрафт. Погашение овердрафта. 

Зарплатные карты с разрешенным овердрафтом. Право пользования 

овердрафтом предоставляется наиболее надежным клиентам банка. 

ОВЕРКИ́ЛЬ, я, м. [< нидерл. over над, сверху + kiel киль]. В морском 

деле — опрокидывание судна (обычно маломерного) вверх килем. Оверкиль 



каяка, байдарки. Причины оверкиля. При прохождении порогов случился 

оверкиль. 

ОВЕРЛЕ́Й, я, м. [< англ. overlay < over над, поверх + to lay класть, 

положить]. 1. В информатике — метод программирования, позволяющий 

создавать компьютерные программы, требующие меньше оперативной 

памяти за счет разделения программы на фрагменты, которые поочередно 

записываются в одну область памяти поверх предыдущих. Оверлей 

позволяет осуществлять контроль оптимизации структуры. 

Программирование при помощи оверлея является более сложным, чем при 

использовании виртуальной памяти. Программное обеспечение для оверлея. 

2. В информатике — фрагмент программы, созданной с помощью оверлея 

(1 зн.). Часто используется только один блок памяти для загрузки 

различных оверлеев. Размер каждого оверлея ограничен и обусловлен 

размером доступной памяти. 3. В информатике — инструмент веб-дизайна, 

позволяющий наложить какой-л. визуальный эффект на изображение, видео 

или интернет-страницу. С помощью оверлея можно создать эффект тумана 

или добавить градиентный фон. Принцип работы оверлея заключается в 

размещении накладываемого слоя поверх основного контента. 4. Защитный 

слой, который наносится на различные виды пластика для повышения их 

устойчивости к истиранию, образованию пятен и царапин. Столешница 

глянцевая с оверлеем. Оверлеем называют дополнительный слой, 

усиливающий положительные качества столешниц. Определить толщину 

оверлея. 

ОВЕРЛО́К, а, м. [англ. overlock < over над, поверх + to lock запирать, 

соединять]. Машина, предназначенная для обрезания и обметывания краев 

легко растяжимой и осыпающейся ткани, для сшивания деталей, 

декоративной отделки швов и т. п. Двухниточный, трехниточный оверлок. 

Изготовить рюши оверлоком. Настроить оверлок на шелк. Оверлок с 

информационным дисплеем. 

ОВЕРЛО́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к оверлоку; являющийся 

оверлоком. Оверлочная игла. Оверлочная лапка. Оверлочное устройство. 2. 

Полученный с помощью оверлока. Оверлочная строчка. Оверлочный 

стежок. 

ОВЕРТА́ЙМ, а, м. [англ. overtime < over над, сверх + time время]. В 

некоторых видах спорта (футболе, хоккее, баскетболе и т. п.) — 

дополнительное время, назначаемое после основного времени матча в случае, 

если необходимо выявить команду-победителя. Гол на шестой минуте 

овертайма. Овертайм в хоккее длится до первой забитой шайбы. 

Одержать победу, обыграв команду гостей в овертайме. 



ОВЕРШТА́Г, а, м. [нидерл. overstag < over над, поперек + stag штаг]. В 

морском деле — поворот парусного судна против ветра, при котором нос 

лодки какое-то время повернут в сторону, откуда дует ветер. Короткий 

оверштаг. Смена галса оверштагом. При оверштаге парус плавно переходит 

с одной стороны лодки на другую. 

ОВОГЕНЕ́З. См. Оогенез. 

ОВОСКО́П, а, м. [< лат. ōvum яйцо + ...скоп]. В птицеводстве — прибор 

для определения свежести яиц, для наблюдения за развитием зародыша в 

яйце во время инкубации путем их просвечивания. Портативный овоскоп. 

Обнаружить испорченные яйца при помощи овоскопа. 

ОВОЦИ́Т. См. Ооцит. 

ОВУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< франц. ovule яйцеклетка < лат. ōvum яйцо]. В 

биологии — выход созревшей яйцеклетки из яичника в маточную трубу. 

Период овуляции. Тест на овуляцию. Рассчитать дни овуляции. 

О́ДА, ы, ж. [греч. ō(i)dē песня]. 1. Жанр лирики, торжественное 

стихотворение, посвященное какому-н. событию или герою. Оды 

Ломоносова. Славить императора в одах. Жанр оды. Ода по случаю 

подготовки к коронации. 2. В музыке — оркестрово-хоровое произведение 

торжественного характера, воспевающее какое-л. значительное событие или 

подвиг. Ансамбль приветствовал Архитектурный институт одой, которую 

исполнил на юбилейном вечере. Слушать «Оду к радости» Бетховена. 

ОДИО́ЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна, зно. [лат. odiosus < odium ненависть, 

неприязнь]. Вызывающий к себе крайне отрицательное отношение. Одиозная 

личность. Одиозное распоряжение. Убрать одиозную статью из 

законопроекта. 

ОДИССЕ́Я, и, ж. [< греч. Odusseia назв. поэмы Гомера о 

странствованиях Одиссея]. Богатое событиями странствие, похождение 

и т. п. Опасная одиссея. Космическая одиссея астронавтов. Отправиться в 

одиссею по южным морям. 

ОДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с одой (1 зн.); свойственный оде. 

Одическая поэзия. Одическое творчество. Произведения одического жанра. 

ОДО́МЕТР, а, м. [< греч. hodos путь + …метр]. Прибор, фиксирующий 

пробег транспортного средства. Одометр — счетчик общего километража. 

Одометр часто путают со спидометром, который показывает только 

скорость. 



ОДОНТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. odus, odontos зуб + …логия]. В 

медицине — раздел стоматологии, изучающий строение, физиологию и 

болезни зубов. Кафедра одонтологии. Изучать одонтологию. 

ОДОНТО́МА, ы, ж. [< греч. odus, odontos зуб]. В медицине — 

разновидность доброкачественных новообразований челюсти, 

локализованных в челюстных костях. Своевременная диагностика одонтомы 

позволяет предотвратить развитие осложнений. Лечение одонтомы 

обычно заключается в ее хирургическом удалении. 

ОДОРА́НТ, а, м. [< лат. odorare делать душистым < odor запах]. 

Вещество, придающее горючему газу специфический запах для 

своевременного обнаружения возможных утечек. Наличие паров одоранта в 

газе. В качестве одоранта используют меркаптаны. 

ОДОРИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. odor запах]. Придание горючему газу 

специфического запаха для обнаружения его утечек. Одоризация природного 

газа. Проводить одоризацию. Регулировать степень одоризации. 

ОДОРОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. odor запах + …логия]. Раздел 

криминологии, наука о запахах. Кинологическая, инструментальная 

одорология. Перспективы развития одорологии. 

ОЗЕ́НА, ы, ж. [нов.-лат. ozaena < греч. ozaina < ozein пахнуть]. В 

медицине — воспаление слизистой оболочки и костных тканей носовой 

полости, сопровождающееся отделением секрета с неприятным, зловонным 

запахом. Причины и лечение озены. Отличительный признак озены. Озена 

встречается редко, преимущественно у женщин молодого возраста. 

ОЗОКЕРИ́Т, а, м. [< греч. ozein пахнуть + kēros воск]. Минерал, схожий 

по внешнему виду с пчелиным воском, применяемый в парфюмерной и 

лакокрасочной промышленности, медицине; горный воск. Волокнистый 

озокерит. Использование озокерита в качестве сырья при изготовлении 

кремов и мазей. 

ОЗО́Н, а, м. [< греч. ozon пахнущий]. В химии — аллотропная форма 

кислорода (O3), синий газ с резким запахом, легко разлагающийся, 

являющийся сильным окислителем, чрезвычайно ядовитый при большом 

содержании. Атмосферный озон. Озон образует экран, защищающий Землю 

от ультрафиолетового излучения. Очистка воды озоном. 

ОЗОНА́ТОР, а, м. Прибор для озонирования жидкостей и газов. 

Бытовые, медицинские озонаторы. Очистить воду, воздух озонатором. 

ОЗОНИ́РОВАНИЕ, я, ср. Обработка воды или воздуха озоном для 

уничтожения микроорганизмов и устранения неприятных запахов. 



Озонирование является прогрессивным способом обеззараживания воды. 

Озонирование бассейнов. Установки озонирования. 

ОЗОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св. Подвергать озонированию. 

Озонировать воду, продукты. Врачи не рекомендуют озонировать квартиру 

самостоятельно. 

ОЗО́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к озону; связанный с применением 

озона; относящийся к содержанию озона в атмосфере Земли. Применение 

озоновых технологий в медицине. Камера озоновой стерилизации. Озоновые 

аномалии. Озоновая карта Северного полушария. Озоновая дыра (локальное 

утончение озонового слоя). Озоновый слой (то же, что озоносфера). Озоновый 

экран (то же, что озоносфера). 

ОЗОНОМЕ́ТР, а, м. Прибор, измеряющий концентрацию озона в 

воздухе. Универсальный озонометр. Использовать озонометр на 

предприятии. 

ОЗОНОСФЕ́РА, ы, ж. Слой атмосферы, отличающийся повышенной 

концентрацией озона и поглощающий ультрафиолетовое излучение, 

гибельное для организмов; озоновый слой, озоновый экран. Наибольшая 

плотность озоносферы на высоте 20–25 километров. Воздействие 

естественных и техногенных факторов на озоносферу. Поля возмущений 

озоносферы. 

ОЗОНОТЕРАПИ́Я, и, ж. Немедикаментозный метод лечения, 

заключающийся во введении в организм озоно-кислородной смеси, 

обладающей мощным лечебно-профилактическим действием. Внутривенная 

озонотерапия. Озонотерапия применяется для восстановления функции 

печени. Озонотерапия проводится для борьбы с акне и угрями 

ОЙКУМЕ́НА, ы, ж. [< греч. oikumene < oikeo обитать, населять]. Часть 

земной поверхности, заселенная и используемая людьми. Расширение 

пределов ойкумены. Впервые описание ойкумены встречается у греческого 

географа Гекатея Милетского. Рассматривать территорию не 

изолированно, а как часть ойкумены. 

ОКАРИ́НА, ы, ж. [итал. ocarina < oca гусь]. Небольшой духовой 

музыкальный инструмент, род флейты, имеющий яйцевидную или 

сигарообразную форму. Окарина должна привлекать красивой формой, 

лаконичными линиями, высоким качеством звучания. Ансамбль окарин. 

Играть на окарине. 

ОКЕА́Н, а, м. [греч. Okeanos, первонач. имя мифологического 

персонажа, сына Урана и Геи]. 1. Водное пространство между материками 

земной поверхности. Атлантический, Индийский, Тихий, Северный 



Ледовитый, Южный океан. Глубина океана. Острова в океане. Побережье 

океана. Корабль плывет по океану. За океаном (в Северной Америке). 

Мировой океан (общее название непрерывного водоема на Земле, 

включающего все океаны и моря, соединенные друг с другом 

непосредственно или через проливы). Открытый океан (водное 

пространство океана вдали от берегов). 2. какой, чего. Перен. Необъятная, 

неизмеримая масса кого-, чего-л. Людской океан. Океан знаний. Попасть в 

океан страстей. 

ОКЕАНА́ВТ, а, м. [< океан + греч. nautēs мореплаватель, моряк]. 

Человек, исследующий океанские глубины. Отечественные океанавты. 

Океанавты, погружавшиеся ко дну Ледовитого океана на борту батискафа. 

ОКЕАНА́РИЙ, я, м. То же, что океанариум. Администрация океанария. 

Площадь океанария. Представление с дрессированными дельфинами в 

океанарии. 

ОКЕАНА́РИУМ, а, м. Комплекс сооружений с аквариумами различного 

объема с пресной и морской водой, предназначенный для содержания, 

разведения, изучения морских животных и популяризации научных знаний о 

них; океанарий. Посетители океанариума. Многообразие видов рыб в 

океанариуме. Экскурсия по океанариуму для школьников. Научные 

исследования, проводимые в океанариуме. 

ОКЕАНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к океану; характерный для 

океана, формируемый под воздействием океана. Океанические воды. 

Океанические хребты, впадины. Океанический климат. Океанические 

острова. Океаническая кора (тип земной коры, распространенный в 

океанах). 2. Обитающий в океане. Океаническая рыба.  

ОКЕАНО́ГРАФ, а, м. Специалист в области океанографии. Известный 

океанограф Жак Ив Кусто. Экспедиция под руководством океанографа. 

Океанографы установили, что климат Арктики в прошлом был достаточно 

мягким. 

ОКЕАНОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к океанографии; 

связанный с описанием физических и химических процессов, протекающих в 

океане в целом, его отдельных регионах, во внутренних морях; 

используемый для такого описания. Океанографический музей. 

Океанографический атлас Южно-Курильского района Тихого океана. 

Океанографические наблюдения. Океанографическое оборудование. 

ОКЕАНОГРА́ФИЯ, и, ж. Наука, описывающая физические и 

химические процессы, протекающие в океане в целом, его отдельных 

регионах, во внутренних морях; описание таких процессов. Физическая 



океанография. Главное управление навигации и океанографии Министерства 

обороны России. Океанография региона. Океанография прибрежной зоны. 

ОКЕАНО́ЛОГ, а, м. Специалист в области океанологии. Конференция 

океанологов. Океанологи приступили к исследованию Охотского моря. 

ОКЕАНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к океанологии; 

связанный с исследованием физических, химических и биологических 

процессов, протекающих в океане в целом, его отдельных регионах, во 

внутренних морях; используемый для такого исследования. 

Океанологические исследования. Тихоокеанский океанологический институт. 

Океанологический зонд.  

ОКЕАНОЛО́ГИЯ, и, ж. Наука о природных процессах в Мировом 

океане; совокупность дисциплин, изучающих физические, химические и 

биологические процессы, протекающие в океане в целом, его отдельных 

регионах, во внутренних морях. Промысловая океанология. Техническая 

океанология. Региональная океанология. Кафедра океанологии. Актуальные 

проблемы океанологии. 

ОКЕА́НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к океану; обитающий в океане. 

Океанские воды, волны. Океанское течение. Океанское побережье. 

Океанские приливы. Исследовать океанские глубины. Океанская рыба. 2. 

Предназначенный для плавания по океану; совершаемый в океане. Океанский 

лайнер. Океанский флот. Океанский этап регаты. Океанская рыбалка.  

ОККАЗИОНАЛИ́ЗМ1, а, м. В лингвистике — разновидность 

неологизма: слово, значение или словосочетание, образованное 

применительно к данному случаю, к данному контексту. Окказионализмы в 

языке Пушкина. Ученик нашел окказионализм в тексте. Окказионализмы 

всегда создавались авторами детской литературы. Словарь 

окказионализмов. 

ОККАЗИОНАЛИ́ЗМ2, а, м. Направление в западноевропейской 

философии XVII века, отрицавшее естественную связь души и тела и 

объяснявшее их взаимодействие непосредственным вмешательством Бога. 

Сторонники окказионализма. Окказионализм решал проблему 

взаимодействия протяженной и мыслящей субстанций. 

ОККАЗИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. occasio, 

occasionis случай]. 1. Необщепринятый, создаваемый специально 

применительно к данному случаю. Попытка модернизма найти каждый раз 

окказиональную формулу мира-бытия. Устойчивый смысл на протяжении 

всего фильма подменяется Бунюэлем окказиональными смыслами. 2. В 

лингвистике —обусловленный контекстом, созданный для данного случая (о 

слове, значении и т. п.). Субъект окказионального словотворчества. В речи 



слово может приобретать окказиональное значение. Окказиональная 

лексика в рекламном тексте. 

ОККЛЮ́ДЕР, а, м. [англ. occluder < to occlude преграждать, закрывать 

< лат. occludere]. В медицине — устройство, используемое для блокировки 

или закрытия определенной части тела или сосуда. Окклюдеры применяются 

в офтальмологии, стоматологии и кардиологии. Пластиковые, силиконовые, 

тканевые окклюдеры. Окклюдер закрывает ушко левого предсердия. 

ОККЛЮ́ЗИЯ, и, ж. [< позд.-лат. occlusio запирание]. 1. В химии — 

поглощение газов расплавленными или твердыми металлами. Окклюзия газов 

некоторыми металлами. К вредным последствиям окклюзии относится 

водородная хрупкость черных и цветных металлов. 2. В медицине — 

нарушение проходимости некоторых полых образований в организме 

(кровеносных и лимфатических сосудов), обусловленное стойким закрытием 

их просвета на каком-л. участке. Длительность окклюзии аорты. 

Хроническая окклюзия коронарной артерии. Послеоперационная окклюзия. 

Процесс формирования окклюзии у человека и животных. 3. В 

стоматологии — соотношение зубов верхней и нижней челюстей в 

сомкнутом состоянии. Окклюзия боковая, передняя, центральная. При 

нормальной окклюзии зубы смыкаются по всей дуге. Ортодонт поможет 

подобрать подходящий вариант устранения нарушений окклюзии. 4. В 

метеорологии — смыкание холодного фронта циклона средних широт с 

движущимся медленнее теплым фронтом того же циклона. Образуется 

фронт окклюзии. Диаграмма циклона на ранних стадиях окклюзии в 

Северном полушарии. 

ОККУЛЬТИ́ЗМ, а, м. [франц. occultisme, нем. Okkultismus < лат. 

occultus тайный, скрытый]. Система суеверных представлений о 

существовании в мире таинственных, сверхъестественных сил, недоступных 

научному познанию, но якобы доступных познанию «избранных», 

«посвященных». Склонность к мистике и оккультизму. Расцвет 

оккультизма. 

ОККУ́ЛЬТНЫЙ, ая, ое. [< лат. occultus скрытый, тайный]. 

Относящийся к оккультизму. Оккультные знания. Оккультная литература. 

Оккультные ритуалы. 

ОККУПА́НТ, а, м. [лат. occupans, occupantis]. Тот, кто осуществляет 

оккупацию (1 зн.), участвует в оккупации, захватчик. Борьба против 

оккупантов. Попасть в плен к оккупантам. Немецкий оккупант. Быть 

полицаем при оккупантах. Сотрудничать с оккупантами. Обвинение в 

пособничестве оккупантам. Убийство партизанами оккупанта. 

ОККУПАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к оккупации (1 зн.), 

связанный с ней; осуществляющий оккупацию. Оккупационный режим. 
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Временное оккупационное правительство. Оккупационные войска. 

Оккупационный корпус. Воинский оккупационный контингент. 

ОККУПА́ЦИЯ, и, ж. 1. Насильственное, обычно временное занятие 

вооруженными силами государства не принадлежащей ему территории, не 

сопровождающееся обретением суверенитета над ней. Оккупация страны. 

Оккупация в состоянии войны. Послевоенная оккупация. Зона оккупации. 

Оккупация Египта римлянами. 2. Разг. Место и время пребывания 

гражданского населения на оккупированной территории. Его родственники 

были в оккупации. Действия партизан в оккупации. 3. Перен. Захват, занятие 

какого-л. положения, места, какой-л. позиции. Экономическая оккупация 

региона. Оккупация площади митингующими. Оккупация рынка 

недвижимости частными агентами. 

ОККУПИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. [< лат. occupo занимать, 

захватывать]. 1. Осуществить/осуществлять насильственный захват чужой 

территории военной силой. Оккупировать страну. Оккупированные 

территории. В 1931 году японские войска оккупировали Маньчжурию. 2. 

Перен. Занять/занимать, захватить/захватывать какое-л. место, положение, 

позицию. Оккупировать все политическое пространство. Оккупировать 

привлекательный для производителей ценовой сегмент. Группа оккупирует 

верхние строчки музыкального рейтинга. Компании удалось полностью 

оккупировать рынок пива. Интернет-бренды оккупируют телевидение. 

ОКСАЛАТУРИ́Я, и, ж. [< оксалат + греч. ouron моча]. В медицине — 

выделение с мочой кристаллов оксалата кальция, являющееся одной из 

наиболее частых причин камнеобразования в почках. Оксалатурию легче 

предупредить, чем лечить. Симптомы оксалатурии. Диета при 

оксалатурии. 

ОКСАЛА́ТЫ, ов, мн. (ед. оксала́т, а, м.) [< франц. oxalique (acide) 

щавелевая кислота < нов.-лат. oxalis щавель < греч. oxus острый, кислый]. 

Соли и эфиры щавелевой кислоты, применяемые в текстильной и 

кожевенной промышленности в качестве протравы, а также в химической 

промышленности в качестве реактивов. Оксалаты относятся к токсичным 

веществам. Причины появления оксалатов в моче. Образование 

слаборастворимых солей оксалата кальция. 

О́КС(И)…[< нов.-лат. oxygenium кислород]. Первая часть сложных 

слов, вносящая значения: 1. Связанный с присутствием кислорода (в 

соединениях, смесях). 2. Относящийся к кислой среде. 

ОКСИГЕНА́ТОР, а, м. В медицине — устройство для оксигенации. 

Изготовление оксигенаторов. Мембранный оксигенатор. Объем заполнения 

оксигенатора. подача анестетика в оксигенатор. 



ОКСИГЕНА́ЦИЯ, и, ж. [< нов.-лат. oxygenium кислород]. В 

медицине — насыщение тканей организма кислородом. Оксигенация крови. 

Лаборатория искусственной оксигенации. Высокопоточная назальная 

оксигенация. Оксигенация в акушерстве. 

ОКСИГЕНОТЕРАПИ́Я, и ж. [< греч. oxus кислый + genos род, 

происхождение + терапия]. В медицине — искусственное введение 

кислорода в организм человека с лечебными целями. Оксигенотерапия при 

пневмонии. Проводить оксигенотерапию с помощью ингалятора, катетера. 

ОКСИ́Д, а, м. [франц. oxyde, oxide < греч. oxus кислый]. В химии — 

соединение вещества с кислородом, в котором атомы кислорода не связаны 

между собой. Оксид алюминия, меди. Оксид ртути. Получение кислот при 

взаимодействии оксидов с водой. Редкоземельные металлы тускнеют на 

воздухе из-за образования пленки оксида.  

ОКСИДА́ЗА, ы, ж. [нем. Oxydasen, франц. oxydases < греч. oxus 

кислый]. В химии — окислительный фермент растительного или животного 

происхождения. Структура оксидазы. Железосодержащие оксидазы. 

Печеночные оксидазы. Ингибиторы оксидаз. 

ОКСИДИМЕ́ТРИЯ и ОКСИДИМЕТРИ́Я, и, ж. В химии — группа 

методов количественного химического анализа, основанных на 

использовании окислительно-восстановительных реакций. Оксидиметрию 

классифицируют в зависимости от применяемого в данной реакции 

раствора вещества — окислителя или восстановителя. 

ОКСИДИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. В химии — создание на поверхности 

металла оксидной пленки для предохранения от коррозии, осуществляемое 

химическими или электрохимическими методами. Щелочное оксидирование. 

Лазерное оксидирование. Оксидирование титановых сплавов. Оксидирование 

с защитными, декоративными целями. 2. В биологии и химии — действие по 

глаголу оксидировать (2 зн.). Оксидирование клеток свободными 

радикалами. 

ОКСИДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [нем. oxydieren < греч. 

oxus кислый]. 1. В химии — подвергнуть/подвергать оксидированию. 

Оксидировать медные сплавы. Легированные стали оксидируют при 

высокой температуре. Оксидирующий раствор. Оксидированная 

поверхность алюминиевых деталей. 2. В биологии и химии — 

окислить/окислять; расщепить/расщеплять. Организм оксидирует протеин. 

Оксидированная олифа. Кислород воздуха быстро оксидирует пиво, и оно 

мутнеет. 

ОКСИДИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. В биологии и 

химии — подвергнуться/подвергаться оксидированию (2 зн.). Витамин Е 



мешает оксидироваться нитратам в организме. Излишки холестерина не 

могут оксидироваться подобно жиру. Контакты оксидировались. 

ОКСИ́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к оксиду, связанный с 

образованием оксидов; являющийся оксидом. Физико-химический анализ 

оксидных систем. Оксидная пленка. Противокоррозионное оксидное 

покрытие. Толщина оксидного слоя на внутренней поверхности трубы. 

Оксидные соединения. 2. Получаемый с использованием оксида, оксидов. 

Оксидные керамические материалы с повышенной теплопроводностью. 

Оксидные огнеупоры. Оксидный катод, анод. 

ОКСИКОДО́Н, а, м. В фармакологии — полусинтетический опиоид, 

обезболивающий препарат. Торговые названия оксикодона в форме 

таблеток. После повторных приемов оксикодона возникает физическая и 

психологическая зависимость. Риск угнетения дыхания при лечении 

оксикодоном. Применение оксикодона в онкологии. Оксикодон воздействует 

на нервную систему подобно героину. 

ОКСИ́МОРОН. См. Оксюморон. 

ОКСИТОЦИ́Н, а, м. [< греч. oxus быстрый + tokos рождение, роды]. 

Гормон задней доли гипофиза, вызывающий сокращение гладкой 

мускулатуры внутренних органов (преимущественно матки в период схваток 

и начала родовой деятельности). Исследовано содержание окситоцина в 

плазме крови. Окситоцин — один из наиболее древних гормонов 

млекопитающих. Биологические функции окситоцина у человека. 

ОКСОЛИ́Н, а, м. [(ди)оксо(тетрагидрокситетрагидронафта)лин]. 

Противовирусное средство, воздействующее на вирус гриппа при 

непосредственном контакте с ним и препятствующее репродукции вируса в 

клетках. Процесс производства оксолина. Результаты лечения гриппа 

оксолином. Мазевая форма оксолина. Смазывать оксолином слизистую 

оболочку носа. 

ОКСОЛИ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к оксолину, сделанный из 

оксолина или содержащий его. Оксолиновая мазь. 

О́КСФОРД1, а, м. [англ. oxford, по назв. города Оксфорд в Англии]. 

Полосатая или клетчатая ткань из химических волокон определенной 

структуры, обычно с нанесенным полиуретановым покрытием, используемая 

для изготовления рюкзаков, обуви, верхней одежды и т. п. Полукомбинезон 

из оксфорда. Оксфорд для пошива зонтов, тентов. Оксфорд обладает 

водоотталкивающим свойством. 



О́КСФОРД2, неизм. Изготовленный из оксфорда1; являющийся 

оксфордом1. Плащ, сумка оксфорд. Спортивная рубашка оксфорд. Ткань 

оксфорд. 

О́КСФОРД3. См. Оксфорды. 

О́КСФОРДЫ, ов, мн. (ед. о́ксфорд3, а, м.) [англ. oxford, по назв. города 

Оксфорд в Англии]. 1. Классические мужские полуботинки с закрытой 

шнуровкой. Кожаные, лакированные оксфорды. Оксфорды с перфорацией. 

Сочетать оксфорды со строгим костюмом. 2. Женские ботинки на 

широком устойчивом каблуке, обычно стилизованные под мужские; 

оксфордетты. Декорировать оксфорды ремешками, молниями. Подобрать к 

оксфордам плотные колготки. Оксфорды хорошо смотрятся с юбкой миди. 

ОКСЮ́МОРОН. и ОКСИ́МОРОН, а, м. [греч. oxumōron < oxus острый, 

резкий + mōros глупый]. Стилистический оборот, в котором сочетаются 

семантически контрастные слова, создающие неожиданное смысловое 

единство, напр.: «живой труп», «нищий богач». Словарь оксюморонов 

русского языка. Подбирать примеры оксиморонов. Функционирование 

оксиморонов в поэтическом творчестве. 

ОКТ(А)… и ОКТО… [< греч. oktō, лат. oсtō восемь]. Первая часть 

сложных слов, вносящая значение слова восемь. 

ОКТА́ВА, ы, ж. [< лат. octava восьмая]. В музыке — интервал шириной 

в восемь ступеней звукоряда; часть музыкального звукоряда, включающая 

звуки этого интервала. Взять октаву. Диапазон синтезатора охватывает 

шесть октав. Весь музыкальный звукоряд делится на семь полных и две 

неполные октавы. 

-ОКТА́ВНЫЙ, ая, ое. [< лат. octava восьмая]. Вторая часть 

сложносоставных слов, имеющая значения: 1. Обладающий диапазоном 

звучания в то количество октав, которое указано в первой части слова (о 

музыкальном инструменте). 2. Обладающий диапазоном голоса в то 

количество октав, которое указано в первой части слова (о певце). 

ОКТАГО́Н, а, м. [< греч. oktō восемь]. 1. В геометрии — правильный 

восьмиугольник. Построение октагона. Рассчитать периметр, площадь 

октагона. Октагон имеет одиннадцать различных симметрий. При 

изумрудной огранке камню придается форма октагона. 2. Предмет, фигура в 

форме такого восьмиугольника. Знак «Движение без остановки запрещено» 

изображается на красном октагоне. Люстра украшена крупными 

октагонами из стекла. 3. В спорте — ринг для смешанных единоборств 

такой формы из металлического каркаса с натянутой сверхпрочной сеткой. 

Тренировочный октагон. Октагон на помосте. Мягкий настил октагона. 

Защитные маты для октагона. Спарринг в октагоне. 



ОКТАГОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий восемь равных углов. 

Октагональная клумба. Октагональный шатер. Октагональное в плане 

здание. Журнальный столик с октагональной столешницей. 2. В 

геометрии — восьмиугольный. Октагональная антипризма. Октагональная 

пирамида. 

ОКТА́Н, а, м. [< греч. oktō восемь]. В химии — органическое 

соединение, насыщенный углерод, содержащийся в нефти и в жидком 

синтетическом топливе. Изомеры октана используются как топливо для 

авто- и авиамоторов. 

ОКТА́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к октану, октанам. Октановое 

число (показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива, 

применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним 

смесеобразованием). Октановый показатель бензина. 

ОКТА́НТ, а, м. [лат. octans, octantis < octō восемь]. В геометрии — 

любая из восьми областей (трехгранных углов), на которые пространство 

делится тремя взаимно перпендикулярными плоскостями. Октант 

пространства. Пятый октант находится справа от первого. 

ОКТА́ЭДР, а, м. [< окта + греч. hedra сторона, основание]. 1. В 

геометрии — правильный многогранник, имеющий восемь треугольных 

граней. Кристалл в виде октаэдра. 12 ребер октаэдра. Каждая вершина 

октаэдра является вершиной четырех треугольников. 2. Предмет в виде 

такого многогранника. Геологами найден уникальный по чистоте 

правильный октаэдр. 

ОКТЕ́Т, а, м. [итал. ottetto < лат. octō восемь]. 1. Музыкальное 

произведение для восьми исполнителей (певцов или музыкантов) с 

самостоятельной партией для каждого. Исполнять октет. Октет для 

струнных инструментов. 2. Ансамбль из восьми исполнителей. Октет 

баянистов. 

ОКТО… См. Окт(а). 

ОКУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. В растениеводстве — 

произвести/производить окулировку. Окулировать розу можно в течение 

всего года. Тонкие подвои труднее окулировать. 

ОКУЛИРО́ВКА, и, ж. [< лат. oculus глазок, почка; букв. глаз]. В 

растениеводстве — прививка плодовых и декоративных растений одиночной 

почкой, взятой от черенка культурного сорта. Окулировка вишни, сливы, 

груши. Размножать цветы окулировкой. 



ОКУЛИ́СТ, а, м. [франц. oculiste < лат. oculus глаз]. То же, что 

офтальмолог. Показать ребенка окулисту. Окулист выписал рецепт на 

получение очков. Проверить зрение у окулиста. 

ОКУЛЯ́Р, а, м. [< лат. ocularis относящийся к глазу < oculus глаз]. Часть 

оптического прибора, состоящая из линзы или системы линз и обращенная к 

глазу наблюдателя. Окуляр микроскопа, телескопа, бинокля. Фокусное 

расстояние окуляра. Современные окуляры для профессиональных 

фотоаппаратов. 

ОКУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. Связанный с окуляром; имеющий окуляр. 

Окулярная оптика. Окулярная камера. Окулярная насадка на объектив. 

ОЛЕИ́Н, а, м. [< лат. oleum масло]. Смесь жидких жирных кислот, 

получаемая путем расщепления жиров. Состав исходного пальмового олеина. 

Олеин используется в производстве диетических аналогов сливочного масла. 

ОЛЕИ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к олеину, связанный с его 

использованием. Олеиновая лампа под белым абажуром. Пальмитиновый и 

олеиновый варианты метаболизма жирных кислот. Олеиновая кислота 

(ненасыщенная жирная кислота, являющаяся составной частью многих 

растительных и некоторых животных масел). 

ОЛЕО… [< лат. oleum масло]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение связанный с растительными или минеральными маслами. 

ОЛЕОГРА́ФИЯ, и, ж. Полиграфическое воспроизведение картин, 

исполненных масляными красками, с имитацией рельефа холста и мазков 

краски, выполняемой с помощью тиснения; репродукция, полученная таким 

способом. Специфика олеографии. Олеография точно воспроизводит тона 

картины. Олеография передает на бумаге своеобразие масляной живописи. 

ОЛИ́ВА, ы, ж. [лат. oliva]. 1. В ботанике — южное вечнозеленое дерево 

или кустарник с овальными плодами небольшого размера с продолговатой 

косточкой, маслина; такое дерево или кустарник как комнатное растение. 

Старая, молодая олива. Выращивать оливу в горшке. Посадки оливы. 2. 

Черный или зеленый плод такого дерева или кустарника; оливка. 

Маринованные оливы. Косметика с натуральным маслом оливы. 3. В 

анатомии — возвышение овальной формы на боковой поверхности 

продолговатого мозга человека и животных. Оливы образованы нервными 

волокнами и серым веществом. Соединение верхних олив с ядром отводящего 

нерва. 4. В медицине — приспособление, инструмент, имеющие овальную 

форму. Сменные оливы стетоскопа. Олива для продувания носа и слуховых 

труб. К концу зонда прикреплена металлическая или пластмассовая олива. 



ОЛИВИ́Н, а, м. [< лат. oliva олива]. В геологии — минерал класса 

силикатов желтовато-зеленого, оливкового, коричневого или серого цвета со 

стеклянным блеском, ювелирный камень. Оливин встречается вкрапленным 

в базальте. Оливин используется для производства огнеупоров. Зернистые 

массы оливина. Золотые серьги с оливином. 

ОЛИВИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. В геологии — относящийся к оливину; 

состоящий из оливина, содержащий его. Оливиновая минерализация. 

Оливиновая группа доминирует в мантии Земли. Оливиновый базальт. 

Оливиновые руды. 2. Сделанный, изготовленный из оливина, с оливином, 

украшенный им. Оливиновый гравий для мощения дорог. Удобрение из 

оливиновой муки. Оливиновое кольцо. Оливиновые бусины. 3. Связанный с 

добычей и переработкой оливина. Оливиновая фабрика. Оливиновые 

металлургические шлаки. Профессиональные оливиновые дыхательные 

заболевания. 

ОЛИ́ВКА, и, ж. То же, что олива (2 зн.). Консервированные оливки. 

Собрать большой урожай оливок. Оливки полезны для желудка. В греческий 

салат добавляют оливки. 

ОЛИ́ВКОВЫЙ, ая, ое. 1. В ботанике — относящийся к оливе (1 зн.); 

состоящий из деревьев или кустов оливы. Оливковые листья. Оливковые 

рощи. 2. Относящийся к оливе (2 зн.); приготовленный из плодов оливы, с 

использованием этих плодов. Оливковые косточки. Оливковое масло. 

Оливковый майонез. Оливковое мыло. Оливковый крем. 3. Имеющий цвет 

оливы, желто-зеленый с коричневатым оттенком. Оливковое платье. 

Оливковые брюки.  

ОЛИ́ВНЫЙ, ая, ое. В анатомии — расположенный, находящийся в 

оливе (3 зн.). Оливное ядро. 

ОЛИГА́РХ, а, м. [< греч. oligos немногий + arche власть]. Представитель 

крупного монополизированного промышленно-финансового капитала, 

имеющий политическую и экономическую власть. Интересы олигархов. 

Телекомпания принадлежит олигарху. 

ОЛИГАРХИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Характеризующийся наличием 

олигархии (1 зн.). Олигархическое государство. Олигархическая система, 

модель. 2. Относящийся к олигархам, принадлежащий им; состоящий из 

олигархов. Олигархические интересы. Олигархические банки. Олигархические 

войны. Иметь связи в олигархических кругах. 

ОЛИГА́РХИЯ, и, ж. [греч. oligarchia букв. власть немногих]. 1. 

Политическое и экономическое господство наиболее влиятельных 

представителей крупного монополизированного капитала. Особенности 

российской олигархии. Финансовая олигархия. Олигархия как явление 



экономической жизни общества. 2. Собир. Наиболее влиятельные 

представители крупного монополизированного промышленно-финансового 

капитала, имеющие политическую и экономическую власть. В некоторых 

государствах правит олигархия. 

ОЛИГЕМИ́Я, и, ж. [< греч. oligos малый, немногочисленный + haima 

кровь]. В медицине — уменьшение общего количества крови (плазмы и 

кровяных клеток). Мозаичная олигемия. Выявлена зона олигемии в левой 

лобной доле. Симптомы олигемии. Участок олигемии. 

ОЛИГ(О)… [< греч. oligos малый, немногочисленный]. Первая часть 

сложных слов, вносящая значение незначительный, немногочисленный, 

недостаточный в каком-л. отношении. 

ОЛИГОАРТРИ́Т, а, м. В медицине — полиартрит с поражением двух 

или трех суставов. Острый олигоартрит суставов нижних конечностей. 

ОЛИГОДАКТИЛИ́Я, и, ж. [< олиго… + греч. daktulos палец]. В 

медицине и физиологии — то же, что гиподактилия. Страдать 

олигодактилией. 

ОЛИГОДОНТИ́Я, и, ж. [< олиго… + греч. odus, odontos зуб]. В 

медицине и физиологии — то же, что гиподонтия. Страдать олигодонтией. 

Клинический случай олигодонтии. 

ОЛИГОПОЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. В экономике — возникновение и 

развитие олигополии в какой-л. отрасли хозяйства. Олигополизация рынка. 

ОЛИГОПО́ЛИЯ, и, ж. [< олиго… + греч. pōlein продавать]. В 

экономике — производство и сбыт основной массы продукции в отрасли 

несколькими крупными конкурирующими фирмами; монополизировавшие 

отрасль конкурирующие фирмы. Удерживать олигополию в энергетической 

отрасли. Регулировать стремление олигополий к господству. 

ОЛИГОПСО́НИЯ, и, ж. [< олиг(о)… + греч. opsōnia закупка 

продовольствия]. В экономике — рыночная ситуация, при которой 

существует монополия группы покупателей определенного товара. Пример 

олигопсонии. Рынок зерна относится к типу олигопсонии, на котором 

господствует группа крупных потребителей зерна. 

ОЛИГОТРО́ФНЫЙ, ая, ое. В биологии 1. Являющийся олиготрофом. 

Олиготрофный рододендрон. 2. Характеризующийся низким содержанием 

органических веществ (о водоеме). Для малых олиготрофных озер 

характерны средние глубины. 



ОЛИГОФА́ГИЯ, и, ж. [< олиго… + греч. phagein есть]. В биологии — 

способность организма питаться немногими видами пищи. Олигофагия 

свойственна многим членистоногим. Олигофагия тополевого листоеда 

связана с использованием салициловой кислоты, ограничившей круг его 

кормовых растений. 

ОЛИГОФАЗИ́Я, и, ж. [< олиго… + греч. phasis выражение, 

высказывание]. В медицине — пониженная речевая активность. Олигофазия 

при поражениях головного мозга. Прогрессирующая олигофазия. Страдать 

олигофазией. 

ОЛИГОФРЕ́Н, а, м. В медицине — человек, страдающий 

олигофренией. Интернат для олигофренов. 

ОЛИГОФРЕНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. В медицине — относящийся к 

олигофрении, характерный для страдающих олигофренией. 

Олигофреническая психика. 2. Разг. Примитивный, предназначенный для 

недалеких людей; несущий в себе черты недоразвитости. Олигофренический 

кроссворд. Олигофренические диалоги фильма. 

ОЛИГОФРЕНИ́Я, и, ж. [< олиго… + греч. phrēn разум]. В медицине — 

врожденное или рано приобретенное необратимое нарушение психического 

развития, обусловленное патологией головного мозга и проявляющееся в 

недоразвитии интеллекта и психики в целом. Развитие олигофрении 

вследствие родовой травмы. Внутриутробное поражение плода может 

вызвать олигофрению. Олигофрения часто сопровождаются пороками 

физического развития. Гидроцефалическая олигофрения (обусловленная 

атрофией головного мозга при гидроцефалии).  

ОЛИГОФРЕНОПЕДАГО́Г, а, м. Специалист в области 

олигофренопедагогики. Занятия с олигофренопедагогом. Советы 

олигофренопедагога родителям. Институт осуществляет подготовку 

олигофренопедагогов. 

ОЛИГОФРЕНОПЕДАГО́ГИКА, и, ж. Раздел дефектологии, 

изучающий проблемы воспитания, обучения и социальной реабилитации 

умственно отсталых детей и подростков. Дошкольная олигофренопедагогика. 

Основы олигофренопедагогики. Кафедра олигофренопедагогики. 

ОЛИГОЦЕ́Н, а, м. [< олиго… + греч. kainos новый]. Последняя эпоха 

(2 зн.) палеогена продолжительностью около одиннадцати миллионов лет, 

характеризующаяся появлением новых видов животных и вымиранием более 

древних форм из-за похолодания климата, падения астероидов и извержений 

вулканов; соответствующие этой эпохе отложения горных пород. В 

олигоцене обособились Австралия и Южная Америка. Олигоцен известен 



активным распространением злаковых растений. Общая мощность 

олигоцена Предкавказских краевых прогибов. 

ОЛИГОЦЕ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к олигоцену, связанный с 

ним по времени образования, происхождения и т. п.; являющийся 

олигоценом. Глины олигоценового возраста. Рыбы олигоценового отдела. В 

олигоценовую эпоху происходило существенное сокращение ареала 

теплолюбивой фауны. 

ОЛИГУРИ́Я, и, ж. [< олиг(о)… + греч. ouron моча]. В биологии и 

медицине — уменьшенное по сравнению с нормой выделение мочи. 

Олигурия при пиелонефрите. Эмоциональная олигурия. 

ОЛИ́МП, а, м. [< греч. Olympos — назв. горы в Греции, где, согласно 

древнегреческой мифологии, обитали боги]. Избранный круг, верхушка 

какого-л. общества. Политический олимп. Олимп мирового футбола. Взлет 

на европейский технологический олимп. Представители музыкального 

олимпа. 

ОЛИМПИА́ДА, ы, ж. [< греч. Olympias (род. Olympiados)]. 1. [О 

прописное или строчное] То же, что Олимпийские игры. Летняя Олимпиада. 

Страны — участники Олимпиады. Отборочные игры олимпиады. 

Организационный комитет Олимпиады. Проводить олимпиаду. 2. 

Соревнование, состязание в какой-л. области. Математическая олимпиада. 

Олимпиада по истории. Районная, областная школьная олимпиада. Жюри 

олимпиады. Провести студенческую олимпиаду по химии. 

ОЛИМПИА́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к олимпиаде (2 зн.), 

связанный с ней. Олимпиадные задачи по химии. Школьная олимпиадная 

математика. 2. Разг. Олимпийский (1 зн.). Олимпиадные виды спорта. 

Олимпиадные медали сборной. 

ОЛИМПИ́ЕЦ, пи́йца, м. Спортсмен — участник Олимпийских игр. 

Российские олимпийцы. Парад олимпийцев. 

ОЛИМПИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. В спорте — относящийся к Олимпиаде 

(1 зн.), связанный c ней. Олимпийский чемпион. Олимпийская эмблема. 

Олимпийская сборная. Олимпийский бассейн. Олимпийский комитет. 

Олимпийская деревня (специальный городок для спортсменов — участников 

Олимпийских игр). Олимпийская система (система проведения турнира, при 

которой на каждом этапе побежденные выбывают, пока не выявится 

единственный победитель; кубковая система). Олимпийский огонь (факел, 

доставляемый эстафетой на место проведения Олимпийских игр; огонь, 

зажженный от этого факела и горящий в чаше во все время проведения этих 

игр). Олимпийские игры (крупнейшие международные комплексные 

спортивные соревнования современности, проводящиеся раз в четыре года; 



Олимпиада 1 зн.). 2. Величаво-спокойный, невозмутимый. Олимпийский дух. 

Отличаться олимпийским спокойствием. 

ОЛИМПИО́НИК, а, м. [< греч. Olympios олимпийский + nike победа]. 

Спортсмен — победитель Олимпиады (1 зн.). Четырехкратный олимпионик. 

Медаль олимпионика. Награждение олимпиоников. Олимпионик в плавании 

на спине. 

ОЛИ́ФА, ы, ж. [< греч. aleipha мазь, жир]. Пленкообразующее вещество 

на основе растительных масел, применяемое при изготовлении 

лакокрасочных материалов, грунтовок и т. п., для пропитки деревянных 

поверхностей. Льняная, конопляная олифа. Масляная олифа. Применение 

олифы. Разбавить олифу растворителем. Развести краски на олифе. 

ОЛИ́ФИТЬ, флю, фишь, прич. страд. прош. оли́фленный, ая, ое, 

оли́флен, лена, лено; св и нсв. Покрыть/покрывать олифой. Олифить 

деревянный пол. Фанеру перед покраской олифят. 

ОЛЬФАКТОМЕ́ТРИЯ и ОЛЬФАКТОМЕТРИ́Я, и, ж. [< лат. olfactus 

обоняние + …метрия]. В медицине — метод измерения остроты обоняния 

втягиванием в нос пахучих веществ из закрытых сосудов. Ольфактометрия 

в клинической практике. Диагностическая ценность различных методов 

ольфактометрии. Результаты ольфактометрии. 

ОМ, а, род. мн. о́мов и ом, м. [по имени немецкого физика Г. С. Ома 

(Ohm, 1789–1854)]. В физике — единица измерения электрического 

сопротивления, оказываемого телами проходящему через них току. 

Сопротивление 10 Ом. 

ОМБРЕ́1, нескл., ср. [< франц. ombré затененный < ombre тень < лат. 

umbra]. 1. В дизайне — плавный переход цвета от более насыщенных к 

самым светлым тонам, градиентное окрашивание. Омбре можно 

использовать в различных элементах интерьера. Применение омбре в 

дизайне одежды, обуви. В декорировании свадеб особенно популярно омбре. 

2. Разновидность мелирования с постепенным осветлением прядей, 

выполняемого равномерно по всей прическе. Цветное, зональное, 

монохромное омбре. Омбре лучше выглядит на вьющихся волосах. При омбре 

имитируется эффект отросших волос. 

ОМБРЕ́2Error! Bookmark not defined., неизм. 1. Создающий эффект 

плавного цветового перехода. Техника выполнения маникюра омбре в 

домашних условиях. Помещение преобразится, если вы повесите шторы 

омбре. Ткань омбре может быть шелковой, вискозной, шерстяной. 2. 

Создающий постепенное осветление прядей равномерно по всей прическе.  

Традиционное окрашивание омбре. 



ОМБРО́МЕТР, а, м. [< греч. ombros дождь, ливень + …метр]. Прибор, 

используемый метеорологами и гидрологами для сбора и измерения 

количества жидких осадков на определенной территории в течение 

определенного периода времени. Омброметр размещается на высоте около 

1 м над землей. Омброметр используется для определения глубины осадков. 

ОМБУДСМЕ́Н, а, м. [< швед. ombudsman представитель чьих-л. 

интересов]. В политике и юриспруденции — должностное лицо, 

занимающееся рассмотрением жалоб граждан по поводу нарушения их прав 

органами власти и должностными лицами (в России — широко 

распространенное, но неофициальное наименование уполномоченного по 

правам человека). Омбудсмен Российской Федерации. Петербургский 

омбудсмен. Выборы омбудсмена. Ввести должность омбудсмена. Подать 

жалобу омбудсмену.  

ОМЛЕ́Т, а, м. [франц. omelette]. Блюдо из яиц, взболтанных с мукой и 

молоком. Многообразие рецептов омлета. Добавить помидоры, ветчину, 

грибы в омлет. 

ОММА́Ж, а, м. [франц. hommage < homme вассал; букв. человек]. 

Художественный прием, заключающийся в создании произведения 

искусства, отсылающего к другому известному произведению за счет 

использования его элементов, мотивов или стилистики. Оммаж не является 

плагиатом. Оммаж основан на глубоком понимании и уважении к 

первоисточнику. 

ОММЕ́ТР, а, м. Прибор для измерения электрического сопротивления. 

Щитовые, лабораторные, переносные омметры. Широкодиапазонный 

омметр. Погрешность омметра. 

О́МНИУМ, а, м. [< лат. omnium из всех, от всех, мн. род. от omnis весь, 

каждый]. Олимпийский вид спорта, дисциплина в велоспорте — комплекс 

велосипедных гонок на треке или на треке и шоссе, включающий 

спринтерскую гонку, групповую гонку с промежуточными финишами, гонку 

с выбыванием, индивидуальную гонку преследования, скретч и гит с места, 

по сумме результатов которых определяется победитель. Разыграть 

комплект медалей в омниуме. Чемпионат Европы по велоспорту на треке в 

омниуме. 

ОМО́ГРАФ, а, м. [< греч. homos одинаковый + graphein писать]. В 

лингвистике — разновидность омонима: слово, совпадающее с другим по 

написанию, но не по произношению (напр.: «за́мок» и «замо́к»). Алгоритм 

распознавания омографов. Неправильно интерпретировать омографы.  

ОМО́НИМ, а, м. [< греч. homos одинаковый + onoma имя, слово]. В 

лингвистике — слово, по форме совпадающее с другим, но по значению не 



имеющее с ним ничего общего (напр., «бор» — химический элемент и «бор» 

— сосновый лес). Функциональный омоним. Исследователем 

рассматривается группа омонимов, образованных от случайных 

фонетических схожестей. 

ОМОФО́Н, а, м. [< греч. homos одинаковый + phōnē звук]. В 

лингвистике — разновидность омонима: слово, совпадающее с другим по 

звучанию (напр., «пруд» и «прут»). Эксперимент по восприятию 

изолированно предъявляемых лексических и грамматических омофонов. 

Шутки, основанные на омофонах. Виды омофонов. 

ОМОФО́Р, а, м. [< греч. omophorion наплечие]. Часть архиерейского 

облачения — широкая лента с изображениями крестов, огибающая шею и 

спускающаяся одним концом на грудь, а другим — на спину (большой 

омофор) или обоими концами на грудь (малый омофор). Омофор украшен 

крестами. Диаконы несут митру и омофор. 

ОМОФО́РМА, ы, ж. [< греч. homos одинаковый + форма]. В 

лингвистике — слово, одинаково звучащее с другим словом лишь в 

некоторых грамматических формах, но отличное от него по значению (напр., 

глаголы «лететь» и «лечить» совпадают в форме 1 лица единственного числа 

настоящего времени — «лечу́»). В статье предпринята попытка 

отграничить лексические омонимы от омоформ, омофонов и омографов. 

Омоформы в английском языке малоизучены. 

ОМФАЛИ́Т, а, м. [< греч. omphalos пупок]. В медицине — воспаление 

кожи и подкожной клетчатки в области пупка у новорожденного ребенка 

вследствие заражения пупочной ранки. Лечение и профилактика омфалитов. 

Заболеваемость омфалитом. Диагностика омфалита у новорожденных. 

ОНАНИ́ЗМ, а, м. [< франц. onanisme по имени библейского персонажа 

Онана]. То же, что мастурбация. Онанизм в период полового созревания. 

Склонность к онанизму. 

ОНАНИ́СТ, а, м. Человек, занимающийся онанизмом. Врачи 

Викторианской эпохи считали, что онанистов можно отличить по 

внешнему виду.  

ОНДО́ГРАФ, а, м. [< франц. onde волна + …граф]. Электрический 

прибор для записи колебаний напряжения (силы тока), установившегося в 

цепи. Для снятия кривых тока и напряжения применялся ондограф. Принцип 

очередности передачи сигнала на носитель в ондографе. 

ОНДУЛИ́Н, а, м. [< Onduline International назв. франц. фирмы]. 

Отличающийся легкостью и прочностью волнистый листовой кровельный 

материал. Лист ондулина. Гибкость ондулина. Профессиональный монтаж 



ондулина. Покрыть крышу ондулином. Использование ондулина для отделки 

стен. 

ОНДУЛИ́НОВЫЙ, ая, ое. Состоящий из ондулина; покрытый 

ондулином. Ондулиновые листы. Ондулиновая кровля, крыша. 

ОНДУЛЯ́ТОР, а, м. [франц. ondulateur < onduler волноваться, 

пульсировать < onde волна]. Телеграфный аппарат, непрерывно 

записывающий принимаемые сигналы в виде ломаной зигзагообразной 

линии на бумажной ленте. Модем может исполнять функции ондулятора. 

ОНЕЙРО́ИД, а, м. [< греч. oneiros сновидение + …oeidēs похожий]. В 

медицине — помрачнение сознания, отличающееся яркими и 

фантастическими представлениями и фрагментами отражения реального 

мира. Острый онейроид. Онейроид при шизофрении. 

ОНЕЙРОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. oneiros сновидение + …фобия]. В 

медицине — навязчивый страх, боязнь сновидений. Страдать 

онейрофобией. 

О́НИКС, а, м. [лат. onyx < греч. onux ноготь]. Минерал (разновидность 

агата), обычно от светло- до темно-коричневого цвета с чередованием 

плоскопараллельных слоев различного цвета; ювелирно-поделочный камень. 

Амулеты с ониксом. Декоративные изделия из оникса. 

О́НИКСОВЫЙ, ая, ое. 1. В геологии — относящийся к ониксу; 

являющийся ониксом. Ониксовая минерализация. Ониксовое 

месторождение. Ониксовый агат. Ониксовый камень. 2. Сделанный, 

изготовленный из оникса. Ониксовый браслет, перстень. Ониксовая ваза. 

О́НИМ, а, м. [греч. onoma имя]. Cлово, словосочетание или 

предложение, которое служит для выделения именуемого им объекта из ряда 

подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект; имя 

собственное. Метафорическое наполнение онима. Функционирование 

традиционных онимов в интернет-коммуникации. 

...О́НИМ, а, м. [< греч. onoma имя]. Вторая часть сложных слов, 

вносящая значение являющийся именем собственным. 

ОНИХИ́Я, и, ж. [< греч. onux, onuchos ноготь]. В медицине — 

поражение ногтей различного происхождения, характеризующееся 

нарушением структуры и цвета ногтевых пластинок; онихоз. Врожденная 

онихия. Онихия, вызванная нарушениями функций эндокринной, нервной 

системы. 



ОНИХО́З, а, м. [< греч. onyx (onychos) ноготь]. В медицине — то же, 

что онихия. Профилактика онихоза. 

ОНИХОМИКО́З, а, м. [< греч. onux, onuchos ноготь + микоз]. В 

медицине — поражение ногтей, вызванное различными грибками. 

Онихомикоз стоп. Лечение онихомикоза. Ранняя стадия онихомикоза. 

ОНКО... [< греч. onkos масса, груда]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение относящийся к онкологии, связанный с ней. 

ОНКОВИ́РУС, а, м. Общее название для всех вирусов, потенциально 

приводящих к развитию онкологических заболеваний. Инфицирование 

онковирусом. Опасный онковирус. Онковирусы являются 

сложноорганизованными вирусами. 

ОНКОГЕ́Н, а, м. То же, что канцероген. Вирусные и клеточные 

онкогены. Наличие мутаций в онкогенах. Открытие и исследование 

онкогенов. 

ОНКОГЕНЕ́З, а, м. В биологии и медицине — то же, что канцерогенез. 

Механизмы онкогенеза. Исследование онкогенеза на молекулярном уровне. 

Вирусный онкогенез (вызванный воздействием вирусов). Эндокринный 

онкогенез (вызванный нарушениями эндокринной регуляции в организме). 

ОНКОГЕ́ННЫЙ, ая, ое; нен, нна, нно. В биологии и медицине — то же, 

что канцерогенный. Онкогенное вещество. Онкогенные процессы. 

Онкогенная теория механизма формирования опухолей. Онкогенная роль 

белка. 

ОНКОДИСПАНСЕ́Р, а, м. Сокр. Онкологический диспансер 

(специализированное лечебно-профилактическое учреждение, 

осуществляющее все виды помощи больным с доброкачественными и 

злокачественными новообразованиями). Городской клинический 

онкодиспансер. Реабилитационное отделение онкодиспансера. 

Маммографическое оборудование онкодиспансера. Химиотерапевт ведет 

прием в онкодиспансере. 

ОНКО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист в области онкологии (1 зн.). 

Ассоциация онкологов. Пройти обследование у онколога. Наблюдаться у 

онколога. 

ОНКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к онкологии (1 зн.), 

связанный с ней. Российский онкологический конгресс. 2. В медицине — 

относящийся к онкологии (2 зн.), связанный с ней; имеющий опухоль, 

опухоли. Онкологический диспансер. Онкологическая помощь. 

Онкологические заболевания. Онкологические больные. 



ОНКОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий причины 

возникновения, механизмы развития, клинические проявления опухолей и 

разрабатывающий методы их диагностики, лечения и профилактики. 

Кафедра онкологии. Новый учебник по онкологии. 2. В медицине — 

диагностика, лечение и профилактика опухолей. Отделение онкологии в 

клинике. 

ОНКО́ЛЬ, я, м. [< англ. on call по требованию]. В финансовом деле — 

текущий счет в банке, открываемый под залог ценных бумаг, товаров и т. п. с 

целью обеспечения кредита, с условием уплаты взятой суммы полностью или 

частично по первому требованию банка. Вексельный онколь. Открыть 

онколь. Купить новостройку в онколь. 

ОНКОЦЕ́НТР, а, м. Сокр. Онкологический центр 

(специализирующийся на лечении онкологических заболеваний). 

Областные, региональные онкоцентры. Онкоцентр, оснащенный 

современным оборудованием. Пройти обследование в онкоцентре. 

ОНЛА́ЙН1, нареч. [англ. on-line]. В информатике 1. В режиме реального 

времени. Транслировать матч онлайн. 2. Посредством электронной сети. 

Авиакомпания продает билеты онлайн. Познакомиться онлайн. 

ОНЛА́ЙН2, а, м. В информатике 1. Часть Интернета, действующая в 

режиме реального времени. Делать покупки в он-лайне. Интервью в онлайне. 

2. Информационное пространство Интернета как автономное от реального 

мира. Свобода слова в онлайне. 

ОНЛА́ЙН3, неизм. В информатике — то же, что онлайновый. 

Возможности онлайн восстановления информации. Подписка на онлайн 

рассылки. Режим онлайн (подключение компьютера к сети на все время 

запроса, поиска, обработки и получения информации; работа в реальном 

времени). 

ОНЛА́ЙН- [< англ. on line на линии]. Первая часть сложносоставных 

слов, имеющая значение происходящий, осуществляемый, отображаемый в 

электронной сети в режиме реального времени, предполагающий доступ по 

электронной сети в режиме реального времени. 

ОНЛА́ЙН-БА́НКИНГ, а, м. То же, что интернет-банкинг. Услуги 

онлайн-банкинга. 

ОНЛА́ЙН-БИ́ЗНЕС, а, м. То же, что интернет-бизнес. Изменения в 

структуре онлайн-бизнеса. Прибыли онлайн-бизнеса. Доходы от онлайн-

бизнеса. Сегменты онлайн-бизнеса. 



ОНЛА́ЙН-КОНФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. 1. То же, что интернет-

конференция (1 зн.). Онлайн-конференция депутата Госдумы. Онлайн-

конференция президента Национальной ассоциации телерадиовещателей. 2. 

То же, что интернет-конференция (2 зн.). Медицинская онлайн-конференция. 

Онлайн-конференция по индивидуальному предпринимательству. Многие 

компании практикуют бесплатные онлайн-конференции. 

ОНЛА́ЙН-МАГАЗИ́НError! Bookmark not defined., а, м. То же, что 

интернет-магазин. Продовольственный, обувной онлайн-магазин. Заказать 

книги в онлайн-магазине. Предновогодняя распродажа подарков в онлайн-

магазинах. Скидки в онлайн-магазине товаров для животных. Поставщики 

крупного онлайн-магазина продуктов. 

ОНЛА́ЙНОВЫЙ, ая, ое. Предполагающий доступ по электронной сети 

в режиме реального времени; происходящий, осуществляемый, 

отображаемый в электронной сети в режиме реального времени. Онлайновые 

технологии. Онлайновая торговля. Заполнить онлайновую анкету. 

ОНЛА́ЙН-СЕМИНА́Р, а, м. В информатике — то же, что вебинар. 

Практический онлайн-семинар о продажах, маркетинге и привлечении 

клиентов. Онлайн-семинары — это лекции, проводимые в виртуальных 

классах. В назначенное время подключитесь к онлайн-семинару. 

ОНЛА́ЙН-СЕ́РВИС, а, м. То же, что интернет-сервис. Онлайн-сервис 

позволяет получить информацию о партнерах и конкурентах. 

ОНОМАСИОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. onomasia имя, обозначение 

+ …логия]. В лингвистике — раздел семантики (3 зн.), изучающий способы 

обозначения предметов и явлений. Когнитивная ономасиология. Основы 

ономасиологии. 

ОНОМА́СТИКА, и, ж. [< греч. onomastikē (technē) (искусство) давать 

имена]. В лингвистике 1. Раздел лексикологии, изучающий имена 

собственные. Краеведческая ономастика. Теоретическая, прикладная 

ономастика. 2. Совокупность собственных имен в языке. Французская 

ономастика. Ономастика России. 

ОНОМАСТИКО́Н, а, м. [< греч. onomastikon словарь]. В 

лингвистике — совокупность собственных имен на какой-л. определенной 

территории, у отдельного народа. Немецкий ономастикон. Ономастикон 

Ставропольского края. 

ОНОМАТОПЕ́Я, и, ж. [< греч. onomatopoiia звукоподражательное 

словотворчество < onoma, onomatos имя + poiein делать; сочинять]. В 

лингвистике — создание слов, звуковые оболочки которых напоминают 



такие звуки; звукоподражание. Ономатопея японского, финского языка. 

Ономатопея механических звуков. Роль ономатопеи в поэзии. 

ОНТОГЕНЕ́З, а, м. [< греч. ōn, ontos сущий, существующий + …генез]. 

В биологии — индивидуальное развитие организма от момента его 

зарождения до конца жизни; онтогения (1 зн.). Онтогенез человека, 

животных, растений. Этапы онтогенеза. Мутации, изменения, 

происходящие в процессе онтогенеза. Пренатальный онтогенез (до 

рождения). Постнатальный онтогенез (после рождения). 

ОНТОГЕНЕ́ТИКА, и, ж. [< греч. ōn, ontos сущий, существующий 

+ генетика]. В биологии — раздел биологии, изучающий процессы 

индивидуального развития организма. Онтогенетика животных. Основы 

онтогенетики человека. Университетский центр отогенетики. 

ОНТОГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В биологии — относящийся к 

онтогенезу; связанный с индивидуальным развитием организма. 

Онтогенетическое развитие. Онтогенетические механизмы. 

Онтогенетические исследования. Онтогенетический метод определения 

возраста человека. 

ОНТОГЕ́НИЯ, и, ж. [< греч. ōn, ontos сущий, существующий + ...geneia 

происхождение, создание]. 1. В биологии — то же, что онтогенез. Онтогенез 

особи. Онтогенез высших растений. 2. В геологии — раздел минералогии, 

изучающий генезис минеральных индивидов и агрегатов. Онтогенез 

месторождений. Онтогенез алмаза. 

ОНТОЛОГИ́ЗМ, а, м. Направление в идеалистической философии, 

рассматривающее идеи как возникающие прежде вещей и существующие 

независимо от них. Классический онтологизм. Религиозный онтологизм. 

Онтологизм античного мироотношения. 

ОНТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к онтологии (1 зн.). 

Онтологические учения. Онтологическая картина мира. Онтологическая 

проблематика в философии. 2. В информатике — относящийся к онтологии 

(2 зн.), связанный с построением онтологий. Онтологический язык. 

Онтологический анализ. 

ОНТОЛОГИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. В философии — возникший 

прежде вещей и существующий независимо от них. Религия онтологична. 

ОНТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. on (род. ontos) сущее + …логия]. 1. только 

ед. Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, его 

структуру и закономерности, наиболее общие сущности и категории сущего. 

Фундаментальная онтология. Дискуссии между сторонниками классической 

онтологии. Онтология сущностей и онтология фактов. Кафедра онтологии 



и теории познания. 2. В информатике — модель построения базы знаний, 

представляемая как набор понятий (концептов) и связей (отношений) между 

ними. Языки описания онтологий. Применение онтологий в технологии 

программирования, искусственном интеллекте. 

ООГА́МИЯ, и, ж. [< греч. ōоn яйцо + gamos брак]. В биологии — тип 

полового процесса, при котором в ходе оплодотворения сливаются, образуя 

зиготу, женская и мужская половые клетки — гаметы. Оогамия водорослей. 

ООГЕНЕ́З и ОВОГЕНЕ́З, а, м. [< греч. ōоn яйцо + ...генез]. В 

биологии — образование женских половых клеток. Оогенез включает 

периоды размножения, роста и созревания. Особенности оогенеза рыб. 

Исследование овогенеза у млекопитающих. 

ООГО́НИЙ, я, ср. [< греч. ōоn яйцо + нов.-лат. gonium репродуктивная 

клетка < gonos рождение; семя]. В ботанике — женский орган полового 

размножения многих низших растений, которым свойственна оогамия. 

Одноклеточный, многоклеточный оогоний. Образование яйцеклетки в 

оогонии. 

ООЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. ōоn яйцо + ...логия]. Раздел орнитологии, 

занимающийся изучением яиц, преимущественно птичьих. Оология кукушек. 

Музей оологии. 

ООФОРИ́Т, а, м. [< нов.-лат. oophoron яичник < греч. ōon яйцо 

+ …phoros несущий]. В медицине — воспаление яичников, часто 

сочетающееся с воспалением маточных труб, вызываемое различными 

инфекциями. Хронический оофорит. Острая форма оофорита. Лечение 

оофорита. 

ООЦИ́Т и ОВОЦИ́ТError! Bookmark not defined., а, м. [< греч. ōоn 

яйцо + …цит]. В анатомии — женская половая клетка в период ее роста и 

созревания. Донорские ооциты. Ооцит в яичнике. Цитоплазма овоцита. 

ОПА́К, а, м. [< франц. opaque непрозрачный < лат. opacus тенистый, 

темный]. 1. Белый керамический материал, изготовленный из глины особого 

качества, высший сорт фаянса. Посуда из опака. Завод, изготавливающий 

опак. Использование опака в стоматологии. 2. Собир. Изделия из такого 

материала. Роспись опака. 

ОПА́Л, а, м. [< лат. opalus]. Твердый минерал (кремнезем, содержащий 

некоторое количество воды), различной окраски в зависимости от примесей, 

иногда с красивой радужной игрой цвета, ювелирно-поделочный камень. 

Белый опал. Черный опал имеет очень темный синий цвет со вставками 

других цветов. Огненный опал оранжево-красного цвета. Чистый опал 

бесцветен. 



ОПА́ЛОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к опалу; содержащий его; 

сделанный из опала; украшенный опалом. Опаловая керамическая масса. 

Опаловое месторождение. Опаловые бусы. Опаловый перстень. 2. Молочно-

белый. Опаловый дым. Потолочный светильник с опаловым стеклом. 

Опаловый туман. 3. В названиях минералов, растений, животных. Базилик 

опаловый. Кролик опаловый. Опаловая яшма. Опаловый кошачий глаз. 

ОП-А́РТ, а, м. [< англ. сокр. op(tical) art оптическое искусство]. 

Направление авангардного изобразительного искусства 1950-х — 1960-х 

годов, использующее оптические иллюзии, основанные на особенностях 

восприятия линейных и пространственных фигур. Картина в стиле оп-арта. 

Художники оп-арта. Использование оп-арта в промышленной графике. 

О́ПЕРА, ы, ж. [< итал. opera букв. труд; сочинение < лат. opera]. 1. 

Театральное представление на определенный сюжет, сочетающее пение и 

танцы в инструментальном сопровождении; вид театрального искусства, 

лежащий в основе таких представлений; музыкальное произведение в составе 

такого представления. Ария из оперы Римского-Корсакова. Слушать оперу. 

Взять билет на оперу «Евгений Онегин». Комическая опера. Итальянская 

опера. 2. Разг. Артистическая труппа театра, в котором даются такие 

представления. Много лет петь в опере.  

ОПЕРА́БЕЛЬНОСТЬ, и, ж. В медицине 1. Свойство операбельного, 

состояние больного, не исключающее возможность оперативного 

вмешательства. Оценить операбельность больного. 2. Состояние ткани или 

органа тела, не исключающее возможность оперативного вмешательства. 

Операбельность зависит от размеров и локализации опухоли. 

ОПЕРА́БЕЛЬНЫЙ, ая, ое; опера́белен, льна, льно. В медицине 1. 

Находящийся в состоянии, не исключающем возможность оперативного 

вмешательства. Операбельная пациентка. Больной операбелен. 2. 

Поддающийся оперированию. Операбельное новообразование. 

О́ПЕРА-БУФФ, о́перы-буфф, ж. [франц. opéra bouffe, итал. opera buffa 

< итал. opera опера + buffa шутка]. Комическая опера, для которой 

характерны бытовые сюжеты, живость действия, наличие быстрых 

речитативов. Веселая опера-буффа. Опера-буфф в двух действиях. Опера-

буфф Доницетти «Дон Паскуале». 

ОПЕРА́НД, а, м. [< лат. operandum то, над чем производится действие]. 

В математике — исходное данное для выполнения математической операции 

(5 зн.); аргумент операции. Второй операнд умножения. Любое выражение 

может рассматриваться как операнд, если оно при помощи некоторой 

операции включается в более сложное выражение. 



ОПЕРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; операти́вен, вна, вно. [< лат. operatio 

действие, дело]. 1. только полн. ф. Относящийся к операции (1 зн.), 

операциям. Оперативные данные. Оперативная обстановка. Оперативная 

сводка. 2. только полн. ф. Непосредственно, практически осуществляющий 

что-л., связанный с непосредственным, практическим осуществлением чего-

л. Оперативный штаб по ликвидации последствий землетрясения. 

Оперативная работа подразделения. Оперативная память (в 

информатике — память, предназначенная для временного хранения данных, 

с которыми непосредственно работает центральный процессор). 

Оперативное запоминающее устройство (устройство оперативной памяти). 

Динамическая оперативная память (см. Динамический 4 зн.). 3. 

Способный быстро, вовремя исправить или направить ход дел. Принять 

оперативные меры. Работник оперативен. Руководство недостаточно 

оперативно. 4. только полн. ф. В медицине — относящийся к операции 

(3 зн.), операциям. Удаление опухоли оперативным путем. Оперативное 

вмешательство спасло больного. 

ОПЕРА́ТОР1, а, м. [< лат. operator < operor работать, осуществлять]. 1. 

Специалист, выполняющий работу на каком-л. устройстве, установке, 

обслуживающий какие-л. устройства, установки. Оператор машинного 

доения. Оператор телефонной компании. Оператор газовой котельной. 2. В 

информатике — специалист, работающий на компьютере и обеспечивающий 

вычислительный процесс. Оператор рабочей станции. Курсы подготовки 

операторов ЭВМ. Терминалы для одновременной работы нескольких 

операторов. 

ОПЕРА́ТОР2, а, м. [< лат. operator < operor работать, осуществлять]. В 

информатике и математике — знак операции (5 зн.); предложение языка 

программирования, задающее действие компьютера или представляющее 

набор описаний; отображение одного векторного пространства в другое. 

Арифметические, логические операторы. Условный оператор. Оператор 

возведения в степени. Блок операторов. Теория операторов. Составной 

оператор (конструкция языка программирования, состоящая из нескольких 

команд, но участвующая в программе в качестве единого оператора).  

ОПЕРА́ТОР3, а, м. [< лат. operator < operor работать, осуществлять]. 

Компания, организация, активно действующая на рынке каких-л. товаров, 

услуг. Экономические операторы. Операторы потребительского рынка. 

Сотовые, мобильные операторы. Оператор междугородней и 

международной телефонной связи. 

ОПЕРА́ТОРНЫЙ, ая, ое. В информатике — относящийся к оператору2, 

использующий операторы. Операторные скобки. Операторный способ 

отображения алгоритма. Операторная грамматика. 



ОПЕРА́ТОРСКИЙ, ая, ое. В информатике — относящийся к оператору1 

(2 зн.), используемый оператором. Операторский пароль. Локальная 

операторская панель доступа. 

ОПЕРАЦИОНАЛИ́ЗМ, а, м. [нем. Operationalismus < лат. operātio 

действие, дело]. Направление в современной философии, рассматривающее 

научные понятия не как отражения объективной действительности, а как 

логические построения, обусловленные совершаемыми операциями 

(измерительными, счетными и т. п.). Концепции операционализма. 

Представители операционализма. 

ОПЕРАЦИОНА́ЛЬНЫЙError! Bookmark not defined., ая, ое. 1. В 

философии — относящийся к операционализму, характерный для него. 

Операциональные понятия. Операциональная теория. Операциональный 

подход к моделированию текста. 2. В психологии — связанный с 

формированием мыслительных операций. Период операционального 

развития интеллекта. Операциональные знания позволяют их носителю 

определенным образом действовать. 3. В математике и информатике — то 

же, что операционный (3 зн.). Операциональное расширение, правило. 

Операциональное определение физических величин. 

ОПЕРАЦИОНИ́СТ, а, м. Специалист, чья работа связана с обработкой 

и исполнением различных операций в финансовых, банковских или других 

оперативных системах. Методы профессионального обучения 

операционистов в банках. Численность операционистов и кассиров 

уменьшается. Проводить дополнительные инструктажи с 

операционистами и консультантами. Клиент подошел к окну 

операциониста. 

ОПЕРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к операции (3 зн.), 

операциям, предназначенный для операций, занимающийся операциями. 

Операционный день. Операционный стол. Операционная сестра. 

Операционный зал (см. Зал 1 зн.). 2. Относящийся к операции (4 зн.), 

операциям. 3. Обеспечивающий выполнение операций (5 зн.). 

Операционная система (программные средства, обеспечивающие 

управление компьютером, взаимодействие прикладных программ между 

собой, с аппаратурой и пользователем). 

ОПЕРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. operatio действие, дело]. 1. 

Скоординированные боевые, спасательные, разведывательные и т. п. 

действия, объединенные общей целью, заданием. Военные операции. 

Наступательная, оборонительная операция. Поисковая операция отряда 

Министерства чрезвычайных ситуаций. Миротворческие операции. 

Операция по освобождению заложников. Провал, успех операции. В операции 

задействован личный состав МВД. Контртеррористическая операция (см. 



Контртеррористический). 2. Отдельная законченная часть мыслительного, 

технологического, рабочего и т. п. процесса. Производственная операция. 

Технологическая операция. Отделочная операция. Реставрационные 

операции. Порядок операций при сборке модели. Обобщение и 

классификация — важнейшие операции интеллекта. 3. В медине — 

хирургическое вмешательство в ткани, органы больного, предпринимаемое 

обычно с лечебной целью. Полостная операция. Операция на сердце. 

Операция глаза. Операция по поводу аппендицита. Подготовить больного к 

операции. Лечь на операцию. Сделать операцию под наркозом. 4. В 

финансовом деле — совокупность действий или отдельное действие в ряду 

подобных, связанное с выполнением какой-л. задачи в сфере экономики, 

финансов, торговли и т. п. Кассовые операции. Операции с акциями, 

облигациями, приватизационными чеками. Операции с недвижимостью. 

Борьба против незаконных валютных операций. 5. В математике и 

информатике — отображение, сопоставляющее каждому упорядоченному 

набору элементов данного множества определенный элемент этого же 

множества; действие, выполняемое над данными. Арифметическая операция. 

Дисковые операции. Операция сравнения, копирования. Операции над 

строками, файлами. Операции ввода-вывода. Код операции. Скорость 

выполнения операции процессором. 6. Разг. Действие или ряд действий, 

предпринятых с определенной целью. Операция извлечения чемодана из 

кладовки. 

ОПЕРЕ́ТОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к оперетте, опереттам, 

связанный с ними; характерный для оперетты. Опереточная артистка. 

Опереточная труппа. Опереточный композитор. Опереточная музыка. 

Опереточные штампы. 2. Карикатурный, такой, что нельзя воспринимать 

всерьез; похожий на представленный в оперетте. Опереточный генерал. 

Опереточные фигуры в правительстве. Акция носила опереточный 

характер. 

ОПЕРЕ́ТТА, ы, ж. [< итал. operetta]. 1. Музыкально-театральный жанр 

комедийного характера, сочетающий пение и диалоги, танцевальные и 

инструментальные номера; произведение в таком жанре; музыкальное, 

театральное исполнение такого произведения. Венская оперетта. Фестиваль 

оперетты. Звезды оперетты. Оперетта Штрауса «Летучая мышь». 

Оперетта в двух действиях. Прослушать оперетту. 2. Театр, в котором 

ставятся и исполняются такие произведения; опереточная труппа. Здание 

оперетты. Работать в оперетте. Звезды Московской оперетты. 

ОПЕРИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; кого, что и без доп. [< лат. 

operor работать; действовать]. 1. В медицине — произвести/производить 

операцию (3 зн.). Оперировать больного. Оперировать опухоль. 2. только 

нсв. Совершать, выполнять военные операции (1 зн.). Десантники 

оперировали в тылу врага. 3. только нсв; чем. Пользоваться чем-л. при 



рассуждениях, подсчетах, доказательствах и т. п. Оперировать фактами. 

Оперировать цифрами. Уверенно оперировать статистическими данными. 

О́ПЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к опере (1 зн.), операм, связанный с 

ними; предназначенный для оперы; участвующий в опере. Оперный голос. 

Оперный репертуар. Оперная жизнь Москвы. Оперный режиссер. Оперный 

костюм. Оперные декорации. Оперная певица. 

ОПЕРО́Н, а, м. [франц. opéron < opérer действовать, работать]. В 

биологии — группа генов, определяющих синтез функционально связанных 

ферментов. Лактозный, бактериальный оперон. Анализ оперона. 

О́ПИЙ, я, м. То же, что опиум (1 зн.). Препараты опия. 

О́ПИУМ, а, м. [лат. opium]. Высушенный млечный сок мака, 

содержащий различные алкалоиды, применяется как лекарственное 

болеутоляющее средство, при регулярном употреблении ведет к наркомании. 

Последствия употребления опиума.  

ОПОПАНА́КС, а, м. [греч. opopanax < opos сок + panax универсальное 

лекарство; букв. лечащий все]. 1. В ботанике — многолетнее 

средиземноморское растение семейства зонтичных. Листья опопанакса. 2. 

Смола такого растения, применяемая в парфюмерии. Аромат опопанакса. 

Нота опопанакса в духах. 

ОППОЗИ́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [лат. oppositus прич. от opponere 

ставить против]. 1. Противоположный. Оппозитный и внутренний диоды 

транзистора. В психологии под оппозитной понимается желаемая цель, к 

которой автоматически приводит противодействие основной цели. 2. 

Имеющий два ряда цилиндров, расположенных под углом 180 градусов (о 

двигателе); снабженный таким двигателем. Оппозитный мотор. Оппозитный 

турбодизель. Оппозитная схема снижает вибрации. Оппозитный 

спортивный автомобиль. 

ОППОЗИЦИОНЕ́Р, а, м. [франц. oppositionnaire]. Сторонник, член 

оппозиции. Ярый, активный оппозиционер. Радикальные, непримиримые 

оппозиционеры. 

ОППОЗИЦИО́ННОСТЬ, и, ж. Позиция противодействия 

официальному курсу властей; принадлежность к оппозиции (3 зн.); 

приверженность взглядам оппозиции (2 зн.). Оппозиционность к областной 

администрации. Оппозиционность парламентских партий. 

Оппозиционность газеты, телевизионного канала. 

ОППОЗИЦИО́ННЫЙ, ая, ое; о́нен, нна, нно. Относящийся к 

оппозиции (1–3 зн.), принадлежащий к ней; пропагандирующий взгляды 



оппозиции; свидетельствующий о несогласии с официальным курсом 

властей. Оппозиционная партия, фракция группировка. Оппозиционное 

движение. Оппозиционные силы. Оппозиционная политика. Оппозиционные 

издания. Оппозиционная деятельность. Политики оппозиционного толка. 

Оппозиционные настроения. 

ОППОЗИ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. oppositio противопоставление, 

возражение]. 1. Противопоставление. Оппозиция идеализм — материализм. 2. 

только ед. Политика, основанная на противодействии, противостоянии 

каких-л. партий, движений, фракций официальному курсу властей. 

Оппозиция президенту, правительству. 3. только ед. Собир. Политическая 

или общественная организация, общественная группировка, проводящие 

такую политику. Вести диалог с оппозицией. Рассмотреть предложения 

оппозиции. Быть, находиться в оппозиции. 4. В астрономии — положение 

планеты в точке неба, противоположной Солнцу; противостояние. Оппозиция 

Плутона с Сатурном. Оппозиция Венеры и Меркурия. Оппозиция Марса к 

Урану. 5. В шахматной игре — положение королей, когда они стоят один 

против другого, разделенные одним полем шахматной доски. Ближняя и 

дальняя оппозиция. Два короля занимают оппозицию. 

ОППОНЕ́НТ, а, м. 1. Человек, выступающий с возражениями кому-л. 

по поводу чего-л. в публичной беседе, диспуте и т. п. Официальные 

оппоненты. Оппонент на защите диссертации. Полемизировать с 

оппонентом. Оппоненты нового кодекса, закона. 2. Политический 

противник; соперник на выборах. Оппонент губернатора. Оппоненты 

партии. 

ОППОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв. [< лат. oppono ставить 

против, противопоставлять]. Выступить/выступать в качестве оппонента 

(1 зн.) в публичной беседе, диспуте и т. п. Оппонировать докладчику. 

Оппонировать диссертанту. Оппонированный заявителем нормативный 

законный документ. 

ОППОРТУНИ́ЗМ, а, м. [< лат. opportunus удобный, благоприятный]. 1. 

В политике — практика отказа от некоторых важных ранее выдвинутых 

политических принципов с целью достижения политической власти или 

усиления политического влияния. Оппортунизм коммунистов. Теоретики 

оппортунизма. 2. В экономике — стремление одной из договаривающихся 

сторон при заключении соглашения сформулировать условия соглашения 

таким образом, чтобы достичь преимущества в отношении партнера, с 

которым заключается соглашение, переложить на него большую часть затрат. 

Оппортунизм агентов фирмы. 3. Приспособленчество, беспринципность, 

соглашательство. Обвинить человека в оппортунизме. 



ОППОРТУНИ́СТ, а, м. 1. В политике — сторонник оппортунизма, 

человек, проводящий политику оппортунизма (1 зн.). Политический 

оппортунист. Большинство проголосовало за оппортунистов. 2. В 

экономике — одна из договаривающихся сторон при заключении договора, 

придерживающаяся оппортунизма (2 зн.). Оппортунист в компании. 3. 

Беспринципный человек, приспосабливающийся к обстоятельствам, 

соглашатель. Общество оппортунистов. 

ОППОРТУНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к оппортунизму 

(1 зн.). Оппортунистическая теория, идея. Оппортунистическое течение. 

Оппортунистические группы. 2. Относящийся к оппортунизму (2 зн.), 

связанный с ним. Оппортунистическая деятельность предприятия. 

Оппортунистическое направление в экономике. 3. Беспринципный, 

приспосабливающийся к обстоятельствам. Оппортунистическое поведение 

начальника. 

ОППОРТУНИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Проникнутый 

оппортунизмом (3 зн.), содержащий элементы соглашательства. 

Оппортунистичный вывод. Оппортунистичные взгляды, замыслы. 

Программа экономистов оппортунистична. 

ОПТА́НТ, а, м. [< лат. optans, optantis выбирающий]. В 

юриспруденции — лицо, имеющее право выбрать гражданство. Анкета 

оптанта. Принятие в российское гражданство оптантов. 

ОПТАТИ́В, а, м. [< лат. (modus) optativus желательное (наклонение)]. В 

лингвистике — желательное наклонение глагола. В статье 

рассматриваются формы оптатива. В текстах оптатив представлен 

аффиксами 1-го лица единственного числа. 

ОПТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. optatio желание; выбор]. В юриспруденции — 

один из способов приобретения и прекращения гражданства, заключающийся 

в выборе гражданства при изменении государственной принадлежности 

территории. Лица, получившие право оптации в результате договора между 

государствами. 

О́ПТИК, а, м. 1. Ученый — специалист в области оптики (1 зн.). 

Выдающийся советский оптик. 2. Специалист по производству оптики 

(2 зн.). Заказать очки оптику. 

О́ПТИКА, и, ж. [< греч. optike]. 1. Раздел физики, исследующий 

закономерности световых явлений, природу света и его взаимодействие с 

веществом (волновые и квантовые свойства света, закономерности его 

излучения, распространение, рассеяние и поглощение в различных средах). 

Физическая, геометрическая оптика. Изучать оптику в школе. Работы 

Леонардо да Винчи в разных разделах оптики. 2. Собир. Приборы и 



инструменты, действие которых основано на законах этого раздела физики. 

Точная оптика. Подготовить оптику к работе. Салоны оптики. 

ОПТИКА́ТОР, а, м. Измерительный прибор для нахождения линейных 

размеров, оснащенный измерительными пружинно–оптическими головками, 

в которых механическая пружинная передача сочетается с оптическим 

рычагом. Схема устройства оптикатора. Оптикаторы отличаются 

высокой точностью и стабильностью измерений. 

ОПТИМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; оптима́лен, льна, льно. [< лат. optimus 

наилучший]. Наиболее благоприятный. Оптимальная температура для 

купания. Оптимальный тарифный план. Сделать оптимальный выбор. 

Разработанный маршрут оптимален. 

ОПТИМИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Повышение эффективности системы с 

помощью ее модификации. Поисковая оптимизация сайтов. Оптимизация 

структуры управления основными видами деятельности. Оптимизация 

налогообложения. 2. В математике — нахождение экстремума (максимума 

или минимума) функции в некоторой области. Аналитические, численные, 

графические методы оптимизации. Параметрическая оптимизация связана 

с расчетом оптимальных значений параметров при заданной структуре 

объекта. 

ОПТИМИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; что. 

Осуществить/осуществлять оптимизацию (1 зн.); придать/придавать 

оптимальные свойства, показатели. Оптимизировать производство. Работа 

рынка медицинских препаратов будет оптимизирована. Способы 

оптимизировать расходы. Оптимизированный сайт полностью подготовлен 

к продвижению в Интернете. 

ОПТИМИ́ЗМ, а, м. [франц. optimisme < лат. optimus наилучший]. 

Мироощущение, проникнутое верой в будущее, в успех, склонность во всем 

видеть хорошие, светлые стороны. Смотреть в будущее с оптимизмом. 

Индекс социального оптимизма. Повод для оптимизма. 

ОПТИМИ́СТ, а, м. Человек, склонный к оптимизму. Взгляд оптимиста 

на проблему. Врач обязан быть оптимистом. Записки рационального 

оптимиста. Даже в самых трудных обстоятельствах жизни оптимисты не 

прекращают попыток достичь успеха. 

ОПТИМИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Характеризующийся оптимизмом; 

оптимистичный. Остановиться хотелось бы на оптимистической ноте. 

Исследование оптимистического мировосприятия.  

ОПТИМИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. То же , что 

оптимистический. Экспертный прогноз относительно объема глобального 



рынка довольно оптимистичный. Оптимистичные сценарии энергетической 

стратегии. 

О́ПТИМУМ, а, м. [< лат. превосх. ср. optimum лучшее]. Совокупность 

наиболее благоприятных условий, наилучший вариант решения задачи или 

достижения цели при данных обстоятельствах и средствах. Найти решение, 

близкое к глобальному оптимиуму. 

ОПТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к оптике (1 зн.). Оптические 

свойства материала. Оптическое излучение. Оптические характеристики 

среды. Главная оптическая ось оптической системы (в физике — прямая, на 

которой расположены центры преломляющих или отражающих 

поверхностей, образующих данную линзовую, зеркальную или зеркально-

линзовую оптическую систему). Оптический спектр (распределение по 

частотам или длинам волн интенсивности оптического излучения, 

испускаемого рассматриваемым телом, — спектр испускания — или 

интенсивности поглощения света при его прохождении через вещество — 

спектр поглощения). Оптическое волокно (диэлектрическая среда из 

оптически прозрачного материала, используемая для передачи 

электромагнитного излучения оптического и инфракрасного диапазонов). 2. 

Связанный с восприятием светового луча глазом. Оптический обман зрения. 

Оптический эффект присутствия зрителя на сцене. 3. Основанный на 

свойствах светового луча. Оптические приборы. Оптическое волокно. 

Оптические каналы обмена информацией. Оптическая система ночного 

видения. 

ОПТОМЕТРИ́СТ, а, м. Врач, специалист по оптометрии. Подбор очков 

и контактных линз входит в обязанности оптометриста. Опытные 

оптометристы могут диагностировать заболевания на ранней стадии. 

ОПТОМЕТРИ́Я, и, ж. [< греч. optos видимый+ …метрия]. Раздел 

офтальмологии, разрабатывающий методы определения оптических дефектов 

глаза и их коррекции с помощью оптических средств. Учебное пособие по 

оптометрии. Научно-практический журнал «Современная оптометрия». 

Контактной коррекцией зрения занимается оптометрия. 

ОПТОЭЛЕКТРО́ННЫЙ, ая, ое. Объединяющий оптические и 

электронные устройства, принципы работы; оптико-электронный. Передача 

оптоэлектронных сигналов. Ноутбук с оптоэлектронными инфракрасным 

портом. Оптоэлектронные компьютеры будущих поколений с нейронной 

структурой. 

ОПТРО́Н, а, м. Электронное устройство, которое использует световую 

энергию для передачи сигнала между двумя электрическими цепями без 

непосредственного контакта между ними; оптопара. Фоторезисторные 



оптроны. Характеристики оптрона. Входным элементом оптрона является 

светодиод. 

О́ПУС, а, м. [< лат. opus труд; сочинение]. 1. Отдельное музыкальное 

произведение (или несколько одновременно написанных небольших 

произведений), обозначенное порядковым номером в ряду других сочинений 

данного композитора. Симфония соль минор из опуса № 6. Аранжировка 

Грига из опуса № 63. Песенный цикл без обозначения опуса. Посмертный 

опус (произведение, не изданное при жизни автора). 2. Сочинение, 

литературный, научный и т. п. труд какого-л. автора (обычно шутливо или с 

иронией). Философский опус. Прочесть свои стихотворные опусы. 

ОПЦИО́Н, а, м. [< лат. optio (род. optionis) выбор]. В финансовом деле 

1. Биржевая сделка, предоставляющая право на покупку или продажу 

определенного количества ценных бумаг и т. п. в течение определенного 

времени по установленной в контракте цене. Договор опциона на покупку 

акций. 2. Ценная бумага, контракт на такую биржевую сделку. Регулирование 

обращения опционов. Биржа начала торговать опционами. Компания 

выдала менеджеру опционы на покупку своих акций. 

О́ПЦИЯ, и, ж. [< лат. optio выбор]. 1. В информатике — параметр. 

Опции конфигурации аппаратного обеспечения. Опции, используемые по 

умолчанию. Указать опции печати. 2. В информатике — вариант выбора, 

команда или пункт меню. Меню из четырех опций. Отметить нужную 

опцию в окне диалога. Отключить все опции энергосбережения. 3. 

Дополнительная, не входящая в основной набор техническая возможность, 

функция. Тарифные опции «Безлимитные звонки» и «Безлимитные SMS». 

Автоматические двери с опциями датчика безопасности и беспроводного 

пульта управления. 

ОРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [лат. oralis < os, oris рот]. Относящийся ко рту, 

обращенный в сторону рта, осуществляемый через рот. Активность 

оральной микрофлоры. Никотинсодержащие изделия орального 

потребления. Оральная сторона (в зоологии — оконечность тела с ротовым 

отверстием). Оральные контрацептивы (таблетки, предупреждающие 

наступление нежелательной беременности у женщин). 

ОРАНЖЕРЕ́Я, и, ж. [франц. orangerie < oranger апельсиновое дерево]. 

Застекленное помещение для выращивания и содержания теплолюбивых 

растений в условиях определенной влажности, температуры и освещения. 

Оранжерея для коллекции теплолюбивых растений. Тропические оранжереи 

Ботанического института. В условиях оранжереи растения обильно 

цветут. Оранжерея Пензенского ботанического сада. 

ОРА́ТОР, а, м. [лат. orator < orare просить; выступать перед собранием]. 

Тот, кто произносит речь, выступает с речью, а также тот, кто обладает даром 



красноречия. Слушать оратора. Прирожденный оратор. Цицерон — великий 

оратор античности. Речевые тактики судебного оратора. Слова оратора 

пробуждают чувства и мысли. 

ОРАТО́РИЯ, и, ж. [итал. oratorio < лат. oratorium часовня, молельня]. 

Крупное музыкальное произведение для солистов, хора и оркестра, обычно 

написанное на определенный сюжет, предназначенное для концертного 

исполнения. Оратория Баха. Героические оратории Генделя на библейские 

тексты. 

ОРБИ́ТА, ы, ж. [< лат. orbita букв. колея]. 1. В астрономии — путь 

движения небесного тела или космического аппарата в зоне притяжения 

какого-л. крупного космического тела. Круговая, эллиптическая орбита. 

Орбиты планет Солнечной системы. Расчет орбит крупнейших астероидов. 

Космонавты работают на околоземной орбите. 2. В физике — одна из 

возможных областей нахождения электронов возле ядра атома. Минимальный 

радиус орбиты электрона в атоме водорода. Переход электрона на новую 

орбиту. 3. Перен. Сфера распространения, действия чего-л. Орбита научных 

интересов исследователя. Территория вошла в орбиту влияния крупной 

державы. 

ОРБИТА́ЛЬ, и, ж. [франц. orbitale < orbite орбита]. В физике — область 

наиболее вероятного местонахождения электрона в атоме или в молекуле, 

волновые функции электрона, находящегося в поле атомного ядра и 

остальных электронов атома или молекулы. Молекулярные орбитали. 

Геометрическое представление атомной орбитали. Представление об 

орбиталях лежит в основе важнейшего метода квантово-химического 

расчета свойств атомов и молекул.  

ОРБИТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. В астрономии — относящийся к орбите 

(1 зн.); работающий на орбите. Орбитальный период обращения планеты. 

Расчет орбитальных параметров. Орбитальная станция. 

ОРГА́ЗМ, а, м. [франц. orgasme < греч. orgasmos < organ созревать; 

возбуждаться, испытывать сексуальное желание]. Кульминационный момент 

полового акта. Достичь оргазма. Изменение интенсивности оргазма. 

Анатомические структуры, ответственные за наступление оргазма у 

мужчин и у женщин. 

ОРГАЛИ́Т, а, м. [орга(нический) + …лит]. Древесно-волокнистая плита, 

изготовляемая в процессе горячего прессования массы из древесных волокон. 

Панели из оргалита. Облицовка стен оргалитом. Для улучшения 

эксплуатационных свойств в оргалит добавляют упрочняющие вещества, 

парафин, церезин, антисептики и т. п. 



О́РГАН, а, м. [< греч. organon]. 1. Часть организма, имеющая 

определенное строение и специальное назначение. Орган зрения. Органы 

дыхания. Вегетативные органы размножения. Ультразвуковая диагностика 

внутренних органов. Пересадка органов. Внутренние органы (органы, 

расположенные преимущественно в грудной и брюшной полости). 2. чего. 

Перен. Орудие, средство. Органы массовой информации. 3. чего, какой. 

Учреждение, организация, обладающие определенными функциями. 

Судебные органы. Органы здравоохранения. Местный орган власти. 

Деятельность органов связи. Законодательные органы (государственные 

представительные учреждения, на которые конституцией в качестве 

основной функции возложено осуществление законодательной власти, а 

также обычно имеющие право утверждения государственного бюджета и 

контроля за деятельностью исполнительной власти). Орган государства 

(часть государственного механизма, наделенная властными полномочиями, 

компетенцией и необходимыми средствами для осуществления задач, 

стоящих перед государством на конкретном участке руководства 

обществом). Органы государственной безопасности (система учреждений, 

обеспечивающих безопасность государства, осуществляющих разведку и 

контрразведку). Правоохранительные органы (государственные органы, 

основной функцией которых является охрана законности и правопорядка, 

защита прав и свобод человека, борьба с преступностью: суд, арбитражный 

суд, конституционный суд, прокуратура, органы внутренних дел, 

контрразведки, таможенного контроля, налоговой полиции, юстиции). 4. 

Периодическое печатное издание, принадлежащее какому-л. обществу, 

учреждению, политической организации. Печатный орган «Вестник 

Центральной избирательной комиссии». Центральный орган Министерства 

обороны РФ газета «Красная звезда». Партийный орган социалистов. 5. 

только мн. Разг. Учреждения и ведомства государственной безопасности. 

Служить в органах. Уволиться из органов. 

ОРГА́Н, а, м. [< греч. organon]. Духовой клавишный музыкальный 

инструмент больших размеров, состоящий из труб, в которые мехами 

нагнетается воздух. Современная музыка для джаз-бэнда и органа. 

Представление в сопровождении органа. 

ОРГАНА́ЙЗЕР, а, м. [< англ. organizer < to organize планировать]. 1. 

Деловой ежедневник — разграфленная по дням недели бумажная записная 

книжка. Органайзер в кожаной обложке. 2. В информатике — компьютерная 

программа, позволяющая хранить заметки, телефоны, адреса и т. п., а также 

служащая для создания каталогов и баз данных. Скачать, установить 

органайзер. Мобильный телефон с органайзером. 

ОРГАНДИ́, нескл., ж. [франц. organdi, по назв. города Ургенч в 

Туркестане, знаменитого торговлей шелком]. Жесткая прозрачная шелковая 

ткань, выработанная мелкоузорчатым переплетением. Органди для отделки 



платьев. Блузоны, жакеты из органди. Органди для изготовления 

воротничков.\ 

ОРГАНЕ́ЛЛЫ, не́лл, мн. (ед. органе́лла, ы, ж.) [нов.-лат. organella 

< лат. organum инструмент, устройство]. В биологии 1. Части тела 

простейших организмов, выполняющие разнообразные жизненные функции. 

Рецепторные органеллы. Опорные органеллы лямблий. Органеллы нападения 

и защиты инфузорий. Жгутики и реснички — органеллы движения. 

Споровики не имеют специальных органелл для захвата пищи. 2. То же, что 

органоиды. Одномембранная, двумембранная органелла. Органеллы 

растительных клеток. Определенное положение органелл в цитоплазме. 

Органеллы общего назначения присутствуют во всех видах клеток. 

Рибосомы — органеллы, осуществляющие синтез белков. 

ОРГАНЗА́, ы́, ж. [англ. organza < франц. organsin органди]. Прозрачная 

или полупрозрачная (обычно синтетическая) ткань с эффектом мерцающего 

блеска. Плиссированная органза. Блейзер из органзы. Купить органзу для 

штор. Органза прекрасно держит форму. 

ОРГАНИЗА́ТОР, а, м. [< франц. organisateur < греч. organon 

инструмент, орудие]. 1. Человек, учреждение, фирма и т. п., организующие 

какие-л. мероприятия, дела. Организатор конференции, шоу. Организаторы 

международной встречи. 2. Человек, обладающий организаторскими 

способностями. Организатор по призванию. Прекрасные, талантливые 

организаторы. 

ОРГАНИЗА́ТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к организатору (1 зн.), 

организаторам. Организаторский талант, дар. Организаторские 

способности. Проявить лучшие организаторские качества. 2. Направленный 

на организацию каких-л. мероприятий, учреждений. Организаторская 

деятельность. Провести большую организаторскую работу. 

ОРГАНИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к организации (1 зн.), 

связанный с ней; занимающийся организацией каких-л. мероприятий, 

учреждений. Организационный процесс. Решать организационные вопросы. 

Организационный комитет. Провести организационную подготовку. 

Организационная компетенция. 

ОРГАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< франц. organisation < греч. organon 

инструмент, орудие]. 1. только ед. Основание, учреждение, подготовка чего-

л. Организация благотворительного фонда. Заниматься организацией 

фестиваля. 2. только ед. Устройство, характер строения чего-л. Сложная 

организация производства. Иерархическая организация понятий. 3. только 

ед. Упорядоченное, продуманное устройство, организованность. В 

деятельности коллектива не хватает организации. Проявить в работе 

внутреннюю организацию. 4. чего, какая. Учреждение, объединение, союз. 



Общественная организация. Устав организации. Кредитная организация 

(юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 

своей деятельности на основании лицензии имеет право осуществлять 

банковские операции, предусмотренные законодательством). 

Некоммерческая организация (юридическое лицо, основная цель которого не 

связана с извлечением прибыли и которое не распределяет полученную 

прибыль между участниками). Организация Объединенных Наций (см. 

Нация 2 зн.). 5. только ед. Физическое или психическое строение отдельного 

существа. Нервная организация. Отличаться болезненной организацией. 

ОРГАНИ́ЗМ, а, м. [< франц. organisme < греч. organon инструмент, 

орудие; часть тела]. 1. Живое целое, состоящее из согласованно 

функционирующих сложных частей, органов. Простейшие организмы. 

Животный организм. Растительный организм. Образование органических 

соединений вне организмов. 2. Совокупность физических и душевных свойств 

какого-л. человека. Истощение организма. Конституциональные 

особенности организма. Иммунная реакция организма. Воздействие 

препарата на организм. 3. Сложное организованное единство. 

Общественный организм. Государственный организм. Театр представляет 

собой сложный организм. 

ОРГАНИ́ЗМЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к организму, организмам (1 

и 2 зн.); протекающий в организме. Организменный уровень организации 

жизни. Регуляция организменных функций. Организменные процессы 

адаптации. 

ОРГАНИЗО́ВАННОСТЬ, и, ж. Свойство организованного; 

планомерное устройство, осуществление какой-л. деятельности. 

Организованность действий, протестов. Организованность 

патриотических сил. Отличаться высокой организованностью. 

ОРГАНИЗО́ВАННЫЙ, ая, ое; ван, ванна, ванно. 1. Подчиненный 

определенному плану, заданию, осуществляемый согласно ему. 

Организованные действия. Оказать противнику организованное 

сопротивление. Организованное проведение голосования. 2. Объединенный 

для какой-л. цели, входящий в состав какого-л. союза. Организованная 

оппозиция. Организованные политические силы. Организованная 

преступность (деятельность преступных группировок, объединенных 

иерархическими связями и проникающих в государственные структуры, 

экономику страны; преступные группировки, занимающиеся такой 

деятельностью). 3. Отличающийся умением действовать точно и планомерно; 

дисциплинированный. Ученица организованна. Собранный и организованный 

работник. 



ОРГАНИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. организо́ванный, ая, 

ое, ван, вана, вано, св и нсв; кого, что. [франц. organiser < organe орган]. 1. 

Создать/создавать, основать/основывать какое-л. общество, учреждение. 

Организовать новую фирму. Организовать предвыборный комитет. 

Организовать несколько филиалов в разных городах. 2. 

Подготовить/подготавливать, осуществить/осуществлять какое-л. 

мероприятие. Организовать экскурсию. Организовать банкет, праздник. 

Благотворительные общества организуют сбор средств для помощи 

бедным. 3. Объединить/объединять для какой-л. цели. Организовать 

жильцов дома, создав товарищество собственников жилья. Организовать 

друзей для поездки за границу. 4. Сделать/делать планомерным (жизнь, 

деятельность). Организовать досуг, времяпрепровождение. Организовать 

свое рабочее время. Рационально организовать быт семьи. 5. Разг. 

Обеспечить/обеспечивать, достать/доставать что-л. для кого-л. Организовать 

чай, ужин на скорую руку. Суметь организовать билеты на концерт. 

ОРГАНИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на орга́не. Гала-концерт 

органистов Петербурга. 

ОРГАНИ́ЧЕСКИЙError! Bookmark not defined., ая, ое. [< франц. 

organique букв. относящийся к органам, их функционированию]. 1. 

Относящийся к организмам, состоящий из организмов. Органический мир. 

Органическая природа. Органическая эволюция. Органическая масса океана. 

Органические остатки (образовавшиеся в результате разложения животных 

и растительных организмов). 2. Относящийся к органическим соединениям, 

связанный с ними; включающий в свой состав органические соединения; 

являющийся органическим соединением. Органический синтез. 

Органический азот. Органическое загрязнение водоема. Органическое 

удобрение. Органические вещества. Органические соединения (класс 

химических соединений, имеющих в своем составе углерод). Органическое 

стекло (техническое название прозрачных пластмасс повышенной прочности 

на основе полистирола, поливинилхлорида и т. п.). Органическая химия 

(наука, изучающая строение, состав и свойства органических соединений и 

законы, которым подчиняются их превращения). 3. Полученный, 

изготовленный из природного сырья, без применения синтетических добавок 

(пестицидов, химических удобрений, антибиотиков, ГМО и т. п.); 

основанный на таких технологиях получения, изготовления продуктов. 

Органический хлопок. Органическая косметика. Органические продукты. 

Органическое земледелие. Развитие органического производства. 4. 

Присущий кому-л., обусловленный самой сущностью его натуры. 

Органическое отвращение к вранью. Органическая потребность ребенка в 

физическом и эмоциональном контакте с матерью. 5. Относящийся к самой 

сущности, внутренней целостности чего-л. Органическая связь явлений. 

Органическое единство теории и практики. Органическое сочетание 

архитектурных сооружений с природным ландшафтом. 6. В анатомии и 



медицине — связанный со строением внутренних органов человека или 

животного. Органический порок сердца. Органическое заболевание. 

Органическое сужение сосуда. 7. В искусстве — относящийся к органике 

(5 зн.), связанный с ей. Музей органической культуры в Коломне. 

Органическую архитектуру определяют динамические, неправильные 

формы, возникающие как результат контактов с реальностью, а не 

основанные на геометрии. 

ОРГАНИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. То же, что органический (5 зн.). 

Органичная связь науки и производства. 

ОРГА́ННЫЙ, ая, ое. В музыке — относящийся к орга́ну, связанный с 

ним; связанный с игрой на органе. Органные трубы. Органный зал. Органная 

мастерская. Популярная органная музыка. Органный фестиваль. 

ОРГАНОГЕ́ЛЬ, я, м. [< греч. organikos букв. служащий орудием 

+ гель]. В химии — гель, в котором в качестве дисперсионной среды 

выступают органические соединения. Органогели для стереохимического 

контроля. Органогель на основе модифицированной сахарозы может быть 

использован для выращивания тканей и создания мембран. 

ОРГАНОГЕНЕ́З, а, м. 1. В зоологии — ключевой этап эмбрионального 

развития, на котором происходит формирование органов у эмбриона. Анализ 

течения процессов органогенеза. Влияния некоторых микроэлементов на 

органогенез крыс. 2. В ботанике — формирование и развитие основных 

органов (корня, стебля, листьев, цветков) в процессе онтогенеза из участка 

недифференцированной ткани. Органогенез сосны обыкновенной. 

Органогенез побегов в условиях Забайкалья. 

ОРГАНОГЕ́НЫ, ов, мн. (ед. органоге́н, а, м.). Химические элементы, 

являющиеся основой органических веществ, входящих в состав живой 

клетки. Без абсолютных органогенов невозможно существование жизни. 

Органогены составляют около 98% массы клетки. 

ОРГАНОЗО́ЛЬ, и, ж. [нем. Organosol < греч. organikos букв. служащий 

орудием + лат. solūtio разложение]. В физике и химии — золь с однородной 

органической средой. Коагуляция органозолей электролитами. Органозоли 

сульфидов. 

ОРГАНОЛЕ́ПТИКА, и, ж. [< орган + греч. lēptikos принимающий]. 

Метод определения показателей качества продукции на основе анализа 

восприятий органов чувств — зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса. 

Органолептика сыра. Многие показатели, определенные с помощью 

органолептики, оказываются субъективны. 



ОРГАНОМЕТРИ́ЯError! Bookmark not defined., и, ж. Совокупность 

методов количественной оценки размеров, массы, консистенции, цвета и 

других параметров органов. Органометрия печени. Проведение электронной 

биофункциональной органометрии. 

ОРГАНОПАТОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. В биологии и медицине — 

заболевание органов или систем органов. Органопатология печени. 

Органопатология при ВИЧ-инфекциях. Развитие органопатологии при 

бактериальных инфекциях. 2. Раздел медицины, изучающий такие 

заболевания. Конференция по органопатологии. 

ОРГАНОПЛА́СТИКА, и, ж. В медицине — пластическая операция, 

направленная на восстановление формы и функций органа при его 

врожденном отсутствии, повреждении или утрате. Органопластика носа. 

ОРГАНОПРЕПАРА́Т, а, м. Группа лекарственных средств, 

вырабатываемых из органов и тканей животных, содержащих гормоны, 

ферменты и другие высокоактивные вещества. Органопрепараты широко 

используются в терапии целого ряда заболеваний. Изучение воздействия 

органопрепаратов. Новый органопрепарат селезенки. 

ОРГАНОТЕРАПИ́Я, и, ж. В медицине — лечение препаратами, 

получаемыми из органов и тканей животных. Процедура органотерапии. 

Органотерапия вытяжками из поджелудочной железы, почек, мозга. 

Заместительная органотерапия (для замещения или восполнения функций 

каких-либо органов). 

ОРГАНОТРО́ПНОСТЬ, и, ж. [< орган + греч. tropos поворот; 

свойство]. В биологии и медицине — свойство физического, химического 

или биологического фактора избирательно воздействовать на определенный 

орган. Органотропность гомеопатических препаратов. Использование 

органотропности бессмертника для лечения заболеваний печени и желчного 

пузыря. 

О́РГИЯ, и, ж. [< греч. мн. orgia тайные ритуалы, мистерии]. 1. 

Разгульное, разнузданное пиршество, попойка. После концерта была 

устроена шумная оргия. 2. Групповое половое сношение. Оргии в публичных 

домах. Употребление наркотиков во время сексуальных оргий. 

ОРДА́, ы́, мн. о́рды, род. орд, ж. [< тюрк., монг. orda, ordu букв. двор, 

лагерь]. 1. Название тюркских и монгольских феодальных государств в 

средние века. Орда Чингиз-хана, хана Батыя. Половецкая орда. Платить 

дань орде. Москва разгромила орду. Золотая Орда (средневековое монголо-

татарское государство, поработившее Русь с середины XIII в. до конца 

XV в.). 2. Вражеское войско, вообще армия захватчиков (обычно 



пренебрежительно). Неприятельская орда. Орды фашистов. Орды 

завоевателей.  

О́РДЕН1, а, мн. ордена́, род. ордено́в, м. [< нем. Orden букв. сословие 

< лат. ordo, ordinis ряд; порядок; сословие]. Особый знак отличия, награда за 

военные или гражданские заслуги. Государственные, ведомственные ордена. 

Каталог орденов и медалей России. Орден Отечественной войны II степени. 

Орден Александра Невского за особые личные заслуги перед Отечеством. 

О́РДЕН2, а, мн. о́рдены и ордена́, род. о́рденов и ордено́в, м. 1. 

Монашеская или рыцарско-монашеская община католической церкви с 

определенным уставом. Ливонский, Тевтонский орден. Орден Тамплиеров. 

Главный казначей ордена. 2. Название некоторых объединений, обществ. 

Масонский орден. Благотворительный орден святого Станислава. 

Литературный орден «Серапионовы братья». 

О́РДЕНСКИЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к ордену1; являющийся 

орденом1. Изготовление орденских планок и колодок. Орденская лента 

(специальная лента, которой обтягиваются колодки орденов и медалей и 

орденские планки, цвета которой устанавливаются статутом каждой 

награды). Орденский знак. 2. Связанный с вручением ордена1. Орденская 

книжка (в СССР — документ для занесения названий орденов, которыми 

награждался гражданин или организация). Орденский Военно-морской флаг 

(военно-морской флаг с изображением ордена, которым награжден корабль). 

О́РДЕНСКИЙ2, ая, ое. Относящийся к ордену2. Орденский кодекс, 

устав. Орденские земли. Орденская католическая миссия. Орденская монета 

(отчеканенная по случаю основания какого-л. ордена или торжества, 

связанного с его основанием). 

О́РДЕР1, а, мн. ордера́, род. ордеро́в, м. [< франц. ordre порядок, приказ 

< лат. ordo строй, порядок]. 1. В юриспруденции — официальный документ, 

содержащий приказ, предписание, распоряжение. Ордер на обыск. Ордер на 

арест. Международный ордер на принудительный допрос. 2. В 

юриспруденции — документ, удостоверяющий и подтверждающий решение 

компетентного органа о предоставлении указанному в нем гражданину права 

осмотреть жилое помещение, заключить договор найма жилого помещения и 

вселиться в него. Ордер на квартиру. Обменный ордер. 3. В финансовом 

деле — документ на совершение операций с денежными средствами или 

материальными ценностями. Кассовый ордер.  

О́РДЕР2, а, мн. о́рдеры, род. о́рдеров, м. В архитектуре — то же, что 

архитектурный ордер. В классической архитектуре различают дорический, 

ионический, коринфский, тосканский и композитный ордеры.  



О́РДЕРСКИЙ, ая, ое. В юриспруденции и финансовом деле — 

относящийся к ордеру1, ордерам1. Ордерская книжка (сброшюрованные 

ордера). 

ОРДИНА́Р, а, м. [< лат. ordinarius обычный, нормальный]. Средний 

многолетний уровень воды в реках, заливах, являющийся исходной 

величиной для отсчета отклонений от нормы. Вода поднялась на полтора 

метра против ординара. 

ОРДИНА́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. [лат. ordinarius < ordo, ordinis ряд, 

порядок]. Обыкновенный, заурядный. Ординарный случай. Ординарные 

способности. 

ОРДИНА́ТА, ы, ж. [< лат. ordinatus упорядоченный, расположенный в 

определенном порядке]. В математике — одна из трех координат (две 

другие — абсцисса и аппликата), определяющих положение точки в 

пространстве. Ордината точки в декартовых координатах обозначается 

буквой Y. Найти ординату точки минимума функции. Ось ординат (прямая, 

на которой на плоскости располагаются величины, соответствующие этой 

координате). 

ОРДИНА́ТОР, а, м. [< лат. ordinator руководитель, распорядитель]. В 

медицине 1. Врач лечебного учреждения, работающий под руководством 

заведующего отделением. Ординатор урологического отделения. Работать 

младшим ординатором в госпитале. 2. Врач, проходящий курс ординатуры. 

Клинический ординатор. Ординатор кафедры психиатрии. 

ОРДИНАТУ́РА, ы, ж. [< лат. ōrdinātus руководящий, управляющий]. В 

медицине — форма подготовки высшей квалификации врачей, род 

практической аспирантуры. Закончить ординатуру. Преподаватели 

ординатуры. Ординатура Центрального института усовершенствования 

врачей. Клиническая ординатура (в медицинских вузах, институтах 

усовершенствования и научно-исследовательских учреждениях). 

ОРДОВИ́К, а, м. [по назв. кельтского племени ордовиков (лат. мн. 

Ordovices), обитавшего на территории современного Уэльса]. Второй период 

(8 зн.) палеозоя продолжительностью около 45 миллионов лет, 

характеризующийся расширением присутствия членистоногих и 

позвоночных в Мировом океане; соответствующие этому периоду отложения 

горных пород. Формирование горных систем Шотландии, Казахстана в 

конце ордовика. На Аравийском полуострове ордовик представлен 

представлен песчано-глинистыми образованиями значительной мощности. 

ОРДОВИ́КСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ордовику, связанный с ним по 

времени образования, происхождения и т. п.; являющийся ордовиком. 

Временные поднятия и обмеления теплого ордовикского моря. Ордовикские 



членистоногие, иглокожие. В конце ордовикского периода произошло первое 

великое массовое исчезновение живых видов. 

ОРЕО́Л, а, м. [< франц. auréole < лат. (corona) aureola золотой венец]. 1. 

Световая кайма, сияние вокруг ярко освещенного предмета. На фотографиях 

часто возникают ореолы. Ореол вокруг Солнца. 2. только ед.; чего. Перен. 

Атмосфера (чаще благоприятная, привлекательная), окружающая кого-л., 

сопутствующая кому-л. Ореол славы, почета. Ореол загадочности. 

Парадоксальный ореол криминальной романтики. Прийти во власть в ореоле 

победителя. 

ОРИГА́МИ, нескл., ср. [яп. < ору складывать + ками бумага]. 1. Древнее 

японское декоративное искусство, техника складывания объемных фигурок 

из бумаги. Возросшая популярность оригами. Музей оригами. Выставка 

оригами. Журавлики в стиле оригами. Заниматься оригами. 2. Изделие, 

выполненное в такой технике. Книга с примерами оригами. Складывать, 

мастерить оригами. Похвастаться своим оригами. 

ОРИГИНА́Л, а, м. [< лат. originalis первоначальный < origo, originis 

начало, происхождение]. 1. Подлинник, подлинное произведение (в отличие 

от копии). Оригинал картины. Оригинал был утрачен. Отличить подделку 

от оригинала бывает очень сложно. Найден оригинал письма Пушкина. 2. 

То, что послужило предметом для живописного, фотографического или 

словесного изображения. Оригинал лучше своего изображения. Характеры 

оригинала и автопортрета различаются. 3. Рукопись, рисунок, чертеж, 

фотоснимок и т. п., предназначенные для полиграфического 

воспроизведения. Изобразительный, текстовый, издательский оригинал. 

Вычитать оригинал. 4. Текст, послуживший предметом перевода на другой 

язык. Язык оригинала. Сопоставительный анализ текста оригинала и 

текста перевода. 5. Разг. Непохожий на других, своеобразный человек. 

Великие оригиналы и чудаки. Старик был величайшим мастером своего дела 

и большим оригиналом. 

ОРИГИНА́Л-МАКЕ́Т, а, м. [< лат. originalis первоначальный + макет]. 

В полиграфии — предварительный (до изготовления тиража) образец книги 

или журнала или их части, подготовленный для печати. Качественный 

оригинал-макет. Оригинал-макет статьи. Требования к оригинал-макетам. 

Подготовить оригинал-макет на компьютере. 

ОРИГИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. Подлинный, 

первоначальный. Оригинальное сочинение. Оригинальный экземпляр. 

Оригинальная рукопись. 2. Созданный в результате самостоятельного 

творчества, не заимствованный и не переведенный с другого языка.  

Оригинальная литература. 3. Непохожий на других, чуждый 

подражательности, самобытный (обычно о человеке); свойственный такому 



человеку. Оригинальный мыслитель. Оригинальный художник. Оригинальный 

талант. Оригинальная манера письма. 4. Своеобразный, необычный. 

Оригинальный взгляд на что-л. Оригинальный ответ. Оригинальный покрой 

платья. 

ОРИЕНТАЛИ́ЗМ, а, м. 1. Особое направление европейского искусства, 

обращающееся к сюжетам, приемам, выразительным средствам различных 

культур и народов Востока. Ориентализм в опере Стравинского «Соловей». 

Специфика итальянского ориентализма. Ориентализм в европейской моде. 2. 

В лингвистике — слово или выражение, заимствованное из восточных 

языков. Ориентализмы в современном русском языке. 

ОРИЕНТАЛИ́СТ, а, м. Специалист по изучению языков и культуры 

Востока; востоковед. Оценка персидско-таджикской литературы 

западноевропейскими ориенталистами. 

ОРИЕНТАЛИ́СТИКА, и, ж. Совокупность научных дисциплин, 

изучающих историю, экономику, языки, литературу, искусство, философию 

стран Востока; востоковедение. Экскурс в западную ориенатлистику. 

Кабинет ориенталистики Московской духовной академии. Вклад 

татарского тюрколога в ориенталистику. 

ОРИЕНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [лат. orientalis < oriens, orientis восток, букв. 

восходящее (солнце)]. Восточный, свойственный странам Востока. 

Ориентальные мотивы в поэзии. Ориентальная мода XX века. Опыт 

ориентального прочтения событий мировой и собственной колониальной 

истории английскими просветителями. 

ОРИЕНТА́ЦИЯ, и, ж. [франц. orientation < лат. oriens (orientis) восток]. 

1. Определение своего местонахождения, направления движения; 

способность определить свое местонахождение, правильное, нужное 

направление движения. Ориентация на местности. Ориентация по карте, 

по компасу, по солнцу. Ориентация ракеты. Потерять ориентацию. 2. на 

кого, что. Перен. Направленность деятельности, продукции и т. п. в 

интересах кого-, чего-л., в расчете на кого-, что-л. Ориентация издания на 

молодежную аудиторию. Ориентация продукции на зарубежный рынок. 3. в 

чем. Перен. Умение разобраться, осведомленность в чем-л. Хорошая 

ориентация в сложном материале. Четкая ориентация в вопросах 

политики. 4. Половое влечение к лицу определенного пола. 

Гетеросексуальная ориентация. Человек с традиционной, нетрадиционной 

сексуальной ориентацией. 

ОРИЕНТИ́Р, а, м. [нем. Orientier < лат. oriens (orientis) восток]. 1. 

Неподвижный предмет, по которому ориентируются. Наземный ориентир. 

Маяк-ориентир. Определение местоположения судна по береговым 

ориентирам 2. Перен. Пример для подражания (в деятельности, поведении 



и т. п.). Нравственный ориентир. Духовный ориентир. Мать была для 

писателя главным ориентиром. 

ОРИЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; св и нсв; кого, что. [нем. orientieren, 

франц. orienter]. 1. кого, что. Дать/давать возможность кому-, чему-л. 

определить свое положение на местности или направление движения. 

Приборы, ориентирующие самолет в полете. Ориентировать объект по 

опорным точкам. Ориентировать поисковую группу с помощью спутниковой 

связи. 2. что. Придать/придавать нужное, правильное положение, 

направление (карте, устройству и т. п.). Ориентировать карту 

относительно стран света. Ориентировать антенну на источник сигнала. 

Взаимно ориентировать космические аппараты перед стыковкой. 3. кого в 

чем. Перен. Помочь/помогать кому-л. понять что-л., разобраться в чем-л. 

Ориентировать читателей в направлениях современной литературы. 

Ориентировать подругу в последних веяниях моды. 4. что на что. 

Разработать/разрабатывать для определенного назначения. Ориентированная 

на пользователя информационная система. Ориентировать технические 

новинки на промышленное производство. 5. кого на что. Перен. 

Направить/направлять на достижение какой-л. цели. Ориентировать 

молодежь на получение высшего образования. Руководитель ориентирует 

сотрудников на получение результатов. 

ОРИЕНТИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 1. 

Определить/определять свое положение на местности или направление 

своего движения. Ориентироваться по карте, по солнцу. Трудно 

ориентироваться в горах, не имея компаса. 2. Представить/представлять себе 

расположение чего-л., зная свое местонахождение и умея найти дорогу. 

Плохо ориентироваться в незнакомом районе города. Хищники прекрасно 

ориентируются в темноте. 3. в чем. Перен. Разобраться/разбираться в чем-л. 

Ориентироваться в вопросах истории. Хорошо ориентироваться в 

направлениях современной музыки. Совершенно не ориентироваться в 

экономике. 4. на кого, что. Взять/брать направление на кого-, что-л. В 

темноте катер ориентировался на маяк. Разведчики ориентировались на 

одиноко растущее дерево на вершине холма. 5. на кого, что. Перен. 

Определить/определять направление своей деятельности, рассчитывая на 

кого-, что-л. Ориентироваться на местный рынок. Издательство 

ориентируется на выпуск интеллектуальной литературы. 6. только нсв. 

Действовать, поступать, следуя какому-л. образцу, примеру. Молодежь 

ориентируется на кумиров. Гимназия ориентируется на традиции 

классического образования. 

ОРИЕНТИРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое; ориентиро́вочен, чна, чно. 1. только 

полн. ф. Предназначенный, служащий для ориентировки на местности. 

Ориентировочный знак. Ориентировочный маяк. 2. Приблизительный, 



предварительный, требующий дальнейшего уточнения. Ориентировочный 

план. Ориентировочная цена, стоимость. Ориентировочная дата. 

ОРИКТОЦЕНО́З, а, м. [< греч. oruktos вырытый, ископаемый + ценоз]. 

В палеонтологии — скопление окаменелых остатков ископаемых организмов 

на одном участке. Ориктоценоз на раковине аммонита. Ориктоценоз 

водного сообщества позднепермских позвоночных. Характер сохранности 

растительных организмов в ориктоценозе. 

ОРКЕ́СТР, а, м. [< греч. orchestra орхестра, часть древнегреческого 

театра]. 1. Группа музыкантов, совместно исполняющих музыкальные 

произведения на различных музыкальных инструментах. Струнный, 

джазовый, эстрадный, военный оркестр. Оркестр народных инструментов. 

Дирижировать, руководить оркестром. Гастроли оркестра. Концерт для 

фортепиано с оркестром. 2. Углубленное место в театре перед сценой, где 

помещаются музыканты; оркестровая яма. Занять свои места в оркестре. 

ОРКЕСТРА́НТ, а, м. Музыкант, играющий в оркестре (1 зн.). 

Оркестранты духового оркестра. Оркестранты музыкального училища. 

Турне оркестрантов по Европе. Персональный подбор оркестрантов в 

труппу. 

ОРКЕСТРА́ТОР, а, м. 1. Музыкант, осуществляющий оркестровку (1 и 

3 зн.) музыкального произведения. Гениальный оркестратор. Записать 

альбом при участии оркестратора. 2. Программа, помогающая осуществить 

такую оркестровку; музыкальное устройство, осуществляющее такую 

оркестровку и воспроизводящее оркестрованную музыку. Установить на 

компьютере оркестратор. Стили, заложенные в оркестратор. Играть на 

оркестраторе. 

ОРКЕСТРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. оркестро́ванный, ая, 

ое, оркестро́ван, вана, вано; св и нсв. В музыке — произвести/производить 

оркестровку (1 и 3 зн.). Оркестровать оперу. Оркестровать фортепианную 

пьесу. Оркестровать музыку к фильму. Опера написана и оркестрована. 

ОРКЕСТРО́ВКА, ж. 1. То же, что инструментовка (1 зн.). Классики 

оркестровки. 2. То же, что инструментовка (2 зн.). Основы оркестровки. 3. 

То же, что инструментовка (3 зн.). Заниматься оркестровкой восточных 

мотивов. Музыкальная подборка оркестровок. Писать оркестровки к 

фильмам. 

ОРКЕСТРО́ВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к оркестру (1 зн.), оркестрам, 

связанный с ним. Оркестровый состав. Премьера оркестрового исполнения 

симфонии. Оркестровое дирижирование. Оркестровый класс 

консерватории. 2. Предназначенный для исполнения оркестром (1 зн.), 



написанный для него. Оркестровые сочинения. Оркестровая ария. 

Оркестровая партитура. 

ОРНА́МЕНТ, а, м. [< лат. ornamentum украшение]. 1. Декоративный 

элемент в строительном, изобразительном и прикладном искусстве, 

состоящий из повторяющихся стилизованных природных или архитектурных 

форм. Ленточный, центрический, окаймляющий, геральдический орнамент. 

2. В музыке — вокальное или инструментальное мелодическое украшение в 

виде оборотов, состоящих из коротких по длительности звуков. 

Использование орнаментов в классической музыке. 

ОРНАМЕНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий характер орнамента. 

Орнаментальное панно. 2. Пышный, изобилующий украшениями, вычурный. 

Орнаментальный стиль. 

ОРНАМЕНТА́ЦИЯ, и, ж. Украшение с помощью орнамента (1 зн.). 

Орнаментация стен. Орнаментация колонн. 

ОРНАМЕ́НТИКА, и, ж. [< лат. ornamentum украшение]. 1. Собир. В 

музыке — вокальные и инструментальные мелодические украшения в виде 

оборотов, состоящих из коротких по длительности звуков. Использование 

орнаментики в классической, барочной музыке. 2. Характер орнамента (1 зн.), 

совокупность его элементов в произведениях изобразительного искусства. 

Восточная орнаментика. Орнаментика русских изразцов XVII века. 

Орнаментика средневековых рукописей. Растительная орнаментика в 

декоративно-прикладном искусстве. 

ОРНАМЕНТИ́РОВАТЬError! Bookmark not defined., рую, руешь, 

нсв; что. Украшать что-л. орнаментом. Орнаментировать потолок. 

ОРНИТИ́Н, а, м. [< греч. ornis (ornithos) птица]. В биологии и химии — 

аминокислота, выполняющая у человека и многих животных важную роль 

при биосинтезе мочевины. Орнитин был впервые обнаружен в испражнениях 

птиц. Орнитин входит в состав некоторых антибиотиков. Орнитин 

способствует сжиганию жиров в организме. 

ОРНИТИ́НОВЫЙ, ая, ое. В биологии и химии — связанный с 

орнитином. Антибактериальный препарат содержит орнитиновые 

остатки. Орнитиновый цикл (процесс последовательных превращений 

аминокислоты орнитина, приводящий к синтезу мочевины). 

ОРНИТО… [< греч. ornis (ornithos) птица]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение относящийся к птицам. 



ОРНИТО́З, а, м. [< греч. ornis (ornithos) птица]. Инфекционное вирусное 

заболевание птиц, передающееся человеку. Заболеваемость орнитозом. 

Клиническая картина орнитоза. Особенности лечения орнитоза у попугаев. 

ОРНИТО́ЛОГ, а, м. Специалист в области орнитологии. Известный 

орнитолог. Международный симпозиум орнитологов. 

ОРНИТОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел зоологии, изучающий птиц. 

Конференция по орнитологии. Исследования по орнитологии. Отдел 

орнитологии зоопарка. 

ОРНИТОФА́УНА, а, ж. [< греч. ornis, ornithos птица + фауна]. То же, 

что авифауна. Зимняя орнитофауна леса. Сезонные аспекты орнитофауны 

горной тайги. Влияние автодорожной сети в степных районах на 

орнитофауну. 

ОРНИТОХО́РИЯ и ОРНИТОХОРИ́Я, и, ж. [< орнито + греч. chōrein 

идти, продвигаться]. Распространение некоторых растений (их спор, семян и 

плодов) птицами. Редкий случай орнитохории. Лесные растения 

предпочитают орнитохорию. Распростарнение кустарника произошло 

благодаря орнитохории. 

ОРОГЕНЕ́З и ОРОГЕНЕ́ЗИС, а, м. [< греч. oros гора + …генез, 

генезис]. В геологии 1. Горообразование. Доальпийский орогенезис. 

Претерпели изменения представления об орогенезе. 2. Совокупность 

интенсивных восходящих тектонических движений, складчатости и разрывов 

земной поверхности. Тектонические сдвижения, связанные с орогенезисом 

Карпат. Дагестан находится в зоне активного орогенеза. 

ОРОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. oros гора + …графия]. В геологии и 

географии 1. Описание различных элементов рельефа с точки зрения их 

конфигурации, размеров и направления вне зависимости от происхождения. 

Орография высокогорий Восточного Кавказа. 2. Характер различных 

элементов рельефа какой-л. части земной поверхности. Области с крутой, 

плоской орографией. Моделирование влияния орографии на движение 

атмосферных фронтов. Сильное замедление воздушного потока при крутой 

орографии. 

ОРОЗИ́РИЙ, я, м. [< греч. oros гора + seira веревка, цепь]. Третий 

период (8 зн.) палеопротерозоя продолжительность около 250 миллионов лет, 

характеризующийся активным образованием гор и падением на Землю двух 

крупных небесных тел. К началу орозирия сформировалось достаточное 

количество континентальной коры. Датировка орозирия не базируется на 

стратиграфии. 



ОРОЗИРИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к орозирию, связанный с ним 

по времени образования, происхождения и т. п.; являющийся орозием. 

Орозирийская атмосфера, богатая кислородом. В орозирийский период горы 

стали возникать на всех континентах. 

ОРТЕЗ, а, м. [< греч. orthos прямой, правильный]. Внешнее 

медицинское приспособление, предназначенное для изменения структурных 

и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной системы: 

разгрузки, фиксации, активизации и коррекции функций поврежденного 

сустава или конечности. Ортез для голени. Пациенты, использующие 

ортезы. Основа ортеза изготовлена из пластмассы. 

ОРТИ́Т, а, м. [< греч. orthos правильный (по форме кристаллов)]. В 

минералогии — минерал черно-бурого цвета, содержащий железо, 

редкоземельные металлы, иногда уран и торий и обладающий 

радиоактивностью. Обломочные ортиты. Минеральные агрегаты ортита. 

Качественные и количественные химические анализы ортита. Ортиты 

Холзунского месторождения. 

ОРТОБИО́З, а, м. [< греч. orthos прямой, правильный + …биоз]. 

Разумный образ жизни, включающий заботу о физическом здоровье, 

следование оптимальному режиму работы и отдыха, двигательную 

активность, рациональное питание, культуру общения и личную гигиеную. 

Учение об ортобиозе. Возможности формирования ортобиоза у часто 

болеющих дошкольников. Биолог И.И. Мечников разработал правила 

ортобиоза. 

ОРТОГЕНЕ́З, а, м. [< греч. orthos прямой, правильный + …генез]. В 

биологии — концепция развития живой природы, согласно которой 

эволюция органических форм предопределена якобы существующей 

изначальной целесообразностью в природе. Тейяр считал, что эволюцией 

управляет ортогенез. Ортогенез является альтернативной теорией 

развития. 

ОРТОГЕНИ́Я, и, ж. [< греч. orthos прямой, правильный + genus 

челюсть]. В медицине и физиологии — прикус, при котором верхние и 

нижние передние зубы находятся в одной фронтальной плоскости. 

Исправление ортогении. 

ОРТОГНА́ТИЯError! Bookmark not defined., и, ж. [< греч. orthos 

прямой, правильный + gnathos челюсть]. В медицине и физиологии — 

прикус, при котором верхние передние и боковые зубы перекрывают 

одноименные нижние. Ортогнатия является одним из видов нормального 

прикуса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2


ОРТОГОНА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. В математике — обобщение понятия 

перпендикулярности, распространенное на различные математические 

объекты; равенство нулю скалярного произведения любой пары из заданной 

системы векторов. Ортогональность векторов. Ортогональность функций. 

Ортогональность волн, колебаний. Нарушение условия ортогональности. 

ОРТОГОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; ортогона́лен, льна, льно. [< греч. orthos 

прямой, правильный + gonia угол]. В математике — обладающий свойством 

ортогональности; образующий прямой угол. Ортогональная система 

функций. Два вектора ортогональны, если их скалярное произведение равно 

нулю. 

ОРТОДАКТИЛИ́Я, и, ж. [< греч. orthos прямой, правильный + daktulos 

палец]. В медицине и физиологии — аномалия развития: сращение фаланг 

пальца. Страдать ортодактилией. Ортодактилия является генетическим 

пороком развития. 

ОРТОДО́КС, а, м. Приверженец ортодоксальных взглядов, убеждений. 

Непримиримый ортодокс и фанатик. 

ОРТОДОКСА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. Неуклонно следующий 

какому-л. учению, мировоззрению; не допускающий отклонений от них; 

отражающий приверженность им. Ортодоксальные взгляды, убеждения. 

Ортодоксальная позиция. 

ОРТОДО́КСИЯ, и, ж. [греч. orthodoxia < orthos прямой, правильный 

+ doxa мнение, взгляд]. Ортодоксальная приверженность к чему-н. 

Теологическая ортодоксия. Протестантская, лютеранская ортодоксия. 

Научная ортодоксия. Радикальная ортодоксия. 

ОРТОДО́НТ, а, м. В медицине — стоматолог, специалист по 

ортодонтии. Детский ортодонт. Ортодонт исправляет прикус, 

выравнивает кривые зубы. Заказать брекеты у ортодонта. 

ОРТОДОНТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ортодонтии (1 зн.), 

связанный с ней. Ортодонтические исследования. 2. В медицине — 

относящийся к ортодонтии (2 зн.), связанный с ней; предназначенный для 

исправления аномалий развития и деформаций зубов, зубных рядов и 

челюстей. Ортодонтический кабинет. Ортодонтический центр. 

Ортодонтическое лечение. Ортодонтические конструкции. 

ОРТОДО́НТИЯ, и, ж. [< греч. orthos прямой, правильный + odus (род. 

odontos) зуб]. 1. Раздел стоматологии, изучающий диагностику, 

профилактику и лечение аномалий развития и деформаций зубов, зубных 

рядов и челюстей. Кафедра стоматологии детского возраста и 

ортодонтии. Ортодонтия является самостоятельным разделом 



стоматологии. 2. В медицине — диагностика, профилактика и лечение 

аномалий развития и деформаций зубов, зубных рядов и челюстей. 

Отделение ортодонтии в стоматологической клинике. 

ОРТОКЛА́З, а, м. [< греч. orthos прямой, правильный + klasis трещина]. 

В минералогии — широко распространенный породообразующий миненрал 

из класса силикатов, применяемый в качестве сырья для производства 

фарфора и электрокерамики. Состав ортоклаза. Зерна ортоклаза. 

Натриево-калиевый полевой шпат с преобладанием ортоклаза. 

ОРТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В лингвистике — связанный с 

ортологией, относящийся к ней. Ортологический словарь. Отечественная 

ортологическая традиция. Словообразовательная норма как ортологический 

тип. 

ОРТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. orthos прямой, правильный + …логия]. В 

лингвистике — раздел языкознания, изучающий нормы языка, а также 

отклонения от этих норм, речевые неправильности. Определение уровня 

теоретической разработанности немецкой ортологии. Фундаментальные 

сдвиги в области теории языка оказались значимыми для ортологии. 

ОРТОПЕ́ДError! Bookmark not defined., а, м. Врач, специалист в 

области ортопедии (1 зн.). Приемные часы ортопеда. Международное 

общество ортопедов. Рекомендации ортопеда по выбору обуви. Ортопед 

назначил массаж и физиотерапию. 

ОРТОПЕДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ортопедии (1 зн.), 

связанный с ней. Ортопедический конгресс. 2. В медицине — относящийся к 

ортопедии (2 зн.), связанный с ней; предназначенный для исправления 

деформаций костей и суставов и нарушений функций опорно-двигательного 

аппарата. Ортопедическое отделение. Ортопедический матрас. 

Ортопедическая обувь. Ортопедическое кресло. 

ОРТОПЕ́ДИЯ и ОРТОПЕДИ́Я, и, ж. [< греч. orthos прямой, 

правильный + pais (род. paidos) ребенок]. 1. Раздел медицины, изучающий 

врожденные и приобретенные деформации костей и суставов, нарушения 

функций опорно-двигательного аппарата и разрабатывающий методы их 

профилактики и лечения. Р.Р. Вреденом была организована кафедра 

ортопедии. 2. В медицине — лечение врожденных и приобретенных 

деформаций костей и суставов и нарушений функций опорно-двигательного 

аппарата. Ортопедия позвоночника. Отделение ортопедии в больнице. 

ОРФОГРА́ММА, ы, ж. [< греч. orthos прямой, правильный 

+ …грамма]. Правильное, соответствующее какому-л. орфографическому 

правилу или традиции написание; написание, требующее применения такого 



правила. Графическое выделение орфограмм. Проверка орфограммы с 

применением правил. Школьник хорошо видит орфограммы во время письма. 

ОРФОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к орфографии (1 зн.), 

связанный с ней, содержащий сведения о ней. Орфографическое правило. 

Орфографический справочник. Орфографический словарь. В диктанте много 

орфографических и грамматических ошибок. 

ОРФОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. orthos прямой, правильный + …графия]. 

1. Раздел языкознания, занимающийся нормами написания слов языка. 

Теоретические основы орфографии. 2. Система правил, определяющих 

единообразие способов передачи речи на письме; правила написания какого-

л. слова или группы слов. Французская, английская орфография. 

Дореволюционная орфография. Трудности орфографии. Учебник по 

орфографии. Орфография отдельных морфем. 3. Знание правил написания 

слов; соблюдение этих правил. Плохая орфография. Ошибки в орфографии. 

Проверить орфографию. В этом памятнике письменности особая 

орфография. 

ОРФОЭПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к орфоэпии (1 зн.). 

Орфоэпические нормы. Орфоэпический словарь. Старое московское 

произношение сохраняется лишь на страницах орфоэпических учебников. 

ОРФОЭ́ПИЯ, и, ж. [< греч. orthos прямой, правильный + epos слово, 

речь]. 1. Система произносительных норм, правила образцовой устной речи, 

принятые в данном литературном языке; произношение слов в соответствии 

с такими правилами. Уделять большое внимание орфоэпии. Певческое 

произношение должно соответстовать правилам орфоэпии. 2. Характер 

произношения чего-л., свойственный какому-л. лицу. Орфоэпия учащихся 

оставляет желать лучшего. Орфоэпия дикторов изобилует ошибками. 

ОСА́ННА, ы, ж. [< греч. osanna < др.-евр. hoša'nā помоги же!]. 

Молитвенное восклицание в тропаре и песнопениях праздника Входа 

Господня в Иерусалим, означающее в иудейском и христианском 

богослужении приветствие, прославление. Воздать осанну Богу. Гремящая 

осаннами ликующая толпа. Петь осанну (крайне превозносить, восхвалять). 

О́СМИЙ, я, м. [нов.-лат. Osmium < греч. osmē запах]. Химический 

элемент (Os), серебристо-голубоватый металл, применяющийся как 

компонент сплавов. Использование осмия при изготовлении перьев для 

авторучек. Применение оксида осмия судебными экспертами для 

обнаружения отпечатков пальцев. 

О́СМОС, а, м. [< греч. ōsmos толчок, давление]. В физике — явление 

медленного проникновения растворителя через разделяющую два раствора 

(различной концентрации) тонкую полунепроницаемую перегородку. Осмос 



играет большую роль в жизнедеятельности животных и растительных 

организмов. Осмос используется в различных исследованиях. 

ОССУА́РИЙ, я, м. [лат. ossuarium < os, ossis кость]. Ящик, урна, 

колодец или здание для хранения человеческих костей. Керамический 

оссуарий. Захоронения в оссуариях. 

ОСТ, а, м. [нем. Ost]. В морском деле и метеорологии 1. Восток, 

восточное направление. Корабль идет на ост. Взять курс на ост. 

Предрассветное небо на осте. 2. Восточный ветер. Метельный ост. Весной 

подул ост. 

ОСТЕИ́Т, а, м. [< греч. osteon кость]. Воспалительное заболевание, при 

котором наблюдается поражение одной или нескольких костей скелета. 

Фиброзно-кистозный остеит. Очаги остеита. Развитие остеита тел 

позвонков. 

ОСТЕО... [< греч. osteon кость]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к костям, к костной ткани. 

ОСТЕОГЕНЕ́З, а, м. В биолоии — процесс образования костной ткани. 

Нарушение остеогенеза. Хрящевой остеогенез (на месте хрящевой ткани). 

Патологический остеогенез (характеризующийся нарушением 

последовательности фаз и отклонением от нормы). Несовершенный 

остеогенез (тяжелое наследственное заболевание, основным проявлением 

которого является нарушение структуры и прочности костей, приводящее к 

частым переломам). 

ОСТЕОГРА́ФИЯ, и, ж. Описание костей скелета. Остеография 

является достаточно точным и эффективным методом определения пола в 

современной криминалистике. 

ОСТЕОДИСПЛАЗИ́Я, и, ж. В медицине — болезненное состояние 

скелета, обусловленное врожденным нарушением костеобразования и 

выражающееся в деформации одной или многих костей. Редкая форма 

остеодисплазии. Фиброзная остеодисплазия. Сахарный диабет в сочетании 

с остеодисплазией и печеночной недостаточностью. 

ОСТЕОДИСТРОФИ́Я, и, ж. В медицине — изменения в костной 

ткани, наступающие вследствие нарушения внутритканевого обмена веществ 

и проявляющиеся различными деформациями скелета. Алиментарная 

остеодистрофия (вызванная нарушением питания). Системная 

остеодистрофия (всей костной системы). Токсическая остеодистрофия 

(развивающаяся при интоксикациях). Эндокринная остеодистрофия 

(развивающаяся при заболеваниях эндокринной системы). 



ОСТЕО́ЛИЗ, а, м. В медицине — рассасывание ограниченного участка 

кости без последующего замещения другой тканью. Травматический 

остеолиз. Прогрессирующий остеолиз. Остеолиз фаланг пальцев. 

ОСТЕОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел анатомии, изучающий форму, строение и 

функции костного скелета. Данные остеологии используются в 

палеоантропологии, расоведении. 

ОСТЕО́МА, ы, ж. [< греч. osteon кость + -ma окончание в названиях 

опухолей]. В медицине — доброкачественная опухоль, развивающаяся из 

костной ткани. Остеома голени. Хирургическое удаление остеомы. 

ОСТЕОМАЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< остео + греч. malakia мягкость, слабость]. 

В медицине — размягчение костей с развитием деформаций скелета. 

Юношеская, старческая остеомаляция. Остеомаляция во время 

беременности. Нарушение минерального обмена веществ может вызвать 

остеомаляцию. 

ОСТЕОМИЕЛИ́Т, а, м. [< остео + греч. muelos (костный) мозг]. В 

медицине — воспаление костного мозга, сопровождающееся поражением 

всех элементов кости. Острый, хронический остеомиелит. 

Послеоперационный остеомиелит. Развитие остеомиелита вследствие 

травмы. 

ОСТЕОМИЕЛИ́ТНЫЙ, ая, ое. В медицине 1. Связанный с 

остеомиелитом; вызванный остеомиелитом. Остеомиелитный очаг. 

Остеомиелитные процессы. Остеомиелитное поражение околоносовых 

пазух. Остеомиелитные боли. 2. Пораженный остеомиелитом. 

Остеомиелитные ноги. Остеомиелитная челюсть. 

ОСТЕОПА́Т, а, м. В медицине — врач, специалист в области 

остеопатии. Опытный остеопат. В нашей поликлинике принимает 

остеопат. Медицинский университет готовит остеопатов. Остеопат 

может корректировать положение внутренних органов. 

ОСТЕОПА́ТИЯ, и, ж. В медицине — направление современной 

медицины, основанное на мягком воздействии руками на тело человека с 

целью восстановления нормального функционирования внутренних органов, 

кровообращения и т. п. Специалист по остеопатии. Остеопатия 

официально зарегистрирована Минздравом. 

ОСТЕОПЛА́СТИКА, и, ж. В медицине — операция (3 зн.) по 

замещению костной ткани. Конструкция для остеопластики. Существуют 

различные методики остеопластики. Остеопластика в системе лечения 

переломов тел грудных и поясничных позвонков. 



ОСТЕОПОРО́З, а, м. [< остео… + греч. poros канал, пора]. В 

медицине — заболевание скелета, характеризующееся истончением костной 

ткани, общей потерей костной массы. Старческий остеопороз. Местный 

остеопороз (поражающий ограниченный участок кости). 

ОСТЕОПОРО́ЗНЫЙ, ая, ое. В медицине 1. Связанный с остеопорозом, 

вызванный остеопорозом. Остеопорозный перелом шейки бедра. 

Остеопорозные изменения костной ткани. 2. Пораженный остеопорозом. 

Остеопорозные кости. 

ОСТЕОСАРКО́МА, ы, ж. В медицине — злокачественная опухоль 

костной ткани. Остеосаркома бедренной кости. Химиотерапия 

остеосаркомы. 

ОСТЕОСИ́НТЕЗ, а, м. В медицине — хирургический метод соединения 

костных отломков и устранения их подвижности с помощью фиксирующих 

приспособлений. Одномоментный, постепенный остеосинтез. Остеосинтез 

шейки бедра. Внеочаговый остеосинтез (при котором точки прикрепления 

фиксирующих приспособлений находятся вне места повреждения кости). 

Внутрикостный остеосинтез (при котором фиксирующий материал вводят в 

костномозговую полость обоих отломков). 

ОСТЕОТОМИ́Я, и, ж. [< остео… + греч. tomē рассечение]. В 

медицине — операция рассечения кости. Остеотомия челюстей. 

Остеотомия коленного сустава. 

ОСТЕОФИ́Т, а, м. В медицине — патологический костный нарост на 

поверхности кости. Единичный остеофит. Развитие остеофита вследствие 

инфекционно-воспалительного процесса. 

ОСТЕОХОНДРИ́Т, а, м. [< остео… + греч. chondros хрящ]. В 

медицине — воспаление прилежащего к хрящу отдела кости, 

распространяющееся на хрящ. Юношеский остеохондрит. Остеохондрит 

коленного сустава. 

ОСТЕОХОНДРО́З, а, м. [< остео… + греч. chondros хрящ]. В 

медицине — дистрофический процесс в костной и хрящевой ткани. Шейный 

остеохондроз. Юношеский остеохондроз. Остеохондроз поясничного отдела 

позвоночника. 

ОСТИНА́ТНОСТЬ, и, ж. В музыке 1. Использование остинато. 

Ритмическая, мелодическая остинатность. Широкая трактовка 

остинатности Стравинским. 2. Свойство остинатного. Остинатность 

полифонических вариаций. Остинатность народных песен. Структурная 

остинатность композиции. 



ОСТИНА́ТНЫЙ, ая, ое. В музыке — многократно повторяющийся; 

являющийся элементом остинато, характерный для него. Остинатный 

мотив. Остинатная мелодическая фраза. Остинатный повтор темы. 

Остинатная партия гитары. 

ОСТИНА́ТО, нескл., ср. [итал. ostinato букв. упорный, настойчивый 

< лат. obstinatus]. В музыке — композиторский прием, основанный на 

многократном повторении в музыкальном произведении какой-л. 

мелодической или ритмической фигуры, гармонического оборота, отдельных 

звуков. Формообразующая роль остинато. 

ОСТИ́Т, а, м. [< греч. osteon кость]. В медицине — воспаление костной 

ткани. Оперативное лечение остита. Кистозный остит 

(характеризующийся образованием кист в костях). 

ОСТРАКИ́ЗМ, а, м. [греч. ostrakismos < ostrakon глиняный черепок]. 

Изгнание, гонение, осуждение. Подвергнуть лгуна остракизму. 

Профилактика остракизма в образовательной среде. 

ОСЦИЛЛО… [< лат. oscillāre качаться]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение относящийся к колебаниям, к колебательным процессам. 

ОСЦИЛЛОГРА́ММА, ы, ж. Графическое изображение зависимости 

между быстро меняющимися физическими величинами (электрическими или 

преобразованными в электрические) на экране осциллографа. 

Характеристики электроприемников в виде осциллограмм. Ручная 

статистическая обработка осциллограмм. 

ОСЦИЛЛО́ГРАФ, а, м. Прибор для наблюдения и записи кривых, 

характеризующих зависимости между быстро меняющимися физическими 

величинами (электрическими или преобразованными в электрические). 

Компьютерный осциллограф. Осциллографам свойственны собственные 

шумы. С развитием современных технологий появились новые способы 

использования осциллографов. 

ОСЦИЛЛОГРА́ФИЯ, и, ж. Метод изучения колебательного процесса, 

основанный на графической регистрации колебаний. Новые возможности 

осциллографии. Осциллография позволяет исследовать переферические 

сосуды. 

ОСЦИЛЛЯ́ТОР, а, м. [< лат. oscillāre качаться]. В физике — система, 

совершающая механические, электромагнитные или другие колебания. 

Линейный осциллятор. Атомный осциллятор. Модель осциллятора с 

нарушением симметрии. Построение осцилляторов.  



ОСЦИЛЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. oscillātio качание]. В физике — качание, 

колебание. Взаимосвязь электрических осцилляций сердца и мозга. 

Нелинейные осцилляции заряженных капель. Система связанных маятников 

с управлением вертикальными осцилляциями. 

ОТЕ́ЛЬ, я, м. [франц. hôtel < лат. hospitale (cubiculum) гостевая 

(комната)]. Гостиница, обычно комфортабельная. Пятизвездочный, 

двухзвездочный отель. Пляж отеля. Зарезервировать номер в отеле. Отель 

расположен в центре города. 

ОТЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к отелю, отелям, связанный с ними; 

находящийся в здании отеля, принадлежащий ему. Международная отельная 

сеть. Отельный сервис. Отельный безнес. Отельный номер, ресторан, 

пляж. 

ОТИА́ТР, а, м. [< греч. ous, ōtos ухо + iatros врач]. Врач, специалист по 

отиатрии. Отиатр лечит болезни уха. Записаться на прием к отиатру. 

ОТИАТРИ́Я, и, ж. [< греч. ous, ōtos ухо + iatreia лечение]. В 

медицине — раздел оториноларингологи, изучающий болезни уха, методы их 

лечения и предупреждения. Оперативная отиатрия. Детская отиатрия. 

Применение излучения твердотельных лазеров в отиатрии. 

ОТИ́Т, а, м. [< греч. ous, ōtos ухо]. В медицине — воспаление какого-л. 

отдела уха. Наружный, средний, внутренний отит. Лечение отитов. Боли 

при отите. 

ОТИ́ТНЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к отиту, 

сопровождающий его; пораженный отитом. Отитные боли. Отитные уши. 

ОТО... [< греч. ous, ōtos ухо]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к уху, к ушным болезням. 

ОТОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. В биологии и медицине — обусловленный 

патологическим процессом в ухе. Отогенный менингит. Отогенный сепсис. 

Отогенные осложнения. 

ОТОЛАРИНГО́ЛОГ, а, м. То же, что оториноларинголог. Детский 

отоларинголог. Хирургические инструменты для отоларинголога. 

ОТОЛАРИНГОЛО́ГИЯ, и, ж. [сокр. ото(рино)ларингология]. 1. То же, 

что оториноларингология (1 зн.). Всероссийская конференция по 

отоларингологии. Эндоскопические методы исследования в 

отоларингологии. 2. В медицине — то же, что оториноларингология (2 зн.). 

Лазерная отоларинголоия. Применение местной анестезии в 

отоларингологии. 



ОТОЛИ́ТЫ, ов, мн. (ед. отоли́т, а, м.). Мелкие твердые образования в 

статико-акустическом аппарате многих животных (медуз, моллюсков, 

членистоногих, позвоночных), представляющие собой известковистые 

образования либо инородные тела и служащие для ориентации в 

пространстве. Зависимость между размерами отолита и длиной тела у 

черноморского мерланга. Формирование отолитов у эмбрионов щуки. 

Термическое маркирование отолитов личинок камбалообразных рыб. 

ОТОПЛА́СТИКА, и, ж. В медицине — пластическая операция: 

восстановление ушной раковины или ее недостающей части. Лазерная 

отопластика. Провести отопластику. Избавиться от лопоухости с 

помощью отопластики. 

ОТОРИНОЛАРИНГО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист в области 

оториноларингологии; отоларинголог. Кабинет оториноларинголога. 

Оториноларинголог назначил капли от отита. Работы 

оториноларингологов по хирургическому лечению тугоухости. 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с 

оториноларингологией (1 зн.). Оториноларингологический конгресс. 

Оториноларингологические методы исследования. Диагностические и 

лечебные манипуляции в оториноларингологической практике. 2. В 

медицине — связанный с оториноларингологией (2 зн.); предназначенный 

для диагностики и лечения заболеваний уха, носа, околоносовых пазух, 

глотки и гортани. Оториноларингологический осмотр. 

Оториноларингологический инструментарий. 3. В медицине — связанный с 

ухом, носом, околоносовыми пазухами, глоткой и гортанью; страдающий 

заболеванием уха, носа, околоносовых пазух, глотки и/или гортани. 

Оториноларингологические патологии в детском возрасте. Ингаляции для 

оториноларингологических больных. 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. ous, ōtos ухо + rhis, rhinos 

нос + larunx, larungos гортань + …логия]. 1. Раздел медицины, изучающий 

причины возникновения, механизмы развития и клинические проявления 

заболеваний уха, носа, околоносовых пазух, глотки и гортани и 

разрабатывающий методы их диагностики, лечения и профилактики; 

отоларингология (1 зн.). Детская оториноларингология. Кафедра 

оториноларингологии при Военно-медицинской академии. 2. В медицине — 

совокупность методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

уха, носа, околоносовых пазух, глотки и гортани; отоларингология (2 зн.). 

Хирургическая, консервативная оториноларингология. Отделение 

оториноларингологии. Лазерные аппараты, применяемые в 

оториноларингологии. 



ОТОСКО́П, а, м. В медицине — инструмент, применяемый для 

отоскопии и представляющий собой тонкую резиновую трубку с 

утолщениями на концах. Технические характеристики отоскопа. Отоскопия 

с помощью ушной воронки и рефлектора или отоскопа. Диагностика 

заболеваний с использованием цифрового отоскопа. 

ОТОСКОПИ́Я, и, ж. В медицине — исследование наружного 

слухового прохода и барабанной перепонки путем их осмотра с помощью 

специальных инструментов. Провести отоскопию. Обучение врачей общей 

практики навыку отоскопии. Одним из методов диагностики заболеваний 

среднего уха является отоскопия. 

ОТОТОКСИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В биологии и медицине — оказывающий 

токсическое действие, проявляющееся поражением слухового и 

вестибулярного аппаратов; связанный с токсическим поражением слухового 

и вестибулярного аппаратов; ототоксичный. Ототоксический диуретик. 

Ототоксические препараты противопоказаны при беременности. 

Ототоксическое повреждение. Ототоксический эффект нестероидного 

противовоспалительного средства. 

ОТТОМА́НКА, и, ж. [< франц. ottomane букв. оттоманский]. 1. 

Широкий мягкий диван с подушками вместо спинки и с валиками по бокам. 

Оттоманка из разных пород дерева. Круглая оттоманка. Сидеть на 

оттоманке. 2. Выступающая нижняя часть дивана. Мягкий угловой диван с 

оттоманкой. 

ОФЕ́РТА, ы, ж. [< франц. offerte < offrir предлагать, вручать]. 

Формальное предложение продавца или покупателя заключить гражданско-

правовой договор с указанием всех необходимых для этого условий, 

адресуемое определенному лицу или неопределенному кругу лиц. Оферта в 

устной, письменной форме. Публичная оферта. Наименование и количество 

товара включено в оферту. Акцептовать оферту. 

О́ФИС, а, м. [< англ. office < лат. officium служба]. Представительская 

контора фирмы, организации, оснащенная оргтехникой и разнообразными 

средствами связи. Аренда, продажа офисов. Оформить интерьер офиса. 

Сеть банковских офисов. Работать в офисе. Пригласить клиента к себе в 

офис. 

О́ФИС-МЕ́НЕДЖЕР, а, м. [англ. office manager]. Сотрудник 

коммерческой или государственной структуры, который ведет 

делопроизводство, организует работу сотрудников офиса, распределяет 

функциональные обязанности и обеспечивает эффективную работу офисного 

коллектива. Ключевые качества офис-менеджера. Офис-менеджер 

подчиняется непосредственно директору. Офис-менеджер выполняет 



поручения руководства, участвует в организации деловых встреч и 

переговоров. 

О́ФИСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к офису; отведенный под офис; 

предназначенный для офиса. Офисные принадлежности. Офисная мебель. 

Офисная электроника. Офисная аппаратура, техника. Строительство 

нового офисного комплекса. 2. В информатике — связанный с 

делопроизводством; предназначенный для создания и обработки документов, 

автоматизации канцелярской работы. Офисная конфигурация операционной 

системы. Офисный пакет программ. Офисные приложения. Сканер для 

офисного применения. 

ОФИЦЕ́Р, а, м. [нем. Offizier < франц. officier < лат. officium служба]. 1. 

Лицо командного и начальствующего состава армии, флота, органов 

обеспечения безопасности государства. Высшие офицеры. Штабной офицер. 

Офицер запаса. Служить офицером. Ряды МЧС пополнились молодыми 

офицерами. 2. Разг. В шахматах — слон. Ходить офицером. 

ОФИЦЕ́РСКИЙ, ая, ое. Относящийся к офицеру (1 зн.), офицерам; 

состоящий из офицеров. Офицерское звание. Офицерская палатка. 

Офицерские сапоги. Офицерская форма. Офицерские кадры. Офицерский суд 

честиError! Bookmark not defined. (в вооруженных силах различных 

государств — выборные органы офицеров для охраны чести и достоинства 

офицерского звания, рассматривающие дела о проступках офицеров, 

разбирающие конфликты между офицерами). 

ОФИЦЕ́РСТВО, а, ср. Разг. 1. Собир. Офицеры. Высшее, младшее 

офицерство. По вечерам в клубе собиралось офицерство. 2. Офицерское 

звание, чин. Дослужиться до офицерства. Получить офицерство. 

ОФИЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; официа́лен, льна, льно. [< лат. officiālis 

служебный, должностной]. 1. только полн. ф. Правительственный или 

должностной. Официальное сообщение. Официальная делегация. 2. 

Производимый по форме, с соблюдением всех правил, формальностей. 

Официальное приглашение. Официальные переговоры. Тон беседы 

официален. 

ОФИЦИА́НТ, а, м. [нем. Offiziant < ср.-лат. officians (officiantis) 

служащий]. Работник, подающий блюда в ресторане, кафе, на официальных 

приемах и т. п. Официант ресторана. Официант обслужил столик. 

Закончить курсы официантов. Подрабатывать официантом в вечернее 

время. 

ОФИЦИО́З, а, м. 1. Официозный печатный орган. Публикация статьи в 

официозе. Попытка превратить «Московские ведомости» в 

правительственный официоз. 2. Официальная идеология. Язык советского 



официоза. Эстрадному официозу народ предпочитает искренние песни. 3. 

Собир. Группы людей, близкие к власти, представители официальной 

идеологии. Он воздерживался от роли официоза, выгодной, но нередко 

опасной. 4. Разг. Официально-вежливое обращение, отношение к кому-л. 

Зачем такой официоз? 

ОФИЦИО́ЗНЫЙ, ая, ое; официо́зен, зна, зно. [< лат. officiōsus 

услужливый]. Проводящий правительственную идеологию, проникнутый 

пропагандой господствующей идеологии. Официозная газета. Официозная 

информация. Официозные круги. Сайт слишком официозен. 

ОФЛА́ЙН1, нареч. [англ. off-line < off вне + line линия (связи)]. 1. В 

информатике — в режиме отложенного подключения компьютера к сети; 

автономно от компьютерной сети. Отправить сообщение в 

телеконференцию офлайн. Скачать программу и использовать офлайн. 2. 

Разг. В реальности (в противоположность информационному пространству 

Интернета). Встреча произошла офлайн. Бакалейные товары больше 

покупают офлайн. 

ОФЛА́ЙН2, а, м. 1. В информатике — информационное пространство, 

создаваемое действующими в режиме отложенного ответа, автономно от 

компьютерной сети программами. Версия программы для офлайна. 2. 

Реальный мир как информационное пространство, автономное от Интернета. 

Искать информацию в сети и в офлайне. Пространство офлайна, связанное 

с высокими технологиями. 

ОФЛА́ЙН3, неизм. В информатике — то же, что офлайновый. Прямые 

офлайн продажи. Стратегия и тактика офлайн рекламы. Режим офлайн 

(подключение компьютера к сети только на время отправки запроса или 

получения информации). 

ОФЛА́ЙН- [< англ. off-line]. Первая часть сложносоставных слов, 

имеющая значение происходящий, осуществляемый, отображаемый в 

реальности в отличие от компьютерной сети; предполагающий доступ по 

электронной сети в режиме отложенного ответа. 

ОФЛА́ЙНОВЫЙ, ая, ое. Предполагающий доступ по электронной сети 

в режиме отложенного ответа; происходящий, осуществляемый, 

отображаемый в реальности в отличие от компьютерной сети. Офлайновый 

доступ к службе. Компания ведет и офлайновый, и электронный бизнес. 

ОФО́РТ, а, м. [< франц. eau-forte азотная кислота; офорт]. 1. Способ 

углубленного гравирования на металлической доске при помощи травления 

кислотами. Направление офорта. Техника офорта. Мастер офорта. 

Разновидности офорта. 2. Гравюра на меди или цинке с рисунком, 

протравленным кислотами. Офорт, выполненный гравировальной иглой. 



Прокатывать листы офорта. 3. Типографский оттиск гравюры, 

выполненной на металлической доске при помощи травления кислотами. 

Авторские офорты. Выставка офортов. Офорт используется в оформлении 

книг. 

ОФОРТИ́СТ, а, м. Художник, специалист по офорту. Английский 

офортист. Начинающий офортист. Знаменитый офортист. 

ОФСА́ЙД, а, м. [< англ. offside < off вне + side сторона, линия]. 1. В 

некоторых командных спортивных играх — положение «вне игры». 

Нападающий во время передачи был в офсайде. Арбитр зафиксировал 

офсайд. 2. Перен. Поражение. Быть, оказаться, находиться в офсайде 

(утратить контроль над ситуацией, потерпеть поражение). 

ОФСА́ЙДНЫЙ, ая, ое. В спорте — относящийся к офсайду; 

находящийся в офсайде; произведенный в офсайд или из офсайда; связанный 

с организацией искусственного офсайда. Офсайдное положение. Самый 

офсайдный форвард мира. Офсайдный пас, гол. Офсайдные ошибки в 

обороне. Офсайдная ловушка. 

ОФСЕ́Т, а, м. [< англ. offset (printing) плоская печать]. В полиграфии — 

вид плоской печати, при котором краска с металлической печатной формы 

переходит под давлением на резиновый цилиндр, а с него — на бумагу. 

Цифровой офсет. Офсет применяют для печатания всех типов изданий. 

Офсет позволяет печатать многокрасочные репродукции большими 

тиражами. 

ОФСЕ́ТНЫЙ, ая, ое. В полиграфии — относящийся к офсету. Влияние 

прогиба офсетного цилиндра на качество листовой офсетной печати. 

Оптимизация офсетного технологического процесса. 

ОФТАЛЬМИ́Я, и, ж. [< греч. ophthalmos глаз]. В медицине — 

воспаление оболочек глаза (обычно неинфекционного характера). 

Офтальмия, возникшая в результате травмы, простуды, внедрения 

инородного тела. Профилактика офтальмии у новорожденных. 

Симпатическая офтальмия (воспалительное заболевание второго, до этого 

здорового, глаза, обусловленное поражением первого). Метастатическая 

офтальмия (гнойное воспаление при заносе инфекции с током крови). 

Узелковая офтальмия (поражение конъюнктивы, роговицы, 

характеризующееся возникновением узелков). Снежная офтальмия 

(поражение роговицы глаза действием на глаза ультрафиолетового 

излучения, отраженного от освещенной солнцем поверхности снега или льда; 

глетчерный катар). 
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ОФТАЛЬМО… [< греч. ophthalmos глаз]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение относящийся к диагностике, лечению и профилактике 

болезней органов зрения. 

ОФТАЛЬМО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист по офтальмологии; окулист. 

Детский офтальмолог. Ветеринарный офтальмолог. Пройти осмотр у 

офтальмолога. 

ОФТАЛЬМОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий анатомию 

и физиологию органов зрения, болезни глаза и разрабатывающий методы их 

диагностики, лечения и профилактики. Избранные лекции по офтальмологии. 

Преподаватели кафедры офтальмологии. 2. В медицине — диагностика, 

лечение и профилактика болезней глаза. Центр офтальмологии. Применение 

низкоинтенсивных лазеров в офтальмологии. 

ОФТАЛЬМОПЛЕГИ́Я, и, ж. [< офтальмо + plēgē удар]. В медицине — 

паралич нескольких или всех мышц глаза вследствие поражения 

глазодвигательных нервов. Односторонняя, двусторонняя офтальмоплегия. 

Врожденная, приобретенная офтальмоплегия. Развитие офтальмоплегии 

после травмы головного мозга. 

ОФТАЛЬМОСКО́П, а, м. В медицине — прибор для визуального 

исследования прозрачности сред глаза и осмотра глазного дна. Ручной 

зеркальный офтальмоскоп. Лазерный офтальмоскоп. Телевизионный 

офтальмоскоп (снабженный устройством для наблюдения изображения 

глазного дна на телевизионном экране). 

ОФТАЛЬМОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

офтальмоскопии, связанный с ней; предназначенный для офтальмоскопии. 

Офтальмоскопический осмотр. Офтальмоскопические линзы. 

Офтальмоскопическая лампа. 

ОФТАЛЬМОСКОПИ́Я, и, ж. В медицине — обследование состояния 

сетчатки, сосудистой оболочки глаза и диска зрительного нерва, основанное 

на осмотре глазного дна. Офтальмоскопия левого глаза. Лазерная 

офтальмоскопия. Провести офтальмоскопию. 

ОФТАЛЬМОТО́НУС, а, м. В медицине — внутриглазное давление. 

Повышенный офтальмотонус. Измерение офтальмотонуса. 

ОФТАЛЬМОХИРУ́РГ, а, м. Врач, выполняющий хирургическое 

лечение органов зрения. Детский, взрослый офтальмохихрург. Удаление 

некрупного новообразования кожи века выполняется офтальмохирургом. 

ОФТАЛЬМОХИРУРГИ́Я, и, ж. В медицине 1. Раздел офтальмологии, 

разрабатывающий методы хирургического лечения болезней глаза. 



Международная конференция по офтальмохирургии. 2. Хирургическое 

лечение болезней глаза. Центр лазерной офтальмохирургии. Оборудование 

для офтальмохирургии. 

ОФТАЛЬМОХРОМОСКОПИ́Я, и, ж. [< офтальмо + греч. chrōma 

цвет, краска + …скопия]. В медицине — офтальмоскопия, осуществляемая в 

цветном свете (красном, желтом, синем, пурпурном и т. п.) путем 

использования соответствующих светофильтров. Офтальмохромоскопия 

позволяет выявлять детали глазного дна, невидимые при обычной 

офтальмоскопии. Провести офтальмохромоскопию. 

ОФТО́ПИК, а, м. [англ. off topic не относящийся к теме]. Разг. 

Cообщение, комментарий, не имеющие прямого отношения к теме 

обсуждения на форуме, в социальной сети, обычно считающееся нарушением 

сетевого этикета. Это сообщение является офтопиком. Прошу прощения за 

офтопик. 

ОФШО́Р, а, м. [< англ. offshore находящийся на расстоянии от берега; 

заграничный, иностранный]. В экономике — территория, на которой 

предоставляется льготный режим (снижение налогов, освобождение от 

валютного контроля и т. п.) для финансово-кредитных операций с 

иностранными участниками и в иностранной валюте; компания со штаб-

квартирой и официальной регистрацией в стране, законодательство которой 

помогает уменьшить налоговое бремя или обойти различные ограничения на 

операции. Деньги ушли в офшоры. Зарегистрировать офшор. У многих 

экспортно ориентированных компаний есть свои офшоры за границей. 

ОФШО́РНЫЙ, ая, ое. В экономике — не подпадающий под 

национальное регулирование (о финансовых операциях, деятельности 

офшоров). Офшорные зоны. Офшорные фирмы. Создать офшорную 

компанию, чтобы экономить на налогах. Офшорная зона (государство или 

территория внутри него, где предусмотрен льготный режим 

налогообложения или нет необходимости раскрывать информацию о 

финансовых операциях). 

ОХЛОКРА́ТИЯ, и, ж. [< греч. ochlos толпа + kratos сила, власть]. 

Воздействие на органы власти неорганизованной массы народа, 

выдвигающей разнообразные требования социально-экономического и 

политического характера. Охлократия основана на постоянно меняющихся 

прихотях толпы. Превращение демократии в охлократию. 

О́ХРА, ы, ж. [греч. ōchra]. 1. Минеральная краска желтого или красного 

цвета, представляющая собой водную окись железа в смеси с глиной и 

известью; природный пигмент из водной окиси железа с примесью глины. 

Охра была любимой краской древних художников. В состав краски телесного 

цвета входит охра. Использование охры в керамическом производстве. Небо 



пламенело цветом охры. 2. Желтый или красно-коричневый цвет. Оттенки 

охры. Если добавить к желтому немного красного и синего, то получится 

охра. 

О́ХРИСТЫЙ, ая, ое. 1. Содержащий охру, с примесью охры. Главным 

богатством рудника являлются охристые руды. Охристые глины 

применяются в качестве минеральных красок. 2. Цвета охры; желтого или 

красно-коричневого оттенка. Белый цвет ппостепенно меняется на 

охристый. Охристый домик в три окна. Охристые тона на шее и груди 

цапли. 

О́ХРОВЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с производством охры. Охровый завод. 

Охровый цех. 2. Желтый или красно-коричневый. Охровый шрифт. Охровые 

дома. Напольное охровое покрытие. Охровый кирпич. 

П 

ПА, нескл., ср. [< франц. pas букв. шаг]. В классическом танце: 

отдельное движение с определенной постановкой ног. Балетное па. Па 

вальса. Сделать несколько па. 

ПАБ, а, м. [англ. pub сокр. от public house общественное заведение]. 

Кафе-клуб с продажей пива и других спиртных напитков. Провести вечер в 

пабе. В городе открылся новый паб. 

ПАБЛИ́СИТИ, нескл., ср. [< англ. publicity публичность, гласность; 

реклама]. Известность, популярность, достигаемые публичными 

выступлениями, преимущественно с использованием средств массовой 

информации. Паблисити политика. Паблисити ведомства, фирмы. 

ПАВИЛЬО́Н, а, м. [< франц. pavillon < лат. papilio букв. бабочка, 

мотылек]. 1. Небольшое здание легкой конструкции, предназначенное для 

различных нужд. Садовый павильон. Торговые павильоны. Строительство 

павильонов в парке. 2. Специально оборудованное помещение для 

проведения кино- и фотосъемок, звукозаписи. Дубли, отснятые в павильоне. 

Записать саунд-трек в павильоне. 3. Небольшая постройка для пассажиров 

на остановке общественного транспорта без передней стены, являющаяся 

объектом городской инфраструктуры. Остановочный павильон. Установили 

новый павильон остановки. 

ПАВИЛЬО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к павильону (1 зн.), 

связанный с ним. Павильонные здания, конструкции. Павильонный зал 

дворца. 2. Снятый, записанный в павильоне (2 зн.); предназначенный для 

применения в павильоне. Павильонные сцены фильма. Павильонный 

фотоаппарат. 3. Относящийся к павильону (3 зн.), оборудованный им. 

Павильонная автобусная остановка. 



ПАГИНА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. pagina страница]. Порядковая нумерация 

страниц рукописи или издания. Пагинация с первой, второй страницы. Книга 

без пагинации. 

ПА-ДЕ-ДЕ́, нескл., ср. [< франц. pas de deux букв. шаг двоих]. В 

классическом балете: танец двух исполнителей с чередованием сольных и 

парных частей. Па-де-де из балета «Лебединое озеро». Репетировать па-де-

де. 

ПА-ДЕ-ТРУА́, нескл., ср. [< франц. pas de trois букв. шаг троих]. В 

классическом балете: танец трех исполнителей. Па-де-труа из оперы 

«Золушка». 

ПАДИША́Х, а, м. [франц. padischah < перс. pādshāh < pād защищающий, 

охраняющий + shāh царь, правитель]. В некоторых странах Ближнего и 

Среднего Востока: монарх. Последний падишах Афганистана. Правители 

Османской империи носили титул падишаха. 

ПАДИША́ХСКИЙ, ая, ое. Относящийся к падишаху, падишахам; 

принадлежащий падишаху, падишахам. Падишахская династия. 

Падишахский дворец. 

ПАЕВО́Й, а́я, о́е. Относящийся к паю1 (1 зн.), паям1; основанный на 

внесении паев1; представляющий собой пай1. Паевой капитал. Паевое 

участие. Размеры паевого взноса. Паевой инвестиционный фонд (см. 

Инвестиционный). 

ПАЗЛ, а, м. [< англ. puzzle головоломка, загадка]. 1. Игра-головоломка, 

представлящая собой мозаику, выкладываемую из отдельных фрагментов 

разных очертаний путем нахождения соответствия между их цветом и 

формой. Картонный, деревянный пазл. Пейзажные пазлы. Собирать пазл из 

260 элементов. 2. Перен. Представление о чем-л., складывающееся из 

разрозненных разнородных элементов, фактов, явлений какой-л. сферы 

жизни. Пазл сюжета сложился к концу фильма. Новость вписалась в пазл 

общей картины событий. 

ПАЙ1, я, мн. паи́, м. [< тюрк. pai часть, участок]. 1. Доля, часть, 

вносимая кем-л. во вступительный капитал акционерного общества, 

кооператива и т. п. или выделяемая кому-л. из коллективной собственности; 

денежная сумма, оценивающая эту долю. Имущественный пай. Получение 

земельного пая для ведения хозяйства. 2. Ценная бумага, удостоверяющая 

право ее собственника на долю в имуществе инвестиционного фонда, на 

участие в управлении фондом и на получение денежной компенсации при 

прекращении деятельности фонда. Инвестиционный пай. Владеть паем 

может физическое или юридическое лицо. 



ПАЙ2, я, м. [англ. pie]. Открытый или закрытый пирог из теста быстрого 

приготовления (слоеного, песочного и т. п.), выпекаемый обычно в круглой 

или овальной форме. Классический яблочный пай. Мясной пай. Начинка из 

ягод для пая. 

ПАЙЕ́ТКА. См. Пайетки. 

ПАЙЕ́ТКИ, ток, мн. (ед. пайе́тка, и, ж.) [< франц. paillette блестка 

< paille солома]. Блестящие плоские декоративные детали небольшого 

размера, имеющие отверстие для продевания нитки и пришивания на ткань 

или другую поверхность; используются для украшения аксессуаров, одежды, 

обуви и т. п. Шарфик с пайетками. Пришить пайетку. Платье украшено 

пайетками. 

ПАЙО́Л, а, м. [франц. paillol, порт. payol < итал. pagliolo < paglia 

солома]. В морском деле — постоянный или съемный настил, укладываемый 

на дно шлюпки, днище грузового трюма и т. п. Надувной пайол. Деревянный 

пайол. Лодка укомплектована пайолом. 

ПАКЕ́Т, а, м. [< франц. paquet]. 1. Бумажный, полиэтиленовый и т. п. 

мешок для упаковки. Пакеты для мусора. Сложить продукты в пакет. 2. 

Конверт, обертка для упаковки почтовых отправлений; письмо в такой 

упаковке, обычно официального содержания. Доставить ценный пакет. 

Пакет из министерства. 3. Упакованный предмет или ряд предметов, 

сверток. Перевязать веревкой тяжелый пакет книг. 4. Совокупность 

(решений, законов, документов, мер и т. п.), носящая целостный характер; 

комплект, комплекс. Пакет законов, постановлений. Пакет проектов. 

Пакет юридических услуг. Контрольный пакет акций (см. Акция2). 5. 

Набор взаимосвязанных компьютерных программ. Антивирусный пакет. 

Пакет прикладных программ. Пакеты обновлений для операционной 

системы. 6. Последовательность битов1, содержащая данные и сигналы 

управления, передаваемая по сети как единое целое. Коммутация пакетов. 

Протокол передачи пакетов. Задержка пересылки пакета. 

ПАКЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пакету (1–3 зн.), пакетам. 

Пакетная упаковка. Пакетные перевозки. 2. Относящийся ко всей 

совокупности (действий, решений, законов, документов, мер и т. п.) в целом. 

Пакетная договоренность. Пакетная поправка. 3. В информатике — 

осуществляемый последовательно над собранными в пакеты данными по 

одной команде пользователя без его дальнейшего вмешательства. Система 

пакетной обработки данных. Отладчик работает в пакетном режиме. 

Пакетный файл (то же, что командный файл). 4. Осуществляемый пакетами 

(3 зн.), предназначенный для передачи пакетов. Пакетная коммутация. 

Межсетевой пакетный обмен. 



ПАКТ, а, м. [нем. Pakt < лат. pactum договор]. Договор, заключаемый 

между государствами, не находящимися в состоянии войны между собой, и 

обычно имеющий важное политическое значение. Пакт о ненападении. 

Ратификация пакта о взаимопомощи. 

ПАЛАНТИ́Н, а, м. [франц. palatine < ср.-лат. Palatinus Пфальц, 

княжество на Юго-Западе средневековой Германии]. 1. Женская меховая или 

бархатная накидка на плечи. Шиншилловый палантин. Вечернее платье с 

собольим палантином. 2. Длинный широкий шарф. Ажурный палантин. 

Палантин из кашемира. Набросить палантин поверх пальто. 

ПАЛА́ТА1, ы, ж. [< лат. palatium дворец]. 1. Отдельная комната для 

пациентов в больнице, лечебном учреждении. Хирургическая палата. Общая, 

отдельная палата. Врач обходит палаты. 2. только мн. Старинное название 

дворца, большого дома с множеством комнат. Каменные палаты. Приказные 

палаты. 3. Большое внутреннее помещение, зал во дворце. Грановитая 

палата. Оружейная палата. 

ПАЛА́ТА2, ы, ж. [< лат. palatium дворец]. 1. Одна из двух составных 

частей парламента. Верхняя палата. Нижняя палата. Палата 

представителей (в некоторых странах — название нижней палаты 

парламента). Счетная палата (в некоторых странах — орган 

государственного финансового контроля). 2. Название некоторых 

государственных учреждений. Палата мер и весов. Судебная палата. 

ПАЛА́ЦЦО, нескл., мн. [< итал. palazzo trousers, palazzo pants]. Брюки 

свободного кроя с высокой талией и широкими штанинами до пола, 

расширяющимися от пояса, создавая плавный силуэт. Палаццо из легкого 

материала. Костюм с палаццо и коротким жакетом. В мужской моде 

палаццо встречаются реже, чем в женской. 

ПА́ЛЕВЫЙ, ая, ое. [< франц. paille солома]. Бледно-желтый с 

розоватым оттенком. Палевые облака. Палевые обои. Палевый окрас дога. 

ПАЛЕО… [< греч. palaios древний]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение древний, относящийся к древности. 

ПАЛЕОАРХЕ́Й, я, м. В геологии — вторая эра (3 зн.) архея 

продолжительностью около 400 миллионов лет, характеризующаяся 

окончательным формированием первого континента и появлением Мирового 

океана. Длительность суток в палеоархее составляла 15 часов. Достоверные 

следы деятельности цианобактерий датируются палеоархеем. 

ПАЛЕОАРХЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к палеоархею, связанный с 

ним по времени образования, происхождения и т. п.; являющийся 



палеоархеем. Изотопный анализ кислорода в палеоархейских морских 

кремниях. Палеоархейская эра датируется только хронологически. 

ПАЛЕОБИОГЕОЦЕНО́З, а, м. Сохранившаяся в ископаемом 

состоянии часть биогеоценоза (включающая органические остатки, следы, 

продукты жизнедеятельности и вмещающие их породы). Палеобиогеоценозы 

мамонтов. Изучение палеобиогеоценозов Североуральского бассейна. 

ПАЛЕОБИОЦЕНО́З, а, м. Сохранившаяся в ископаемом состоянии 

часть биоценоза, совокупность совместно обитавших организмов; 

палеоценоз. В низовьях реки в толще глин обнаружен новый палеобиоценоз. 

Палеобиоценоз помогает установить возраст породы. 

ПАЛЕОБИОЦЕНОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

палеобиоценозу, связанный с выделением палеобиоценозов. 

Палеобиоценотические карты. Палеобиоценотическое распространение 

мелких млекопитающих региона. 

ПАЛЕОГЕ́Н, а, м. В геологии — первый период (8 зн.) кайнозоя 

продолжительностью около 40 миллионов лет, характеризующийся бурным 

расцветом млекопитающих; соответствующие этому периоду отложения 

горных пород. К началу палеогена вымерли многие пресмыкающиеся. 

Мощность палеогена в Поволжье достигает 200 метров. 

ПАЛЕОГЕ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к палеогену, связанный с ним 

по времени образования, происхождения и т. п.; являющийся палеогеном. 

Палеогеновое горообразование. С палеогенового периода начинается 

нынешняя эра фанерозоя. 

ПАЛЕОГРА́ФИЯ, и, ж. Вспомогательная историко-филологическая 

дисциплина, занимающаяся изучением древних рукописей с точки зрения 

написания букв, их формы, особенностей писчего материала и т. п. — с 

целью определения времени и места их создания. Специалист в области 

русской палеографии. 

ПАЛЕОЗО́Й, я, м. [палео… + греч. zōē жизнь]. В геологии — первая эра 

(3 зн.) фанерозоя продолжительностью около 300 миллионов лет, начавшаяся 

относительно быстрой эволюцией и развитием видов живых организмов и 

закончившаяся их массовым вымиранием; соответствующие этой эре 

отложения горных пород. Появление рыб, земноводных, пресмыкающихся в 

палеозое. Залежи углеводородов в палеозое в Западной Сибири. 

ПАЛЕОЗО́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к палеозою, связанный с ним 

по времени образования, происхождения и т. п.; являющийся палеозоем. 

Разработка палеозойских отложений. Палеозойская эра — царство 

древовидных папоротников. 



ПАЛЕОЛИ́Т, а, м. Древнейший период каменного века, 

продолжавшийся от 2,5 миллионов до 10 тысяч лет до н. э. Циклы оледенений 

и потеплений в палеолите. К ископаемым животным палеолита относятся 

мамонт, пещерный медведь. 

ПАЛЕОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к палеолиту, связанный с 

ним по времени происхождения, распространения и т. п.; являющийся 

палеолитом. Палеолитический человек одомашнил собаку. Артефакты 

палеолитической эпохи. 

ПАЛЕОПРОТЕРОЗО́Й, я, м. В геологии — первая эра (3 зн.) 

протерозоя продолжительностью около 900 миллионов лет, 

характеризующаяся стабилизацией континентов, появлением эукариот и 

массовым вымиранием анаэробных живых организмов; соответствующие 

этой эре отложения горных пород. В начале палеопротерозоя произошел 

самый длительный ледниковый период. В палеопротерозое Карелии ярко 

представлены циклы углерода. 

ПАЛЕОПРОТЕРОЗО́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

палеопротерозою, связанный с ним по времени образования, происхождения 

и т. п.; являющийся палеопротерозоем. Палепротозойское месторождение 

хромита и платины. В начале палеопротозойской эры Земля лишилась 

парникового эффекта. 

ПАЛЕОЦЕ́Н, а, м. [палео… + греч. kainos новый]. В геологии — первая 

эпоха (2 зн.) палеогена продолжительностью около десяти миллионов лет, 

характеризующаяся возрастанием видового разнообразия теплокровных 

млекопитающих после вымирания динозавров, появлением среди них 

хищников; соответствующие этой эпохе отложения горных пород. 

Покрывавшие часть Северной Америки и Евразии моря сократились в 

палеоцене. В реионе палеоцен распространен лишь местами. 

ПАЛЕОЦЕ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к палеоцену, связанный с ним 

по времени образования, происхождения и т. п.; являющийся палеоценом. 

Угольные бассейны палеоценового возраста. Теплый и влажный климат 

палеоценовой эпохи. 

ПАЛЕОЦЕНО́З, а, м. [< палео… + (био)ценоз]. То же, что 

палеобиоценоз. Таксономический состав палеоценоза. Обследование 

палеоценоза мелководного шельфа. 

ПАЛЕОЦЕНОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к палеоценозу, 

связанный с выделением палеоценозов; являющийся палеоценозом. 

Палеоценотические реконструкции. Палеоценотические взаимоотношения 

сообществ организмов со средой обитания. 



ПАЛЕОЭНДЕ́МИЗМ, а, м. В биологии — обитание в ограниченном 

ареале представителей древних систематических категорий животных или 

растений, сохранившихся до настоящего времени благодаря 

изолированности их места обитания от более прогрессивных групп. Новая 

Зеландия — район палеоэндемизма. 

ПАЛЕОЭНДЕ́МИК, а, м. Древняя систематическая категория 

животных или растений, сохранившаяся до настоящего времени благодаря 

изолированности места их обитания от более прогрессивных групп. 

Сумчатые млекопитающие Австралии являются палеоэндемиками. Киви — 

сохранившийся до наших дней палеоэндемик. 

ПАЛЕОЭНДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Являющийся палеоэндемиком; 

характеризующийся преобладанием палеоэндемиков. Ареал 

палеоэндемического рода. Палеоэндемический эвкалипт. 

ПА́ЛИ… [< греч. palin обратно, снова]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение повторности действия. 

ПАЛИГРАФИ́Я, и, ж. В медицине — расстройство письма, 

проявляющееся в многократном повторении слов или коротких фраз. 

Палиграфия часто сочетается с расстройством речи. 

ПАЛИКИНЕЗИ́Я, и, ж. [< пали… + греч. kinēsis движение]. В 

медицине — двигательное расстройство в виде многократного повторения 

одного и того же движения или жеста. Страдать паликинезией. 

ПАЛИЛАЛИ́Я, и, ж. [< пали… + греч. lalein говорить]. В медицине — 

расстройство речи, проявляющееся в многократном повторении отдельных 

фраз, слов или слогов. Лечение палилалии. 

ПАЛИСА́Д, а, м. [франц. palissade< palis кол, штакетина (в ограде)]. 1. 

То же, что палисадник (1 зн.). Цветы и растения для палисада. Разбить 

палисад перед домом. 2. Стена, забор из врытых в землю и соединенных 

между собой столбов, брусков, жердей и т. п.; палисадник (2 зн.). Резной 

палисад. Плетневый палисад. Огородить участок палисадом. 3. Ряд вбитых в 

землю свай для укрепления откосов, насыпей и т. п. Земляной вал с 

палисадом. Защитить обрывистые места палисадом. 4. Старинное 

оборонительное сооружение в виде частокола из толстых бревен, досок, 

заостренных кверху. Крепостной палисад. Бойницы в бревнах палисада. 

ПАЛИСА́ДНИК, а, м. [франц. palissade< лат. pālus кол]. 1. Небольшой, 

обычно огороженный садик перед домом; палисад (1 зн.). Цветочное 

оформление палисадника. Уход за палисадником. Фонари для палисадника. 2. 

То же, что палисад (2 зн.). Палисад с художественной ковкой. 



ПАЛИ́ТРА, ы, ж. [< итал. paletta < лат. pala лопатка]. 1. Тонкая 

деревянная дощечка или металлическая, пластмассовая, фарфоровая, 

фаянсовая пластинка, на которой художник смешивает краски в процессе 

работы. Краска на палитре. Палитра с отверстием для большого пальца 

руки. 2. Подбор цветов, характерный для живописной манеры данного 

художника. Палитра Куинджи уникальна. 3. Перен. Совокупность 

разнообразных видов чего-л. Музыкальная палитра. Палитра информации. 

Палитра ароматов. 4. В информатике — библиотека заранее определенных 

цветов, обычно в графическом или текстовом редакторе; галерея (5 зн.). 

Палитра браузера. Безопасная палитра (палитра из 216 цветов, одинаково 

отображаемых различными программами просмотра веб-страниц на разных 

платформах). 5. В программах с графическим интерфейсом пользователя — 

всплывающая панель со списком визуально отображаемых однородных 

элементов (цветов, шрифтов, изображений), предлагаемых пользователю для 

выбора, и дополнительными элементами управления; галерея (5 зн.). 

Палитра инструментальных средств. Кнопочное меню палитры. 

ПАЛИ́ТРОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к палитре (1 зн.), 

предназначенный для работы с палитрой. Палитровый нож. 2. Относящийся 

к палитре (2 зн.). Палитровые предпочтения мастера. 3. Относящийся к 

палитре (4 и 5 зн.). Палитровые цвета. Преобразовать изображение в 

палитровое. 

ПАЛЛА́ДИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к палладию; изготовленный из 

него. Палладиевые струны для автоматической телефонной станции. 

Корпус ручных часов с палладиевым покрытием. 

ПАЛЛА́ДИЙ, я, м. [лат. Palladium по назв. астероида Паллада]. 

Химический элемент (Pd), серебристо-белый тягучий ковкий металл, 

использующийся в сплавах с другими металлами при изготовлении 

ювелирных изделий, химической аппаратуры, в зубопротезировании, как 

катализатор. Памятные монеты из палладия. Палладий относится к 

драгоценным металлам. 

ПАЛЛИАТИ́В, а, м. [ср.-лат. palliativum < лат. palliare прятать; букв. 

покрывать плащом]. 1. В медицине — лекарственный препарат, 

терапевтическое лечение или операция, приносящие временное облегчение, 

но не излечивающие болезнь. Гомеопатические препараты оказались 

паллиативом. Операция по удалению опухоли как паллиатив. 2. Мера, 

обеспечивающая лишь временное или частичное решение поставленной 

задачи. Не ограничиваться паллиативами, а принимать кардинальные 

решения. 

ПАЛЛИАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся паллиативом (1 зн.). 

Паллиативная терапия. Паллиативная помощь. Паллиативная операция при 



раке желудка. 2. Являющийся паллиативом (2 зн.). Паллиативное решение 

проблемы. 

ПАЛМТО́П, а, м. [< англ. palmtop]. Карманный персональный 

компьютер весом до 500 г, умещающийся на ладони пользователя. Палмтоп 

с цветным экраном. Приложения для палмтопов. 

ПА́ЛСИНГ, а, м. [< англ. pulsing]. В медицине — массаж, основанный 

на ритмических колебаниях, оказывающий исцеляющее воздействие на 

физическом и эмоциональном уровнях. Расслабляющее действие палсинга. 

Использование приемов палсинга в терапии. 

ПАЛЬПАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к пальпации, связанный с 

ней. Пальпационный осмотр. Пальпационное обследование. 

ПАЛЬПА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. palpatio поглаживание]. В медицине — 

исследование пациента путем ощупывания пальцами. Пальпация желудка. 

Провести пальпацию суставов. 

ПАЛЬПИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Обследовать пациента 

посредством пальпации. Пальпировать брюшную полость. Пальпировать 

опухоль. 

ПАЛЬТО́, нескл., ср. [франц. paletot < ср.-англ. paltok]. Верхняя 

утепленная одежда, обычно ниже колен. Зимнее, осеннее пальто. Драповое, 

меховое, шерстяное пальто. Однобортное, двубортное пальто. Носить 

пальто нараспашку. 

ПАЛЬТО́ВЫЙ, ая, ое. Относящийся к пальто; предназначенный для 

него. Пальтовый ассортимент. Пальтовый кашемир. Пальтовая ткань. 

ПА́МПЕРС, а, м. [< англ. Pampers торговая марка подгузников < to 

pamper баловать, нежить]. Одноразовая гигиеническая многослойная 

прокладка в виде трусов, застегивающихся при помощи липучек, 

предназначенная для маленьких детей или для больных. Детские, взрослые 

памперсы. Упаковка памперсов. Размер памперса. Сменить памперс 

больному. 

ПАМФЛЕ́Т, а, м. [англ. pamphlet по назв. латинской поэмы XII в. 

«Pamphilus»]. Злободневное публицистическое произведение сатирического 

характера (обычно небольшое по объему), создаваемое с целью социально-

политического изобличения кого-, чего-л.; жанр таких произведений. 

Политический памфлет. Мастера памфлета. 

ПАНАГИ́Я, и, ж. [< греч. panagia всесвятая < pan... весь + hagios 

святой]. 1. Небольшая круглая икона Богородицы (реже Христа), носимая 



епископом на груди как знак архиерейского достоинства. Панагия на 

золотой цепочке. Митрополит награжден правом ношения второй панагии. 

2. Просфора, из которой на литургии изъята частица в память Богородицы. 

Панагия вкушается братией за монастырской трапезой. 

ПАНА́МА, ы, ж. [по назв. государства Панама]. Летняя матерчатая 

шляпа с мягкими полями. Хлопковая, джинсовая панама. Детская панама. 

ПАНАРИ́ЦИЙ, я, м. [< лат. panaricium]. В медицине — острое гнойное 

воспаление тканей пальца. Кожный панариций. Сухожильные панариции. 

Оперативное лечение панариция. 

ПАНАЦЕ́Я, и, ж. [лат. panacea < греч. panakeia < pan... весь, всякий 

+ akos, akeos лекарство]. Средство, которое может помочь во всех случаях, 

универсальное избавление от всех бед (первоначально: универсальное 

лекарство от всех болезней). Панацеи от экологических проблем не 

существует. Надеяться на инвестиции как на панацею в развитии отрасли. 

ПАНДАКТИЛИ́Т, а, м. [пан... + дактилит]. В медицине — гнойное 

поражение всех тканей пальца. Пандактилит в результате обширной 

травмы. 

ПАНДЕ́ЙРУ, нескл., м. [порт. pandeiro < лат. pandurium, pandorium 

< греч. pandoura]. Ударный музыкальный инструмент, родственный бубну, 

считающийся народным в Бразилии. Дуэт гитары и пандейру. Исполнять на 

пандейру ритмы самбы. 

ПАНДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к пандемии, связанный с 

ней; являющийся пандемией. Пандемический этап развития вируса. 

Пандемический грипп. 

ПАНДЕМИ́Я, и, ж. [< греч. pandemia весь народ]. Эпидемия, 

характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на 

территории всей страны, сопредельных государств, а иногда и многих стран 

мира. Пандемия холеры. Пандемия птичьего гриппа. 

ПА́НДУС, а, м. [< франц. pente douce пологий склон]. Наклонная 

пологая плоскость для въезда или входа в здание, гараж, на мост и т. п., 

заменяющая лестницу. Уличный пандус. Насыпной пандус. Пандусы для 

инвалидов. 

ПА́НДУСНЫЙ, ая, ое. Оснащенный пандусом. Пандусная парковка. 

Пандусный спуск с моста. 

ПАНЕ́ЛЬ, и, ж. [< нем. Paneel панель, обшивка]. 1. Дорожка для 

пешеходов по двум сторонам улицы, тротуар. Идти, ехать на самокате по 



панели. Асфальтированная панель на проспекте. 2. Деревянная обшивка или 

окраска (обычно под дерево) нижней части стен помещения. Панель из 

орехового дерева. Дубовые панели в офисах. 3. Крупная плита, являющаяся 

готовым элементом сооружения при сборном строительстве, при отделке 

внутренних помещений сооружений, транспортных средств и т. п. Фасадные 

панели. Дом из панелей. Опорные башни обшиты бетонными и 

алюминиевыми панелями. 4. Часть установки, агрегата, прибора, на которой 

монтируются составные элементы, детали, аппаратура; часть установки, 

агрегата или отдельного технического устройства, обычно с плоской 

поверхностью, на которую выведены элементы управления такой 

аппаратурой (кнопки, рубильники, разъемы, датчики и т. п.). Приборы панели 

управления в автомобиле. Монтажные панели для электрических щитов. 

Кнопка включения компьютера на передней панели системного блока. 

Сенсорная панель (то же, что трекпад). 5. Техническое устройство, прибор, 

аппарат плоской формы. Жидкокристаллические панели. Рекламная панель с 

подсветкой на крыше автобуса. Плазменная панель (экран, на котором 

изображение образуется из точечных разрядов, возникающих между 

электродами). 6. В системах с графическим пользовательским 

интерфейсом — область дисплея, заключенная в рамку и предназначенная 

для размещения определенной информации или элементов управления. 

Панель инструментов графического редактора. Панель форматирования в 

текстовом процессоре. Панель управления (содержащая инструменты для 

настройки операционной системы, программ и устройств компьютера). 

ПАНИБРА́ТСКИЙ, ая, ое. [< польск. panie bracie приятель]. Разг. 

Излишне непринужденный, бесцеремонный, фамильярный. Панибратское 

обращение на «ты». Панибратская атмосфера. 

ПАНИБРА́ТСТВО, а, ср. Разг. Панибратское обращение с кем-л. 

Недопустимое в официальных отношениях панибратство. Не терпеть 

панибратства. 

ПА́НИКА, и, ж. [< греч. panikos букв. относящийся к Пану (греч. Pan), 

древнегреческому божеству, известному способностью вселять страх]. 

Внезапный непреодолимый страх, смятение, охватившее кого-л. (обычно 

сразу много людей); общее волнение, переполох, вызванные таким страхом. 

Впасть в панику. Поддаться панике. Сеять панику. Без паники! (призыв 

успокоиться, сохранять спокойствие). 

ПАНИКЁР, а, м. Человек, поддающийся панике или распространяющий 

тревожные слухи, которые могут вызвать панику. Паникер бился в истерике. 

Урезонить паникеров. 



ПАНИКОВА́ТЬ, ку́ю, ку́ешь, нсв. Впадать в панику, сильно 

волноваться, тревожиться. Паниковать в замкнутом пространстве. 

Эпидемиологи призывают вести себя ответственно, но не паниковать. 

ПАНИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. паниро́ванный, ая, ое, 

ван, вана, вано, св и нсв; что. [нем. panieren < франц. paner < pain хлеб]. 

Обвалять/обваливать в муке, в измельченных сухарях, орехах и т. п. или в 

смеси каких-л. продуктов перед обжариванием. Панировать куриное филе. 

Панированные сырные палочки. 

ПАНИРО́ВКА, и, ж. 1. Действие по глаголу панировать. Образование 

хрустящей корочки в результате панировки. 2. Продукт (мука, 

измельченные сухари, орехи и т. п.), в котором панируют. Помидоры, 

креветки, полуфабрикаты в панировке. Добавить специи в панировку. 

ПАНИРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Предназначенный, служащий для 

панировки (1 зн.). Панировочные сухари. Панировочная смесь. 

ПАНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Исполненный паники, проникнутый 

паникой. Панические настроения в коллективе. Панические нотки в голосе. 

Паническое бегство. Паническая атака (см. Атака 6 зн.). 2. Разг. 

Вызывающий панику. Распускать панические слухи.  

ПАНК1. См. Панки. 

ПАНК2, а, м. [< англ. punk]. 1. Стиль в музыке, литературе, одежде 

и т. п., соответствующий взглядам панков и выражающийся в шокирующем 

внешнем виде, поведении, в отказе от общественных норм и т. п. Элементы 

панка в современной литературе. Мода на панк в киноискусстве. 2. Разг. 

Панк-рок. Играть панк. Становление панка связано с рок-музыкой. 

ПАНК- [< англ. punk]. Первая часть сложносоставных слов, имеющая 

значения: 1. Относящийся к панк-року, свойственный ему. 2. Исполняющий 

панк-рок. 

ПАНК-ГИТАРИ́СТ, а, м. Гитарист, играющий музыку в стиле панк-

рок. Соло панк-гитариста. 

ПАНК-ГРУ́ППА, ы, ж. Группа, исполняющая панк-рок. Фанаты панк-

группы. 

ПА́НКИ, ов, мн. (ед. панк1, а, м.) [< англ. punks]. Неформальное 

молодежное движение, культивирующее агрессивное неприятие 

общепринятых норм жизни, выражаемое в манере поведения и внешнем 

виде; представители этого движения. Тусовка панков. Ирокез на голове панка. 



ПА́НКОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к панку1, панкам, 

свойственный им. Панковский образ жизни. Панковская атмосфера клуба. 2. 

Относящийся к панк-року; исполняющий панк-рок; панковый (2 зн.). 

Панковский напев. Панковская музыкальная группа. 

ПА́НКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к панку1, панкам; являющийся 

панком. Панковая прическа. Панковый парень. 2. То же, что панковский 

(2 зн.). Панковый альбом группы. Панковая барабанщица. 

ПАНКРАТИО́Н, а, м. [греч. pankration < pan все + kratos сила]. Вид 

единоборства, позволяющий применение приемов всех известных видов 

борьбы и рукопашного боя. Чемпионат мира по панкратиону. Панкратион 

— возрожденный древний олимпийский вид единоборств.  

ПАНКРАТИО́НЩИК, а, м. Разг. Спортсмен, занимающийся 

панкратионом. Участие панкратионщиков в боях без правил. 

ПАНК-РО́К, а, м. Стиль рок-музыки, отличающийся агрессивной 

манерой исполнения, эпатирующим поведением исполнителей на сцене; 

музыка в таком стиле. Отечественный панк-рок. Фанаты панк-рока. 

ПАНК-РО́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к панк-року, связанный с ним; 

исполняющий панк-рок. Панк-роковый вокал. Панк-роковый музыкант. 

ПАННИКУЛИ́Т, а, м. [< лат. panniculus кусочек ткани, лоскут]. В 

медицине — воспаление подкожной жировой клетчатки; целлюлит (3 зн.). 

Панникулит, вызванный стрептококками. Увеличение лимфатических узлов 

при панникулите. 

ПАННО́, нескл., ср. [< франц. panneau < лат. pannus кусок ткани, 

лоскут]. 1. Поверхность на стене, потолке, обрамленная орнаментом, гладкая 

или с живописными, скульптурными изображениями. Панно из керамической 

плитки. Монументальное живописное панно. 2. Картина или рельеф, 

украшающие какой-л. участок стены, потолка. Декоративное, вышитое 

панно. Панно из гобелена. 3. Электронное панно (большой электронный 

экран, транслирующий рекламные ролики, клипы, а также спортивные 

соревнования, концерты и т. п. в прямом эфире для большой массы 

зрителей). 

ПАНОРА́МА, ы, ж. [< греч. pan все + horama вид, зрелище]. 1. только 

ед. Вид местности, получаемый круговым обзором и охватывающий большое 

пространство. Панорама ледохода на реке. Панорама города открывается со 

смотровой площадки. 2. Картина, фотография, изображающая такой вид. 

Знаменитая панорама художника. Панорама Бородинской битвы. 3. 

Оптический прибор для наводки в артиллерийских орудиях, 

обеспечивающий возможность кругового наблюдения. Совмещение 



оптической оси панорамы с целью. 4. Перен. Обзор широкого круга каких-л. 

событий, фактов, явлений. Спортивная панорама. Панорама достижений 

республики. 

ПАНОРАМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [нем. panoramieren 

< греч. раn все + horama вид, зрелище]. 1. Дать/давать общую картину 

изображаемого круговым движением кинокамеры. Панорамировать поле 

боя. Камера панорамирует помещение. 2. Создать/создавать объемную 

звуковую картину в определенной точке пространства. Панорамировать клип 

вперед, вправо, влево. 

ПАНОРА́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к панораме, панорамам. 

Панорамный вид. Панорамная фотография. Видеокамера для панорамной 

съемки. Панорамный обзор. Панорамный снимок зубов (рентгеновский 

снимок, который позволяет увидеть все зубы обеих челюстей на одном 

изображении).  

ПАНСИО́Н, а, м. [< франц. pension букв. плата (за проживание) < лат. 

pensio, pensionis]. 1. Небольшая семейная гостиница. Остановиться в 

уютном пансионе. 2. только ед. Проживание где-л. на полном обеспечении (с 

предоставлением питания, ухода и т. п.). Гостиница с полным пансионом. 

Выбрать режим пансиона при оформлении путевки. 3. Закрытое среднее 

учебное заведение, обучение в котором предполагает постоянное 

проживание в нем учащихся. Частный пансион. Выпускник элитного 

пансиона. 

ПАНСИОНА́Т, а, м. [франц. pensionnat < pension пансион]. Учреждение 

для отдыха, проживание в котором включает услуги питания, ухода и т. п. 

Пансионаты черноморского побережья. Бассейн, столовая пансионата. 

Отдыхать в пансионате. 

ПАНТАЛО́НЫ, ло́н, мн. [< франц. pantalon букв. костюм Панталоне, 

персонажа итальянской комедии дель арте]. Принадлежность женского 

нижнего белья, покрывающая тело от пояса до середины бедра подобно 

коротким штанам. Панталоны, корректирующие фигуру. Панталоны из 

хлопка с добавлением лайкры. 

ПАНТОЛЕ́ТЫ, ле́т, мн. (ед. пантоле́та, ы, ж.) [англ. pantalets < франц. 

pantaloon]. Легкая открытая обувь на сплошной подошве или на каблуке, 

обычно без задника. Женские, мужские пантолеты. Пляжные пантолеты. 

Пантолеты для медицинских работников. 

ПАНТОМИ́МА, ы, ж. [франц. pantomime < греч. раn (pantos) весь, 

всякий + mimos подражание]. 1. Зрелищное представление, в котором 

действующие лица изъясняются мимикой, жестикуляцией и пластическими 

движениями. Балетная, эстрадная, цирковая пантомима. Разыграть 



пантомиму. 2. Жанр сценического искусства, в котором для передачи 

содержания, создания художественного образа используются пластически 

выразительные движения тела, жесты, мимика. Театр пантомимы. 

Искусство пантомимы. 

ПАНТОМИ́МИКА, и, ж. 1. В психологии — совокупность 

выразительных движений человеческого тела, служащих формой выражения 

внутреннего состояния. Оживленная, выразительная пантомимика. 2. В 

искусстве — умение выражать чувства и мысли посредством движений тела. 

Пантомимика входит в обучение театральному мастерству. 

ПАНТОМИ́МНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пантомиме, связанный с 

ней; являющийся пантомимой (1 зн.). Пантомимная жестикуляция. 

Пантомимный этюд. Пантомимная сцена. 2. Работающий в жанре 

пантомимы. Пантомимный коллектив. 

ПА́НЦИРНЫЙ, ая, ое. 1. Составляющий панцирь (1 зн.), являющийся 

панцирем; имеющий панцирь. Панцирные пластинки сома. Панцирный 

щиток краба. Панцирные моллюски. 2. Имеющий панцирь (2 зн.); 

составляющий панцирь, являющийся панцирем. Панцирные сорта 

подсолнечника. Панцирные клетки тыквы. Панцирный слой семени. 3. 

Имеющий панцирь (3 зн.); являющийся панцирем. Панцирный насос с 

облицовкой. Панцирные пластины аккумулятора. Панцирные водолазные 

костюмы. 4. Выполненный плетением, при котором последовательно 

соединяемые звенья одинаковой конфигурации располагаются в одной 

плоскости. Панцирная цепочка. Панцирная сетка кровати. 5. Являющийся 

затвердением каких-л. тканей, образующий твердый слой, обычно 

препятствующий нормальному функционированию чего-л.; связанный с 

образованием такого твердого слоя. Мозоль превратилась в панцирное 

образование. Панцирный плеврит с утолщением плевры. 6. В названиях 

растений, животных, их отрядов, видов, классов и т. п. Молочай панцирный. 

Панцирные клещи. Панцирные рыбы. 7. Относящийся к панцирю (7 зн.), 

связанный с изготовлением панцирей; оснащенный панцирем; содержащий 

панцирь. Панцирные кольца. Мастера панцирного дела. Панцирный доспех. 

Панцирная пехота. 

ПА́НЦИРЬ, я, ср. [ср.-в.-нем. panzier, panzir]. 1. В зоологии — твердое 

защитное образование, полностью или частично покрывающее тело 

некоторых животных. Хитиновый панцирь членистоногих. Панцирь черепахи. 

2. В ботанике — механическая ткань растения, состоящая из толстостенных 

клеток; прочный наружный покров некоторых одноклеточных водорослей. 

Панцирь плода. Кремниевый панцирь диатомовых водорослей. 3. Твердое 

непроницаемое покрытие, служащее для механической защиты чего-л. 

(проводов, некоторых деталей механизмов и т. п.). Оловянный панцирь 

кабеля. Панцирь в виде оплетки из стальных проволок. 4. Перен. Твердый 



слой, покрывающий, плотно облегающий что-л. Ледяной панцирь 

Антарктиды. Равнина в панцире солончаковых глин. 5. Перен. Свойство, 

качество, убеждение, внешнее проявление и т. п., защищающие, скрывающие 

внутренний мир человека. Панцирь сдержанности. Панцирь холодности. 

Панцирь рационализма. 6. Старинный оборонительный доспех для защиты 

туловища от поражения холодным оружием, обычно из металлических колец 

или пластин. Кольчужный панцирь. Стражники в панцирях и латах с 

алебардами. 

ПА́ПА, ы, м. [< лат. papa]. Верховный глава Римско-католической 

Церкви и государства Ватикан; понтифик (1 зн.). Папа Римский. Нового Папу 

избирает конклав. 

ПАПА́ЙЯ, и, ж. [исп. papaya < карибские яз.]. 1. Южное дерево 

семейства кариковых с крупными желтовато-зелеными плодами, похожими 

на дыню; такое растение как комнатное. Желтовато-белые цветки папайи. 

Папайя разводится в тропиках. 2. Плод такого дерева, употребляемый в 

пищу. Мороженое с папайей. 

ПАПАРА́ЦЦИ, нескл., м. [< итал. paparazzi по имени итал. фотографа-

репортера Paparazzo, персонажа фильма Ф. Феллини «Сладкая жизнь»]. О 

фото-, видеожурналисте, навязчиво преследующем какую-л. известную 

личность в стремлении сделать сенсационные кадры. Удачливый папарацци. 

Скандальный снимок, сделанный папарацци. 

ПАПИЛЛО́МА, ы, ж. [< лат. papilla сосок, сосочек]. В медицине — 

доброкачественная опухоль кожи или слизистой оболочки, имеющая вид 

одного или нескольких сосочков. Подошвенные папилломы. Папиллома на 

шее, веках, подмышечных впадинах. 

ПАПИ́РУС, а, м. [лат. papyrus < греч. papuros]. 1. Многолетнее 

травянистое растение семейства осоковых с толстым высоким стеблем и 

большим зонтиковидными соцветиями. Папирусы цветут в конце лета. 2. 

Собир. Стебли этого растения. Папирус использовался для производства 

обуви, тканей, канатов, лодок. 3. только ед. Писчий материал из этого 

растения, который использовался у египтян и других древних народов. 

Гибкие листы папируса. 4. Свиток из такого материала, рукопись на таком 

материале. Изучение египетских папирусов. Древнейшим папирусам около 

пяти тысяч лет. 

ПАПИ́РУСНЫЙ, ая. ое. 1. Состоящий из папируса (1 зн.). Папирусные 

заросли. Папирусная плантация. 2. Сделанный из папируса (2 зн.). 

Папирусный плот. Египетская папирусная лодка — одна из древнейших в 

мире. 3. Относящийся к папирусу (3 и 4 зн.); состоящий из папирусов (4 зн.). 

Папирусные свитки. Папирусная библиотека. 



ПА́ПКА, и, ж. [< нем. Pappe картон]. 1. Вместилище для бумаг в виде 

прямоугольной обложки, плоской сумки, конверта и т. п., обычно с завязками 

или с застежкой. Картонная, кожаная папка. Папка со скоросшивателем. 2. 

В операционных системах с графическим пользовательским интерфейсом — 

каталог, реально выделяемый на диске или представляемый на экране для 

удобства пользователя. Системная, пользовательская папка. Папка для 

временных файлов. Права доступа к папке.  

ПА́ПРИКА, и, ж. [серб.-хорв. па̀прика < па̀пар, па̀пра перец]. 1. 

Овощное растение семейства пасленовых, стручковый красный перец. 

Цветок паприки. Семена паприки. 2. Плоды стручкового красного перца. 

Консервированная паприка. Салат из паприки с огурцами и зеленью. 3. 

Порошкообразная сладковатая приправа ярко-красного цвета (обычно 

острая), приготовленная из высушенных измельченных плодов стручкового 

красного перца. Куриные грудки с паприкой. Соус с паприкой. 

ПА́ПСКИЙ, па́пская, па́пское. Относящийся к Папе, Папам; 

принадлежащий Папе. Папский титул. Догмат о папской непогрешимости. 

Папский престол. 

ПА́ПУЛА, ы, ж. [лат. papula прыщ, волдырь]. В медицине — элемент 

кожной сыпи, представляющий собой бесполостное образование, 

возвышающееся над уровнем кожи. Папулы в кожных складках. 

ПАПУЛЁЗНЫЙ, ая, ое. Сопровождающийся образованием папул. 

Папулезный дерматит. Папулезная ангина. 

ПАПЬЕ-МАШЕ́, нескл., ср. [< франц. papier mâché букв. жеваная 

бумага]. Легко поддающаяся формовке масса из смеси бумаги или картона, 

гипса, клея, крахмала, применяемая для изготовления муляжей, театральной 

бутафории, игрушек и других предметов путем прессования. Работа с папье-

маше. Изделия из папье-маше. 

ПАРА1… [< греч. para рядом, наряду]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение локализующийся рядом, сходный, сопутствующий. 

ПАРА2… [< англ. para(lympic) паралимпийский < paraplegic 

страдающий параличом нижних конечностей + Olympic олимпийский; под 

влиянием греч. para рядом, наряду]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение ориентированный на людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

ПАРАБАДМИНТО́Н, а, м. Бадминтон для людей с поражением 

опорно-двигательного аппарата. Всемирная федерация парабадминтона. 



ПАРАБАСКЕТБО́Л, а, м. Баскетбол для людей с ограниченными 

физическими возможностями (баскетбол на колясках). Сборная России по 

парабаскетболу. 

ПАРАБЕ́ЛЛУМ, а, м. [< лат. раrа bellum готовься к войне]. 

Автоматический пистолет особой системы, отличавшийся высокой 

точностью стрельбы, использовавшийся в Первой мировой и во Второй 

мировой войнах. Парабеллум сочетал высокую мощность с компактностью. 

ПАРАБИАТЛО́Н, а, м. Биатлон для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Винтовки для парабиатлона. 

ПАРА́БОЛА, ы, ж. [< греч. parabole]. Плоская незамкнутая кривая 

второго порядка, состоящая из одной ветви, образующаяся при пересечении 

конической поверхности плоскостью; множество точек, расстояния которых 

до данной точки (фокуса) и до данной прямой равны. Начертить параболу. 

Уравнение параболы в прямоугольной системе координат. 

ПАРАБОЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к параболе; имеющий 

форму параболы. Уравнения параболического типа. Параболическая ось. 

Параболическая траектория движения космического аппарата. 

ПАРАВЕЛОСПО́РТ, а, м. Вид спорта — гонки на велосипедах для 

людей с ограниченными физическими возможностями. Шоссейный 

паравелоспорт. Паравелоспорт на треке. 

ПАРАГА́НГЛИЙ, я, м. [пара1… + ганглий]. В медицине — скопление 

гормонально-активных клеток, имеющих общее происхождение с ганглиями 

вегетативной нервной системы. Надсердечный параганглий. Адреналиновая 

железа является мощным параганглием. 

ПАРАГАНГЛИО́МА, ы, ж. [пара1… + греч. ganglion узел, 

опухолевидное образование + …ома]. В медицине — опухоль, 

развивающаяся из параганглиев. Параганглиома в полости носа. 

ПАРАГЕВЗИ́Я и ПАРАГЕ́ВЗИЯ, и, ж. [пара1… + греч. geusis вкус]. В 

медицине — расстройство вкусовой чувствительности, проявляющееся 

появлением вкусовых ощущений при отсутствии соответствующих 

раздражителей. Парагевзия при поражении височных долей головного мозга. 

ПАРАГЛА́ЙДИНГ, а, м. [англ. paragliding < parachute парашют + to 

glide скользить]. То же, что парапланеризм. Клуб параглайдинга. Снаряжение 

для параглайдинга. Кубок России по параглайдингу. 

ПАРАГЛА́ЙДИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к параглайдингу, 

связанный с ним. Параглайдинговый клуб. Параглайдинговый полет. 



ПАРАГРАММАТИ́ЗМ, а, м. [пара1… + греч. grammata умение писать и 

читать]. В медицине — нарушение устной или письменной речи, 

характеризующееся неправильным применением правил грамматики. 

Страдать параграмматизмом. 

ПАРА́ГРАФ, а, м. [нем. Paragraph < греч. paragraphos букв. написанный 

рядом]. 1. Подраздел главы произведения, имеющая самостоятельное 

значение, обычно отмечаемый специальным знаком с порядковым номером; 

сам этот знак. Вводный параграф. Законспектировать три параграфа. 

Эксперимент описан в предыдущем параграфе. 2. Отдельное правило, 

установление, изложенное в каком-л. разделе регламентирующего, 

учредительного документа (программы, закона, устава и т. п.). Первый 

параграф устава. Действовать согласно пятому параграфу инструкции. 

ПАРАГРАФИ́Я, и, ж. В медицине — нарушение письма, 

характеризующееся пропуском или перестановкой местами отдельных букв 

или целых слов в предложении. Развитие параграфии вследствие 

поражения головного мозга. 

ПАРАГРИ́ПП, а, м. В медицине — острое вирусное респираторное 

заболевание человека, характеризующееся умеренно выраженной общей 

интоксикацией и поражением верхних дыхательных путей, преимущественно 

гортани. Вирус парагриппа. Воздушно-капельный механизм передачи 

возбудителя парагриппа. 

ПАРАГРИППО́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к парагриппу, связанный 

с парагриппом; являющийся парагриппом. Вакцины, содержащие 

парагриппозный антиген. Парагриппозная инфекция. 2. Вызванный 

парагриппом. Парагриппозный круп у детей. Парагриппозный ларингит. 

ПАРА́Д, а, м. [франц. parade < лат. paro готовлю]. 1. Торжественный 

смотр войск, спортсменов и т. п. по случаю официальных празднеств; 

шествие войск, спортсменов и т. п. во время смотра. Морской, воздушный 

парад. Парад Победы. Парад чемпионов. Главнокомандующий принимает 

парад. Парад планет (расположение планет солнечной системы, когда они 

выстраиваются по одну сторону от Солнца относительно Земли). 2. В 

цирке — торжественный выход на арену или небольшая сценка с участием 

всех артистов. В параде участвовали клоуны, акробаты и жонглеры. 3. Разг. 

Перен. Праздничное убранство; праздничность, торжественность. Невский 

проспект перед праздниками в полном параде. Прийти при всем параде (в 

нарядной одежде). 4. Прием в фехтовании, имеющий целью отвести удар 

противника. Четко выраженные парады в фехтовании на шпагах. 

ПАРАДЕНТИТ, а, м. [пара1… + лат. dens, dentis зуб]. То же, что 

пародонтоз. Лечение парадентита. 



ПАРАДИ́ГМА, ы, ж. [< греч. paradeigma пример, образец]. 1. Система 

представлений, ценностей, концептуальных установок, методов и т. п., 

организующая практическую деятельность в определенной области знаний, 

характерная для определенного этапа развития культуры, цивилизации в 

целом. Объектная парадигма в информационных технологиях. Смена 

образовательных парадигм. 2. В лингвистике — система форм одного слова, 

отражающая видоизменения слова по присущим ему грамматическим 

категориям. Парадигма склонения существительных. Глагольная парадигма. 

ПАРАДИГМА́ТИКА, и, ж. 1. Учение о строении и структуре парадигм 

(1 зн.) разных типов, их классификации, объединении в более сложные 

единства. Парадигматика психологии. Парадигматика экологии. 2. Один из 

аспектов языкознания, исследующий парадигматические (2 зн.) отношения и 

классы элементов, находящиеся в этих отношениях. Лексико-семантическая 

парадигматика терминов. Взаимодействие морфемной парадигматики и 

синтагматики. 3. Область грамматики, изучающая представленные в языке 

парадигматические (2 зн.) объединения и принципы их организации. 

Парадигматика глагола в морфологии. Систему форм предложения изучает 

синтаксическая парадигматика. 

ПАРАДИГМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к парадигме (1 зн.), 

парадигматике (1 зн.); связанный с парадигмой (1 зн.). Алгоритмы 

парадигматической классификации. Парадигматическое влияние античной 

философии на раннее христианство. 2. Относящийся к системе языка; 

характеризующийся противопоставительными отношениями системы языка. 

Парадигматический характер ударения. Специфика парадигматической 

организации текстов. 

ПАРА́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Представляющий собой парад (1 зн.); 

предназначенный для парада, для торжественных случаев. Парадное 

шествие. Готовиться к парадному смотру. Парадная форма. Парадная 

маршальская сабля. 2. Праздничный, торжественный; предназначенный для 

торжественных случаев (об одежде), богато убранный (о помещении). 

Парадный визит. Парадный стол. Прийти в парадном костюме. 3. 

Передний, главный (о входе, лестнице и т. п.). Парадный подъезд. Парадное 

крыльцо. Подняться по парадной лестнице. 4. Пышный, торжественный. 

Парадный стиль в искусстве. 

ПАРАДО́КС, а, м. [< греч. paradoxos неожиданный, странный]. 1. 

Истинное высказывание, утверждение, суждение или вывод, 

характеризующиеся противоречивостью себе или исходным посылкам, 

общепринятому, традиционному взгляду или здравому смыслу по 

содержанию и/или по форме; получение противоречия из кажущихся 

верными посылок, доказывающее ложность посылок. Парадоксы теории 

множеств. Парадокс «Лжец» сформулирован в IV веке до н. э. 2. Явление, не 



соответствующее обычным, общепринятым представлениям. 

Лингвистические парадоксы. Кажущийся парадокс построения общества. 3. 

Разг. Нелепое стечение обстоятельств. Парадокс сложившейся ситуации. 

Дело дошло до парадокса. 

ПАРАДОКСА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. Связанный с 

использованием парадоксов, содержащий в себе парадокс (1 зн.); 

являющийся парадоксом. Парадоксальное мышление. Теории, созданные на 

базе парадоксальных постулатов. 2. Основанный на парадоксе (1 зн.), не 

соответствующий обычным, традиционным представлениям. 

Парадоксальное явление. Промежуточные результаты исследования носят 

парадоксальный характер. 3. В медицине — противоречащий ожидаемому 

(обычно о физиологических и психических реакциях, состояниях). 

Парадоксальные реакции на хорошо известные препараты. Парадоксальная 

активность мозга при психозах. 4. Необъяснимый, непонятный, 

удивительный. Парадоксальный случай. Парадоксальный факт. 

Парадоксальное явление. 5. Нелепый, противоречащий здравому смыслу, 

небывалый, невероятный. Ответ парадоксален. Парадоксальный результат. 

ПАРАЗИ́Т, а, м. [< греч. parasitos нахлебник]. 1. В биологии — 

организм, питающийся за счет другого организма. Цветковый паразит. 

Глисты являются паразитами человеческого организма. 2. Разг. Перен. 

Человек, живущий чужим трудом, получающий выгоду за чужой счет. 

Паразит, сидящий на шее пожилых родителей. 

ПАРАЗИТА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к паразиту (1 зн.), 

паразитам, связанный с ними; являющийся паразитом. Паразитарная 

система. Паразитарная фауна. Паразитарный клещ. 2. Вызываемый 

паразитами (1 зн.). Паразитарные заболевания. Симптомы паразитарного 

колита. 

ПАРАЗИТИ́ЗМ, а, м. [франц. parasitisme < греч. parasitos нахлебник]. 1. 

В биологии — форма отношений между двумя организмами разных видов, 

при которой один организм живет на другом организме или внутри него и 

питается за счет него. Клеточный паразитизм. Хламидии приспособлены к 

паразитизму. 2. Разг. Перен. Жизнь на средства, получаемые от чужого 

труда. Борьба с социальным паразитизмом. 

ПАРАЗИТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; на ком, чем, в ком, чем и без 

доп. 1. В биологии — вести паразитический образ жизни, быть паразитом 

(1 зн.). Вошь паразитирует на теле человека. Паразитирующие в рыбах 

микроорганизмы. 2. Разг. Перен. Вести паразитический образ жизни, 

получать выгоду за чужой счет. Производители алкогольной продукции 

паразитируют на человеческих слабостях. 



ПАРАЗИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к паразиту (1 зн.), 

паразитам; являющийся паразитом. Паразитическое поведение некоторых 

червей. Паразитическая амеба. 2. Разг. Живущий на средства, получаемые 

от чужого труда; свойственный такому человеку. Паразитические слои 

общества. Паразитическое существование. 3. Разг. Паразитарный (2 зн.). 

Рост паразитической заболеваемости. 

ПАРАКАНО́Э, нескл., ср. Гребля на байдарках и каноэ для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Соревнования по параканоэ. 

Параканоэ в программе Паралимпийских Игр. 

ПАРАКЛИ́МАКС, а, м. В биологии — новое устойчивое сообщество, 

возникшее в результате внешних разрушительных воздействий на 

естественное климаксовое сообщество. Достижение речной экосистемой 

состояния параклимакса. Образование луговых параклимаксов на месте 

лесов. 

ПАРАЛЕКСИ́Я, и, ж. [пара1… + греч. lexis речь, слово]. В медицине — 

расстройство чтения, характеризующееся заменой сходных по написанию 

букв или слов. Паралексия является признаком сенсорной афазии. 

ПАРАЛЁТ, а, м. [< пара(шют) + (само)лет]. Моторный сверхлегкий 

летательный аппарат, состоящий из несущего каркаса на трехколесном шасси 

и прямоугольного или овального крыла парашютной конструкции с ручным 

управлением. Двухместный, одноместный паралет. Установить запасной 

парашют на паралете. 

ПАРАЛЁТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к паралету; связанный с 

полетами на паралете; предназначенный для полетов на паралете. 

Паралетное крыло. Паралетная группа аэроклуба. Паралетная площадка. 

ПАРАЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. парализо́ванный, ая, 

ое, ван, вана, вано; св и нсв. [< греч. paralysis расслабление]. 1. В медицине — 

вызвать/вызывать паралич (1 зн.). Рука парализована. Парализованный 

пациент. 2. Перен. Лишить/лишать способности или возможности 

действовать. Город парализован забастовкой транспортных служащих. 

ПАРАЛИМПИА́ДА и ПАРАОЛИМПИА́ДА, ы, ж. [< греч. parallelos 

параллельный + олимпиада]. Международное комплексное спортивное 

соревнование между инвалидами и спортсменами с ограниченными 

физическими возможностями, проводящееся, как и Олимпийские игры, раз в 

четыре года. Зимняя, летняя Параолимпиада. 

ПАРАЛИМПИ́ЕЦ и ПАРАОЛИМПИ́ЕЦ, пи́йца, м. Спортсмен, 

являющийся участником Параолимпиады. Подготовка спортивных 

сооружений и оборудования для паралимпийцев. 



ПАРАЛИМПИ́ЙСКИЙ и ПАРАОЛИМПИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 

Относящийся к Параолимпиаде, связанный с ней. Параолимпийский чемпион. 

Параолимпийские игры. Эстафета Паралимпийского огня. 

ПАРАЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с параличом (1 зн.); 

проявляющийся в виде паралича, сопровождающийся им. Паралитические 

последствия болезни. Паралитическая слабость конечностей. 2. Перен. 

Характеризующийся полным бездействием, неспособностью к активности. 

Паралитическое состояние власти. Паралитическая слабость воли. 

ПАРАЛИ́Ч, а́, м. 1. В медицине — утрата двигательных функций, 

способности организма или какого-л. органа нормально действовать. 

Паралич лицевого нерва. Левосторонний, правосторонний паралич. 

Разбитый параличом больной. Детский церебральный паралич 

(проявляющееся в раннем детском возрасте заболевание, вызванное 

поражением головного мозга и характеризующееся двигательными 

нарушениями, слабостью мышц, нарушением координации). 2. Перен. 

Полное бездействие (каких-л. государственных, политических, 

хозяйственных и т. п. органов). Паралич власти. Паралич систем социальной 

поддержки. 

ПАРАЛЛЕЛЕПИ́ПЕД, а, м. [< греч. parallelos параллельный + epipedon 

плоскость]. В математике — шестигранник, сторонами которого являются 

параллелограммы. Прямоугольный параллелепипед. Длины ребер 

параллелепипеда. 

ПАРАЛЛЕЛОГРА́ММ, а, м. [< греч. parallelogrammon]. В 

математике — четырехугольник, стороны которого попарно параллельны. 

Диагональ параллелограмма. Ромб является параллелограммом с равными 

сторонами. 

ПАРАЛЛЕ́ЛЬ, и, ж. [франц. parallèle < греч. parallēlos рядом идущий]. 

1. Параллельная прямая. Начертить параллели с помощью линейки. 2. 

Воображаемая линия пересечения земной поверхности плоскостью, 

параллельной плоскости экватора. Параллели и меридианы на глобусе. 3. 

Явление, сопоставляемое, сравниваемое с другим, сходным; сравнение, 

сопоставление. Исторические параллели. Провести параллель между 

событиями. 

ПАРАЛЛЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< греч. parallēlos букв. 

(находящийся) рядом друг с другом, бок о бок]. 1. Лежащий в одной 

плоскости с другой линией и при продолжении не пересекающийся с ней (о 

прямой); не имеющий общих точек (о прямой и плоскости, о двух 

плоскостях). Параллельные стороны многоугольника. Линия, параллельная 

оси абсцисс. Улица параллельна набережной. 2. Происходящий 

одновременно или рядом с чем-л.; сопутствующий, сопоставимый с чем-л. 



Параллельные явления. Параллельная работа двух палат парламента. 

Параллельная деятельность физиологических органов. 3. Существующий 

одновременно с физическим миром и независимо от него. Теория 

параллельных вселенных в физике XX века. 4. В физике — основанный на 

способе соединения элементов электрической сети, при котором сила тока, 

протекающего в неразветвленной части цепи, равна сумме сил токов, 

протекающих по каждому из проводников параллельном соединении; 

являющийся таким способом. Параллельные участки электрической цепи. 

Параллельные схемы подключения розеток. Параллельное соединение. 5. В 

информатике — обеспечивающий передачу данных, при которой биты 

пересылаются не по одному, а группами, причем для каждого бита 

используется свой канал. Параллельный порт. Параллельная шина. 

Параллельный интерфейс. 6. В информатике — способный выполнять 

множество операций одновременно и независимо друг от друга (о 

компьютерных системах); реализующий одновременную обработку данных 

на многих вычислительных узлах. Параллельный процессор. Параллельные 

вычисления. 

ПАРАЛОГИ́ЗМ, а, м. [< греч. para против + logos слово, суждение]. 

Ложно построенное в результате непреднамеренной логической ошибки 

суждение. Паралогизмы в рассуждениях Шерлока Холмса. 

ПАРАМАГНЕТИ́ЗМ, а, м. В физике — совокупность магнитных 

свойств вещества, атомы, молекулы или ионы которого имеют 

нескомпенсированные магнитные моменты, ориентируемые внешним 

магнитным полем, что приводит к возникновению дополнительного 

магнитного поля, незначительно усиливающего внешнее в объеме вещества. 

Электронный парамагнетизм. Парамагнетизм атомных ядер. 

Использование парамагнетизма при получении сверхнизких температур. 

ПАРАМАГНЕ́ТИКИ, ов, мн. (ед. парамагне́тик, а, м.). В физике — 

магнетики с магнитной восприимчивостью больше нуля, в объемах которых 

наблюдается эффект слабого усиления внешнего магнитного поля. 

Изменение температуры парамагнетиков при их намагничивании и 

размагничивании. 

ПАРАМАГНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с парамагнетиками, 

парамагнетизмом; являющийся парамагнетиком. Парамагнетические 

свойства металла. Парамагнетический титановый сплав. 

ПАРАМАГНИ́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Относящийся к 

парамагнетизму, связанный с ним; обладающий свойствами парамагнетика, 

являющийся парамагнетиком. Электронный парамагнитный резонанс. 

Парамагнитные препараты, используемые в магнитно-резонансной 

томографии. Органические свободные радикалы парамагнитны. 2. 



Созданный с использованием парамагнетика, парамагнетиков. 

Парамагнитный анализатор кислорода. Парамагнитная краска. 

ПАРА́МЕТР, а, м. [< греч. parametreo сравнивать, измерять]. 1. В 

математике — величина, входящая в формулы, выражения и интегралы, 

значение которой является постоянным в пределах рассматриваемой задачи. 

Параметры уравнения. Функции с переменным числом параметров. 2. 

Величина, характеризующая какое-л. существенное свойство процесса, 

явления, машины, прибора или состояние системы. Температурные 

параметры реакции. Технические параметры прибора. Параметры 

настройки программы. Параметры состояния экосистемы. 

Термодинамический параметр, параметр состояния (физическая 

величина, служащая в термодинамике для характеристики состояния 

рассматриваемой системы). 3. Признак, критерий, характеризующий какое-л. 

явление, определяющий его оценку. Определять готовность спортсмена к 

соревнованиям по всем параметрам. Параметры качества продукции. 

ПАРАНДЖА́, и́, ж. [араб. farānğa]. Верхняя женская одежда у 

мусульманских народов в виде длинного широкого халата с ложными 

рукавами, который накидывается на голову, а лицо при этом прикрывается 

волосяной сеткой. Старинная паранджа из дорогой материи. Накинуть 

паранджу. 

ПАРАНЕКРО́З, а, м. В медицине — обратимое изменение структуры и 

функции клеток, вызванное действием различных повреждающих факторов. 

Механическое повреждение вызвало паранекроз. При паранекрозе 

нарушается метаболизм клетки. 

ПАРАНЕСТЕЗИ́Я и ПАРААНЕСТЕЗИ́Я, и, ж. В медицине — 

отсутствие чувствительности в симметричных участках тела. Паранестезия 

рук, ног. Страдать паранестезией. 

ПАРАНЕФРИ́Т, а, м. Воспаление околопочечной клетчатки. Гнойный 

паранефрит. Оперативное лечение паранефрита. 

ПАРАНОИДА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. Относящийся к 

паранойе (1 зн.), связанный с ней; параноический (1 зн.). Параноидальные 

симптомы. Параноидальные расстройства. Параноидальный психоз. 2. 

Страдающий паранойей (1 зн.); характерный для больного паранойей; 

параноический (2 зн.). Параноидальный пациент. Параноидальный склад 

личности. 3. Разг. Перен. Отличающийся необоснованной навязчивой 

подозрительностью, недоверием; исполненный такой подозрительности, 

недоверия. Герой романа труслив и параноидален. Параноидальные мысли о 

смерти. 4. Разг. Перен. Излишне беспокойный, нервный (обычно о музыке, 

звуке, голосе и т. п.). Параноидальные нотки в голосе. Музыка группы 

тревожна, параноидальна. 



ПАРАНОИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что параноидальный (1 зн.). 

Параноические явления. Параноические реакции. Параноическая психопатия. 

2. То же, что параноидальный (2 зн.). Параноическая личность. Пациент с 

параноическим характером. 

ПАРАНО́ЙЯ, и, ж. [< греч. раrаnoia безумие]. В медицине — 

хроническое психическое заболевание, характеризующееся навязчивыми 

бредовыми идеями, которые овладевают сознанием больного и 

обусловливают его действия. Необоснованное недоверие к окружающим при 

паранойе. Больные паранойей сохраняют логическое мышление. 

ПАРАОЛИМПИА́ДА. См. Паралимпиада. 

ПАРАОЛИМПИ́ЕЦ. См. Паралимпиец. 

ПАРАОЛИМПИ́ЙСКИЙ. См. Паралимпийский. 

ПАРАПЕ́Т, а, м. [< итал. parapetto]. 1. Ограждение балкона, кровли 

здания, моста, набережной, садовой дорожки и т. п. Гранитный парапет 

набережной. Парковая терраса, обрамленная чугунным парапетом. 2. Стена 

с напорной стороны гребня плотины, мола, дамбы для защиты от 

разрушительного действия волн. Сплошной волнозащитный парапет 

плотины. 

ПАРАПЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к парапету; предназначенный для 

парапета. Парапетные камни, плиты. Парапетное ограждение. Установка 

парапетных блоков. 

ПАРАПЛА́Н, а, м. [< пара(шют) + план(ировать) < франц. planer < plain 

ровный, плоский]. Безмоторный летательный аппарат для планирующего 

полета с прямоугольным или овальным куполом, надуваемым восходящими 

потоками воздуха. Параплан для тандемных полетов. Стропная система 

параплана. 

ПАРАПЛАНЕРИ́ЗМ, а, м. Вид авиационного спорта, включающий 

полеты на параплане; параглайдинг. Снаряжение, используемое в 

парапланеризме. Открытый чемпионат области по парапланеризму. 

ПАРАПЛАНЕРИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся 

парапланеризмом. Удачное приземление парапланериста. Участие 

парапланеристов в чемпионате России. 

ПАРАПРОКТИ́Т, а, м. [< греч. para возле, около + проктит]. В 

медицине — гнойное воспаление тканей, окружающих прямую кишку. 

Острый, хронический парапроктит. 



ПАРАПСИХОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

парапсихологии, связанный с ней. Парапсихологический центр. 

Парапсихологический институт. 2. Относящийся к сфере необычных, 

необъяснимых с точки зрения современной науки явлений. 

Парапсихологический феномен. Парапсихологические способности. 

Парапсихологические опыты. 

ПАРАПСИХОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. para возле, около + психология]. 

Область знаний, исследующая загадочные явления человеческой психики и 

необычные возможности организма, не поддающиеся рациональному 

объяснению (телепатия, телекинез, ясновидение и т. п.). Интересоваться 

парапсихологией. Симпозиум по проблемам парапсихологии. 

ПАРАСНОУБО́РД, а, м. Сноуборд (1 зн.) для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Трассы для парасноуборда. Парасноуборд в 

категории стоя, сидя. 

ПАРАСНОУБОРДИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся 

парасноубордом. Классификация парасноубордистов в соответствии с 

физическими ограничениями. 

ПАРАСПАРТАКИА́ДА, ы, ж. Спартакиада для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Параспартакиада для детей и 

молодежи. Командный зачет параспартакиады. 

ПАРАСПО́РТ, а, м. Спорт для людей с ограниченными физическими 

возможностями. Федерация параспорта. Летние и зимние виды параспорта. 

ПАРАСПОРТСМЕ́Н, а, м. Человек, занимающийся параспортом. 

Тренировочная база для параспортсменов. Тренеров работает с 

параспортсменами. 

ПАРАТЕ́ННИС, а, м. Большой или настольный теннис для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Паратеннис для спортменов-

колясочников. Паратеннис для слепых и слабовидящих. 

ПАРАТЕННИСИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся паратеннисом. 

Соревнования паратеннисистов. Паратеннисисты поборются за звание 

лучшего в стране. 

ПАРАТИ́Ф, а, м. В медицине — острое инфекционное заболевание, 

характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, бактериемией, поражением 

лимфатической системы, увеличением печени и селезенки. Озноб, тошнота, 

рвота при паратифе. Переболеть паратифом. 



ПАРАТИФЛИ́Т, а, м. В медицине — воспаление наружной оболочки 

слепой кишки, сопровождающееся гнойной инфильтрацией прилежащей к 

ней клетчатки. Развитие паратифлита при аппендиците, туберкулезе, 

сифилисе. 

ПАРАТРИАТЛО́Н, а, м. Триатлон для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Специальные велосипеды для паратриатлона. 

Организация национальных чемпионатов по паратриатлону. 

ПАРАТРИАТЛОНИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся 

паратриатлоном. Паратриатлонисты делятся на шесть категорий в 

зависимости от физических ограничений. 

ПАРАТХЭКВОНДИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся 

паратхэквондо. Паратхэквондисты продемонстрировали высокое 

мастерство. 

ПАРАТХЭКВОНДО́, нескл., ср. Тхэквондо для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Паратхэквондо могут заниматься 

спортсмены с ампутацией одной или обеих рук. 

ПАРАУНИВЕРСИА́ДА, ы, ж. Универсиада для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Московская парауниверсиада 

2009 года. Участники парауниверсиады. 

ПАРАФИ́Н, а, м. [лат. parum мало + athnis сродный]. В химии — смесь 

алканов с леточной или пластинчатой структурой кристаллов, слабо 

восприимчивая к большинству реагентов. Косметический, медицинский 

парафин. Жидкий нефтяной парафин. Средство для полировки на основе 

парафина. 

ПАРАФИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Покрывать тонким 

слоем парафина, пропитывать парафином. Парафинировать лыжи. 

Парафинированная бумага для компрессов. 

ПАРАФИ́РОВАНИЕ, я, ср. [< франц. paraphe росчерк]. В экономике — 

предварительное визирование международного договора представителями 

договаривающихся сторон. Парафирование соглашения о строительстве 

нефтепровода. 

ПАРАФИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. [франц. parapher < греч. 

paragraphō ставлю подпись]. Осуществить/осуществлять парафирование в 

знак предварительной договоренности до официального подписания 

международного договора. Парафировать торговое соглашение. Проект 

совместной программы действий парафирован премьер-министрами. 



ПАРАФИ́ТНЕС, а, м. Фитнес (2 зн.) для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Соревнования по парафитнесу. Модельный 

парафитнес. 

ПАРАФУТБО́Л, а, м. [< пара(олимпийский) + футбол]. Футбол для 

людей с ограниченными физическими возможностями. Озвученный мяч для 

парафутбола. 

ПАРАФУТБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся парафутболом. 

Команда парафутболистов. Парафутболисты с церебральным параличом. 

ПАРАШЮ́Т, а, м. [< франц. parachute < parer предотвращать + chute 

падение]. 1. Устройство в виде раскрывающегося в воздухе матерчатого 

купола для плавного спуска человека на землю с большой высоты. Запасной 

парашют. Прыгать с парашютом. 2. Механизм, предохраняющий клеть в 

шахте от падения в случае разрыва каната. Применение парашюта в горной 

выработке. 

ПАРАШЮТИ́ЗМ, а, м. Парашютный спорт; теория и практика 

прыжков с парашютом (1 зн.). Любительский парашютизм. Заниматься 

парашютизмом. 

ПАРАШЮТИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся парашютизмом; 

человек, совершающий прыжки с парашютом (1 зн.). Школа парашютистов. 

Внезапное снижение парашютиста. 

ПАРАШЮ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к парашюту (1 зн.); связанный с 

прыжками с парашютом. Парашютные стропы. Парашютный клуб. 

Парашютная вышка. Высадка парашютным способом. 

ПАРЕ́З, а, м. [греч. paresis ослабление]. В медицине — ослабление 

двигательной способности мышц вследствие нарушения деятельности 

нервной системы. Послеродовой, послеоперационный парез. Парез стопы. 

Лечение парезов гортани. 

ПАРЕМИОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел филологии, изучающий паремии. 

Классификация пословиц в современной паремиологии. 

ПАРЕМИ́Я, и, ж. [греч. paroimia притча]. 1. Образное выражение 

(пословица, поговорка, афоризм и т. п.). Русские паремии. Образный строй 

паремий. Словарь арабских паремий. 2. Отрывок из Священного Писания, 

содержащий пророчество о том или ином священном событии. Паремии из 

Книги Бытия. 

ПАРЕНХИ́МА, ы, ж. [нем. Parenchym < греч. раrа возле, около, при 

+ enchyma влитое, разлитое; ткань]. 1. В анатомии — специфическая ткань 



какого-л. органа, выполняющая его основную функцию. Паренхима печени, 

почек, селезенки. Легочная паренхима. 2. В ботанике — основная ткань 

растений, состоящая из неспециализированных одинаковых по размеру 

клеток. В паренхиме запасаются питательные вещества и вода. 

Поглощающая, выделительная функция паренхимы. 

ПАРЕ́О, нескл., ср. [таит. pāreu]. Предмет женской пляжной одежды в 

виде большого платка, обычно завязываемого на бедрах или под мышлками 

поверх купальника. Парео из шелка, шифона, хлопка. Парео с ярким 

рисунком. Банное парео (махровое полотенце, держащееся на теле с 

помощью резинки или липучки). 

ПАРИ́, нескл., ср. [франц. pari < parier биться об заклад]. 1. Соглашение 

между двумя людьми о выполнении какого-л. обязательства тем из них, кто 

окажется неправым. Предложить пари. Заключить пари. 2. Состязание, 

основанное на таком соглашении. Выиграть, проиграть пари. Участвовать 

в пари. 

ПАРИ́К, а́, м. [нидерл. paruik < франц. perruque < итал. perrucca]. 

Изделие из искусственных или настоящих волос, надеваемое на голову для 

создания определенной прически. Театральный парик. Клоун в парике. 

Носить парик. 

ПАРИКМА́ХЕР, а, м. [нем. Perückenmacher букв. делающий парики]. 

Мастер, специализирующийся на уходе за волосами (стрижке, бритье, 

окраске) и создании причесок. Женский, мужской парикмахер. Записаться 

на укладку к парикмахеру. 

ПАРИКМА́ХЕРСКАЯ, ой, ж. Заведение, в котором оказываются 

услуги по уходу за волосами, ногтями, по косметической обработке лица 

и т. п.; специально оборудованное помещение для таких услуг. Косметолог 

парикмахерской. Профессиональное оборудование для парикмахерских. 

ПАРИКМА́ХЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к парикмахеру, 

парикмахерам, парикмахерской; предназначенный для парикмахеров, 

парикмахерских. Парикмахерский салон. Парикмахерское кресло. 

Парикмахерское искусство. Парикмахерские ножницы. 

ПАРИНИРВА́НА, ы, ж. [санскр. para приставка превосходной степени 

+ nirvaNa угасание, успокоение, умирание]. В буддизме — окончательная 

нирвана, которая может быть достигнута после физической смерти индивида, 

достигшего полного просветления. Уход Будды Гаутамы в паринирвану. 

Паринирвана как полное устранение от деятельности. 

ПАРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Отразить/отражать саблей 

или шпагой удар противника в фехтовании; отразить/отражать удар 



противника в спортивном состязании, борьбе. Парировать удар рапиры. 

Вратарь парировал пенальти. 2. Перен. Отразить/отражать нападки или 

доводы противника в споре. Парировать возражения. Парировать все 

приводимые аргументы. 

ПАРИТЕ́Т, а, м. [< лат. paritas (род. paritatis) равенство]. 1. Принцип 

равного представительства, равных прав разных стран, политических, 

военных и т. п. сил, группировок. Паритет фракций в парламенте. 2. Равное 

соотношение цен, валют или ценных бумаг на рынке. Валютный паритет. 

Достижение паритета в двусторонней торговле.  

ПАРИТЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Основанный на принципе паритета (1 зн.). 

Паритетное участие стран в консорциуме. Создание компании на 

паритетной основе. 

ПАРК1, а, м. [< англ. park]. Благоустроенный и озелененный земельный 

участок большой площади с аллеями, водоемами, цветниками, детскими 

площадками, спортивными сооружениями и т. п., предназначенный для 

прогулок и отдыха. Городские парки. Фонтаны, павильоны парка. Гулять в 

парке. Парк разбит по проекту известного архитектора. Зоологический 

парк (см. Зоологический 2 зн.). Ландшафтный парк (см. Ландшафтный). 

Национальный парк (см. Национальный 3 зн.). Пейзажный парк (то же, 

что ландшафтный парк). 

ПАРК2, а, м. [< англ. park]. 1. Предприятие, занимающееся 

обслуживанием транспортных средств; территория такого предприятия. 

Трамвайный, троллейбусный парк. Автобус идет в парк. 2. Совокупность 

транспортных средств; совокупность оборудования, машин и т. п. 

Станочный парк завода. Парк авиакомпании пополнился еще одним 

лайнером. Артиллерийский парк крепости из 20 орудий. 3. В военном деле — 

территория, оборудованная для хранения, обслуживания, ремонта и 

приведения в боевую готовность вооружения и военной техники. 

Постоянные и полевые парки воинских частей. Артиллерийский парк 

расположился в лесу. 4. Совокупность промышленных, научных, 

исследовательских, коммерческих и т. п. объектов, имеющих общий профиль 

деятельности, и обслуживающей их инфраструктуры, размещенных на 

специально организованной территории. Промышленный, логистический 

парк. Инновационным парком разрабатывается крупный проект. 

ПА́РКА, и, мн. па́рки, ж. [англ. parka < эск.]. 1. Удлиненная куртка 

прямого силуэта с кулиской на поясе, обычно с накладными карманами. 

Утепленная парка с капюшоном. Парка с мехом на воротнике. 2. Верхняя 

зимняя одежда жителей Северной Сибири, сшитая из оленьих, собачьих 

шкур, овчины и т. п. мехом наружу. Ненецкая парка глухого покроя. 



ПАРКЕ́Т, а, м. [< франц. parquet < parc парк, огороженное место]. 1. 

только ед. Материал в виде тонких древесных строганых планок для 

покрытия полов. Дубовый, сосновый паркет. Щитовой, мозаичный паркет. 

Укладка паркета. 2. Настил на полу из таких планок. Паркет с подогревом. 

Циклевка паркета. Натереть паркет мастикой. 

ПАРКЕ́ТНИК, а, м. Семейный автомобиль с расширенным 

пространством салона, внешне схожий с кроссовером, но не обладающий его 

механическими характеристиками и предназначенный для езды по асфальту, 

укатанной сухой дороге. Переднеприводной паркетник. Увеличенный клиренс 

паркетника. 

ПАРКЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с паркетом (1 зн.); являющийся 

паркетом. Паркетные работы. Паркетный лак. Паркетная планка. 

Паркетная доска. 2. Являющийся паркетом (2 зн.). Паркетный пол. Укладка 

паркетного настила. 

ПА́РКИНГ, а, м. [< англ. parking < to park ставить на стоянку]. 

Помещение для стоянки автомобилей. Подземный паркинг. Отель с 

паркингом. Строительство паркингов вблизи торговых предприятий. 

ПАРКИНСОНИ́ЗМ, а, м. [по имени англ. врача Дж. Паркинсона (1755–

1824)]. В медицине — синдром прогрессирующего поражения нервной 

системы, проявляющийся снижением общей двигательной активности, 

замедленностью движений, дрожанием конечностей и головы. Развитие 

паркинсонизма вследствие энцефалита, опухоли мозга. 

ПАРКОВА́ТЬ, ку́ю, ку́ешь, нсв; что. Ставить транспортное средство на 

стоянку. Парковать машину во дворе. Парковать автомобили на газоне 

запрещено. 

ПА́РКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к парку1, находящийся в парке, 

связанный с ним. Парковая зона. Парковая скульптура. Парковые газоны. 

Парковый фасад дворца (выходящий в парк). 

ПАРКУ́Р, а, м. [франц. parkour < parcours (du combattant) букв. путь 

бойца, полоса препятствий]. Экстремальный вид спорта — максимально 

быстрое преодоление встречающихся на маршруте препятствий (стен домов, 

крыш, деревьев, ограждений и т. п.) с использованием элементов легкой 

атлетики, гимнастики, акробатики, скалолазания. Площадка для паркура. 

Промышленный паркур (включающий в маршрут строящиеся здания, 

высотные краны и т. п.). 

ПАРЛА́МЕНТ, а, м. [< франц. parlement < parler говорить]. Высший 

представительный орган государственной власти и некоторых субъектов 

федерации. Парламент Санкт-Петербурга. Парламент Франции, Италии. 



Городской, областной парламент. Верхняя, нижняя палаты парламента. 

Заседание парламента. Европейский парламент (см. Европейский). 

ПАРЛАМЕНТАРИ́ЗМ, а, м. [нем. Parlamentarismus, англ, 

parliamentarism, франц. parlementarisme]. Система государственного 

управления с парламентом во главе. Демократический парламентаризм. 

Институт парламентаризма. 

ПАРЛАМЕНТА́РИЙ, я, м. [нем. Parlamentarier, англ, parliamentarian, 

франц. parlementaire]. Член парламента. Городские парламентарии. Встреча 

парламентариев европейских стран. 

ПАРЛАМЕНТА́РНЫЙ, ая, ое. Основанный на парламентаризме; 

являющийся парламентаризмом. Парламентарная форма правления. 

Парламентарная монархия. Парламентарная республика (то же, что 

парламентская республика). 

ПАРЛАМЕНТЁР, а, м. [< франц. parlementaire < parler говорить]. Лицо, 

посылаемое от одной из воюющих сторон для переговоров с неприятелем. 

Вручение ультиматума парламентерами. Отличительный знак 

парламентера — белый флаг. 

ПАРЛАМЕНТЁРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к парламентеру, 

парламентерам. Парламентерская неприкосновенность. Парламентерская 

миссия. 

ПАРЛА́МЕНТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к парламенту, деятельности 

парламента; происходящий в парламенте; основанный на главенствующей 

роли парламента. Парламентские дебаты. Парламентские слушания. 

Парламентская этика. Парламентская монархия. Парламентская 

республика (форма правления, основанная на принципе верховенства 

парламента, перед которым правительство несет политическую 

ответственность за свою деятельность; государство с такой формой 

правления; парламентарная республика). Парламентская ассамблея (см. 

Ассамблея 1 зн.).  

ПАРОДИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Содержащий в себе пародию (1 зн.), 

элементы пародии; характерный для пародии. Пародийный стих. Пародийное 

переозвучивание фильмов. Пародийная манера. 2. Выступающий в жанре 

пародии (1 зн.). Пародийный ансамбль. Пародийный артист. 

ПАРОДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. 

Создать/создавать пародию (1 зн.) на какое-л. художественное произведение. 

Пушкин пародировал Хвостова. Пародируемые фильмы. 2. 

Представить/представлять, показать/показывать, изобразить/изображать в 



смешном, карикатурном виде. Пародировать известного певца, 

телеведущего. Пародировать жесты приятеля. 

ПАРОДИ́СТ, а, м. 1. Автор пародий (1 зн.), литератор, пишущий 

пародии. Творения пародиста. 2. Имитатор, человек, представляющий в 

пародии (1 зн.) других. Эстрадный пародист. Перепутать пародиста со 

знаменитым певцом. 

ПАРО́ДИЯ, и, ж. [нем. Parodie < франц. parodie < греч. parōdia букв. 

пение наизнанку]. 1. Комическое или сатирическое подражание кому-, чему-

л., в преувеличенном виде воспроизводящее характерные особенности 

оригинала. Стихотворная пародия. Пародия на известного артиста. 2. 

Неудачное подобие, не соответствующее по своим качествам образцу. Это 

не чай, а жалкая пародия на него! 

ПАРОДО́НТ, а, м. [< греч. para возле, около + odus зуб]. В анатомии — 

совокупность анатомических образований, окружающих корень зуба. К 

пародонту относятся десна, периодонт, костная ткань альвеол. 

ПАРОДОНТО́З, а, м. [< греч. para возле, около + odus (род. odontos) 

зуб]. В медицине — хроническое заболевание тканей, окружающих зубы, 

ведущее к подвижности и выпадению зубов. Профилактика пародонтоза. 

Физиотерапевтические процедуры, назначаемые при пародонтозе. 

ПАРОДОНТО́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к пародонтозу; пораженный 

пародонтозом; страдающий пародонтозом. Парадонтозные явления. 

Парадонтозные десны. Обследование пародонтозных пациентов. 

ПАРОКСИ́ЗМ, а, м. [< греч. paroxysmos раздражение]. 1. В медицине — 

внезапное обострение какой-л. болезни, приступ боли, кашля, сердцебиения 

и т. п. Пароксизм малярии. Лихорадочный пароксизм. 2. Перен. Острая форма 

переживания каких-л. эмоций, чувств. Пароксизм гнева. Пароксизм смеха. 

Находиться в пароксизме отчаяния. 

ПАРОКСИЗМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пароксизму (1 зн.), 

связанный с ним; являющийся паркосизмом. Пароксизмальный синдрм 

сопровождает остро протекающие заболевания. Пароксизмальная реакция 

на лекарственный препарат. 2. Проявляющийся приступообразно. 

Пароксизмальные нарушения сна. Пароксизмальная тахикардия. 

ПАРО́ЛЬ, я, м. [< франц. parole < parler говорить]. 1. Условные фраза 

или слово, держащиеся в секрете и используемые для установления 

принадлежности человека к определенному кругу лиц (на военной службе, в 

конспиративных организациях и т. п.). Назвать караульному пароль. 2. 

Комбинация символов, дающая право доступа к данным и программам 



компьютерного устройства, к ресурсам в сети Интернет. Пароль 

администратора системы. Ввести, подтвердить пароль. Взлом пароля.  

ПАРТЕНОГЕНЕ́З, а, м. [< греч. parthenos девушка + …генез]. В 

биологии — способ полового размножения некоторых животных и растений, 

при котором женские половые клетки развиваются в новый организм без 

оплодотворения. Партогенез у некоторых видов рыб и млекопитающих. 

Искусственный партогенез используют для ускорения селекции. 

ПАРТЕНОГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Основанный на партеногенезе; 

полученный путем партеногенеза. Партеногенетическое размножение. 

Партеногенетическое поколение дафний. 

ПАРТЕ́Р, а, м. [< франц. parterre < par по, на + terre земля]. 1. Нижняя 

часть зрительного зала с местами для зрителей, расположенными на 

плоскости пола; зрители, занимающие такую часть зрительного зала. Пятый 

ряд партера. Партер зааплодировал. 2. В ландшафтном дизайне — открытая 

часть сада или парка с газонами, цветниками, фонтанами, водоемами и т. п. 

Цветочный партер. Украсить партер скульптурой. 3. В борьбе, боксе и т. п. 

— положение, при котором соперники сражаются лежа. Перевести бой в 

партер. 

ПАРТЕ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к партеру (1 зн.), связанный с 

ним. Партерные места. Партерные кресла. 2. Относящийся к партеру 

(2 зн.), связанный с ним. Партерный газон. Партерные посадки. Партерные 

узоры из камня. 3. Происходящий на полу, выполняемый лежа или сидя; 

работающий непосредственно на полу. Партерная борьба. Партерные 

движения в танце. Партерный клоун. 

ПАРТИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к партии (1 и 2 зн.), 

принадлежащий партии. Партийная программа. Партийный комитет. 

Партийная газета. Партийный съезд. 2. Относящийся к членам партии 

(1 зн.), связанный с ними; проводимый, осуществляемый партией. 

Партийный билет. Партийный стаж. Партийные взносы. Партийные 

убеждения. 

ПАРТИТУ́РА, ы, ж. [< итал. partitura < лат. partitus разделенный]. В 

музыке — нотная запись многоголосного музыкального произведения для 

оркестра, хора, камерного ансамбля и т. п., в которой даны партии (4 зн.) всех 

голосов одна над другой в определенном порядке. Хоровая партитура. 

Партитура оперы. Партитура для симфонического оркестра. 

ПАРТИТУ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к партитуре, связанный с 

партитурой, партитурами; содержащий партитуру. Партитурный принцип 

записи музыки. Партитурный комплект балета. Партитурный 

компьютерный редактор. 



ПА́РТИЯ, и, ж. [нем. Partei, франц. parti < лат. pars (partis) часть, 

группа]. 1. Политическая организация, обладающая определенной 

внутренней структурой, придерживающаяся тех или иных идеологических 

взглядов, имеющая свою программу действий, защищающая интересы 

определенного общественного слоя и стремящаяся к завоеванию и 

использованию политической власти. Прогрессивная, реакционная, 

реформистская партия. Левые, правые, центристские партии. Правящая, 

оппозиционная партия. Партия либералов, радикалов. 2. Группа людей, 

объединенных общими интересами, воззрениями и стремящихся к 

определенным целям; группа людей, объединенных профессией или 

ситуацией. Партия альпинистов. Геологическая, топографическая партия. 

3. Определенное количество предметов (чаще одного типа), направленных 

единовременно в один пункт, либо произведенных предприятием за 

определенный промежуток времени. Партия лекарственных препаратов. 

Партия гуманитарной помощи. Поставка товаров оптовыми партиями. 4. 

В музыке — отдельная часть в многоголосном музыкальном произведении, 

исполняемая одним инструментом или певцом или группой однородных 

голосов или инструментов; ноты такой части. Партия первой скрипки. 

Басовая партия. 5. Отдельная роль в балете. Танцевать партию 

Джульетты. 6. Игра (обычно в шахматы, шашки или карты) от начала до 

конца. Шахматная партия. Сыграть партию в бильярд. Выиграть партию в 

теннис. 7. О каком-л. человеке с точки зрения его приемлемости, 

престижности, выгодности в качестве супруга. Хорошая, выгодная партия. 

Он прекрасная партия для нашей дочери. 

ПАРТНЁР, а, м. [< англ. partner < part доля, участие < лат. pars (род. 

partis)]. 1. Участник какой-л. совместной деятельности. Партнеры 

согласились на ничью в гроссмейстерском турнире. Танцевать с 

постоянным партнером. 2. Страна, участвующая в каком-л. блоке, союзе, 

соглашении. Торговые партнеры России. 3. Юридическое или физическое 

лицо, являющееся компаньоном или совладельцем предприятия. 

Генеральный партнер. Номинальный партнер. 

ПАРТНЁРСТВО, а, ср. 1. Совокупность взаимоотношений, 

существующих между партнерами (1 и 2 зн.). Длительное партнерство. 

Стремиться к взаимовыгодному партнерству с банками. 2. В экономике — 

форма деловой организации, созданная посредством контракта между двумя 

или более индивидуумами, каждый из которых принимает полную личную 

ответственность за долги компании. Частное инвестиционное партнерство. 

Выйти из партнерства. Некоммерческое партнерство. 

ПАРТОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к партократии (1 зн.); 

основанный на партократии. Партократическое государство. 

Партократическое общество. 



ПАРТОКРА́ТИЯ, и, ж. [< парт(ия) + греч. kratos сила, власть]. 1. 

Абсолютная власть одной политической партии. Крах партократии КПСС. 

2. Собир. Правящая верхушка политических партий. Представители 

партократии. Интересы партократии. 

ПАРФО́РС1, а, м. [< франц. par force силой, насильно]. Затяжной или 

снабженный шипами ошейник для дрессировки собак. Металлический 

парфорс. Применять парфорс для отработки команды «рядом». 

ПАРФО́РС2, а, м. 1. В конном спорте — разновидность полевой езды, 

проводящаяся как охота с гончими собаками на зверя. Парфорс по 

искусственному следу зверя. 2. В цирке — вид верховой езды, при которой 

наездник выполняет акробатические упражнения на лошади, 

преодолевающей искусственные препятствия. Зрелищный парфорс. 

ПАРФО́РСНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к парфорсу1, связанный с ним; 

производимый с помощью парфорса1. Парфорсный ошейник. Парфорсная 

дрессировка. 

ПАРФО́РСНЫЙ2, ая, ое. Связанный с преодолением лошадью 

препятствий, исполнением сложных фигур в конном спорте (во время охоты 

с гончими или в цирке). Парфорсная езда. Парфорсное упражнение. 

ПАРЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< ср.-лат. partialis < лат. pars 

(род. partis) доля, часть]. Частичный, составляющий часть чего-л. 

Парциальные коэффициенты диффузии в неоднородной системе. 

Парциальные припадки. Изображение парциально. Парциальное давление 

(давление газа из состава газовой смеси, которое он оказывал бы, занимая 

один весь объем смеси и находясь при ее температуре). 

ПАРЧА́, и́, ж. [< тюрк. parča узор]. 1. Плотная шелковая ткань, 

содержащая нити с золотом, серебром или имитирующими их материалами.  

Узорчатая парча. Вечернее платье из парчи. 2. Разг. Изделие из такой ткани. 

Нарядиться в парчу. 

ПАРЧО́ВЫЙ, ая, ое. Сшитый из парчи (1 зн.); являющийся парчой. 

Парчовая сумочка. Парчовые покрывала. Парчовая ткань. 

ПАС1, а, м. [< англ. pass < to pass передавать]. В спорте — передача 

мяча, шайбы и т. п. кому-л. из игроков своей команды в спортивной игре. 

Точный пас. Дать пас на ход нападающему. Сделать пас назад. Пас в 

недодачу (в свободную зону с расчетом на то, что игрок из своей команды 

опередит противников). 

ПАС2, а, м. [< франц. (je) passe (я) пропускаю (ход, игру) < passer 

пропускать]. 1. Заявление во время карточной игры об отказе участвовать в 



дальнейшем розыгрыше. Объявить пас. 2. Разг. Заявление о том, что кто-л. 

не в силах сделать что-л., вынужден отказаться от дальнейших усилий. В 

этом деле я пас. 

ПАСОВА́ТЬ1, пасу́ю, пасу́ешь, св и нсв. В командных спортивных 

играх — передать/передавать мяч, шайбу и т. п. игроку своей команды; 

сделать/делать пас1. Пасовать головой. Полузащитник пасует мяч 

нападающему. 

ПАСОВА́ТЬ2, пасу́ю, пасу́ешь, св и нсв. 1. Отказаться/отказываться в 

карточной игре от участия в розыгрыше или оставить/оставлять игру до 

следующего розыгрыша; заявить/заявлять пас2 (1 зн.). Игрок в очередной раз 

пасовал. 2. Перен. Отказаться/отказываться от дальнейших усилий что-л. 

сделать, признать/признавать себя бессильным справиться с чем-л.; 

отступить/отступать. Пасовать в сложной ситуации. Пасовать перед 

трудностями. 

ПАСОВА́ТЬСЯ, пасу́юсь, пасу́ешься, нсв. Разг. Передавать мяч, шайбу 

и т. п. друг другу, перебрасываться мячом. Весь первый тайм игроки 

пасовались в центре поля. 

ПАСПАРТУ́, нескл., ср. [франц. passe-partout букв. проходит повсюду]. 

Специальная картонная рамка или подклейка для портрета, гравюры, 

книжной иллюстрации и т. п. Лист, наклеенный на паспарту. Паспарту для 

портрета. 

ПА́СПОРТ, а, мн. паспорта́, м. [< итал. passaporto письменное 

разрешение на проезд через порт]. 1. Официальный документ, 

удостоверяющий личность гражданина. Заграничный паспорт. 

Дипломатический паспорт. Российский, греческий, итальянский паспорт. 

Паспорт моряка. Серия и номер паспорта. 2. Регистрационный или 

технологический документ, содержащий основные сведения о каком-л. 

здании, предприятии, оборудовании, устройстве, приборе. Паспорт 

домовладения. Паспорт транспортного средства.  

ПАСПОРТИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Введение системы паспортов (1 зн.), 

снабжение населения паспортами. Провести паспортизацию граждан. 2. 

Сбор определенных данных о каком-л. объекте, изделии и оформление их в 

виде паспорта (2 зн.). Почвенно-экологическая паспортизация земельных 

участков. Техническая паспортизация мостов. 

ПАСПОРТИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв; кого, что. 

Осуществить/осуществлять паспортизацию. Полностью паспортизовать 

сельский район. Паспортизуемые сделки. Астрономы паспортизуют звезды. 



ПА́СПОРТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к паспорту (1 зн.), паспортам; 

занимающийся оформлением и выдачей паспортов; указанный в паспорте. 

Паспортный контроль. Паспортный стол. Паспортный возраст. 

Паспортные данные. Паспортная система (совокупность правил, 

устанавливающих порядок учета граждан посредством введения единых 

документов, удостоверяющих личность: паспортов, регистрации граждан по 

месту жительства и временного пребывания). 2. Указанный в паспорте 

(2 зн.). Паспортная производительность оборудования. Паспортные 

характеристики квартиры. 

ПАССА́Ж1, а, м. [< франц. passage крытый проход < passer проходить]. 

Крытая галерея с торговыми помещениями по обеим сторонам, имеющая 

выходы на параллельные улицы. Московский пассаж. Планировка пассажа. 

ПАССА́Ж2, а, м. [< франц. passage место, отрывок < passer проходить]. 

1. Связный и законченный отрезок текста, речи. Непонятный теоретический 

пассаж. Любопытный пассаж из рассказа. 2. В музыке — фрагмент 

произведения, обычно виртуозного характера, состоящий из 

последовательности звуков, исполняемых в быстром темпе. Струнный 

пассаж. Сложный пассаж. Аккордовый пассаж. 3. В верховой езде — 

высокая и короткая ритмичная рысь при четком поднимании лошадью ног с 

их задержкой в воздухе и сильным сгибанием в суставах. Пассаж в 

современной спортивной выездке. 4. Многократная естественная или 

искусственная смена микроорганизмом среды обитания. Пассаж 

микроорганизмов в лабораторных условиях. 

ПАССАЖИ́Р, а, м. [нем. Passagier < франц. passager < passer проезжать]. 

Человек, совершающий поездку на общественном транспорте или с 

водителем на личном транспорте. Пассажиры самолета, поезда. Пассажир 

автобуса, троллейбуса, трамвая. Места для пассажиров с детьми. 

ПАССАЖИ́РСКИЙ, ая, ое. Относящийся к пассажирам; 

предназначенный для пассажиров и их перевозки. Пассажирские перевозки. 

Пассажирская авиация. Пассажирский поезд, вагон. 

ПАССА́ЖНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к пассажу1, пассажам; 

являющийся пассажем. Пассажный зал. Галерея пассажного типа. 

Пассажная часть торгового центра. 

ПАССА́ЖНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к пассажу2 (2 зн.), пассажам. 

Пассажная техника игры. 

ПАССА́Т, а, м. [нем. Passat < нидерл. passaat < лат. pandere 

распространять, простирать]. Сухой тропический ветер, постоянно дующий 

от субтропических широт к экватору. Прохладный пассат. Пояс пассатов. 



ПАССИ́В1, а, м. [< лат. passīvus страдательный]. В лингвистике — 

страдательный залог. Образование форм пассива. 

ПАССИ́В2, а, м. [< лат. passīvus пассивный]. В финансовом деле 1. 

Часть баланса юридического лица, обозначающая источники образования его 

финансовых ресурсов. Долговременные пассивы фонда. Текущие пассивы 

компании. Долги в пассивах. 2. Превышение расходов над поступлениями. 

Торговый пассив области оказался значительным. 

ПАССИ́ВНЫЙ1, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Лишенный деятельного начала, 

инертный (о человеке, обществе, о процессах и явлениях в обществе). 

Пассивное наблюдение. Пассивные зрители. Пассивный участник 

происходящего. Жизненная позиция пассивна. 2. Не связанный с 

функционированием, деятельностью; неспособный взаимодействовать с чем-

л. (о процессах и явлениях в природе, человеческом организме). Пассивное 

напряжение мышц тела во сне. Пассивное охлаждение жесткого диска. 

Химически пассивная поверхность. Пассивное курение (вдыхание табачного 

дыма). Пассивный иммунитет грудных детей (полученный от матери 

внутриутробно и при вскармливании). 3. Не являющийся источником 

действующего процесса (о приборах, устройствах). Пассивные элементы 

полупроводниковых микросхем. Кабели и розетки относятся к пассивному 

сетевому оборудованию. 4. Редко используемый, применяемый. Пассивный 

запас слов. Товары пассивного спроса (приобретение которых покупатель 

обычно не планирует). 5. В информатике — не используемый, не 

задействованный системой в данный момент времени. С пассивными 

каталогами сервера нет связи. Пассивные приложения. 6. В лингвистике — 

страдательный. Пассивный залог. Пассивная конструкция. 

ПАССИ́ВНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к пассиву2 (1 и 2 зн.). Пассивные 

операции коммерческих банков. Пассивные остатки счетов. Пассивный 

баланс (в котором расходы превышают доходы). 

ПА́ССИЯ1, и, ж. [< лат. passio (род. passionis) страсть]. Предмет любви, 

страсти; возлюбленный, возлюбленная. Очередная пассия. Поддерживать 

дружеские отношения с бывшей пассией. 

ПА́ССИЯ2, и, ж. [< лат. passio (passionis) страдание]. Вечернее 

богослужение, совершаемое во второе, третье, четвертое и пятое воскресенья 

Великого поста и посвященное евангельским воспоминаниям о страданиях и 

смерти на кресте Иисуса Христа. На пассии молящиеся стоят с 

зажженными свечами в руках. 

ПАСТЕ́ЛЕВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пастели, выполненный 

пастелью; пастельный (1 зн.). Пастелевые мелки. Пастелевая зарисовка. 2. 

Перен. Светлый, мягкий, нежный (о цвете и тоне); пастельный (2 зн.). 



Пастелевый окрас. Снятая в пастелевых тонах кинокартина. Пастелевый 

закат. 

ПАСТЕ́ЛЬ, и, ж. [франц. pastel < итал. pastello < pasta тесто]. 1. Мягкие 

цветные карандаши для живописи, приготовляемые из спрессованного 

сухого красочного порошка с примесью скрепляющих веществ. Масляная 

пастель. Сухая пастель. Пастель обычно продается в наборах. 2. Техника 

живописи, основанная на применении таких карандашей; соответствующий 

этой технике жанр живописи. Курсы пастели. Технические особенности 

пастели. 3. Рисунок, выполненный такими карандашами. Пастель 

известного живописца. Альбом с пастелями. 

ПАСТЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что пастелевый (1 зн.). Пастельные 

карандаши. Пастельная живопись. Выставка пастельных портретов XIX в. 

2. То же, что пастелевый (2 зн.). Пастельные тона обоев. Крем тональный 

пастельный. Пастельное тонирование причесок. 

ПАСТЕРИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. pasteurisation по имени Л. Пастера 

(1822–1895)]. Тепловая обработка жидкостей и пищевых продуктов 

однократным нагреванием (обычно при температуре 60–80˚C), при которой 

уничтожаются микроорганизмы, но сохраняются питательные вещества. 

Пастеризация виноградного вина. Режимы пастеризации молока. 

ПАСТЕРИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, прич. страд. прош. пастеризо́ванный, 

ая, ое, ван, вана, вано; св и нсв; что. Производить/произвести пастеризацию. 

Пастеризовать компоты. Пастеризовать пиво. 

ПАСТЕРНА́К, а, м. [лат. pastinaca]. 1. Двулетнее травянистое овощное 

растение семейства зонтичных с желтыми и оранжевыми цветками, 

собранными в соцветия, и мясистым желто-белым корнем. Дикий, посевной 

пастернак. 2. Собир. Листья и корни такого растения, употребляемые в 

пищу. Тушеный пастернак. Использовать пастернак в качестве приправы. 

ПАСТИЛА́, ы́, мн. пасти́лы, ж. [< итал. pastello лепешка сухого 

фруктового сока < лат. pāstillus шарик, лепешка]. Кондитерское изделие из 

протертых и сваренных с сахаром фруктов и взбитых яичных белков. 

Домашняя пастила. Бруски яблочной пастилы. Производство пастил. 

ПА́СТОР, а, м. [< лат. pastor пастух, пастырь]. В протестантизме — 

священник. Лютеранский пастор. Пастор баптистского прихода. 

Проповедь пастора. 

ПА́СТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к пастору; принадлежащий 

пастору. Пасторское служение. Пастырский опыт. 



ПА́СХА1, и, ж. [евр. pesah прохождение мимо]. Главный праздник 

христианской церкви в честь Воскресения Иисуса Христа. Католическая 

Пасха. Празднование православной Пасхи продолжается от Светлого 

воскресения до Вознесения. 

ПА́СХА2, и, ж. Сладкое творожное блюдо, обычно в форме 

четырехгранной пирамиды, приготовляемое к празднику Пасхи. Сырная, 

заварная пасха. Форма для пасхи. Украсить пасху. 

ПАСХА́Л, а, м. В католичестве и некоторых протестантских Церквях — 

большая свеча, благословляемая в Навечерие Пасхи и остающаяся у алтаря 

до Пятидесятницы. Использование пасхала в таинстве крещения. 

ПАСХА́ЛИЯ, и, ж. Таблица для ежегодного определения времени 

празднования Пасхи1. Дни подвижных праздников исчислены в пасхалии на 

много лет вперед. 

ПАСХА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к Пасхе1. Пасхальное 

богослужение. Пасхальный канон. Пасхальные облачения священников. 

Пасхальная трапеза. 

ПАСЬЮ́Т, а, м. [англ. pursuit букв. преследование, погоня]. 1. Лыжная 

гонка, состоящая из нескольких этапов, где стартовое положение 

спортсменов на всех этапах определяется по результатам предыдущих 

этапов. Пасьют классическим ходом на десять километров. Позиции 

лыжников перед пасьютом. 2. Гонка в биатлоне, состоящая из пяти кругов с 

четырьмя огневыми рубежами, в которой участники стартуют по итогам 

спринтерской гонки. Бронзовый призер в биатлонном пасьюте. Спортсмен 

допустил четыре промаха в пасьюте. 

ПАТ, а, м. [< франц. pat]. 1. В шахматах — положение на шахматной 

доске, в котором у стороны, чья очередь хода, все пешки и фигуры лишены 

возможности двигаться. При возникновении пата партия признается 

ничейной. 2. Перен. Ситуация, при которой ни у одной из 

противоборствующих сторон нет шанса победить. Ядерный пат. 

Депутатский пат на выборах. 

ПАТЕ́НА, ы, ж. [< лат. patena]. 1. В католичестве и некоторых 

протестантских Церквях — священный сосуд, размещаемое на алтаре блюдо 

с изображением сцен из Нового Завета, на котором освящаются большая 

гостия или малые гостии в небольшом количестве. Патена из металла, 

керамики. Патены освящаются через помазание елеем. 2. В католичестве — 

металлическая пластина, которая держится под устами верующего в тот 

момент, когда ему преподается Тело Христово. Патену без специальной 

ручик следует держать на ладони. 



ПАТЕ́НТ, а, м. [< лат. patens (род. patentis) открытый, явный]. 1. 

Документ, выдаваемый компетентным государственным органом и 

удостоверяющий признание заявленного объекта изобретением, приоритет 

изобретения, авторство и исключительное право на него. Патент на 

лекарство. Промышленный образец, защищенный патентом. 2. Специальное 

разрешение на занятие определенными видами предпринимательской 

деятельности. Торговый патент. Патент на продажу спиртного. Работать 

по патенту. 3. Документ, удостоверяющий какие-л. права, полномочия 

и т. п. Судовой патент (удостоверяющий флаг, национальность судна). 

Консульский патент (удостоверяющий полномочия консула). 

ПАТЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к патенту (1 и 2 зн.), патентам; 

связанный с выдачей патентов. Патентное право. Патентный закон 

Российской Федерации. Патентная экспертиза. 

ПАТЕНТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, прич. страд. прош. патенто́ванный, ая, 

ое, ван, вана, вано, св и нсв; что. 1. Выдать/выдавать патент (1 и 2 зн.) на что-

л. Федеральная служба патентует товарный знак. Патентуемое 

лекарство. 2. Получить/получать патент (1 и 2 зн.) на что-л. Компания 

патентует разработанное программное обеспечение. Ученый патентовал 

свое изобретение. 

ПА́ТЕР, а, м. [< лат. pater отец]. В католичестве — священник; монах в 

сане диакона или священника. Молитвы, прочтенные патером. Патер 

исповедовал осужденного. 

ПАТЕРНАЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. paternus отцовский, отеческий]. 1. 

Система дополнительных льгот и выплат на предприятиях за счет 

предпринимателей с целью закрепления кадров, повышения 

производительности их труда и т. п. В компании целенаправленно 

культивируется патернализм. 2. Стремление государства, компании и т. п. 

принять на себя ответственность за благосостояние людей, регулировать их 

жизнь, ограничивать их ответственность за свое собственное благополучие. 

Декларирование государственного патернализма. 

ПАТЕРНАЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Характеризующийся патернализмом. 

Патерналистская модель в экономике. Патерналистские инициативы 

менеджеров. 

ПА́ТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к патеру; принадлежащий патеру. 

Патерская поездка. Патерская сутана. 

ПА́ТИНА, ы, ж. [< итал. patina]. Тонкая пленка, налет различных 

оттенков (от зеленоватого до коричневого), образующийся на поверхности 

изделий из меди, бронзы и латуни в результате коррозии металла под 

воздействием естественной среды или вызываемый искусственным путем. 



Патина на памятнике, скульптуре. Подделка античной патины. 

Декорировать металл патиной. 

ПАТИНИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Искусственное нанесение патины на 

поверхность медных, бронзовых и т. п. изделий для придания им вида 

старинных или предохранения от разрушения. Художественное 

патинирование. Патинирование статуй. Патинирование соединениями 

серы, хлора. 2. Окраска под бронзу изделий не из медных сплавов. 

Патинирование гипсовой скульптуры. Патинирование дерева. Краска для 

патинирования. 

ПАТИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Подвергнуть/подвергать 

патинированию. Патинировать медную кровлю. Патинированный под 

бронзу мрамор. 

ПА́ТИО, нескл., ср. [< исп. patio < лат. pactus < pangere вбивать, 

вколачивать (огораживая)]. Внутренний двор жилого здания. Патио отеля. 

Вымощенное плитами патио. 

…ПАТИЯ [< греч. pathos страдание, болезнь]. Вторая часть сложных 

слов, вносящая значения: 1. Являющийся заболеванием, связанным с тем, что 

указано в первой части. 2. Являющийся системой или методом лечения 

заболеваний на основе того, что указано в первой части. 

ПА́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся патом (1 зн.), основанный на пате; 

ведущий к пату. Патовая ситуация на шахматной доске. Патовый финал 

партии. Патовая комбинация. 2. Перен. Связанный с невозможностью 

каждой из противоборствующих сторон совершать какие-л. действия для 

одержания победы. Патовая политическая ситуация. Найти выход из 

патового положения. 

ПАТОГЕ́Н, а, м. [< греч. pathos страдание, болезнь + genes 

рождающийся, рожденный]. В биологии и медицине — микроорганизм или 

чужеродный белок, способный вызывать патологическое состояние 

организма; любой фактор внешней среды, способный вызвать 

патологическое состояние организма, инфекционный процесс. Патогены 

сельскохозяйственных культур. Появление у патогена устойчивости к 

иммунному ответу организма. 

ПАТОГЕНЕ́З, а, м. [нем. Pathogenese < греч. pathos страдание, болезнь 

+ genesis происхождение]. 1. Раздел медицины, изучающий общие принципы, 

закономерности развития, течения и исхода заболеваний. Общий патогенез. 

Лекции по патогенезу в медицинском институте. 2. В медицине — 

механизм возникновения и развития болезненного процесса или болезни в 

целом. Патогенез артрита. Патогенез сердечной недостаточности. 



ПАТОГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к патогенезу (2 зн.), 

связанный с ним. Патогенетические механизмы заикания. 

Патогенетические особенности клещевого энцефалита. 

ПАТОГЕ́ННОСТЬ, и, ж. В биологии и медицине — способность 

патогенов при попадании в организм образовывать токсины, вызывающие в 

нем патологические изменения. Вирус, обладающий высокой патогенностью. 

Определение патогенности мицелия грибка. 

ПАТОГЕ́ННЫЙ, ая, ое; нен, нна, нно. 1. Обладающий патогенностью. 

Патогенные грибы. Патогенный штамм вируса. Патогенные 

микроорганизмы. 2. Отрицательно влияющий на что-л.; неправильный, 

отклоняющийся от нормы. Патогенные воздействия на окружающую среду. 

Условия обитания растений патогенны. Патогенное мышление. 

ПАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к патологии (1 зн.), 

связанный с ней. Патологическая анатомия. Патологическая физиология. 2. 

Относящийся к патологии (2 зн.), связанный с ней. Патологический перелом 

позвоночника. 3. Перен. Ненормальный, связанный с отклонением от каких-л. 

норм. Патологическая ревность. Патологическая зависимость. 

ПАТОЛО́ГИЯ, и, ж. [греч. pathos страдание, болезнь + логия]. 1. 

Раздел медицины, исследующий болезненные процессы, отклонения от 

нормы в организме человека и животных; учебный предмет, изучающий этот 

раздел медицины. Частная, общая патология. Институт патологии 

кровообращения. Экзамен по патологии. 2. В медицине — болезненные 

отклонения от норм жизнедеятельности организма. Патология сосудов, 

внутренних органов. Симптомы патологии. 3. Перен. Отклонение от каких-

л. норм, ненормальность в развитии чего-л. Патология в поведении. 

Патология экономической модели. 

ПАТОМОРФО́З, а, м. [< греч. pathos страдание, болезнь + morphosis 

формирование]. 1. Изменение клинических и морфологических проявлений 

болезни под влиянием каких-л. факторов окружающей среды. Лучевой 

патоморфоз злокачественных опухолей. Совершенствование методов 

лечения приводит к патоморфозу. 2. Изменение в структуре заболеваемости 

под влиянием каких-л. факторов окружающей среды. Патоморфоз тканей. 

ПАТРИА́РХ, а, м. [< греч. patriarches < pater (род. patros) отец + arche 

власть]. 1. Глава самостоятельной (автокефальной) православной церкви. 

Рождественское послание Патриарха Московского и Всея Руси. 2. Человек, 

являющийся старшим и наиболее авторитетным, выдающимся в какой-л. 

сфере деятельности. Патриарх отечественной медицины. 3. Глава, 

старейшина рода, родовой общины. Патриарх руководил укладом жизни и 

общинным хозяйством. 



ПАТРИАРХА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, лно. 1. Относящийся ко 

времени патриархата1 (1 зн.), сформировавшийся в эпоху патриархата, 

характеризующийся свойствами, присущими патриархату. Многовековые 

патриархальные традиции. Патриархальная семья. Патриархальные 

взгляды. 2. Перен. Верный старым традициям, чуждый условности. 

Патриархальный уклад жизни. Уютная патриархальная жизнь в русской 

усадьбе XIX века. 

ПАТРИАРХА́Т1, а, м. 1. Форма первобытного общества, 

характеризующаяся господствующим положением мужчины в общественной 

и хозяйственной жизни; общество с такой формой отношений. Эпоха 

патриархата. Патриархат ознаменовал распад первобытнообщинного 

строя. 2. Количественное превосходство мужчин в какой-л. области 

человеческой деятельности, позволяющее решать общественно значимые 

вопросы без учета мнения женщин. Патриархат в руководстве. 

ПАТРИАРХА́Т2, а, м. То же, что патриархия (2 зн.). Представители 

Константинопольского патриархата. Издательский отдел патриархата. 

ПАТРИА́РХИЯ и ПАТРИАРХИ́Я, и, ж. 1. Церковная область, 

подчиненная патриарху (1 зн.). Московская патриархия. Грузинская, 

армянская, эфиопская патриархия. 2. Церковное управление, во главе 

которого стоит патриарх (1 зн.); патриархат2. Здание патриархии. Заявление 

патриархии. Журнал Московской патриархии. 

ПАТРИА́РШИЙ, ая, ее. 1. Относящийся к патриарху (1 зн.), 

принадлежащий ему. Патриаший хор. Патриаший корпус в монастыре. 

Патриаршая резиденция. 2. Связанный с деятельностью патриарха (1 зн.), 

учрежденный патриархом, подчиненный ему. Патриаший совет по 

культуре. Патриаший монастырь. 

ПАТРИО́Т, а, м. [франц. patriote < греч. patriotēs земляк, 

соотечественник < patris родина, отечество]. 1. Человек, преданный своему 

отечеству. Истинные патриоты своей страны. 2. То же, что национал-

патриот. Умеренные патриоты. Радикальные патриоты. 

ПАТРИОТИ́ЗМ, а, м. Любовь к родине, преданность своему отечеству, 

народу. Гражданский патриотизм. Воспитание патриотизма. 

ПАТРИОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к патриотам (1 зн.), 

патриотизму, основанный на патриотизме. Патриотическое воспитание. 

Патриотические чувства. Патриотические ценности. 

ПАТРИОТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Проникнутый патриотизмом, 

исполненный патриотизма. Патриотичные граждане. Патриотичный 

праздник. Фильм патриотичен. 



ПАТРИ́СТИКА, и, ж. [нем. Patristik < греч. patēr (род. patros) отец]. 

Направление философско-теологической мысли II–VIII вв., связанное с 

деятельностью раннехристианских авторов — Отцов Церкви. Ранняя, зрелая, 

поздняя патристика. Изучение патристики. 

ПАТРО́Н1, а, м. [< франц. patron модель, образец]. 1. Соединенные в 

одно целое пуля или дробь с зарядом пороха и капсюль с воспламенителем, 

заключенные в гильзе (1 зн.). Боевой, холостой, учебный патрон. 

Пистолетные, винтовочные патроны. Патроны двенадцатого калибра. 

Разрешение на хранение оружия и патронов. 2. Часть электрического 

осветительного прибора, в которую ввинчивается лампочка для 

присоединения ее к сети. Замена патрона в светильнике. Выбрать патрон 

для люстры. 3. Приспособление для зажима обрабатываемой детали или 

режущего инструмента (в станках, устройствах, приборах). Механические, 

пневматические, электромагнитные патроны. Зажать деталь в кулачках 

патрона. Конструкция патрона дрели. 4. Часть устройства, прибора в виде 

полой трубки, цилиндра, используемая в качестве корпуса для 

функционального элемента. Дополнительный патрон для противогаза. 

Пряжа наматывается на патрон. 

ПАТРО́Н2, а, м. [< лат. patronus защитник, покровитель]. 1. Разг. Глава, 

хозяин предприятия, какого-л. дела и т. п.; непосредственный начальник. 

Хорошие отношения с патроном. Получить выговор от патрона. 2. В 

католичестве — святой, считающийся покровителем, защитником какого-л. 

города, общины. Святой Флориан — патрон Кракова.  

ПАТРОНА́Ж, а, м. [франц. patronage < лат. patronus защитник, 

покровитель]. 1. Регулярное оказание лечебно-профилактической помощи на 

дому новорожденным детям и некоторым категориям больных. Врачебный, 

сестринский патронаж. Патронаж над престарелыми гражданами. 

Социальный патронаж (оказание морально-психологической поддержки, 

помощь в быту и в трудоустройстве инвалидам и людям пожилого возраста). 

2. Контроль, наблюдение с целью оказания финансовой или иной 

материальной помощи. Мероприятия, проводимые под патронажем 

организации. 

ПАТРОНА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к патронажу (1 зн.), 

осуществляющий патронаж. Патронажная деятельность. Патронажная 

служба. Патронажная сестра милосердия. 

ПАТРОНА́Т, а, м. [франц. patronat < лат. patronus защитник, 

покровитель]. 1. Форма воспитания ребенка на дому у воспитателя, 

являющегося сотрудником специальной службы и находящегося под 

контролем и на финансировании органов опеки и попечительства. Закон «О 

патронате». Патронат над детьми-сиротами. Социальный патронат 



(помощь государства в воспитании и защите прав ребенка, оказываемая 

попавшим в трудную жизненную ситуацию кровным родителям без лишения 

их родительских прав). 2. Покровительство со стороны организации, 

влиятельного лица; контроль, наблюдение с целью оказания финансовой или 

иной материальной помощи. Проект взят под патронат губернатора. 

Учреждение под патронатом министерства. 

ПАТРОНА́ТНЫЙ, ая, ое. Основанный на патронате (1 зн.); 

осуществляющий патронат. Патронатное воспитание. Патронатные семьи. 

Патронатные родители. 

ПАТРОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нcв; кого, что. 1. Осуществлять 

патронат (1 зн.). Патронировать сирот. 2. Осуществлять патронаж (1 зн.). 

Патронировать инвалидов, пожилых людей. 3. Осуществлять патронат 

(2 зн.). Патронировать молодых авторов. Патронировать съемки фильма. 

ПАТРОНТА́Ш, а, м. [нем. Patronentasche < Patron патрон + Tasche 

сумка]. Сумка для патронов1 (1 зн.). Кожаный патронташ. Поясные, 

наручные патронташи. Емкость патронташа. 

ПАТРУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [нем. patrollieren < франц. 

patrouiller ходить дозором]. Нести патрульную службу, охранять что-л. 

Катер патрулирует морские берега. Наряд полиции патрулировал район. 

ПАТРУ́ЛЬ, я́, м. [< франц. patrouille дозор]. Небольшой, обычно 

вооруженный отряд воинского подразделения, полиции или общественной 

охраны для наблюдения за порядком, безопасностью в определенном районе. 

Боевой патруль. Морской, санитарный патруль. Зеленый патруль 

(охраняющий леса). Начальник патруля. 

ПАТРУ́ЛЬНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к патрулю, патрулям. 

Патрульные повязки. Патрульный вертолет. Патрульная служба. 

ПАТРУ́ЛЬНЫЙ2, ого, м. Человек, находящийся в патруле, 

производящий патрулирование. Группа патрульных. Проверка документов 

патрульными. 

ПА́УЗА, ы, ж. [лат. pausa < греч. pausis прекращение]. 1. Временный 

перерыв в речи. В разговоре наступила неловкая пауза. Продолжить беседу 

после паузы. 2. Промежуток, перерыв в чем-л., между чем-л. 

Продолжительность паузы между сетами пять минут. Актеры отдыхали в 

паузах между съемками. 3. В музыке — ритмически упорядоченный перерыв 

в звучании; значок для обозначения такого перерыва в нотах. Разделенные 

паузами аккорды оркестра. Точка справа от паузы увеличивает ее 

длительность в полтора раза. 4. В тетаре, кино — перерыв в действии, в 



речи действующих лиц как средство художественной выразительности. 

Сценическая пауза. Держать паузу. 

ПАУЭРЛИ́ФТЕР, а, м. [англ. powerlifter]. Спортсмен, занимающийся 

пауэрлифтингом. Пауэрлифтер в супертяжелом весе. Экипировка 

пауэрлифтера. 

ПАУЭРЛИ́ФТИНГ, а, м. [англ. powerlifting < power сила, энергия + to 

lift поднимать]. Разновидность тяжелой атлетики — силовое троеборье, 

состоящее из приседаний со штангой на плечах, жима штанги в положении 

лежа на спине и становой тяги штанги. Международная федерация 

пауэрлифтинга. 

ПАХЛАВА́, ы́, ж. [< тур. baklava]. Восточная сладость в виде 

пропитанного маслом и сиропом слоеного пирога с начинкой из растертых 

орехов, меда или сахара и кардамона. Фисташковая пахлава. Пахлава из 

грецких орехов. Противень пахлавы. 

ПАШТЕ́Т, а, м. [нем. Pastete < ср.-лат. pastāta блюдо из мяса, 

завернутого в тесто]. Закусочное блюдо в виде однородной массы из 

приготовленных и протертых мяса, рыбы или субпродуктов, обычно с 

добавлением специй. Гусиный, утиный, печеночный паштет. Купить банку 

паштета. Намазать паштет на хлеб.  

ПЕДАГО́Г, а, м. [нем. Pädagoge < греч. pais (род. paidos) дитя, мальчик 

+ agō вести]. Специалист, занимающийся планированием, организацией, 

проведением и анализом воспитательского и преподавательского процесса.  

Музыкальный педагог. Педагог начального образования. Коллектив педагогов 

школы, колледжа. 

ПЕДАГО́ГИКА, и, ж. Научная дисциплина о воспитании и обучении; 

учебный предмет, содержащий теоретические основы данной научной 

дисциплины. Возрастная педагогика. Учебник по теоретической педагогике.  

Коррекционная педагогика (см. Коррекционный 2 зн.). 

ПЕДАГОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к педагогу, связанный с 

педагогом, педагогами; свойственный педагогу. Педагогический коллектив. 

Педагогический институт. Педагогические способности. 

ПЕДАГОГИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Соответствующий 

требованиям педагогики, имеющий воспитательное значение. Педагогичный 

пример. Чрезмерные похвалы не слишком педагогичны. 

ПЕДАЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. Пользоваться педалью, 

педалями (при управлении каким-л. механизмом, игре на музыкальном 

инструменте). Правильно педалировать при езде на велосипеде. Музыкант 



играл на рояле, эффектно педалируя. 2. что. Разг. Перен. Выделять, 

выдвигать на первый план. Педалировать тему науки. Ожидание худшего 

излишне педалировано в повести. 

ПЕДАЛИ́РОВАТЬСЯ, руется, нсв. Разг. Выделяться, выдвигаться на 

передний план. В кино часто педалируется эстетика 80-х. 

ПЕДА́ЛЬ, и, ж. [франц. pédale < лат. ped (pedis) нога]. 1. В различных 

машинах, механизмах — рычаг, приводимый в движение ногой. Швейная 

машинка с ножной педалью. Нажать на педаль газа. Крутить педали 

велотренажера. 2. Деталь рычажного устройства в некоторых музыкальных 

инструментах, управляемая нажимом ноги и служащая для различных целей. 

Педали рояля. Арфовая педаль для перестройки инструмента в различные 

тональности. 3. То же, что педальная клавиатура. Клавиши органной педали. 

ПЕДА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к педали (1 зн.), педалям; 

снабженный педалью, педалями. Педальная ось велосипеда. Детские 

педальные автомобили. 2. Относящийся к педали (2 зн.), педалям; 

снабженный педалью, педалями. Педальная лапка фортепиано. Педальный 

барабан ударной установки.  

ПЕДА́НТ, а, м. [франц. pédant < итал. pedante < лат. pedagōgus < греч. 

pedagōgos воспитатель]. Человек, излишне строгий в выполнении всех 

формальных требований (в науке, жизни и т. п.), отличающийся 

преувеличенной приверженностью к определенному порядку. Педант в 

привычках. Быть педантом в одежде. 

ПЕДАНТИ́ЗМ, а, м. [франц. pédantisme < лат. pedagōgus < греч. 

pedagōgos воспитатель]. Мелочная точность, излишний формализм в чем-л. 

Работа выполнена с педантизмом. Четкость, доведенная до педантизма. 

ПЕДАНТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Проявляющий педантизм; 

исполненный педантизма. Работники добросовестны и педантичны. 

Педантичное отношение к своим обязанностям. 

ПЕДИА́ТР, а, м. Врач, специалист по педиатрии. Участковый педиатр. 

Вызов педиатра на дом. 

ПЕДИАТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к педиатрии (1 зн.), 

связанный с ней. Педиатрический факультет медицинского института. 

Российский педиатрический журнал. 2. Относящийся к педиатрии (2 зн.), 

связанный с ней. Педиатрический корпус больницы. Педиатрическая 

помощь. 

ПЕДИАТРИ́Я, и, ж. [< греч. pais (род. paidos) дитя, ребенок + iatreia 

лечение]. 1. Раздел медицины, изучающий анатомию и физиологию детского 



организма, причины и механизмы развития детских болезней и 

разрабатывающий методы их профилактики и лечения. Общая педиатрия. 

Институт педиатрии. 2. Диагностика, профилактика и лечение детских 

болезней. Отделение педиатрии в больнице. 

ПЕДИКУЛЁЗ, а, м. [< лат. pediculus вошь]. В медицине — паразитарное 

заболевание кожи, передаваемое вшами. Комплексное лечение педикулеза. 

Вспышки педикулеза в неблагополучных районах. 

ПЕДИКЮ́Р, а, м. [франц. pedicure < лат. pes нога и curo забочусь]. 

Косметическая процедура по уходу за пальцами ног, удаление мозолей, 

покрытие ногтей лаком; внешний вид ногтей после такой процедуры. 

Лечебный педикюр. Процедура аппаратного педикюра. Красивый педикюр.  

ПЕДИКЮ́РНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для педикюра. Педикюрная 

ванночка. Педикюрные ножницы. Педикюрный кабинет. 

ПЕ́ЙДЖЕР, а, м. [англ. pager]. Устройство для передачи на расстояние 

закодированного сообщения с использованием УКВ-сигналов, 

преобразуемых в текстовую, цифровую или тональную информацию. 

Переговоры по пейджеру. Сигнал пейджера. 

ПЕЙЗА́Ж, а, м. [< франц. paysage < pays местность; страна]. 1. Общий 

вид какой-л. местности; ландшафт (2 зн.). Городской пейзаж. 

Индустриальный пейзаж. Осенний пейзаж парка. Пейзаж портит линия 

электропередачи. 2. Картина, рисунок (реже фотография), изображающие 

виды природы. Абстрактный пейзаж. Пейзаж, нарисованный тушью. 

Повесить пейзаж на стену. 3. только ед. Род, жанр произведений в области 

живописи, темой которых являются виды природы. Художники развивают 

традиции морского пейзажа. 4. Описание, изображение природы в 

литературном (реже музыкальном) произведении. Пейзаж в романах 

Тургенева. Корсаковские музыкальные пейзажи. 

ПЕЙЗАЖИ́СТ, а, м. 1. Живописец, рисующий природу. Вернисаж 

сибирских пейзажистов. Полотно маститого пейзажиста. 2. Писатель, 

описывающий природу. Красноречие пейзажиста. Рассказ одного из лучших 

русских пейзажистов. 

ПЕЙЗА́ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пейзажу (1 зн.), связанный с 

преобразованием, художественным улучшением и оформлением пейзажа, 

ландшафта. Пейзажная архитектура. Пейзажное искусство. Пейзажный 

парк (см. Парк1). 2. Относящийся к пейзажу (2, 3 и 4 зн.). Пейзажная 

зарисовка. Пейзажные снимки. Галерея пейзажной живописи. Пейзажная 

поэзия. 



ПЕЙНТБО́Л, а, м. [< англ. paintball < to paint красить + ball мяч]. Вид 

спорта — командная военная игра, одним из элементов которой является 

условное поражение противника из оружия, стреляющего краской; такая игра 

как вид развлечения. Чемпионат по пейнтболу. Сразиться с друзьями в 

пейнтбол. Маркеры для пейнтбола. 

ПЕЙНТБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся пейнтболом; 

человек, играющий в пейнтбол. Лучший пейнтболист турнира. Снаряжение 

пейнтболиста. 

ПЕЙНТБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к пейнтболу; 

предназначенный для игры в пейнтбол. Пейнтбольные клубы. Пейнтбольные 

сражения. Производство пейнтбольных шаров. 

ПЕЙОРАТИ́В, а, м. Пейоративная лексическая единица. Просторечный 

пейоратив. Имя персонажа стало пейоративом. 

ПЕЙОРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. [нем. pejorativ < лат. pējor 

худший]. Стилистически окрашенный, имеющий отрицательную оценку (о 

лексике); придающий отрицательную оценку; неодобрительный, 

уничижительный (об экспрессивной, эмоциональной оценке). Пейоративные 

высказывания. Пейоративные префиксы. Проявление пейоративных эмоций. 

ПЕЙОРА́ЦИЯ, и, ж. Появление или усиление пейоративности у 

лексической единицы. Пейорация значения при метафоризации. 

Словообразовательные средства пейорации. 

ПЕЙСМЕ́ЙКЕР, а, м. [англ. pacemaker < pace поступь, скорость + to 

make делать]. 1. В легкой атлетике — бегун, лидирующий и задающий темп 

на средней или длинной беговой дистанции в течение какого-л. 

определенного ее отрезка. Задача пейсмейкеров в марафонах — бежать в 

равномерном темпе на заранее заданное время. 2. В физиологии — клетка 

или группа клеток, генерирующая ритмичные импульсы возбуждения, 

распространяемые на другие клетки. Пейсмейкер сердечной мышцы. 

Пейсмейкеры пищеварительного тракта. 3. В речи медицинских 

работников — электрокардиостимулятор. Временный, постоянный 

пейсмейкер. Электрод пейсмейкера. 

ПЕЛАГИА́ЛЬ, и, ж. [нем. Pelagial < греч. pelagos море]. В биологии — 

толща воды озер, морей и океанов как среда обитания организмов. Морская, 

пресноводная пелагиаль. Химический состав пелагиали озера Байкал. 

ПЕЛАГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с открытым морем. 

Пелагический трал. Пелагическое рыболовство. Пелагические отложения 

(глубоководные донные осадки, состоящие из остатков планктонных 

организмов, минералов, вулканического пепла). 2. Относящийся к пелагиали. 



Пелагические организмы (растения и животные, обитающие в толще воды 

или на ее поверхности). 

ПЕ́ЛЕНГ, а, м. [нидерл. peiling]. 1. То же, что азимут. Визуальный, 

магнитный пеленг цели. Измерить пеленг гидролокатором. Взять пеленг 

объекта. 2. Разновидность боевого строя у самолетов (с расположением друг 

за другом уступами) и кораблей (с расположением друг за другом на одной 

прямой, проходящей под углом к направлению движения). Производить 

атаку правым пеленгом. 

ПЕЛЕНГА́ТОР, а, м. Прибор для определения пеленгов (1 зн.) 

различных объектов, применяемый в морской и воздушной навигации. 

Акустический пеленгатор. Пеленгатор в кабине самолета. 

ПЕЛЕНГА́ЦИЯ, и, ж. Установка местонахождения объекта путем 

определения пеленга (1 зн.). Пеленгация эпицентра ожидаемого 

землетрясения. Пеленгация автомобиля на местности. 

ПЕЛЕНГОВА́ТЬ, гу́ю, гу́ешь, св и нсв; кого, что. 

Произвести/производить пеленгацию. Пеленговать вершины вулканов. 

Пеленговать подводные лодки противника. 

ПЕЛЛЕ́ТА, ы, ж. [< англ. pellet < ст.-франц. pelote металлический шар 

< лат. pila мяч]. 1. только мн. То же, что древесные гранулы. Отопление 

поселка пеллетами. Котельное оборудование на пеллетах. 2. только мн. 

Полуфабрикат для приготовления чипсов, снэков и т. п. Кратковременное 

обжаривание пеллет в растительном масле. 3. Окаменевший кусочек 

фекалий. Глинистая пеллета. Сохранность материала пеллет в глубинах 

океана. 

ПЕЛЛЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пеллетам (1 зн.); состоящий из 

пеллет; основанный на использовании пеллет. Пеллетное производство из 

древесных отходов. Пеллетное топливо. Пеллетный отопительный камин. 

2. Относящийся к пеллетам (2 зн.); приготовленный из пеллет. Пеллетная 

технология приготовления снеков. Пеллетные чипсы. 3. Связанный с 

пеллетами (3 зн.); состоящий из пеллет. Пеллетная транспортировка взвеси. 

Пеллетный механизм Мирового океана. 

ПЕЛОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к пелотерапии, 

связанный с ней. Пелотерапевтические процедуры. 

ПЕЛОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< греч. pelos глина, грязь + терапия]. 

Грязелечение. Пелотерапия иловыми отложениями. Пелотерапия 

противопоказана при туберкулезе. 



ПЕЛОТО́Н, а, м. [< франц. peloton букв. скопление, масса]. В спорте — 

основная группа участников гонки (обычно в вело-, мото- и автоспорте), в 

которой первый гонщик задает темп движения. Скорость пелотона. 

Догонять пелотон. Стартовать в хвосте пелотона. 

ПЕ́МЗА, ы, ж. [чеш. pemza < др.-в.-нем. pumis < лат. pūmex пемза, 

пористый камень]. 1. Пористая, очень легкая вулканическая горная порода, 

употребляемая для полировки, шлифовки различных изделий, для фильтров, 

при производстве легкого бетона и т. п. Штукатурка из пемзы. Пемза для 

очистки меди. Применение пемзы в строительстве. 2. Специальное средство 

для удаления огрубевшей, сухой кожи со ступней и локтей из такой породы.  

Натуральная, искусственная пемза на ручке. Пользоваться пемзой во время 

принятия ванны. 

ПЕ́МЗОВЫЙ, ая, ое. Получаемый из пемзы (1 зн.). Пемзовый песок, 

пепел. Пемзовый порошок. Пемзовые материалы. 

ПЕНА́Л1, а, м. [нем. Pennal < лат. реnnа перо]. Футляр для хранения и 

переноски канцелярских принадлежностей, обычно небольшая коробка или 

папка. Достать из пенала карандаш и резинку. Подарить пенал 

первокласснику. 

ПЕНА́Л2, а, м. [нем. Pennal < лат. реnnа перо]. Узкий, длинный, высокий 

шкаф. Положить белье в пенал. В модульной системе два пенала. 

ПЕНА́ЛЬТИ, нескл., м. и ср. [англ. penalty букв. наказание, штраф]. В 

футболе, гандболе, регби и т. п. — штрафной удар по воротам (обычно 

защищаемым только вратарем), наносимый с небольшого расстояния. 11-

метровый пенальти в футболе. Послематчевые пенальти. Игрок реализовал 

пенальти. Гол с пенальти (в результате такого удара). 

ПЕНИТЕНЦИА́РНЫЙ, ая, ое. [< ср.-лат. poenitentiarius покаянный, 

исправительный]. В юриспруденции — относящийся к наказанию, 

преимущественно уголовному. Пенитенциарная система. Режим 

пенитенциарных заведений. Пенитенциарный рецидив (повторное 

совершение преступлений лицами, отбывающими или отбывшими наказание 

в виде лишения свободы). 

ПЕНОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. poena наказание + греч. logos учение]. 

Дисциплина криминологии, разрабатывающая оптимальные санкции 

наказания и меры возвращения преступника в общество. Принципы 

современной пенологии. 

ПЕНТА… [< греч. pente пять]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение состоящий из пяти каких-л. единиц, объектов, содержащий в себе 

пять каких-л. единиц, объектов. 



ПЕНТАГО́Н, а, м. [греч. pentagōnon]. В математике — пятиугольник. 

Все стороны и углы правильного пентагона равны между собой. Построение 

пентагона с помощью циркуля и линейки. 

ПЕНТАКВА́РК, а, м. В физике — адрон, состоящий из пяти кварков. 

Пенткварк распадается на мезон и нейтрон. Открытие пентакварков при 

столкновении протонов на Большом адронном коллайдере. 

ПЕНТАКВА́РКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к пентакварку, 

пентакваркам, связанный с ними; являющийся пентакварком. 

Пентакварковые модели элементарных частиц. Пентакварковое состояние 

бозонов. Экзотические пентакварковые барионы. 

ПЕНТАКО́ПТЕР, а, м. Коптер с пятью винтами и двигателями. 

Радиоуправляемые пентакоптеры. Один из моторов пентакоптера 

устанавливается на подвижной платформе. 

ПЕНТАКО́ПТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к пентакоптеру; 

являющийся пентакоптером. Пентакоптерная схема винтов. 

Пентакоптерный летательный аппарат. 

ПЕНТАТЛО́Н, а, м. [греч. pentathlon < pente пять + athlon состязание]. 

1. Атлетическое состязание в Древней Греции, включавшее бег, прыжок в 

длину, метание диска, метание копья и борьбу. Пентатлон позволял 

продемонстрировать разностороннюю подготовку атлетов. 2. В 

современном употреблении — о легкоатлетическом или современном 

пятиборье. Кубок мира по пентатлону. 

ПЕНТАТЛОНИ́СТ, а, м. 1. Атлет, занимавшийся пентатлоном (1 зн.). 

Древние состязания пентатлонистов в Олимпии. 2. Спортсмен, 

занимающийся пентатлоном (2 зн.). Кубок мира по современному пятиборью 

с участием ведущих пентатлонистов. 

ПЕНТХА́УС, а, м. [< англ. penthouse]. Фешенебельная квартира на 

верхнем этаже дома с выходом на плоскую крышу. Пентхаус в элитном 

доме. Жить в пентхаузе. 

ПЕ́НЯ, и, ж. [< лат. poena наказание]. 1. Денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства. Штрафные санкции в виде пени, 

выплачиваемой инвестору. Высчитать долг вместе с пенями за просрочку. 2. 

В налоговом праве — мера ответственности налогоплательщика, 

плательщика сборов или налогового агента за просрочку уплаты налога или 

сбора. Начисление пени. Размер пени по просроченным платежам за 

жилищно-коммунальные услуги. 



ПЕ́ПСИ-КО́ЛА, ы, ж. [англ. pepsi-cola < греч. pepsis пищеварение + 

нов.-лат. Cola кола]. Газированный тонизирующий прохладительный напиток 

с экстрактом плодов колы. Вишневая пепси-кола. Банка, бутылка пепси-колы. 

ПЕПТИ́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пептидам, характерный для 

пептидов; содержащий пептиды. Пептидный синтез. Строение пептидной 

цепочки. Расщепление белковой молекулы на пептидные фрагменты. 2. 

Содержащий пептиды; осуществляемый с помощью пептидов. Пептидный 

гормон. Пептидные препараты. Пептидная мезотерапия. 

ПЕПТИ́ДЫ, ов, мн. (ед. пепти́д, а, м.) [нем. Peptiden < пепт(он) < греч. 

peptos сваренный, переваренный]. В химии — органические соединения, 

молекула которых состоит из двух и более остатков аминокислот, 

соединенных между собой особым видом связи. Природные пептиды. 

Антимикробные пептиды. Крем для лица с пептидами. Пептиды, 

синтезируемые организмом человека. 

ПЕРГА́МЕНТ, а, м. [нем. Pergament < греч. pergamēnos < Pergamos 

г. Пергам в Малой Азии]. 1. Писчий материал из кожи животных, 

распространенный до изобретения бумаги; рукопись на таком материале. С 

пергамента соскабливали первоначальный текст и писали новый. Древние 

египетские пергаменты. 2. Особым образом обработанная кожа крупного 

рогатого скота, применяемая в технике и для изготовления музыкальных 

инструментов. Пергамент для гонков ткацких станков. Барабан с 

натянутым пергаментом. 3. Плотная, не пропускающая влагу и жир бумага, 

предназначенная для упаковки пищевых продуктов, запекания, а также для 

некоторых технических целей. Пищевой, технический пергамент. Накрыть 

банки с вареньем пергаментом. 

ПЕРГА́МЕНТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пергаменту; написанный, 

изображенный на пергаменте; изготовленный из пергамента (1 зн.). Тексты, 

записанные на пергаментных свитках. Пергаментные рукописи. Книги в 

старинных пергаментных переплетах. 2. Изготовленный из пергамента 

(2 зн.). Пергаментная мембрана бонго. 3. Относящийся к пергаменту; 

изготовленный из пергамента; являющийся пергаментом (3 зн.). Фотоальбом 

с пергаментными вставками между листами. Пергаментная упаковка. 

Пергаментная бумага. 4. Разг. Перен. Имеющий вид пергамента (1 зн.), 

высохший, желтоватый, поблекший; имеющий кожу такого вида. 

Сморщенная пергаментная кожа. Иссохшие пергаментные руки. 

ПЕ́РГОЛА, ы, ж. [< итал. pergola]. В ландшафтном дизайне — увитая 

зеленью постройка, состоящая из рядов каменных, железных и т. п. столбов 

или арок, скрепленных между собой поперечными брусьями. Кованые 

решетки перголы. Цветы для перголы. Соорудить в саду перголу. 



ПЕРИ… [греч. pеri вокруг, около]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение находящийся вокруг, около. 

ПЕРИГЕ́Й, я, м. [< греч. peri вокруг, около + ge Земля]. В 

астрономии — точка лунной орбиты или искусственного спутника Земли, 

ближайшая к центру Земли. 21 сентября Луна оказалась близко к перигею. 

ПЕРИКА́РД, а, м. [< греч. peri около + kardia сердце]. В анатомии — 

оболочка, окружающая сердце у позвоночных животных и человека. 

Перикард отгораживает сердце от других органов грудной клетки. 

ПЕРИКАРДИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к перикарду; 

локализующийся, происходящий в перикарде. Перикардиальная полость. 

Перикардиальная жидкость. Перикардиальное кровоизлияние. 

ПЕРИКАРДИ́Т, а, м. В медицине — воспаление перикарда. Острый, 

хронический перикардит. Спаечный перикардит. Консервативное лечение 

перикардита. 

ПЕРИ́МЕТР, а, м. [< греч. peri около, вокруг + metreo измерять]. В 

математике — граница плоской геометрической фигуры; сумма длин всех 

сторон многоугольника. Периметр основания призмы. Задача на вычисление 

периметра. 

ПЕРИНАТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [нем. perinatal < греч. реri вокруг, около, 

возле + лат. natalis относящийся к рождению]. В биологии и медицине — 

связанный со временем непосредственно перед родами и первой неделей 

после них; происходящий, возникающий в это время. Перинатальная 

диагностика. Перинатальное развитие ребенка. Перинатальная патология 

нервной системы. 

ПЕРИ́ОД, а, м. [нем. Periode, франц. periode < греч. periodos 

круговращение, цикл]. 1. Промежуток времени в развитии чего-л., 

характеризующийся теми или иными признаками, особенностями или 

охватывающий какое-л. явление. Исторический период. Осенне-зимний 

период. Инкубационный, острый период болезни. Период цветения сирени. 

Период полураспада (в физике — интервал времени, в течение которого 

количество нестабильных частиц уменьшается вдвое). 2. Промежуток 

времени, охватывающий совершение какого-л. повторяющегося процесса. 

Период вращения Земли вокруг своей оси. Одиннадцатилетние периоды 

активности Солнца. Период колебаний (в физике — наименьший интервал 

времени, по истечении которого повторяются значения всех физических 

величин, характеризующих периодический колебательный процесс). Период 

круговорота химического элемента (в биологии и экологии — время, за 

которое растения выделяют в почву и атмосферу такое же количество 

химического элемента, которое содержат в себе). 3. В хоккее с шайбой, 



пляжном футболе — одна из трех равных по времени частей игры. За 

нарушения игрок удален до конца периода. Перерыв между периодами. 4. В 

математике — повторяющаяся группа цифр в бесконечной десятичной 

дроби. Найти период правильной дроби. Количество цифр в периоде. 5. В 

математике — число, при прибавлении которого к аргументу функции ее 

значения не изменяются. Синус — функция с периодом 2π. 6. В химии — ряд 

в периодической таблице элементов Д. И. Менделеева, в котором свойства 

элементов закономерно изменяются при переходе от щелочных металлов к 

благородным газам. Олово относится к элементам пятого периода. 

Трансактиноиды расположены в 7-м периоде. 7. В лингвистике — сложная 

синтаксическая конструкция, распадающаяся на две части с 

последовательным перечислением однородных синтаксических единиц в 

каждой из этих частей. Интонационное оформление периода. Персонажи 

Шекспира нередко говорят длинными периодами. 8. Отрезок геологической 

истории, соответствующий естественному этапу в развитии земной коры и 

органического мира Земли. Каменноугольный период палеозойской эры. 

Время юрского периода считается расцветом рептилий. 9. В музыке — 

наименьшая законченная композиционная структура, выражающая более или 

менее завершенную музыкальную мысль, обычно состоящая из двух 

предложений (восемь или шестнадцать тактов). Однотональный, 

модуляционный период. Начальный период сонаты для фортепиано номер 

семь Бетховена. 

ПЕРИОДИ́ЗМ, а, м. В биологии — наличие определенного ритма в 

функционировании организмов, их отдельных органов. Сезонный периодизм 

поведенческой активности. Периодизм физиологических функций. 

ПЕРИО́ДИКА, и, ж. Собир. Периодическая печать. Газетно-

журнальная периодика. Обзор спортивной периодики. Новости в столичной 

периодике. 

ПЕРИОДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Происходящий время от времени, через 

некоторые промежутки времени. Периодическая чистка механизма. 

Периодическое ухудшение настроения. Периодическое протапливание домов. 

2. Происходящий через определенные промежутки времени; связанный с 

наступлением, появлением чего-л. через определенные промежутки времени; 

выпускаемый через определенные промежутки времени. Периодическая 

смена пастбищ для скота. Доход в виде периодических выплат. Симптомы 

носят периодический характер. Обзор периодической прессы. 3. 

Содержащий период (3 зн.). Периодическая часть дроби. 4. Относящийся к 

периоду (4 зн.); связанный с периодической функцией. Периодические 

функции. Колебания с периодическим возрастанием и убыванием по закону 

косинуса. 5. В физике — описываемый с помощью функции, имеющей 

период (5 зн.). Периодический сигнал. Периодическая зависимость силы 

индукционного тока от времени. Периодические возмущения в движении 



небесных тел. 6. Относящийся к периоду (6 зн.), связанный с периодом. 

Периодическая зависимость между свойствами и атомным весом элемента. 

Периодическая система элементов (естественная система химических 

элементов, математическое отражение периодического закона, созданное 

русским ученым Д. И. Менделеевым). Периодический закон (в химии — 

закон, согласно которому свойства простых тел, а также формы и свойства 

соединений элементов находятся в периодической зависимости от заряда 

ядер их атомов). 

ПЕРИОДИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Повторяемость (какого-л. события, 

явления, действия и т. п.) время от времени, через некоторые промежутки 

времени. Периодичность эпидемий. Периодичность течения болезни. 

Устраивать празднования с завидной периодичностью. 2. Повторяемость 

через определенные промежутки времени; промежуток времени, через 

который повторяются какой-л. процесс, какое-л. явление. Периодичность 

прохождения технического осмотра. Периодичность геологического 

процесса составляет двадцать тысяч лет. 3. Частота выпуска (о печатном 

издании). Издания, выходящие с определенной периодичностью. 

Периодичность выхода каталога — четыре раза в год. 4. Закономерная 

повторяемость развития какого-л. процесса в соответствии с периодом 

(2 зн.); величина, характеризующая промежуток времени, охватывающий 

совершение какого-л. повторяющегося процесса. Суточная и сезонная 

периодичность электрического и магнитного поля Земли. 5. Зависимость от 

распределения по периодам (4 зн.). Периодичность свойств элементов. 

Химическая периодичность проявляется в однотипности реакций. 6. 

Наличие периода (4 и 6 зн.). Периодичность тригонометрических функций. 

Периодичность бесконечной дроби. Матрица периодичности. 7. Свойство 

процесса быть описанным с помощью какой-л. функции, имеющей период 

(5 зн.). Периодичность колебаний определяется частотой изменения 

возбуждающей силы. 8. Наличие периодов, организация в виде периодов 

(7 зн.). Интонационное оформление периодичности. 

ПЕРИОДО́НТ, а, м. [< греч. peri + odus, odontos зуб]. В анатомии — 

плотная соединительная ткань, окружающая корень зуба. Периодонт 

участвует в построении кости зуба. 

ПЕРИОДОНТИ́Т, а, м. В медицине — воспаление периодонта. Лечение 

периодонтита. Медикаментозный перидонтит (вызванный лекарственными 

средствами, попавшими через канал корня зуба). 

ПЕРИПЕТИ́Я, и, ж. [< греч. peripeteia внезапная перемена, поворот 

событий]. 1. В книжной речи — внезапное осложняющее событие; резкое 

изменение, внезапный поворот в ходе событий, в чьей-л. судьбе. Сложные 

жизненные перипетии. Пройти через все перипетии судьбы. 2. Острый 

поворотный пункт в действии трагедии, происходящий вопреки простому 



свершению судьбы; неожиданный поворот в развитии сюжета, усложняющий 

фабулу. Сюжетные перипетии. Яркие примеры перипетий в произведениях 

Шекспира. 

ПЕРИСТА́ЛЬТИКА, и, ж. [нем. Peristaltik < греч. peristaltikos 

охватывающий и сжимающий]. В физиологии — волнообразное сокращение 

стенок полых трубчатых органов, способствующее продвижению их 

содержимого к выходным отверстиям. Перистальтика пищевода. 

Стимуляция перистальтики. Нарушение перистальтики желудка. 

ПЕРИСТАЛЬТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с перистальтикой; 

являющийся перистальтикой. Перистальтическая функция желудка. 

Перистальтические движения тонкой кишки. 2. Предназначенный для 

перекачки вязких жидкостей, агрессивных и абразивных сред путем их 

выталкивания за счет постепенного расплющивания стенок эластичной 

трубки. Дозирующая перистальтическая помпа. Перистальтические насосы 

в химической промышленности. 

ПЕРИТОНИ́Т, а, м. [франц. péritonite, нем. Peritonitis < греч. peritonaion 

брюшина]. В медицине — вспаление брюшины, сопровождающееся тяжелым 

общим состоянием организма. Микроорганизмы, вызывающие развитие 

перитонита. Запущенный аппендицит осложняется перитонитом. 

ПЕРИФЕРИ́ЙНЫЙ, ая, ое; и́ен, и́йна, и́йно. 1. только полн. ф. 

Отдаленный от центра (о местности); расположенный, находящийся в такой 

местности. Периферийные районы. Периферийный вуз. 2. только полн. ф. 

Относящийся к внешней, поверхностной части чего-л. в отличие от 

центральной. Периферийное кровообращение. Периферийный слой атомного 

ядра. 3. только полн. ф. Относящийся к периферийным устройствам. 

Периферийный интерфейс. Периферийные микросхемы. Периферийное 

оборудование. 4. То же, что периферический (2 зн.). Периферийные нейроны. 

Поражение периферийных нервов. 5. То же, что периферический (3 зн.). 

Периферийные вены. Периферийное кровообращение. 

ПЕРИФЕРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к периферии (1 зн.); 

находящийся на поверхности; периферийный (1 зн.). Периферические 

отделы легких. Периферическая область опухоли. Периферические трещины 

породы. Периферическое зрение (в физиологии — зрение, осуществляемое 

периферией сетчатки, позволяющее ориентироваться в пространстве и 

воспринимать движения). 2. Относящийся к периферической нервной 

системе; периферийный (5 зн.). Периферический рецептор. Периферические 

нейроны. Периферическая нервная система (см. Нервный 1 зн.). 3. 

Относящийся к периферии (6 зн.), происходящий на периферии; 

предназначенный для периферии; периферийный (6 зн.). Периферическая 

артерия. Периферический кровоток. Периферический катетер. 



ПЕРИФЕРИ́Я, и, ж. [франц. périphérie < греч. periphereia окружность]. 

1. Внешняя, удаленная от центра (1 и 2 зн.) часть чего-л. Периферия круга. 

Периферия магнитного поля Земли. Изменения на периферии сетчатки 

глаза. 2. Отдаленная от центра (4 и 5 зн.) местность. Приехать с периферии. 

Работать на периферии. 3. Перен. Второстепенная, наименее существенная, 

востребованная, известная и т. п. часть, область чего-л. Сырьевая периферия 

мирового рынка. 4. Перен. Внешняя сторона какого-л. явления, не 

затрагивающая его сущности. Периферия вопроса. Рассмотреть периферию 

проблемы. 5. Собир. В информатике — периферийные устройства 

компьютера. Настольная периферия. Функции управления периферией 

выполняет операционная система. 6. В медицине — совокупность нервных 

окончаний, сигналы от которых идут к спинному и головному мозгу и 

наоборот. Потеря гипоталамусом способности улавливать сигналы с 

периферии. 7. В медицине — совокупность овокупность вен и артерий, 

далеко расположенных от сердца. Спазм сосудов на периферии. Увеличение 

притока крови к периферии. 

ПЕРКА́ЛЕВЫЙ, ая, ое. Изготовленный, сшитый из перкали; 

являющийся перкалью. Перкалевая наволочка, простыня. Перкалевая 

палатка. Перкалевая ткань. 

ПЕРКА́ЛЬ, и, ж. и я, м. [франц. percale, исп. percal < греч. pārgāl]. 

Тонкая хлопчатобумажная ткань из некрученой пряжи. Набивная перкаль. 

Гладкокрашеный перкаль. Комплект постельного белья из перкали. 

ПЕРКУССИОНИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на различных ударных 

инструментах, перкуссии (3 зн.). Перкуссионист фолк-группы. Участие 

перкуссиониста в музыкальном перформансе. 

ПЕРКУССИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к перкуссии (1 зн.), 

связанный с ней; предназначенный, служащий для перкуссии. 

Перкуссионные методы исследования. Перкуссионный молоточек. 2. 

Относящийся к перкуссии (3 зн.); связанный с игрой на перкуссии; 

являющийся перкуссией. Перкуссионные звуковые эффекты. Перкуссионные 

кнопки клавиатуры синтезатора. Перкуссионные инструменты. 

ПЕРКУССИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. В музыке — осуществлять 

перкуссию (2 зн.); перкутировать (2 зн.). Музыкант перкуссировал, ударяя 

согнутым пальцем по барабану. 

ПЕРКУ́ССИЯ, и, ж. [< лат. percussio постукивание]. 1. В медицине — 

выстукивание больного для определения состояния внутренних органов по 

характеру звука. Перкуссию можно проводить пальцами или молоточком. 2. 

В музыке — выстукивание определенного ритма. Использование барабанов, 

кастаньет для перкуссии. Выступление мастеров перкуссии. 3. Собир. В 

музыке — ряд ударных инструментов, не входящих в стандартный состав 



ударной установки; музыка, исполняемая на таких инструментах. 

Электронная перкуссия. Играть на перкуссии. Фестиваль этнической 

перкуссии. 

ПЕРКУТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. В медицине — выявлять 

состояние внутренних органов путем перкуссии. Перкутировать органы 

таза. 2. То же, что перкуссировать. Перкутировать на тарелках. 

ПЕРЛАМУ́ТР, а, м. [нем. Perlmutter < Perle жемчуг + Mutter мать]. 

Ценное неорганическое вещество биологического происхождения с 

переливчатой радужной окраской, представляющее собой твердый 

внутренний слой раковин некоторых моллюсков. Пуговицы из перламутра. 

Украшения с перламутром. Шкатулка, инкрустировання перламутром. 

ПЕРЛАМУ́ТРОВЫЙ, ая, ое. 1. Содержащий перламутр. 

Перламутровый слой раковины. Перламутровая брошка. 2. Имеющий 

переливчатый блеск, нежный оттенок цвета. Перламутровая эмаль. 

Перламутровая слюда. Перламутровая губная помада. 

ПЕРЛИ́Т, а, м. [франц. perlite < perle жемчуг]. 1. Горная порода 

вулканического происхождения, образующаяся при гидратации обсидиана. 

Очистка воды с помощью перлита. Внесение перлита в почву позволяет 

значительно улучшить ее структуру. 2. В металлургии — одна из 

структурных составляющих железоуглеродистых сплавов, получаемая при их 

сравнительно медленном охлаждении ниже 727 °C. Дисперсные 

разновидности перлита. Среднее содержание углерода в перлите. 

ПЕРЛЮСТРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. perlustratio просматривание]. Тайное 

вскрытие и просмотр государственными или иными органами пересылаемой 

по почте корреспонденции с целью цензуры или надзора. Право 

перлюстрации писем. Перлюстрация дипломатических депеш. 

ПЕРМАНГАНА́Т, а, м. [нов.-лат. Permanganas < per… через, сверх 

+ manganum марганец]. В химии — соль марганцовой кислоты. Перманганат 

натрия. Перманганат серебра, алюминия. Кристаллы перманганатов. 

Перманганат калия (см. Калий). 

ПЕРПЕНДИКУЛЯ́Р, а, м. [франц. реrреndiculaire < лат. perpendiculāris 

отвесный]. Прямая, составляющая прямой угол с другой прямой или 

плоскостью. Опустить перпендикуляр из вершины на основание 

треугольника. Два перпендикуляра к одной прямой не пересекаются. 

ПЕРПЕНДИКУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. Являющийся 

перпендикуляром; расположенный, направленный под углом 90° к чему-л. 

Прямая, перпендикулярная оси ординат. Перпендикулярные плоскости 



(образующие прямой двугранный угол). Машина свернула на 

перпендикулярную улочку. 

ПЕРРО́Н, а, м. [франц. perron < pierre камень]. 1. Площадка на 

железнодорожной станции, предназначенная для посадки и высадки 

пассажиров. Крытый перрон. Перрон пригородных поездов. Встречать 

прибывающих на перроне. 2. Часть летного поля аэродрома, предназначенная 

для размещения воздушных судов в целях посадки и высадки пассажиров, 

погрузки и выгрузки багажа и т. п. Аэропорт с пятью перронами. 

Расширение перрона аэровокзала. 

ПЕРРО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с перроном; расположенный на 

перроне. Перронный контроль проездных документов. Проход через 

перронные турникеты. 

ПЕРСО́НА, ы, ж. [< лат. persōna маска, роль, личность]. 1. Человек, 

занимающий высокое общественное положение, пользующийся авторитетом, 

известностью и т. п. Выдающаяся персона. Титулованные персоны. Реальные 

исторические персоны. Персона нон грата (в дипломатическом праве: 

дипломатический представитель, дальнейшее пребывание которого на 

территории государства нежелательно). 2. Разг. Человек; персонаж (2 зн.). 

Подозрительная персона. Колоритная персона. 3. Человек, лицо при расчете 

обслуживания за столом. Сервиз на двенадцать персон. Накрыть ужин на 

пять персон.  

ПЕРСОНА́Ж, а, м. [франц. personnage < лат. persōna личность, лицо]. 1. 

Действующее лицо в художественном, драматическом произведении, в 

жанровой живописи и т. п. Главный, второстепенный персонаж. 

Отрицательный, положительный персонаж. Персонажи мультфильма. 2. 

Разг. Персона (1 зн.). Известные исторические персонажи. Яркие 

персонажи джазовой сцены. 3. Разг. То же, что персона (2 зн.). 

Сторониться подозрительных персонажей. 

ПЕРСОНА́Л, а, м. [нем. Personal < лат. persōna маска, роль, личность, 

лицо]. Собир. Личный состав учреждения, предприятия, компании и т. п.; 

часть такого состава учреждения, предприятия, компании и т. п., 

объединенная по профессиональным или другим признакам. Медицинский, 

технический персонал. Научно-педагогический персонал университета. 

Подбор персонала. 

ПЕРСОНАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Включение в оформление сувенирной, 

рекламной и т. п. продукции уникальной информации (обычно об адресате 

или адресанте); персонификация (3 зн.). Персонализация приглашений, 

ежедневников, сувениров. Персонализация бланков фирменной символикой. 2. 

Присвоение предмету характеристик, позволяющих идентифицировать его 

среди подобных. Персонализация пластиковых банковских карт. 3. Учет 



индивидуальных особенностей, предпочтений человека, в отношении 

которого совершается действие. Персонализация продаж, переговоров. 

Персонализация обучения. 4. В психологии — процесс становления личности. 

Юность — завершающая стадия персонализации. 5. В информатике — 

индивидуальная настройка пользователем параметров чего-л. 

Персонализация пользовательского интерфейса. Персонализация мелодии 

будильника мобильного телефона. 

ПЕРСОНАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Осуществить/осуществлять персонализацию (1 и 2 зн.). 

Персонализированные ручки. Персонализировать конверт фирменной 

символикой. Персонализировать банковскую карту. 2. 

Осуществить/осуществлять персонализацию (3 зн.). Персонализировать 

коммерческое предложение. Персонализировать обслуживание клиентов. 3. 

Осуществить/осуществлять персонализацию (5 зн.). Персонализированный 

рабочий стол. 

ПЕРСОНА́ЛИЯ, и, ж. [англ. personalia < лат. persōna маска, роль, 

личность, лицо]. Библиографический жанр, представляющий собой статью, 

раздел в энциклопедии, антологии, каталоге и т. п. с биографическими 

данными о какой-л. известной личности; известная личность как объект 

такого описания. Издание персоналий художников. Указатель персоналий 

русской литературы. 

ПЕРСОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Принадлежащий какому-л. лицу, 

предназначенный для него, находящийся в его пользовании, распоряжении; 

обслуживающий какое-л. лицо; индивидуальный. Персональный номер 

участника соревнований. Открыть персональный счет. Персональный 

водитель. 2. Касающийся непосредственно какого-л. человека, 

затрагивающий его интересы; обращенный непосредственно к какому-л. 

человеку, направленный на него. Персональное приглашение. Персональный 

воинский учет. Персональная благодарность. 3. Осуществляемый или 

осуществленный лично кем-л., исходящий от какого-л. лица 

непосредственно. Персональные достижения. Персональная 

ответственность. 4. Содержащий информацию о каком-л. лице, 

характеризующий какое-л. лицо, его деятельность. Персональные данные 

работника. Персональная выставка фотографа. 5. Относящийся к 

персоналу. Персональный состав экспертной комиссии. 6. Относящийся к 

персоналии. Персональный библиографический указатель. Персональное 

библиографическое пособие. 7. В информатике — предназначенный для 

индивидуального использования или единовременной работы одного 

пользователя. Персональный компьютер (см. Компьютер). 

ПЕРСОНИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Personifikation, франц. 

personification < лат. persōna личность, лицо + facere делать]. 1. В 



мифологическом сознании — наделение явления природы, животного, 

предмета или отвлеченного понятия человеческими свойствами. 

Персонификация смерти в мифах и сказках. В античной мифологии бог 

Гипнос — персонификация сна. 2. В экономике — рекламная технология, 

заключающаяся в присвоении имени собственного (обычно имени владельца) 

компании, фирме и т. п. или в использовании образов известных людей, 

придуманных персонажей и т. п. Персонификация торговой марки. 

Использовать персонификацию в рекламном ролике. 3. То же, что 

персонализация (1 зн.). Персонификация бейджей. Персонификация 

корпоративных подарков. 

ПЕРСОНИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. В мифологии — 

осуществить/осуществлять персонификацию (1 зн.). Персонифицировать 

силы природы. В сказке хитрость персонифицирована в образе лисы. 2. В 

экономике — осуществить/осуществлять персонификацию (2 зн.). 

Персонифицировать политическую партию, используя образы артистов. 

Персонифицированная торговая марка. 3. Осуществить/осуществлять 

персонификацию (3 зн.). Персонифицировать подарочное издание 

фотоальбома. Персонифицированная дисконтная карта. 

ПЕРСПЕКТИ́ВА, ы, ж. [< ср.-лат. perspectiva ars искусство 

перспективного изображения < лат. perspicio смотреть сквозь, проникать 

взором]. 1. только ед. Вид вдаль, открывающийся с какого-л. места, видимое 

глазом пространство. Перспектива улицы. Обозревать перспективу с 

высоты. 2. обычно мн. Перен. Будущее, ожидаемое; возможность какого-л. 

хода событий в будущем. Перспективы авиакосмической техники. 

Перспективы продвижения по службе. В перспективе — окончание проекта. 

2. только ед. Воспроизведение кажущихся изменений размеров или 

очертаний объемных предметов при их живописном, графическом или 

фотографическом изображении. Законы перспективы. Пейзаж теряет 

перспективу и кажется плоским. Применение обратной перспективы в 

фотографии. 5. В математике — центральная проекция тела на плоскость 

при его изображении, применяемая в начертательной геометрии. Панорамная 

перспектива. 

ПЕРСПЕКТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. только полн. ф. 

Отражающий перспективу (1 зн.). Перспективные декорации. Перспективное 

изображение. Перспективная аэрофотосъемка. 2. только полн. ф. 

Предусматривающий будущее развитие. Перспективный производственный 

план. Перспективная карта района. 3. Перен. Имеющий большие 

перспективы (2 зн.); предполагающий успех в будущем. Перспективный 

метод лечения. Тема исследовательской работы перспективна. Молодой 

человек талантлив и перспективен как инженер. 4. только полн. ф. 

Относящийся к перспективе (3 зн.). Перспективные искажения. 

Перспективное построение композиции. 



ПЕРТУРБА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. perturbatio расстройство, смятение]. 1. 

Внезапное изменение, осложнение в обычном ходе чего-л., вносящее 

расстройство, беспорядок. Социальные, политические пертурбации. 

Пертурбации в экономике. Всякая эмоция сопровождается пертурбацией в 

кровообращении. 2. В астрономии — изменение пути небесного тела под 

воздействием силы притяжения других тел. Пертурбации влияли на расчеты 

астрономов. 

ПЕРФОРА́ТОР, а, м. [нем. Perforator < лат. perforāre пробуравливать]. 

1. Устройство для пробивания ряда систематически расположенных 

отверстий правильной формы в каком-л. материале (обычно листовом — в 

бумаге, картоне, фото- и кинопленке и т. п.). Переплетный перфоратор. 2. 

Электроинструмент, сочетающий принципы действия отбойного молотка и 

дрели, в котором используется электромагнитный или пневматический 

принцип формирования удара. Использовать перфоратор для сверления 

бетона, природного камня. 

ПЕРФОРА́ТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к перфоратору; 

выполняющий функции перфоратора. Перфораторный цех. Перфораторный 

пресс. Перфораторное оборудование. 2. Производимый с помощью 

перфоратора. Перфораторное бурение. Перфораторный метод добычи 

мрамора. 

ПЕРФОРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к перфорации (1 и 

3 зн.); полученный с помощью перфорации. Перфорационное отверстие. 

Перфорационные каналы в продуктивном пласте. 2. Предназначенный для 

перфорации (1 и 3 зн.). Перфорационный станок. Перфорационное 

оборудование для полиграфии. Перфорационный электроинструмент. 3. 

Связанный с перфорацией (5 зн.); имеющий перфорацию. Перфорационный 

ввод чисел. Перфорационные карты. 

ПЕРФОРА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Perforation < лат. perforātio 

пробуравливание]. 1. Пробивание систематически расположенных отверстий 

правильной формы на каком-л. материале (обычно листовом — бумаге, 

картоне, по краям кино- и фотопленки и т. п.). Перфорация металла. Сверла 

для перфорации. Сквозная перфорация. 2. Ряд таких отверстий в листовом 

материале; просечка на материале для более удобного отрывания 

определенной его части (в блокнотах, на почтовых марках и т. п.) или для 

транспортировки в печатающих устройствах. Мелкая, крупная перфорация. 

Нанести перфорацию. Изготовление перфорации. 3. То же, что 

перфорирование (2 зн.). Вскрытие нефтеносного пласта перфорацией. 4. 

Образование сквозного отверстия в стенке полого органа вследствие его 

заболевания. Перфорация пищевода. Устранение перфорации зубного корня.  



ПЕРФОРИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу перфорировать 

(1 зн.). Перфорирование отпечатанных билетов. Перфорирование труб для 

дренажа. 2. Пробивание дыр, бурение скважин (в пластах породы, камне, 

бетоне и т. п.) с помощью перфоратора (2 зн.); перфорация (3 зн.). 

Электроинструмент для перфорирования в бетоне и камне. 

ПЕРФОРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. Пробить/пробивать 

систематически расположенные отверстия правильной формы в каком-л. 

материале (обычно листовом — бумаге, картоне, по краям кино- и 

фотопленки и т. п.). Перфорировать картон. Перфорировать металлические 

листы. Перфорирующее устройство. 2. только св. В медицине — проткнуть; 

прорваться. При удалении опухоли легко перфорировать стенки желудка. 

Язва перфорировала в плевральную полость. 

ПЕРФУ́ЗИЯ, и, ж. [< лат. perfusio обливание, омовение]. В 

медицине — искусственное снабжение кровью или кровезамещающей 

жидкостью органов и частей тела в лечебных целях. Перфузия при пересадке 

органов, тканей. 

ПЕ́САХ, а, м. [ивр. pesah < pasah миновать, пройти мимо]. В 

иудаизме — весенний праздник в память исхода евреев из Египта, длящийся 

семь дней в Израиле и восемь дней в странах диаспоры. В последний вечер 

Песаха устраивается пасхальный ужин. 

ПЕСТИЦИ́ДНОСТЬ, и, ж. 1. Способность вещества или 

биологического объекта подавлять жизнедеятельность микроорганизмов, 

растений и животных. Пестицидность ртути. Соединение с высокой 

пестицидностью. Реагенты, запрещенные к применению из-за 

пестицидности. 2. Наличие в составе пестицидов. Пестицидность 

грунтовых вод. Нормы остаточной пестицидности овощей. 

ПЕСТИЦИ́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с пестицидностью (1 зн.); 

обеспечивающий пестицидность; обладающий пестицидностью. Средство 

обладает пестицидной активностью против насекомых. Пестицидная 

обработка семян. Пестицидные химикаты. 2. Имеющий в своем составе 

пестициды; связанный с накоплением пестицидов где-л., в чем-л. Рейтинг 

самых пестицидных фруктов. Пестицидное загрязнение грунта. 

ПЕСТИЦИ́ДЫ, ов, мн. (ед. пестици́д, а, м.) [нем. Pestiziden < лат. pestis 

зараза + caedo убивать]. Вещества или биологические объекты, обладающие 

пестицидностью (1 зн.). Пестицид грибкового происхождения. Отравление 

пестицидами. Формирование устойчивости сорняков к пестициду. 

ПЕТАБА́ЙТ, а, м. [< peta кратная приставка в международной системе 

единиц, означающая множитель 1015 < греч. pente пять + байт]. Единица 

количества информации или памяти в компьютере, равная 250 (1015) байтам. 



Система обработала около 24 петабайтов данных. Диск объемом один 

петабайт. 

ПЕТА́НК, а, м. [< франц. pétanque]. Вид спорта — игра, в которой 

игроки бросают металлические шары с расстояния 6–10 метров в деревянный 

брусок; такая игра как вид развлечения. Набор для игры в петанк. Развитие 

петанка в России. 

ПЕТА́РДА, ы, ж. [нем. Petarde < франц. pétard < péter взрываться с 

треском]. 1. Бумажный или металлический снаряд, начиненный порохом и 

применяющийся для фейерверков. Самодельные петарды. Взрывать 

петарды на празднике. 2. Сигнальный разрывной снаряд, укладываемый на 

рельсы для остановки железнодорожного поезда в случае опасности. 

Закрепить петарду на рельсе. Состав наехал на петарды. 

ПЕТИ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. petitio требование, предъявление претензии]. 

Коллективное прошение, подаваемое в письменном виде в органы 

государственной власти. Составить петицию. Подать петицию 

губернатору. Сбор подписей под петицией. 

ПИАНИ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к пианино; связанный с игрой на 

пианино; характерный для пианино. Пианинная клавиатура. Круглый 

пианинный стул. Синтезатор с пианинным звуком. 

ПИАНИ́НО, нескл., ср. [< итал. pianino букв. маленькое фортепиано]. 

Клавишный музыкальный инструмент, разновидность фортепьяно с 

прямоугольным, вертикально расположенным корпусом, в котором натянуты 

струны. Сесть за пианино и начать играть. Звук у пианино глуше, чем у 

рояля. 

ПИАНИ́ССИМО1, нареч. [< итал. pianissimo]. Очень тихо, тише, чем 

пиано (об исполнении музыки). Начало пьесы исполняется пианиссимо. 

ПИАНИ́ССИМО2, нескл., ср. 1. Очень слабая сила звучания 

исполняемой музыки. Перейти от пиано к пианиссимо. 2. Часть 

музыкального произведения, исполняемого с такой силой. Слышны звуки 

пианиссимо. 

ПИАНИ́СТ, а, м. [< итал. pianista]. Музыкант, играющий на 

фортепиано, рояле, пианино. Виртуозный пианист. Пианист 

симфонического оркестра. Конкурс джазовых пианистов. 

ПИА́НО1, нареч. [< итал. piano]. Тихо, негромко (об исполнении 

музыки). Этюд играется пиано. 



ПИА́НО2, нескл., ср. 1. Неполная сила звучания исполняемой музыки. 

Мягкое пиано. 2. Часть музыкального произведения, исполняемого с такой 

силой. Аккорды пиано. 

ПИА́Р, а, м. [< англ. PR < Public Relations связи с общественностью]. 

Формирование определенного (положительного или отрицательного) 

общественного мнения о ком-, чем-л., осуществляемое в основном через 

средства массовой информации. Специалисты по пиару. Профессиональный 

пиар. Заниматься пиаром. 

ПИА́Р- [< англ. PR < Public Relations связи с общественностью]. 1. 

Первая часть сложносоставных слов, имеющая значения: 1. Относящийся к 

деятельности по формированию общественного мнения о ком-, чем-л., 

связанный с такой деятельностью. 2. Занимающийся формированием 

общественного мнения о ком-, чем-л. (осуществляемого в основном через 

средства массовой информации), предназначенный для формирования такого 

мнения. 

ПИА́Р-А́КЦИЯ, и, ж. Акция1, предпринимаемая для осуществления 

пиара, для возбуждения интереса общественности к кому-, чему-л. Пиар-

акция в поддержку фестиваля. Выступление депутата является пиар-

акцией. 

ПИА́Р-БИ́ЗНЕС, а, м. Предпринимательская деятельность, связанная с 

организацией и проведением пиар-кампаний. Эксперты пиар-бизнеса. 

Сделать карьеру в пиар-бизнесе. 

ПИА́Р-ИНДУСТРИ́Я, и, ж. Сфера деятельности, связанная с 

разработкой и проведением пиар-кампаний. Развитие рынка пиар-

индустрии. Взаимовлияние средств массовой информации и пиар-индустрии. 

ПИА́РИТЬ, рю, ришь, нсв; кого, что. Разг. Заниматься пиаром, 

проводить пиар-кампании. Пиарить выборы. Пиарить кандидата в 

губернаторы. 

ПИА́РИТЬСЯ, рится, нсв. Разг. Пиарить себя. Певец постоянно 

пиарится. 

ПИА́Р-КАМПА́НИЯ, и, ж. Кампания (3 зн.), связанная с 

осуществлением пиара (фирмы, учреждения, политического движения, 

какого-л. лица и т. п.). Пиар-кампания политической партии. Пиар-кампания 

кадидата на должность. Запуск пиар-кампании. 

ПИА́Р-МЕ́НЕДЖЕР, а, м. Специалист по подготовке и проведению 

пиар-кампаний. Пиар-менеджер модельного агентства. Пиар-менеджер 

менеджер радиостанции. 



ПИА́РОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к пиару, связанный с ним. 

Пиаровские методы. Неожиданный пиаровский ход. Пиаровская раскрутка 

проекта. 

ПИА́Р-ЭФФЕ́КТ, а, м. Эффект, оказываемый мероприятиями по 

формированию общественного мнения о ком-, чем-л. Пиар-эффект 

телесъемки, интервью. Усилить пиар-эффект акции. Отрицательный пиар-

эффект навязчивой рекламы. 

ПИГМЕ́НТ, а, м. [лат. pigmentum краска]. 1. Красящее вещество в 

организме, участвующее в его жизнедеятельности и придающее окраску 

тканям этого организма. Зеленый пигмент растений. Цвет волос 

определяется содержанием в них пигмента меланина. 2. Синтетический 

краситель, нерастворимый в воде, применяемый для приготовления красок, 

лаков и т. п., а так же в косметологии. Чернила для принтера с добавлением 

пигментов. Кадмиевые пигменты для окраски резины, тканей, пластмасс. 

ПИГМЕНТА́ЦИЯ, и, ж. Окраска наружных покровов организма, 

обусловленная наличием в нем пигмента (1 зн.). Пигментация волос, 

радужной оболочки глаз. Нарушения пигментации кожи. 

ПИГМЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пигменту (1 зн.); 

содержащий в себе пигмент. Пигментные частицы крови. Пигментные 

включения в цитоплазме. 2. Возникший вследствие избыточного количества 

пигмента (1 зн.). Пигментные пятна на лице. 3. Содержащий пигмент (2 зн.). 

Пигментные пасты для строительной промышленности. Пигментные 

чернила. Пигментная бумага. 4. В названиях заболеваний, 

сопровождающихся нарушением содержания пигмента (1 зн.). Пигментный 

дерматоз. Пигментная дегенерация сетчатки. 

ПИДЖА́К, а́, м. [< англ. реа jacket куртка, бушлат < нидерл. pij одежда 

из грубой шерсти + франц. jaquette жакет]. Верхняя часть костюма с 

отложным воротником или воротником-стойкой и застегивающимися на 

пуговицы полами; такая одежда как отдельная единица гардероба. 

Однобортный, двубортный пиджак. Вельветовый, кожаный пиджак. 

Воротник, карманы пиджака. Мужской, женский пиджак. 

ПИДЖА́ЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к пиджаку; предназначенный для 

пиджака; включающий в себя пиджак. Пиджачная подкладка. Пиджачные 

карманы. Пиджачная ткань. Пиджачная пара (костюм с пиджаком). 

ПИЕЛОНЕФРИ́Т, а, м. [франц. pyélonéphrite, нем. Pyelonephritis < греч. 

pyelos корыто, лоханка + nephros почка]. В медицине — воспаление почек и 

почечных лоханок. Односторонний, двусторонний пиелонефрит. 

Антибактериальная терапия при пиелонефрите. 



ПИЕТЕ́Т, а, м. [нем. Pietät < лат. pietās (pietātis) благочестие]. Глубокое 

уважение, почтительное отношение к кому-, чему-л. Пиетет перед высоким 

искусством. Испытывать пиетет к наукам. Относиться к преподавателю с 

пиететом. 

ПИЖА́МА, ы, ж. [англ. pyjamas < хинди pāejāma]. Домашний или 

спальный костюм, состоящий из широких штанов и кофты или пиджака 

свободного покроя. Кашемировая, фланелевая пижама. Уютная пижама из 

хлопка. Переодеться в пижаму перед сном. 

ПИЖА́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к пижаме; являющийся пижамой; 

предназначенный для нее. Пижамные брюки. Пижамный комплект. 

Пижамные ткани. 

ПИК, а, м. [< франц. pic < piquer колоть, протыкать]. 1. Остроконечная 

вершина горы или высшая точка горной вершины независимо от ее формы. 

Восхождение на пик. Килиманджаро — высочайший пик африканского 

континента. 2. чего. Наивысшая точка в развитии чего-л., резкий 

кратковременный подъем чего-л. Пик атмосферного давления. Пик 

политической активности. Пик продаж приходится на декабрь и январь. 

Пик заболеваемости пройден. Час пик (время наивысшего напряжения в 

работе транспорта, электростанции и т. п). 

ПИКА́НТНОСТЬ, и, ж. 1. только ед. Свойство пикантного. 

Пикантность мидий. Пикантность ситуации. Платье подчеркивает 

пикантность фигуры. 2. Пикантная деталь, подробность. В этой истории 

много пикантностей. Фильм изобилует пикантностями. 

ПИКА́НТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< франц. piquant колючий, 

острый; возбуждающий]. 1. Острый, пряный. Пикантные индийские 

приправы. Пикантный аромат восточных духов. Мексиканская кухня 

довольно пикантна. 2. Возбуждающий острый интерес, любопытство. 

Пикантные слухи. Пикантные подробности биографии. История 

знакомства пикантна. 3. Не вполне пристойный, фривольный. Пикантный 

анекдот. Пикантный намек. Новый роман писателя довольно пикантен. 4. 

Очень привлекательный, возбуждающий чувственность. Пикантные ножки 

танцовщицы. Пикантное декольте. Девушка очаровательна и пикантна. 

ПИКА́П, а, м. [англ. pick-up < to pick up поднимать, подбирать]. Кузов 

легкового автомобиля с открытой платформой для перевозки грузов, 

отделенной от кабины водителя стационарной перегородкой; автомобиль с 

таким типом кузова. Пикап популярен среди фермеров. Перевезти 

холодильник на пикапе. 

ПИКЕ́1, нескл., ср. [франц. piqué < piquer прострачивать, стегать]. 

Хлопчатобумажная или шелковая ткань комбинированного переплетения с 



рельефным рисунком в виде рубчиков на лицевой стороне. Платье, 

покрывало из пике. Воздухопроницаемость пике. 

ПИКЕ́2, неизм. Сделанный из пике1; пикейный. Воротник пике. 

Трикотаж пике. 

ПИКЕ́3, нескл., ср. [франц. piqué < piquer пикировать]. В авиации — 

фигура пилотажа, снижение на большой скорости в почти вертикальном 

положении (о самолете). Крутое пике. Выйти из пике. Самолет перешел в 

пике. 

ПИКЕ́Т1, а, м. [< франц. piquet небольшой отряд, пост]. 1. Небольшая 

группа сотрудников правоохранительных органов, выделенная для 

поддержания и наведения порядка на дороге; место расположения такой 

группы. Пикет дорожно-патрульной службы. Поехать на пикет для 

оформления протокола. 2. Небольшой военный сторожевой отряд, 

высылаемый в сторону противника на незначительное расстояние от 

основных войск; место, где расположен такой отряд. Пехотный пикет. 

Конный пикет. Приблизиться к пикету противника. 3. Акция протеста, 

проводимая у правительственных и административных зданий и на основных 

магистралях (обычно с плакатами и лозунгами); группа людей, 

осуществляющих такую акцию или охраняющих район забастовки, 

демонстрации. Несанкционированный пикет. Пикет в защиту животных. 

Перекрыть пикетом трассу. Разгон пикета. 

ПИКЕ́Т2, а, м. [< франц. piquet кол, колышек]. 1. Обозначенная 

колышком точка на местности, находящаяся на определенном расстоянии от 

другой точки и служащая ориентиром при геодезической съемке; сам такой 

колышек. Уклон выделенного диапазона пикетов. Измерить расстояние 

между пикетами. Высотная отметка на пикете. 2. Единица измерения 

длины железнодорожных линий, равная в России 100 метрам; отмеченный 

участок железнодорожного полотна соответствующей длины. Девятый 

пикет 23-го километра перегона Стрельна — Новый Петергоф. 

ПИКЕТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Наглядная демонстрация группой граждан 

своих настроений и взглядов без шествия, одна из форм манифестации. 

Круглосуточное пикетирование. Участники пикетирования. Пикетирование 

здания суда. 

ПИКЕТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что и без доп. 

Провести/проводить, установить/устанавливать пикет1 (3 зн.), пикеты. 

Пикетировать посольство. Пикетировать трассу. Пикетировать перед 

зданием телецентра. 

ПИКЕ́ТЧИК, а, м. Участник пикета1 (3 зн.). Пикетчики вышли на 

площадь с плакатами. Требования пикетчиков. 



ПИКИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [франц. piquer]. 

Снизиться/снижаться на большой скорости в почти вертикальном положении 

(о самолете). Пикирующий бомбардировщик. Самолет пикировал. 

ПИКИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв. [< франц. piquet кол, колышек]. 

Пересадить/пересаживать молодые растения в другую емкость, отдельный 

горшок с прищипываением кончика стержневого корня для лучшего 

ветвления. Рассаду пикируют через 2–3 недели после появления всходов. 

Корнеплоды, которые нельзя пикировать. 

ПИКСЕЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [англ. pixelization]. В компьютерной 

графике — появление в растровых изображениях видимых невооруженным 

глазом пикселов. Эффект пикселизации. Увеличение размеров картинки 

может привести к пикселизации. 

ПИ́КСЕЛЬ, я м. [< англ. pixel < picture cell элемент изображения]. В 

информатике — минимальная адресуемая единица растрового изображения; 

минимальная единица изображения на экране, с которой цифровое 

устройство может работать как с отдельным элементом (изменять цвет, 

яркость и т. п.). Глубина цвета пикселя. Размеры экрана в пикселях. 

Воспроизведение пиксела при печати, на мониторе. 

ПИ́КСЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к пикселю, состоящий из 

пикселей. Пиксельные растровые изображения. Неисправные пикселные 

элементы дисплея. 

ПИКТОГРА́ММА, ы, ж. [нем. Piktogramm < лат. pictus писаный 

красками, рисованный + греч. gramma письменный знак, черта, линия]. 1. 

Условный знак в виде изображения (указывающий на что-л., разрешающий, 

запрещающий что-л. и т. п.). Пиктограмма светофора. Пиктограмма «Не 

курить!». Пиктограммы на упаковке пищевых продуктов. 1. В 

лингвистике — письменный знак в виде рисунка, изображающий предметы и 

понятия. Дешифровка древних пиктограмм. 2. В системах с графическим 

пользовательским интерфейсом — небольшое символическое изображение, 

предназначенное для выбора пользователем инструмента или объекта и 

управления ими. Пиктограмма текстового файла, документа. 

Пиктограмма принтера, сканера. Щелчок мышью на пиктограмме. 

ПИКТОГРА́ФИЯ, ы, ж. [нем. Piktographie < лат. pictus писаный 

красками, рисованный + греч. graphō пишу]. 1. Передача смысловой 

информации сообщения при помощи пиктограмм (1 зн.). Использование 

пиктографии при маркировке химических веществ. Пиктографию 

применяют в олимпийской символике. 2. В лингвистике — древнейшая форма 

письма при помощи пиктограмм (1 зн.). Изучение пиктографии народов 

Севера. Памятники пиктографии. 



ПИ́КУЛИ, ей, мн. [англ. pickles < pickle соленье, маринад]. Смесь из 

мелко нарезанных маринованных с пряностями овощей, употребляемая в 

качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Посыпать филе семги 

измельченными пикулями. Пикули придают блюду острокислый вкус. 

ПИЛА́ТЕС, а, м. [по имени изобретателя методики Й. Пилатеса (Pilates: 

1883–1967)]. Комплекс упражнений для всего тела, способствующий 

укреплению мышц пресса и спины, развитию гибкости и подвижности 

суставов, улучшению осанки и координации движений. Классический, 

силовой пилатес. Пилатес с мячом, с гантелями. Заниматься пилатесом в 

фитнес-клубе. 

ПИЛА́ТЕСНЫЙ, ая, ое. Используемый в пилатесе; предназначенный 

для пилатеса. Пилатесные упражнения. Пилатесный мяч. Пилатесное 

кольцо. 

ПИ́ЛИНГ, а, м. [англ. peeling < to peel соскабливать, снимать]. В 

косметологии 1. Очистка кожи с удалением омертвевших, ороговевших 

клеток с ее поверхности. Механический, химический пилинг. Поверхностный, 

глубокий пилинг. 2. Косметическое средство для такой очистки, содержащее 

мелкие твердые частички, кислоты или ферменты. Пилинг для лица с 

экстрактом персика. 

ПИ́ЛЛИ, ей, мн. [англ. pill комочки, катышки]. Проф. Мелкие 

волокнистые шарики, катышки, образующиеся на поверхности текстильного 

полотна в результате износа. Пилли не появляются, если в составе пряжи 

только натуральные волокна. 

ПИ́ЛЛИНГ, а, м. [англ. pilling < pill комочки, катышки]. Проф. 1. 

Скатывание выбивающихся из общей нити ворсинок пряжи, образование 

катышков на поверхности трикотажных и шерстяных тканей; катышки, 

образовавшиеся в результате этого процесса. Волокно с повышенной 

устойчивостью к пиллингу. 2. Удаление катышков, образующихся на 

поверхности ткани, пряжи в процессе носки. Щеточка с металлическим 

краем для пиллинга шерстяной одежды. 

ПИЛО́Н, а, м. [франц. pylône < греч. pylōne ворота]. 1. В архитектуре — 

один из массивных столбов, обычно прямоугольной формы, служащих 

опорой перекрытий, подвесных мостов, оформляющих ворота здания, вход в 

парк, въезд на мост и т. п. Чугунные пилоны моста. Надземный пешеходный 

переход на пилонах. 2. В архитектуре — одно из двух сооружений в форме 

усеченной пирамиды, воздвигавшихся перед древнеегипетскими храмами по 

обе стороны узкого входа. Перед пилоном храма установлена статуя 

фараона. 3. Установленный вертикально столб, шест и т. п. Рекламный 

пилон. Учебная доска на пилонах. 4. Спортивный снаряд в виде вертикально 

расположенного шеста. Танцы на пилоне. Захват пилона руками, ногами. 



ПИЛО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий пилоны (1 зн.); являющийся 

пилоном. Пилонные залы станций метрополитена. Пилонная конструкция 

надземного газопровода. Пилонные опоры арки. 2. Связанный с выполнением 

различных акробатических элементов на пилоне (4 зн.). Пилонные 

тренировки. Пилонные соревнования. 

ПИЛО́Т1, а, м. [< итал. pilota]. 1. Специалист по управлению 

летательным аппаратом. Пилот вертолета. Пилот первого класса. 

Профессия пилота дронов. 2. Спортсмен, управляющий гоночным 

автомобилем, бобслеем. Пилот карта. Пилоты «Формулы-1». 

ПИЛО́Т2, а, м. Короткая кожаная куртка на меху, обычно с меховым 

воротником, застегивающаяся на молнию. Черный, коричневый пилот. 

Зимний, демисезонный пилот. 

ПИЛО́Т3, а, м. [< англ. pilot]. О том, что начинает или предваряет ряд, 

серию, цикл (обычно книг, фильмов, телепередач и т. п.). Пилот сериала. 

Телевидение показало пилот программы. 

ПИЛО́Т4, а, м. [< англ. pilot]. То же, что сетевой фильтр. Подключить 

компьютер через пилот. 

ПИЛОТА́Ж, а, м. [франц. pilotage]. 1. Искусство управления 

летательным аппаратом (в горизонтальной, вертикальной и наклонной 

плоскостях); маневрирование самолета, планера. Овладеть техникой 

пилотажа. Сложная фигура пилотажа. Инструкция по групповому 

пилотажу. 2. Искусство управления гоночным автомобилем. Секреты 

пилотажа спортивного автомобиля. 

ПИЛОТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что. 1. Управлять летательным 

аппаратом во время полета. Пилотировать космический корабль. Самолет 

пилотирует опытный летчик. Пилотируемый дрон. 2. Управлять гоночным 

автомобилем. Машины с трезубцем на капоте пилотировали самые 

известные гонщики. 

ПИЛЯ́СТР. См. Пилястра. 

ПИЛЯ́СТРА, ы, ж. и ПИЛЯ́СТР, а, м. [< итал. pilastro < лат. pila 

столб]. В архитектуре — четырехгранная полуколонна с капителью, 

наполовину вделанная в стену. Фасад дома декорирован пилястрами. 

Пилястры зала облицованы мрамором. Изображение на пилястре. 

ПИЛЯ́СТРОВЫЙ, ая, ое. Украшенный пилястрами. Пилястровый 

портик. 



ПИ-МЕЗО́Н, а, м. [< назв. греческой буквы «пи» (π) + мезон]. В 

физике — элементарная частица, относящаяся к мезонам и имеющая 

наименьшую массу среди них; пион2. Заряженные пи-мезоны. Нулевой спин 

пи-мезона. Распад нейтрального пи-мезона обусловлен электромагнитным 

взаимодействием. 

ПИН-КО́Д, а, м. [англ. сокр. Personal Identification Number 

персональный идентификационный номер + код]. Числовой код, служащий 

для авторизации в различных электронных системах, устройствах. ПИН-код 

телефонной карточки. Активация ПИН-кода. 

ПИНГ-ПО́НГ, а, м. [< англ. ping-pong]. То же, что настольный теннис. 

Чемпионат мира по пинг-понгу. Играть в пинг-понг во дворе. 

ПИНГ-ПО́НГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к пинг-понгу; 

предназначенный для игры в пинг-понг. Пинг-понговый матч. Пинг-

понговый стол. Пинг-понговый шарик. 

ПИО́Н, а, м. [< ср.-нж.-нем. piône < лат. paeonia < греч. paiōnia по 

названию местности в Македонии]. 1. Травянистое декоративное растение, 

реже кустарник или полукустарник семейства лютиковых с крупными, 

обычно одиночными, темно-красными, розовыми или белыми цветками; 

цветок такого растения. Пион древовидный. Поставить пионы в вазу. 

Лепестки пиона. 2. Собир. Корни одного из видов такого растения, 

используемые в медицине. Экстракт пиона. Настойку пиона рекомендуют 

принимать при неврастении. 

ПИРАМИ́ДА, ы, ж. [< греч. puramis, puramidos букв. разновидность 

пирога из пшеницы (форму которого напомнили грекам египетские 

пирамиды) < puros пшеница]. 1. Многогранник, основание которого 

представляет собой многоугольник, а другие грани — треугольники, 

имеющие общую вершину. Пятигранная пирамида. Четырехугольная 

пирамида. Объем пирамиды. 2. Предмет или группа предметов подобной 

формы. Собрать игрушечную пирамиду. Пирамида пустых ящиков. 3. 

Монументальное каменное сооружение такой формы. Пирамида Хеопса. 

Земляные пирамиды Южного Уэльса. 4. Иерархическая многоуровневая 

структура, охватывающая на каждом вышестоящем уровне все меньшее 

число элементов. Пирамида власти. Административная пирамида. Правило 

экологической пирамиды (закономерность, согласно которой количество 

энергии, накапливаемой на каждом более высоком пищевом уровне, 

прогрессивно уменьшается). 5. То же, что финансовая пирамида. Жертвы 

пирамид. Финансовая пирамида (финансовая компания, занимающаяся 

самокотировками эмитируемых ею суррогатов ценных бумаг). 6. 

Гимнастическая или акробатическая фигура из людей, встающих друг другу 

на плечи, голову и т. п. Техника выполнения пирамиды из шести, десяти 



человек. 7. Бильярдная игра с 15 (16) шарами; начальная расстановка шаров в 

бильярде в форме равностороннего треугольника. Сыграть пирамиду. 

Чемпионат по русской пирамиде. Разбить пирамиду. 8. Стойка для 

установки и хранения стрелкового оружия. Винтовки, автоматы в 

пирамиде. 

ПИРАМИДА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. руramidal]. 1. Имеющий форму 

пирамиды (1 зн.). Пирамидальная шляпа. Пирамидальный рупор. Опора 

пирамидального типа. 2. Разг. Относящийся к пирамиде (5 зн.). 

Пирамидальные схемы построения бизнеса. Пирамидальные финансовые 

операции. 3. В названиях растений, насекомых. Пирамидальные тополя. 

Пирамидальная туя. Совка пирамидальная. 

ПИРА́Т, а, м. [< греч. peirates разбойник, грабитель]. 1. Морской 

разбойник. Нападение пиратов на судно. Заложники пиратов. 2. Разг. Лицо 

или организация, занимающиеся незаконным копированием и 

распространением чужой аудио- и видеопродукции, компьютерных 

программ, книг и т. п. Борьба с пиратами в сфере музыкального бизнеса. 

ПИРА́ТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пирату (1 зн.), пиратам. 

Пиратский разбой в Японском и Охотском морях. Пиратский захват судна. 

2. Разг. Относящийся к пирату (2 зн.), пиратам. Пиратские диски. Пиратская 

копия фильма. Пиратское распространение продукции. 

ПИРА́ТСТВО, а, ср. 1. Морской разбой; разбой на воздушном флоте. 

Основные районы морского пиратства. Воздушное пиратство. 2. Разг. 

Контрафакция, нарушение прав интеллектуальной собственности. 

Компьютерное пиратство. Пиратство в сфере музыкального бизнеса. 

ПИРА́ТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, нсв. 1. Заниматься морским 

разбоем. Пиратствующие в Охотском море группы. 2. Разг. Заниматься 

производством контрафактной продукции, незаконной деятельностью на 

рынке компьютерных, аудио-, видеоуслуг, в издательском деле и т. п. 

Пиратствовать в радиоэфире. 

ПИРОМА́НИЯ, и, ж. [< греч. pyr огонь + mania страсть, влечение]. 

Патологическая страсть к поджогам. Склонность к пиромании. Проявления 

пиромании у подростков. 

ПИ́ТА, ы, ж. [греч. pita хлеб]. Пресная лепешка, круглый, плоский хлеб, 

выпекаемый из пшеничной муки. Средиземноморская пита. Пита с 

фалафелем и овощами. 

ПИТЕКА́НТРОП, а, м. [< греч. pithēk(os) обезьяна + anthrōpos человек]. 

1. Древнейший ископаемый человек, предшествовавший неандертальцу, 

живший в начале четвертичного периода и сохранивший еще антропоидные 



черты. Каменные орудия питекантропов. Питекантропы занимались охотой 

и собирательством. 2. Разг. О не очень умном, примитивном человеке. О 

чем можно говорить с этим питекантропом? 

ПИ́ЦЦА, ы, ж. [итал. pizza < pizzicare быть острым]. Блюдо в виде 

тонкой круглой лепешки из теста с запеченными на ней кусочками мяса, 

грибов, овощей и т. п., приправленных соусом, традиционное для 

итальянской кухни. Классическая сырная пицца. Пицца с морепродуктами, с 

ветчиной. 

ПИЦЦЕ́РИЯ и ПИЦЦЕРИ́Я, и, ж. [итал. pizzeria < pizza пицца]. 

Небольшое кафе, специализирующееся на приготовлении и продаже пиццы. 

Поужинать в пиццерии. Сеть пиццерий в столице. 

ПИЦЦИКА́ТО1, нареч. [< итал. pizzicato < pizzicare перебирать струны]. 

В музыке — извлекая звук щипком пальцев (при игре на струнном 

смычковом музыкальном инструменте). Это место в пьесе исполняется 

пиццикато. 

ПИЦЦИКА́ТО2, нескл., ср. Прием игры на струнном смычковом 

музыкальном инструменте, при котором звуки извлекаются щипком пальцев. 

Приглушенное пиццикато. 

ПЛАГИА́Т, а, ж. [< лат. plagium похищение]. Умышленное присвоение 

или использование чужого произведения науки, литературы или искусства 

без разрешения автора и без ссылки на него, один из случаев нарушения 

авторских прав. Музыкальный плагиат. Обвинения в плагиате. Предъявить 

иск за плагиат. 

ПЛАГИА́ТОР, а, м. [нем. Plagiator < лат. plagiātus похищенный]. 

Человек, занимающийся плагиатом. Нарушение авторских прав 

плагиатором. Автор страдает от плагиаторов. 

ПЛАГИА́ТОРСКИЙ, ая, ое. Созданный плагиатором. Статью 

признали плагиаторской. 

ПЛАГИА́ТОРСТВО, а, ср. Занятие плагиатора. Плагиаторство в 

творчестве. Случаи литературного плагиаторства. 

ПЛА́ЗМА, ы, ж. [< греч. plasma вылепленное, изваяние]. 1. В физике — 

ионизированный газ, в котором объемные плотности положительных и 

отрицательных электрических зарядов практически одинаковы, а 

концентрация заряженных частиц сравнительно велика. 

Высокотемпературная плазма. Подавляющая часть вещества Вселенной 

находится в состоянии плазмы. 2. В биологии — жидкая часть крови. 

Вещества, переносимые плазмой. Показания к переливанию плазмы. 3. В 



биологии — содержимое животных, растительных клеток и многих 

неклеточных образований, основу которого составляют белки и нуклеиновые 

кислоты. Плазма каждой клетки непрерывно изменяется. 4. Разг. 

Плазменная панель. Цветопередача плазмы. Подставка, подвеска для 

плазмы. 

ПЛА́ЗМЕННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к плазме (1 зн.); связанный с 

использованием плазмы. Плазменные колебания ионов, электронов. 

Плазменная металлургия. Плазменные ускорители. Плазменная панель (см. 

Панель 5 зн.). 2. Относящийся к плазме (2 зн.), связанный с плазмой. 

Плазменные факторы свертываемости крови. 

ПЛАЗМО́Н, а, м. [< греч. plásma вылепленное, оформленное]. В 

физике — квазичастица, являющаяся квантом плазменных колебаний. 

Энергия плазмона. Роль плазмонов в оптических свойствах металлов. 

ПЛАЗМО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к плазмону, плазмонам, 

связанный с ними; созданный с использованием плазмонов. Плазмонный 

спектр. Наведение плазмонного поля на тонкий слой металла. Плазмонный 

волновод. 

ПЛАКА́Т, а, м. [нем. Plakat < франц. placard объявление, афиша 

< plaquer налеплять, приклеивать]. 1. Рисунок или художественная 

фотография, отличающиеся броским содержанием, яркостью и упрощенной 

формой, с кратким агитационным, информационным, учебным или 

рекламным текстом, обычно вывешиваемые в общественных местах. Плакат 

«Оказание первой помощи». Коллекционировать плакаты с изображением 

звезд эстрады. 2. Вид изобразительного искусства, занимающийся такими 

рисунками, разновидность графики. Политический плакат. Искусство 

плаката. Музей плаката. 3. Лист бумаги, полоса ткани и т. п. с призывом, 

лозунгом, приветствием, объявлением и т. п. Демонстранты с плакатами. 

ПЛАКА́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. 1. Относящийся к плакату (1 зн.), 

плакатам, связанный с плакатом; являющийся плакатом. Плакатный 

формат. Плакатная выразительность. Плакатный рисунок. 2. 

Предназначенный для плаката (1 и 3 зн.), плакатов. Плакатные краски. 

Плакатная тушь. Плакатный шрифт. 3. Осуществляемый с помощью 

плаката (1 зн.), плакатов. Плакатная реклама. Плакатная агитация. 4. 

Изображаемый на плакатах, такой, как на плакатах (1 зн.); характерный для 

плаката, отличающийся броскостью, яркостью, упрощенностью. Плакатные 

красотки в бикини. Плакатная улыбка актера. Слог автора плакатен. 

ПЛАН, а, м. [< лат. planus плоский, ровный]. 1. Выполненное в 

определенном масштабе графическое изображение горизонтальной проекции 

сооружения, его части, комплекса сооружений, населенного пункта или 

отдельных его частей. Межевой план. План озеленения территорий. 



Генеральный план является главным градостроительным документом. 

Кадастровый план (см. Кадастровый). 2. Заранее намеченная система 

мероприятий, предусматривающая порядок, последовательность и сроки 

выполнения работ, операций и т. п., объединенных общей целью. 

Перспективный план. Оперативный план. План сева. 3. Предположение, 

замысел, предусматривающие ход, развитие чего-л. План поездки. 

Осуществление собственных планов. Строить планы. 4. Определенный 

порядок, последовательность изложения чего-л. План урока. План научного 

сочинения. Набросать план доклада. 5. Место, расположение какого-л. 

предмета в перспективе с точки зрения удаленности его от зрителя, 

местонахождения его по отношению к зрителю. Передний план. Горы на 

заднем плане. 6. Масштаб изображения на экране снимаемых лиц, предметов. 

Лицо актера, заснятое крупным планом. 7. Положение, оценка кого-, чего-л. 

с точки зрения его заметности, важности, значительности. Отступить на 

задний план. На первом плане — работа, на втором — развлечение. 8. Та или 

иная область, сфера проявления чего-л.; точка зрения, способ рассмотрения 

чего-л. Житейский план. Актер комедийного плана. Обсудить вопрос в 

теоретическом плане. 

ПЛА́НЕР, а, м. [франц. planeur]. Безмоторный летательный аппарат для 

планирующего или парящего полета. Крылья планера. Полет на планере. 

ПЛАНЕРИ́ЗМ, а, м. Теория и практика управления планерами; занятие 

планерным спортом. Заниматься планеризмом. Делать успехи в планеризме. 

ПЛАНЕРИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся планерным спортом; 

летчик на планере. Планерист приземлился на поле. 

ПЛА́НЕРНЫЙ, ая, ое. Связанный с полетами на планере. Планерные 

состязания. Планерные станции. Планерный спорт (вид авиационного 

спорта — полеты на планерах, включающие скоростные полеты по 

треугольным маршрутам, полеты с достижением цели и возвращением 

обратно и т. п.). 

ПЛАНЕ́ТА, ы, ж. [< греч. planes (род. planetos) странник; планета]. 1. В 

астрономии — космическое тело, по форме близкое к шару, совершающее 

движение по круговой орбите вокруг звезды. Планеты Солнечной системы. 

Процесс образования планет из газопылевого облака. Вращение планеты 

вокруг своей оси. Обнаружение планет у далеких звезд. Парад планет (см. 

Парад 1 зн.). 2. О земном шаре. Тихий океан занимает треть поверхности 

планеты. Самый большой город на планете. 3. В астрологии — небесное 

тело, отражающее свойства знака Зодиака и оказывающее воздействие на 

характер и судьбу человека. Солнце и Луна относятся к планетам. Каждый 

год имеет свою управляющую планету. 



ПЛАНЕТА́РНЫЙ, ая, ое; рне, рна, рно. 1. только полн. ф. Относящийся 

к планете (1 зн.), планетам; планетный. Планетарный год, день. 

Планетарные исследования. Планетарная модель атома (см. Атом 1 зн.). 2. 

Охватывающий всю Землю (обычно в публицистической речи). 

Экологическая проблема планетарного масштаба. Процесс глобализации 

планетарен. 3. только полн. ф. В технике — основанный на применении 

планетарной передачи. Планетарный механизм. Планетарный миксер, 

бетоносмеситель. Планетарная передача (механизм для передачи 

вращательного движения зубчатыми или фрикционными колесами с 

перемещающейся в пространстве осью вращения хотя бы одного из них; 

эпициклическая передача). 

ПЛАНЕ́ТНЫЙ, ая, ое. То же, что планетарный (1 зн.). Планетная 

система звезды. Законы планетного движения. 

ПЛАНИ́РОВАТЬ1, рую, руешь и ПЛАНИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. 

страд. прош. планиро́ванный, ая, ое, ван, вана, вано, нсв; что. 1. только 

плани́ровать. Составлять план (1 зн.) или проект (постройки, сооружения 

и т. п.). Планировать здание. Архитектор планирует будущий жилой 

комплекс. 2. Устраивать, располагать в соответствии с определенным планом 

(1 зн.); отводить место для устройства, расположения чего-л. согласно плану. 

Планировать парк. Планировать дороги в строящихся районах города. 3. 

только плани́ровать. Составлять план (2 зн.) каких-л. действий, мероприятий, 

развития чего-л. Планировать расходы. Планировать отпуск. Планировать 

свой рабочий день. 4. только плани́ровать. Намереваться сделать что-л.; 

предполагать, ожидать чего-л. Планировать съездить на дачу в выходные. 

Фирма планирует получить крупные инвестиции. 

ПЛАНИ́РОВАТЬ2, рую, руешь, нсв. Парить в воздухе, плавно 

снижаться или подниматься, используя восходящие воздушные потоки (о 

летательных аппаратах, птицах). Планировать по пологой траектории. 

Самолет планирует. Планирующая чайка. 

ПЛАНИРО́ВКА, и, ж. 1. Проектное и натурное расположение 

помещений в плане здания, сооружения. Планировка торгового центра. 

Анфиладная планировка помещения. 2. Размещение на определенной 

территории строительных объектов — промышленных, общественных, 

жилых зданий и сооружений, транспорта и коммунального хозяйства, 

объектов озеленения и т. п. Планировка коттеджного поселка. Планировка 

сквера. 3. Выравнивание поверхности почвы при сельскохозяйственных, 

ландшафтных, строительных и т. п. работах. Вертикальная планировка. 

Планировка полей. 

ПЛА́НКА, и, ж. [< лат. planca]. 1. Небольшая гладкая дощечка, 

пластинка или полоска из дерева, металла, ткани. Металлическая планка. 



Орденская планка. Плечевая планка у жакета. 2. Часть спортивного 

снаряда — тонкая длинная пластинка, устанавливаемая как барьер при 

прыжках, беге. Поднять, опустить планку на пять сантиметров. 

Перепрыгнуть через планку. 3. Перен. Уровень каких-л. требований, 

нормативов. Планка пенсионного возраста. Повысить, понизить планку 

своих запросов. 

ПЛАНКТО́Н, а, м. [< греч. planktos блуждающий]. В биологии — 

представляющая собой единую массу совокупность животных и 

растительных организмов, обитающих в толще воды и пассивно 

переносимых водным течением. Морской планктон. Речной, озерный 

планктон. Корм для рыб на основе планктона. 

ПЛАНКТО́ННЫЙ, ая, ое. В биологии 1. Относящийся к планктону, 

связанный с планктоном. Планктонная толща. 2. Являющийся планктоном, 

частью планктона. Планктонная фауна реки. Планктонная водоросль. 

Планктонные организмы. 

ПЛА́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к плану (2 зн.); занимающийся 

составлением планов и проверкой их выполнения. Плановый расчет. 

Плановое бюро. Работать в плановом отделе. 2. Предусмотренный планом 

(2 зн.), включенный в план. Плановые прививки. Плановая аудиторская 

проверка. Плановый ремонт. Разница между плановыми и фактическими 

показателями. 

ПЛАНШЕ́Т, а, м. [< франц. planchette дощечка < лат. planca доска]. 1. 

Специальная плоская сумка или папка для ношения карт, обычно с 

прозрачным верхом. Офицерский планшет. Геодезический планшет. 2. 

Укрепляемая на треноге доска, предназначенная для нанесения на нее плана 

местности при полевой топографической съемке или для закрепления карты. 

Закрепить блокнот на планшете. 3. В армии на боевых и информационных 

постах — устройство для отображения воздушной и морской обстановки. 

Секретный планшет. 4. Доска с натянутой на нее бумагой или холстом, 

предназначенная для выполнения живописных и графических работ. 

Художник сорвал холст с планшета. 5. Компактное специализированное 

компьютерное устройство с сенсорным экраном, управляемое 

прикосновениями руки или стилуса. Планшет без физической клавиатуры. 

Сомещение в планшете функций ноутбука и смартфона. Графический 

планшет (см. Графический 2 зн.). 

ПЛАНШЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к планшету (1 зн.). 

Планшетная молния. 2. Являющийся планшетом (2 зн.). Планшетная доска с 

верхним зажимом. 3. Относящийся к планшету (4 зн.); располагаемый на 

планшете. Планшетный подрамник. Планшетная вывеска. Масштабная 

планшетная экспозиция. 4. Относящийся к планшету (5 зн.), связанный с 



ним. Планшетный экран. Планшетная память. Планшетная камера. 5. 

Плоский, с плоским рабочим узлом или рабочей областью (обычно о 

компьютерной технике). Планшетный графопостроитель. Планшетные и 

барабанные сканеры. Планшетный компьютер. 

ПЛА́СТИК, а, м. [< греч. plastikos пластичный, податливый]. 1. 

Пластмасса, обычно используемая для облицовки, отделки чего-л. 

Строительный листовой пластик. Папка из пластика. Кухонная мебель 

отделана пластиком. 2. Разг. Пластиковая карточка. Заработная плата 

зачисляется на пластик. 

ПЛА́СТИКА, и, ж. [< греч. plastikē лепка, скульптура]. 1. То же, что 

пластичность (2 зн.). Выразительная пластика. Обладать кошачьей 

пластикой. 2. В хореографии — совокупность телодвижений, 

соответствующих характеру и манере танца. Пластика восточных танцев. 3. 

Совокупность искусств, создающих объемные формы (скульптура, резьба). 

Выставка современной пластики. 4. В медицине — пластическая 

хирургическая операция. Костная пластика. Пластика сосудов. Контурная 

пластика (см. Контурный). 

ПЛА́СТИКОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из пластика (1 зн.), 

изготовленный с применением пластика. Пластиковая пленка. Пластиковая 

банковская карта. Пластиковые пищевые контейнеры. 

ПЛАСТИФИКА́ТОР, а, м. [< греч. plastikos пластичный, податливый 

+ лат. facio делать]. 1. В химии — вещество, повышающее пластичность и 

эластичность полимеров при их переработке или эксплуатации. 

Пластификатор для резины. 2. Добавка, которую вводят в строительные 

растворы и бетонные смеси для облегчения укладки в форму и снижения 

содержания воды. Пластификатор снижает вероятность отслоения 

раствора от поверхности. 

ПЛАСТИФИКА́ЦИЯ, и, ж. 1. Введение веществ, повышающих 

пластичность полимерных материалов. Пластификация придает 

полимерным материалам термо- и влагостойкость. 2. Введение 

пластификаторов (2 зн.) в строительные растворы, бетонные смеси. 

Пластификация уменьшает расход цемента. 

ПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [франц. plastique < греч. plastikē лепка, 

скульптура]. 1. То же, что пластичный (1 зн.). Пластические материалы. 

Пластические массы (см. Масса 7 зн.). 2. Относящийся к пластике (3 зн.). 

Пластические искусства. 3. Относящийся к хирургическим операциям по 

пересадке кожи и ближайших подкожных тканей. Пластическая хирургия. 

ПЛАСТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. В физике — свойство твердых тел под 

действием внешних сил изменять, не разрушаясь, свою форму и размеры. 



Пластичность раскаленного железа. Пластичность определяет 

возможность обработки материалов давлением. 2. Согласованность и 

соразмерность движений, жестов, их гармоничность, плавность; пластика 

(1 зн.). Пластичность движений, танца. 3. Способность изменяться под 

воздействием каких-л. внешних условий, приспосабливаться к окружающим 

условиям. Пластичность отношений. Эволюционная пластичность 

популяции. Экологическая пластичность организмов. 

ПЛАСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Поддающийся деформации 

под давлением, не ломкий, плавкий; пластический (1 зн.). Пластичный 

искусственный камень. Металл пластичен, хорошо поддается обработке 

давлением. 2. Гармоничный, плавный (о движениях, жестах); отличающийся 

такими движениями, жестами. Пластичный танец. Актер очень пластичен. 

3. Способный изменяться под воздействием каких-л. внешних условий, 

приспосабливаться к окружающим условиям. Психика человека пластична. 

ПЛАСТМА́ССА, ы, ж. Сокр. Пластическая масса. Термореактивные 

пластмассы. Посуда, игрушки из пластмассы. 

ПЛАСТМА́ССОВЫЙ, ая, ое. Сделанный, изготовленный из 

пластмассы. Пластмассовая ложка. Пластмассовая мебель для дачи. 

ПЛА́СТЫРЬ, я, м. [ср.-лат. Plastrum гипс]. 1. Ткань, покрытая липкой, 

обычно лекарственной массой, прикладываемая к ранам, мелким 

повреждениям кожи и т. п. для удержания повязок, сближения краев ран 

и т. п. Заклеить пластырем ранку. Полоска пластыря. 2. Ткань, покрытая 

лекарственной массой, проникающей в организм через поры кожи. 

Болеутоляющий пластырь. Пластырь от укачивания. Перцовый пластырь. 

2. В морском деле — приспособление из парусины для временной заделки 

пробоин на судне. Подвести пластырь под пробоину. 

ПЛА́ТА, ы, ж. [< англ. plate < греч. platys широкий, плоский]. В 

информатике — сменная панель с электронными компонентами; карта (6 зн.). 

Интерфейсная плата. Платы расширения. Модель, серийный номер платы. 

Количество микросхем на плате. Звуковая плата (то же, что звуковая 

карта). Материнская, системная плата (главная плата системного блока, на 

которой расположены центральный процессор и оперативная память 

персонального компьютера). 

ПЛА́ТИНА, ы, ж. [исп. platina уменьш. от plata серебро]. Химический 

элемент (Pt), благородный металл серебристо-белого цвета, обладающий 

красивым внешним видом, химической стойкостью и тугоплавкостью, 

применяющийся в ювелирном деле, электро- и радиотехнике, медицине. 

Монеты из платины. Золотое кольцо с бриллиантами в платине. 



ПЛАТИНИ́РОВАНИЕ, я, ср. Электролитическое нанесение тонкого 

слоя платины на поверхность стальных и металлических изделий для 

повышения коррозионной стойкости, отражательной способности, 

износостойкости. Художественное платинирование. После платинирования 

предметы чистят мелом. 

ПЛАТИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Осуществить/осуществлять платинирование. Платинировать золотые 

изделия. Анод из платинированного титана. 

ПЛА́ТИНОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к платине; содержащий 

платину; сделанный из нее. Платиновая промышленность. Платиновые 

руды. Спираль из платиновой проволоки. 2. В названиях высших наград, 

конкурсов. Платиновый знак качества. 3. Второй после бриллиантового 

(3 зн.) по значимости, ценности, качеству. Платиновый тариф. Привилегии 

держателей платиновых банковских карт. 4. Имеющий цвет платины, 

серебристо-белый. Краска для волос платиновый блондин. Небо в 

платиновых облаках. 

ПЛАТФО́РМА, ы, ж. [франц. plate-forme < plat плоский + forme 

форма]. 1. Помост, площадка, для посадки пассажиров, погрузки багажа на 

железнодорожных станциях. Поезд отходит от платформы номер пять, 

левая сторона. 2. Небольшая железнодорожная станция. Платформу 

«Дачная» поезд проследует без остановки. 3. Открытый железнодорожный 

вагон или автомобильный полуприцеп с низкими бортами для перевозки 

груза. Грузоподъемность платформы. Перевозить песок, щебень на 

платформах. 4. В геологии — глубинная структура земной коры с плоским 

рельефом, характеризующаяся малой интенсивностью тектонических 

движений, магматической деятельности. Восточно-Европейская, Сибирская 

платформа. Континентальные, океанические платформы. 5. Политическая 

программа партии, общественной организации, группы. Демократическая 

платформа. 6. В информатике — аппаратная, программная, сетевая среда, в 

которой создаются и выполняются программные продукты. Популярные 

платформы персональных компьютеров. Независимый от платформы код. 

7. Утолщенная сплошная подошва обуви. Туфли, сапоги на платформе. 

ПЛАФО́Н, а, м. [< франц. plafond < plat плоский + fond основа, 

основание]. 1. В архитектуре — потолок или его часть, украшенные 

живописью, мозаикой или лепниной; само такое украшение на потолке. 

Роспись плафона. Плафон храма, театра. Плафон, выполненный на 

штукатурке. 2. Абажур электрического светильника, обычно прозрачный. 

Стеклянный плафон. Люстра с шестью плафонами. Плафон уличного 

фонаря. 



ПЛАФО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к плафону (1 зн.), украшающий 

его. Плафонная живопись. Плафонная фреска, розетка. Плафонное панно. 2. 

Относящийся к плафону (2 зн.); имеющий плафон, плафоны. Поменять 

плафонную лампочку. Плафонный светильник. 

ПЛАЦДА́РМ, а, м. [< франц. place d'armes букв. место, площадь для 

войск]. 1. Участок местности, захваченный при форсировании водной 

преграды или удерживаемый при отступлении. Оборонительный плацдарм. 

Десант высадился на плацдарм. 2. Перен. Исходный пункт, отправная точка 

для чего-л. Плацдарм для далнейших рассуждени. Компания создает 

плацдарм, который позволяет ей динамично развиваться. 

ПЛАЦЕ́НТА, ы, ж. [нем. Plazenta < лат. placenta лепешка]. Орган, 

осуществляющий связь и обмен веществ между организмом матери и 

зародышем в период внутриутробного развития; детское место. 

Недоразвитая плацента. Клетки плаценты. Питательные вещества 

поступают к плоду через плаценту из крови матери. 

ПЛАЦКА́РТА, ы, ж. [нем. Platz-Karte]. Дополнительная к проездному 

билету карточка или квитанция на нумерованное место в вагоне в поездах 

дальнего следования; само такое место. Продажа плацкарт 

железнодорожными кассами. Ехать не в купе, а в плацкарте. 

ПЛАЦКАРТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к плацкарте, связанный с 

предоставлением нумерованного места в вагоне. Плацкартная часть 

тарифа. Состав из купейных и плацкартных вагонов. 

ПЛЕБИСЦИ́Т, а, м. [< лат. plēbiscītum решение народа]. Всенародное 

голосование, проводимое по каким-л. важным вопросам государственной или 

общественной жизни (как правило о судьбе какой-л. территории, доверии 

действующей власти и т. п.), результаты которого обычно не имеют 

юридической силы. Плебисцит по вопросу независимости региона. 

Плебисцит о доверии правительству. Проведение плебисцита. 

ПЛЕБИСЦИТА́РНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что плебисцитный (1 зн.). 

Плебисцитарная демократия. Плебисцитарное волеизъявление народа. 2. То 

же, что плебисцитный (2 зн.). Плебисцитарные выборы. Избирательная 

кампания приобрела плебисцитарный характер. 

ПЛЕБИСЦИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с результатами плебисцита, 

основанный на этих результатах; являющийся плебисцитом; плебисцитарный 

(1 зн.). Плебисцитное одобрение политики правительства. Плебисцитное 

голосование. 2. Связанный с формальным одобрением или неодобрением 

действующей власти, предполагающий предсказуемый результат, 

безальтернативный (о выборах); плебисцитарный (2 зн.). Плебисцитный 

характер выборов. Плебисцитное избрание главы государства. 



ПЛЕ́ВРА, ы, ж. [< греч. pleura бок, стенка]. В анатомии — тонкая 

оболочка, покрывающая легкие и стенки грудной полости. Поверхностный 

слой плевры. Утолщение плевры. 

ПЛЕВРИ́Т, а, м. В медицине — воспаление плевры. Гнойный плеврит. 

Развитие плеврита при пневмонии, ревматизме. 

ПЛЕД, а, м. [англ. plaid]. Шерстяное, полушерстяное, меховое и т. п. 

покрывало, употребляемое как одеяло или как платок. Дорожный плед. Плед 

из флиса, кашемира. Укутаться в плед. Покрыть диван пледом. 

ПЛЕ́ЕР, а, м. [< англ. player < to play играть]. Компактное переносное 

устройство для воспроизведения аудиозаписей (обычно музыкальных); 

программное или аппаратное обеспечение, выполняющее функции 

воспроизведения аудиозаписей. Наушники плеера. Слушать плеер. 

Редактировать текст повести в плеере. 

ПЛЕЙ-О́ФФ, нескл., м. [< англ. play-off]. В спорте — соревнования для 

установления победителя с выбыванием проигравших; заключительная часть 

турнира, проводимая по такому правилу. Чемпионат вошел в стадию плей-

офф. Клуб не попал в плей-офф. Команда пробилась в плей-офф. 

ПЛЕЙСТО́Н, а, м. [< греч. plein плавать, держаться на поверхности 

воды]. В биологии — совокупность животных и растительных организмов, 

обитающих на поверхности воды или полупогруженных в нее, 

представляющая собой единую массу. Морской плейстон представлен 

кишечнополостными, моллюсками, рыбами. Разнообразие речного 

плейстона. 

ПЛЕЙСТО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к плейстону, связанный с 

плейстоном. Плейстонная биомасса. Плейстонные исследования водоема. 2. 

Являющийся плейстоном, частью плейстона. Плейстонные сообщества 

Черного моря. Плейстонные организмы. 

ПЛЕЙСТОЦЕ́Н, а, м. [< греч. pleistos наиболее многочисленный, 

преобладающий + kainos новый]. В геологии — первая эпоха (2 зн.) 

антропогена продолжительностью от полутора до двух миллионов лет, 

характеризующаяся попеременным наступлением и отступлением 

ледниковых масс, кардинальным изменением видового разнообразия флоры 

и фауны, вымиранием неандертальца и прогрессом человека; 

соответствующие этой эпохе отложения горных пород. Во времена 

оледенений плейстоцена стали образовываться первые на Земле пустыни. 

Горизонтальное залегание слоев плейстоцена в котловинах. 

ПЛЕЙСТОЦЕ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к плейстоцену, связанный 

с ним по времени образования, происхождения и т. п.; являющийся 



плейстоценом. Плейстоценовая экосистема. Плейстоценовые дикие лошади. 

Изучение плейстоценовой эпохи по окаменелостям. 

ПЛЕ́КТОРНЫЙ, ая, ое. Связанный с плектром, плектрами, их 

использованием при игре на струнных музыкальных инструментах. 

Плекторный оркестр. Фестиваль плекторной музыки. 

ПЛЕКТР, а, м. [< греч. plektron палочка, которой ударяют по струнам]. 

В музыке — медиатор1, обычно в виде незамкнутого кольца, надеваемого на 

палец. Костяной плектр. Набор плектров. Ударять плектром по струнам. 

ПЛЕНА́РНЫЙ, ая, ое. [< лат. plenarius полный]. Происходящий при 

участии всех членов организации, участников мероприятия и т. п. (о 

собрании). Пленарное заседание. Пленарные чтения. Пленарный доклад на 

конференции. 

ПЛЕ́НУМ, а, м. [< лат. plenum полное]. Собрание в полном составе 

членов выборного руководящего органа какой-л. организации (партийной, 

государственной, профсоюзной и т. п.). Пленум Верховного суда РФ. Пленум 

Центрального комитета КПРФ. 

ПЛЕНЭ́Р, а, м. [< франц. plein air букв. полный воздух]. Работа 

художника над картиной на открытом воздухе (в противоположность работе 

в мастерской), позволяющая передать естественное освещение и воздушную 

среду и воспроизвести цвета, непосредственно наблюдаемые в природе. 

Пленэр в саду. Поль Сезанн в основном писал пейзажи на пленэре. 

Художники возвращались с пленэра. 

ПЛИ́НТУС, а, мн. пли́нтусы, м. [< греч. plinthos плитка, брусок]. 

Планка вдоль внутренних стен здания, закрывающая щель между стеной и 

полом, стеной и потолком. Деревянный, пластиковый плинтус. Установка 

плинтусов. Спрятать проводку под плинтусы. 

ПЛИОЦЕ́Н, а, м. [< греч. pleiōn более многочисленный + kainos новый]. 

В геологии — вторая эпоха (2 зн.) неогена продолжительностью 2,8 

миллиона лет, характеризующаяся вулканической активностью, 

сокращением лесов и появлением первых людей; соответствующие этой 

эпохе отложения горных пород. Рост поголовья травоядных в плиоцене. 

Общая мощность плиоцена. 

ПЛИОЦЕ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к плиоцену, связанный с ним 

по времени образования, происхождения и т. п.; являющийся плиоценом. 

Плиоценовая фауна Северной Америки. Осадки плиоценового возраста. Леса 

плиоценовой эпохи. 



ПЛО́МБА, ы, ж. [нем. Plombe < франц. plomber < лат. plumbum свинец]. 

1. Свинцовая, жестяная и т. п. пластинка с оттиском печати (клеймом), 

которой опечатывают различные предметы, товары, помещения. 

Таможенная пломба. Пломба на контейнере. Повреждение пломбы вагона. 2. 

В медицине — пластичный твердеющий материал, которым заполняют после 

соответствующего лечения полость больного зуба. Цементная пломба. 

Пломба из амальгамы. Стоматолог поставил временную пломбу. 

ПЛОМБИ́Р1, а, м. [< франц. plombières по назв. курорта Plombières во 

Франции]. Сливочное мороженое (обычно с добавлением фруктов, шоколада, 

орехов и т. п.). Ванильный пломбир. Пломбир в вафельном стаканчике. 

ПЛОМБИ́Р2, а, м. [< франц. plombe свинец < лат. plumbum]. 

Приспособление в виде металлической печати для выдавливания оттиска на 

пластилине, сургуче. Пломбир для складских помещений. 

ПЛОМБИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. пломбиро́ванный, 

ая, ое, ван, вана, вано, нсв; что. 1. Наложить/накладывать пломбу (1 зн.), 

запечатать/запечатывать что-л. пломбой. Пломбировать груз. 

Пломбированный вагон. 2. Положить/класть пломбу (2 зн.). Пломбировать 

канал. Пломбированный зуб. 

ПЛО́ТТЕР, а, м. [< англ. plotter < to plot чертить, вычерчивать]. 

Устройство вывода из компьютера графической информации — графиков, 

чертежей, плакатов и т. п. Струйный плоттер. Термографический плоттер. 

Создавать буклеты с помощью цветного плоттера. 

ПЛУТО́НИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к плутонию; содержащий 

плутоний; изготовленный с применением плутония. Развитие плутониевой 

экономики. Плутониевые взрыватели для ядерных боеголовок. Плутониевый 

реактор. 

ПЛУТО́НИЙ, я, м. [лат. Plutonium по назв. планеты Плутон]. 

Химический элемент (Pu), радиоактивный серебристо-белый металл, 

применяющийся в атомных и термоядерных бомбах, как ядерное горючее в 

атомных реакторах. Плутоний образуется при расщеплении урана. 

Оружейный, энергетический плутоний. 

ПЛЮРАЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. pluralis множественный]. 1. 

Сосуществование разных форм политической, экономической, культурной 

жизни как главный принцип устройства правового общества. Плюрализм в 

постсоветском обществе. 2. какой, чего. Многообразие, множественность 

взглядов, мнений и т. п., дающие возможность свободы выбора. Плюрализм 

форм собственности. Политический плюрализм. 3. Позиция, согласно 

которой существует несколько или множество независимых и несводимых 

друг к другу начал или видов бытия, форм знания, методологий познания, 



социальных институтов, стилей поведения и т. п. Онтологический, 

гносеологический плюрализм. Плюрализм в методологии. 

ПЛЮРАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с плюрализмом (1 и 

2 зн.), основанный на плюрализме. Плюралистические политические 

режимы. Плюралистическое общество. 2. Относящийся к плюрализму 

(3 зн.), основанный на плюрализме. Плюралистическое мировоззрение. 

Плюралистический подход к рассмотрению природы информации. 

ПЛЮС1, а, м. [< лат. plūs больше]. 1. В математике — символ сложения 

или положительной величины, изображаемый в виде крестика (+); такой 

символ, подтверждающий наличие, правильность чего-л. Поставить плюс 

между цифрами. Три плюс пять будет восемь. Отметить плюсами в списке 

нужные товары. 2. только ед. Положительная величина; положительный 

показатель чего-л. Минус на минус дает плюс. Сегодня на улице плюс пять. 

Врач прописал очки плюс три. 3. Знак при оценке успеваемости, 

употребляемый для указания на то, что знания учащегося оцениваются 

несколько выше этой оценки. Получить четверку с плюсом за сочинение. 4. 

Перен. Положительная сторона кого, чего-л., достоинство; выгода, 

преимущество. Плюсы натяжных потолков. Оценить все плюсы покупки 

машины. 5. Разг. Положительный полюс аккумуляторного устройства. При 

установке батарейки плюс должен быть сверху. 

ПЛЮС2, союз. Разг. Употребляется для присоединения отдельных слов 

или предложений. На обед котлеты плюс салат. Отель не очень хороший, 

плюс до моря далеко идти. 

ПЛЮШ, а, м. [нем. Plüsch < франц. pluche, peluche < итал. peluzzo 

мягкий пух < лат. pilus волос]. Ткань, лицевая сторона которой покрыта 

мягким ворсом, более высоким и менее густым, чем у бархата. Однотонный 

плюш. Шубка из плюша. 

ПЛЮ́ШЕВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к плюшу; сшитый, 

изготовленный из плюша; обитый плюшем. Плюшевое производство. 

Плюшевые мягкие игрушки. Плюшевое кресло. 2. Перен. Мохнатый, с мягкой 

шерстью, подобный плюшу. Плюшевый мех щенка. Плюшевые ушки ослика. 

ПЛЯЖ, а, м. [< франц. plage < позднелат. plagia область, край]. Отлогий 

берег водоема, удобный для купания и принятия солнечных ванн; специально 

оборудованное место на таком берегу. Морской, речной пляж. Каменистый 

пляж. Городской пляж. Загорать на пляже. 

ПЛЯ́ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пляжу, связанный с пляжем; 

предназначенный для пляжа. Пляжный песок. Пляжный берег. Пляжная 

обувь. Пляжный зонтик. 2. Проводимый на песчаной площадке (о 

спортивных играх). Пляжный волейбол (см. Волейбол). Пляжный футбол 



(разновидность футбола — игра на ровном песчаном покрытии между 

командами из пяти человек, длящаяся три периода по двенадцать минут). 

ПНЕВМА́ТИКА, и, ж. [нем. Pneumatik < греч. pneuma (pneumatikos) 

дуновение, ветер]. 1. Раздел физики, изучающий законы движения и 

равновесия газов и их практическое применение. Учебник по пневматике. 

Кафедра пневматики и гидравлики. 2. Собир. Механизмы и устройства, 

использующие преобразование энергии сжатого воздуха или других газов в 

механическую работу. Экологическая безопасность пневматики. 

Отремонтировать пневматику на грузовом автомобиле. 3. Разг. 

Пневматическое оружие. Охотничья пневматика. Использовать пневматику 

для самообороны. 

ПНЕВМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пневматике (1 зн.). 

Изучение пневматических явлений. 2. Использующий энергию сжатого 

воздуха или другого газа. Пневматический тормозной привод. 

Пневматические двери. Пневматическое оружие (в котором снаряд получает 

движение за счет энергии сжатого или сжиженного газа). 3. Осуществляемый 

пневматическим оружием; предназначенный для тренировок или 

соревнований по стрельбе пневматическим оружием. Площадка для 

пневматической стрельбы. Пневматический тир. 4. Производимый, 

осуществляемый с помощью потока сжатого воздуха; основанный на 

преобразовании воздушного потока для получения звука. Пневматическое 

бурение. Пневматическое распыление краски. Пневматический гудок. 5. 

Наполненный сжатым воздухом; предназначенный для наполнения воздухом 

или другим газом. Пневматическое колесо. Пневматическая камера 

пистолета. 6. Получающий объем и устойчивость за счет наполнения 

сжатым воздухом; основанный на использовании сжатого воздуха для 

придания мягким конструкциям объема и устойчивости. Пневматические 

сооружения. Использование пневматических оболочек в горном деле. 

Пневматическая архитектура. 7. Управляющий движением воздуха; 

предназначенный для подачи сжатого воздуха. Пневматический клапан. 

Пневматический дроссель. Пневматический шланг. 8. Осуществляющий 

перемещение сыпучих материалов во взвешенном состоянии или в 

контейнерах по трубам в струе воздуха (или другого газа) под действием 

перепада давления; предназначенный для такого перемещения. 

Пневматическая транспортировка зерна. Пневматическая почта. 

Пневматический желоб. 9. В медицине — основанный на чередовании 

повышения и понижения давления воздуха. Пневматический массаж. 

Пневматическая компрессия отечной конечности. 

ПНЕВМО… [< греч. pneuma (pneumatikos) дуновение, ветер; pneumōn 

легкое]. Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Связанный со 

сжатым воздухом, использованием потока сжатого воздуха. 2. Связанный с 

состоянием, исследованием и лечением дыхательной системы. 



ПНЕВМОНИ́Я, и, ж. [< греч. pneumōn легкое]. В медицине — 

воспалительный процесс в тканях легкого, возникающий как 

самостоятельная болезнь, а также как проявление или осложнение какого-л. 

заболевания. Очаговая пневмония. Развитие пневмонии вследствие гриппа, 

туберкулеза. Атипичная пневмония (см. Атипичный 2 зн.). 

ПНЕВМОТО́РАКС, а, м. [< греч. pneumōn легкое + thorax грудь]. В 

медицине — скопление воздуха или газа в полости плевры. Травматический 

пневмоторакс. Устранение причины пневмоторакса. 

ПОДА́ГРА, ы, ж. [< греч. podagra < pus (род. podos) нога + agra охота, 

добыча]. В медицине — заболевание суставов и тканей, заключающаяся в 

накоплении в крови мочевой кислоты и отложении солей. Хроническая 

подагра. Причиной подагры могут стать наследственность, излишки в еде. 

ПОДАГРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к подагре, связанный с ней; 

пораженный подагрой. Подагрические заболевания слизистых оболочек. 

Подагрическая ломота. Подагрические ноги. 

ПО́ЗА, ы, ж. [франц. pose < poser класть, ставить]. 1. Положение тела. 

Естественная поза. Принять небрежную позу. Спать в неудобной позе. 2. 

Перен. Притворство, неискренне поведение. Поведение, лишенное поз. 

Человек, для которого забота о ближних — не поза. 

ПОЗЁР, а, м. Человек, склонный позировать (2 зн.). Жалкий 

самодовольный позер. Политический позер. 

ПОЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [франц. poser]. 1. Принимать какую-л. 

позу (1 зн.), работая натурой художнику или фотографу. Позировать 

художнику для портрета. Позировать перед фотокамерами. 2. Перен. 

Вести себя фальшиво, рисоваться. Ломаться и позировать на публике. 

ПОЗИТИ́В1, а, м. [нем. Positiv < лат. positīvus положительный]. 

Полученное с негатива (1 зн.) фотографическое изображение, светлые и 

темные части или цвета которого соответствуют их распределению в 

действительности. Получить позитивы в фотолаборатории. Отсканировать 

позитивы. 

ПОЗИТИ́В2, а, м. [нем. Positiv < лат. positīvus положительный]. Разг. 

Совокупность фактов, явлений, сообщений, вызывающих положительные 

эмоции; сами такие эмоции. В статье много позитива. Во всем видеть 

позитив. Позитив в искусстве. 

ПОЗИТИВИ́ЗМ, а, м. Течение в западной философии XIX–XX вв., 

объявляющее единственным источником истинного знания конкретные 

эмпирические науки и отрицающее познавательную ценность философского 



исследования. Огюст Конт — основоположник позитивизма. Логический 

позитивизм. 

ПОЗИТИ́ВНЫЙ1, ая, ое. Связанный с позитивом1; являющийся 

позитивом1. Позитивный процесс обработки фотоматериалов. Позитивное 

изображение. 

ПОЗИТИ́ВНЫЙ2, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Полезный, конструктивный, 

направленный на решение реально существующих проблем. Позитивная 

программа действий. Позитивный импульс для сотрудничества. Итоги 

встречи в целом позитивны. 2. Положительный. Позитивный ответ. 

Позитивные отзывы. Позитивные персонажи. Позитивный имидж страны 

в мире. 3. Связанный с позитивом2; склонный к положительным эмоциям, 

радости, оптимизму. Позитивное отношение к миру. Позитивный взгляд на 

вещи. Позитивная атмосфера в обществе. Позитивный человек. 4. В 

философии — основанный на опыте, фактах. Позитивная психология. 

Позитивная экономическая теория. Позитивное право (совокупность 

юридически действительных нормативных правовых актов, установленных 

государством). 

ПОЗИТРО́Н, а, м. [англ. positron < лат. positīvus положительный + англ. 

elec(tron)]. В физике — элементарная частица вещества с массой, равной 

массе электрона, и положительным элементарным электрическим зарядом, 

античастица электрона. Экспериментальное сравнение свойств позитронов и 

электронов. 

ПОЗИТРО́НИЙError! Bookmark not defined., я, м. В физике — 

нестабильная квантовомеханическая система, состоящая из электрона и 

позитрона. Время жизни позитрония в веществе. Химически позитроний 

близок к водороду. 

ПОЗИТРО́НИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к позитронию, позитрониям, 

связанный с ними; осуществляемый, изготовляемый с использованием 

позитрониев, их энергии. Позитрониевая зона в кристалле. Позитрониевые 

комплексы в твердых телах. Позитрониевый метод определения 

поляризации парамагнетиков. 

ПОЗИТРО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к позитрону, позитронам, 

связанный с ними; состоящий из позитронов. Позитронное излучение. 

Позитронные состояния в полупроводниках. Получение в лаборатории 

позитронного вещества. 2. Связанный с исследованием позитронов, 

предназначенный для их изучения; осуществляемый, изготовляемый с 

использованием позитронов, их энергии. Позитронный генератор. 

Позитронная эмиссионная томография. 



ПОЗИЦИОНИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Публичное представление, 

провозглашение своей позиции по какому-л. вопросу, изложение 

политических взглядов и т. п. Четкое позиционирование политической 

партии. 2. Определение места товара, услуги на рынке в ряду уже 

существующих (установление области применения, конкурентных 

преимуществ и формулирование его предназначения для круга 

потребителей). Каждый известный бренд имеет уникальное 

позиционирование. 

ПОЗИЦИОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. Публично 

представлять, провозглашать свою позицию по какому-л. вопросу, излагать 

политические взгляды и т. п. Депутат позиционировал себя как борца за 

интересы избирателей. 2. Определить/определять место товара, услуги, 

предприятия на рынке, в ряду уже существующих (установить/устанавливать 

область применения, конкурентные преимущества и формулировать его 

предназначение для круга потребителей). Выпуск каталога позиционировали 

как пробный. Комбинат позиционирован в сегменте химической 

промышленности. 

ПОЗИ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. positio (род. positionis) положение]. 1. 

Положение, местонахождение кого-, чего-л. Позиция звука в слове. Сильная 

позиция ладьи в шахматной партии. 2. Положение тела, поза при каких-л. 

упражнениях, движениях (в танце, спорте и т. п.). Танцовщица встала в 

первую позицию. Выучить пять позиций. 3. Участок местности, занятый 

войсками и оборудованный для ведения обороны или как исходное 

положение для наступления; место, подготовленное для ведения огня из 

какого-л. оружия; район боевых действий. Минометная позиция. Огневые 

позиции. Войска заняли стратегически выгодную позицию. 4. Перен. Точка 

зрения, принцип, отношение к чему-л., определяющие характер действий, 

поведения; поведение, характер действий, обусловленные этим отношением. 

Теоретическая позиция. Действовать с позиции силы. Изложить свою 

позицию. 5. Перен. Положение, роль кого-, чего-л. в общественной жизни, 

науке, искусстве и т. п.; положение, обусловленное какими-л. 

обстоятельствами. Добиться позиции в свете. Опросить представителей 

разных социальных позиций. 

ПО́КЕР1, а, м. [< англ. poker < to poke мешать, перемешивать]. 

Карточная интеллектуальная игра для нескольких игроков, цель которой — 

собрать наиболее выигрышный расклад из пяти карт или вынудить всех 

соперников выйти из игры; такая игра как вид спорта. Классический покер. 

Чемпионаты по спортивному покеру. 

ПО́КЕР2, а, м. Проф. В футболе, хоккее — четыре мяча или шайбы, 

забитые одним игроком в течение матча. Нападающий отметился покером. 



ПОЛЕМИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; с кем, чем. [нем. polemisieren 

< франц. polémique < греч. polemikos]. Вести полемику. Полемизировать с 

оппонентом. Участники конференции полемизировали по вопросам 

экономики. 

ПОЛЕ́МИКА, и, ж. [нем. Polemik < франц. polémique < греч. polemikos 

воинственный, враждебный]. Спор при обсуждении научных, литературных, 

политических и т. п. вопросов. Вступить в полемику с докладчиком. Книга 

вызвала серьезную полемику. 

ПОЛЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с полемикой. Обладать 

полемическим талантом. 2. Содержащий в себе полемику; полемичный 

(1 зн.). Полемическая книга. Полемическое выступление. 3. Свойственный 

полемике, страстный; полемичный (2 зн.). Полемический спор. Полемический 

задор. 

ПОЛЕМИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. То же, что полемический 

(2 зн.). Полемичное произведение. Брошюра полемична. 2. То же, что 

полемический (3 зн.). Полемичный тон выступления. Полемичные прения. 

ПОЛИ… [< греч. poly много, многое]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение связанный с множеством каких-л. единиц, признаков; 

содержащий в себе множество компонентов. 

ПОЛИА́НДРИЯ, и, ж. [< греч. poly много + aner (род. andros) мужчина, 

муж]. 1. Одна из форм полигамии, при которой женщина имеет несколько 

мужей. Среди горных племен Индии распространена полиандрия. 2. О 

животных — спаривание самки с несколькими самцами в период 

размножения. Полиандрия свойственна многим видам насекомых. 

ПОЛИАТЛО́Н, а, м. [< греч. polu... много... + athlon состязание]. В 

спорте — комплексное многоборье, включающее соревнования по 

следующим видам спорта в различных сочетаниях — бег, метание, стрельба, 

плавание, силовая гимнастика, лыжные гонки. Летний, зимний полиатлон. 

Соревнования по полиатлону. 

ПОЛИАТЛОНИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся полиатлоном. 

Медаль, завоеванная полиатлонистом. Стрелковый тренажер для 

полиатлонистов. 

ПОЛИАТЛО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к полиатлону, связанный с 

ним. Полиатлонные состязания. Полиатлонные дисциплины. 

ПОЛИВАКЦИ́НА, ы, ж. В медицине — вакцина, содержащая антигены 

нескольких биологических видов микроорганизмов, предназначенная для 

одновременной иммунизации против нескольких различных инфекционных 



болезней. Поливакцина от паротита, кори и краснухи. Исследование новых 

поливакцин. 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИ́Д, а, м. [< греч. poly много + винил < лат. vinum 

вино + хлорид < греч. chloros зеленовато-желтый]. Синтетический полимер, 

продукт полимеризации винилхлорида: белое твердое вещество, растворимое 

в универсальных растворителях. Поливинилхлорид обладает 

электроизоляционными свойствами. Натяжной потолок из 

поливинилхлорида. 

ПОЛИВИТАМИ́ННЫЙ, ая, ое. Содержащий поливитамины. 

Поливитаминный напиток. Поливитаминная добавка. Поливитаминный 

крем для рук. 

ПОЛИВИТАМИ́НЫ, ов, мн. Комплекс витаминов; препарат, 

содержащий такой комплекс. Детские поливитамины. Поливитамины для 

стареющих собак. Пить поливитамины. 

ПОЛИГА́МИЯ, и, ж. [< греч. poly много + gamos брак]. 1. Форма 

семейных отношений, при которой мужчина или женщина могут состоять 

одновременно в нескольких браках с лицами противоположного пола. 

Сторонники, противники полигамии. 2. Полигиния (1 зн.). В северных 

районах Непала встречается полигамия. 3. Спаривание самца с несколькими 

самками или самки с несколькими самцами в период размножения. 

Полигамия самцов обеспечивает рост численности сайгаков. 4. Наличие у 

растений, кроме обычных обоеполых цветков, также и однополых 

(пестичных и тычиночных). Полигамия характерна для многих видов клена. 

ПОЛИГА́МНЫЙ, ая, ое; мен, мна, мно. 1. Относящийся к полигамии 

(1 зн.); находящийся в отношениях полигамии. Полигамные отношения. 

Полигамный брак. Полигамная семья. 2. Находящийся в отношениях 

полигамии (3 зн.). Зебры — полигамные животные. Кашалот полигамен. 3. 

Характеризующийся полигамией (4 зн.). Полигамные растения. 

ПОЛИГИ́НИЯ, и, ж. [< греч. poly много + gyne женщина, жена]. 1. 

Одна из форм полигамии, при которой мужчина имеет несколько жен; 

полигамия (2 зн.). Полигиния естественна для правоверных мусульман. 2. 

Спаривание самца с несколькими самками в период размножения. Полигиния 

домашних кур. 

ПОЛИГО́Н1, а, м. [франц. polygone букв. многоугольник < лат. 

polygonum]. 1. Специально оборудованный участок для боевой подготовки 

войск, испытания различных видов оружия, боевых средств и техники, 

проведения военных учений. Артиллерийский полигон. Учения, стрельбы на 

полигоне. 2. Площадка для проведения каких-л. испытаний, работ, действий, 

обучения кого-л. (обычно в условиях, приближенных к реальным). 



Строительный полигон. Полигон автошколы. Полигон научно-

исследовательского института. 3. Место или сооружение для размещения 

каких-л. отходов. Мусорный полигон. Полигон ядерных отходов. Площадь 

загрязненных земель полигона. 

ПОЛИГО́Н2, а, м. [лат. polygonum < греч. polugōnos многоугольный 

< polus многочисленный + gōnia угол]. В математике — многоугольник, 

плоская геометрическая фигура, ограниченная замкнутой ломаной линией. 

Выпуклый полигон. Ребра полигона. 

ПОЛИГРА́Ф, а, м. То же, что детектор лжи. Обследование с помощью 

полиграфа. Параметры, регистрируемые полиграфом. 

ПОЛИКЛИ́НИКА, и, ж. [нем. Poliklinik < греч. poly много + klinike 

уход за лежачим больным, врачевание]. Многопрофильное или 

специализированное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее 

медицинскую помощь приходящим больным и на дому и проводящее 

профилактические мероприятия. Детская поликлиника. Стоматологическая 

поликлиника. Главный врач поликлиники. 

ПОЛИКЛИНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к поликлинике, 

связанный с ней. Поликлинический диагностический центр. Поликлиническое 

отделение больницы. 

ПОЛИКРИСТА́ЛЛ, а, м. Кристалл, состоящий из множества различно 

ориентированных мелких монокристаллов. К поликристаллам относится 

большинство тел, встречающихся в природе и получаемых искусственно. 

ПОЛИКРИСТАЛЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Процесс образования 

поликристаллов. Поликристаллизация полимера при лазерном облучении. 

Поликристаллизация несгоревшего углерода в курительной трубке. 

ПОЛИКРИСТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к поликристаллу; 

имеющий форму поликристалла; содержащий поликристаллы. 

Поликристаллическая структура. Поликристаллический кремний, бор. 

Поликристаллические керамические полупроводники. 

ПОЛИМЕРИЗА́ЦИЯ, и, ж. В химии — процесс синтеза 

высокомолекулярного вещества путем последовательного присоединения 

молекул низкомолекулярного вещества к активному центру, находящемуся 

на конце растущей цепи. Полимеризация пластика. Нуклеиновые кислоты 

представляют собой продукты полимеризации большого числа нуклеотидов. 

ПОЛИМЕ́РНЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием полимеров; 

сделанный, изготовленный из полимера, полимеров. Новые полимерные 



технологии. Полимерное покрытие. Гидроизоляционный полимерный 

материал. 

ПОЛИМЕ́РЫ, ов, мн. (ед. полиме́р, а, м.) [< греч. polymeres состоящий 

из многих частей < poly… много + meros часть, доля]. В химии — 

соединения с высокой молекулярной массой, молекулы которых состоят из 

большого числа регулярно или нерегулярно повторяющихся структурных 

единиц одного или нескольких типов. Органический, неорганический 

полимер. Изготовление химических волокон из полимеров. Лакокрасочные 

материалы на основе полимеров. 

ПОЛИМОРФИ́ЗМ, а, м. [< греч. poly много + morphe форма]. 

Способность образовывать несколько различных модификаций, 

существовать в разных формах. Этнический полиморфизм. Полиморфизм 

алмаза. Сезонный полиморфизм животных. 

ПОЛИМО́РФНЫЙ, ая, ое. Обладающий признаками полиморфизма. 

Полиморфные виды насекомых. Полиморфные модификации железа. 

Полиморфный вирус. 

ПОЛИНО́М, а, м. [< греч. poly много + nome доля, часть]. В 

математике — алгебраическое выражение, состоящее из нескольких 

одночленов, соединенных между собой знаками сложения, вычитания или 

умножения; многочлен. Полином от нескольких переменных. Операции, 

выполняющиеся над полиномами. 

ПОЛИНОМИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к полиному, связанный с 

полиномом, полиномами. Полиномиальные коэффициенты. Полиномиальный 

алгоритм. 

ПОЛИНОМИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с предоставлением 

нескольких мандатов в парламенте от каждого округа. Полиноминальный 

избирательный район. Полиноминальное голосование. 2. Состоящий из 

нескольких слов. Полиноминальные названия в номенклатуре К. Линнея. 

ПОЛИ́П, а, м. [< греч. poly много + pus нога]. 1. В биологии — 

непередвигающееся животное отряда кишечнополостных. Пресноводный 

полип. К высшим полипам относятся кораллы. Полипы живут отдельно 

либо образовывают колонии. 2. В медицине — доброкачественная опухоль 

слизистых оболочек. Полип в носу. Полипы желудка. Лечение полипов 

оперативным путем. 

ПОЛИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. полиро́ванный, ая, ое, 

ван, вана, вано, нсв; что. [франц. polir < лат. polīre чистить]. 1. Обрабатывая 

поверхность чего-л. натиранием, трением, придавая блестящий, зеркально-

гладкий вид. Полировать металл. Полировать ботинки. Мебель, 



полированная пастой. Полируемая поверхность. 2. Перен. 

Совершенствовать, доводить до безупречного состояния. Полировать 

программу. Полировать номер. 3. Перен. Представлять в приукрашенном, 

идеализированном виде, сглаживать недостатки. Полировать накопившиеся 

проблемы социологическими терминами. 

ПО́ЛИС1, а, м. [< итал. polizza расписка, квитанция < греч. apodeixis 

доказательство]. Документ, удостоверяющий заключение договора личного 

или имущественного страхования и содержащий его условия. Страховой 

полис. Медицинский полис. Выплаты по полисам. 

ПО́ЛИС2, а, м. [греч. polis]. В Древней Греции и Древнем Риме — 

город-государство, состоявшее из самого города и прилегающей к нему 

территории. Расцвет экономики и культуры греческих полисов. 

ПОЛИСАХАРИ́ДЫ, ов, мн. (ед. полисахари́д, а, м.). Сложные 

углеводы, молекулы которых построены из остатков моносахаридов, 

образующих линейные или разветвленные цепи. Целлюлоза, крахмал 

являются полисахаридами. Полисахарид растительного, животного 

происхождения. Применение полисахаридов в медицине и промышленности. 

ПОЛИСТИРО́Л, а, м. В химии — cинтетический полимер, продукт 

полимеризации стирола, твердое бесцветное или желтоватое вещество, 

обладающее невысокими прочностными характеристиками и теплоемкостью. 

Вспенивающийся полистирол. Посуда из полистирола. 

ПОЛИТЕИ́ЗМ, а, м. [франц. polythéisme < греч. poly много + theos бог]. 

Религия, признающая множество богов, многобожие; противоп. монотеизм. 

Политеизм древних славян. Древнегреческий политеизм. 

ПОЛИТЕИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к политеизму; 

являющийся политеизмом. Политеистическая религия. Политеистические 

языческие верования. 

ПОЛИТИЗА́ЦИЯ, и, ж. чего. 1. Придание или приобретение 

политической окраски; усиление связи с политикой, зависимости от 

политики. Политизация массмедиа. Политизация национальных отношений. 

2. Пробуждение интереса к политике, политической жизни. Политизация 

населения. 

ПОЛИТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. что. 

Подвергнуть/подвергать политизации (1 зн.). Политизировать науку, 

искусство. 2. кого, что. Пробудить/пробуждать интерес к политике (1 и 

2 зн.). Политизированная молодежь. 



ПОЛИТИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 1. 

Стать/становиться зависимым от политики (1 зн.); приобрести/приобретать 

политический характер. Проблема все больше политизируется. 2. 

Вовлечься/вовлекаться в политическую жизнь страны. Общество 

политизировалось. 

ПОЛИ́ТИК, а, м. Человек, профессионально занимающийся решением 

вопросов государственной жизни. Влиятельный политик. Федеральные 

политики. Репутация политика. 

ПОЛИ́ТИКА, и, ж. [нем. Politik, франц. politique < греч. politikē 

искусство управления государством]. 1. Деятельность государственной 

власти в области управления страной и международных отношений, 

отражающая общественный строй и экономическую структуру страны; 

деятельность той или иной партии или движения, определяемая их целями и 

интересами; профессиональная сфера такой деятельности. Социальная 

политика. Кредитно-денежная политика. Приоритеты 

макроэкономической политики. 2. События и вопросы общественной и 

государственной жизни. Интересоваться политикой. Хорошо разбираться в 

политике. 3. Определенный образ действий государства, общественной 

группы, учреждения или отдельного лица в той или иной области, 

направленный на достижение определенных целей. Мирная, агрессивная 

политика. Держаться разумной политики в проведении реформы. 

Выработать единую политику. Кадровая политика (см. Кадровый2 2 зн.). 

ПОЛИ́ТИКО- [< греч. politikē искусство управления государством]. 

Первая часть сложносоставных слов, имеющая значение связанный с 

политикой. 

ПОЛИТИПА́Ж, а, мн. политипа́жи, род. политипа́жей, м. [< греч. poly 

много + typos отпечаток]. В полиграфии — печатная форма, многократно 

используемая как типовая иллюстрация (в качестве заставки, концовки 

и т. п.) в книгах и других изданиях. Политипаж высокого художественного 

качества. Политипажи на античные сюжеты. 

ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Государственный, гражданско-правовой. 

Политический режим, строй. Политическая правоспособность гражданина. 

Политические права и свободы. Политическая система1 (совокупность 

норм, устанавливающих конституционно-правовой статус государства, 

политических партий, общественных и религиозных организаций и 

регулирующих их взаимоотношения). Политическая система2 

(совокупность государственных и общественных органов и организаций, с 

помощью которых осуществляется государственная власть). 2. Проводящий 

определенную политику (1 зн.); основанный на политике; связанный с 

политикой по роду деятельности. Политическая партия. Политический 



лидер. Политический диалог. Политический аналитик. 3. Связанный с 

изучением политики (1 и 2 зн.). Политические знания. Политические науки. 

4. Отражающий протест против общественного строя, государственной 

власти и т. п.; направленный на подавление такого протеста; связанный с 

преследованиями за него. Политическая демонстрация. Политический 

переворот. Политический заключенный. 

ПОЛИТО́ЛОГ, а, м. Специалист в области политологии. 

Профессиональные политологи. Комментарии политолога. Прогнозы 

политологов. 

ПОЛИТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к политологии, 

связанный с ее изучением. Политологический аспект проблемы. 

Политологические исследования. Политологический словарь. 

ПОЛИТОЛО́ГИЯ, и, ж. Наука, изучающая политическую систему и 

политическую жизнь общества, проблемы внутренней политики и 

международных отношений. Мировая политология. Теория политологии. 

Кафедра политологии. 

ПОЛИФА́Г, а, м. 1. В биологии — организм, отличающийся 

полифагией (1 зн.). Рацион глубоководных полифагов. 2. В информатике — 

антивирусная программа-дезинфектор, способная уничтожать вирусы 

различной природы. Проверить новые файлы полифагом. 

ПОЛИФА́ГИЯ, и, ж. 1. В биологии — способность организма питаться 

различными растительными и животными кормами. Полифагия связана с 

адаптацией пищеварительной системы. Крайняя степень полифагии — 

всеядность. 2. В медицине — нарушение пищевого поведения, 

проявляющееся повышенным аппетитом и прожорливостью. 

Патологическая полифагия при сахарном диабете. 

ПОЛИФОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что полифоничный (1 зн.). 

Полифонические пьесы Баха. Народные песни в полифонической обработке. 

2. Перен. То же, что полифоничный (2 зн.). Полифонические узоры. Развитие 

полифонического мышления. 3. Разг. Характеризующийся полифонией 

(3 зн.). Полифонический дверной звонок. 

ПОЛИФОНИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Наличие, присутствие полифонии 

(1 зн.) в чем-л. Оркестровая полифоничность. Полифоничность 

музыкального отрывка. 2. Перен. То же, что полифония (2 зн.). Сюжетная 

полифоничность. Полифоничность современной культуры. 

ПОЛИФОНИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Связанный с полифонией 

(1 зн.); полифонический (1 зн.); полифонный. Полифоничная музыка. 

Вокальные полифоничные произведения. 2. Перен. Характеризующийся 



многообразием, разносторонностью в чем-л.; полифонический (2 зн.). 

Полифоничный текст. Структура фильма полифонична. 

ПОЛИФОНИ́Я, и, ж. [< греч. polyphonia многозвучие]. 1. только ед. 

Многоголосие в музыкальном произведении, основанное на одновременном 

сочетании нескольких самостоятельных мелодий, голосов. Хоровая, 

инструментальная полифония. Учебник полифонии. 2. только ед. Перен. 

Многообразие, разносторонность в чем-л.; полифоничность (2 зн.). 

Полифония цвета. Полифония оценок и мнений. Полифония европейских 

культур. 3. Разг. Функциональный элемент электронного устройства, 

способного издавать одновременно разные музыкальные звуки при 

воспроизведении музыки; музыка, предназначенная для такого 

воспроизведения. Телефон с полифонией. Широкий выбор полифонии на 

сайте. 

ПОЛИФО́ННЫЙ, ая, ое. То же, что полифоничный (1 зн.). 

Полифонный стиль. Фуга, инвенция — полифонные формы. 

ПОЛИХРОМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [франц. polychromatique < греч. 

poly много + chrōma цвет]. Многоцветный, имеющий, включающий много 

цветов или цветовых оттенков. Полихроматические таблицы. 

Полихроматический свет состоит из электромагнитных волн различной 

длины. 

ПОЛИ́ЦЕЙСКИЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к полиции; принятый в 

полиции; предназначенный для деятельности полиции, для службы в 

полиции. Полицейское подразделение. Полицейский надзор. Полицейский 

автомобиль. 2. Относящийся к полицейскому2, полицейским, 

принадлежащий им; состоящий из полицейских. Полицейский жетон. 

Полицейский патруль. 

ПОЛИ́ЦЕЙСКИЙ2, ого, м. Сотрудник полиции (1 зн.). Нагрудный знак 

полицейского. Денежное довольствие полицейских. 

ПОЛИ́ЦИЯ, и, ж. [< нем. Polizei]. 1. Составная часть единой 

централизованной системы федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, предназначенная для защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан, для противодействия преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.  

Федеральный закон «О полиции». Грабитель задержан сотрудниками 

полиции. 2. Собир. Сотрудники полиции (1 зн.); полицейские2. Вызвать 

полицию. Преступник разыскивается полицией. 

ПОЛИЭ́СТЕР, а, м. [нем. Polyester < poly… + Ester сложный эфир 

< Es(sigä)ther этилацетат]. 1. Синтетическое волокно, получаемое путем 

химической переработки углеводорода и нефти. Пряжа с полиэстером. 



Стеклопластик, армированный полиэстером. 2. Ткань из такого волокна. 

Платье из полиэстра. Полиэстер отличается высокой прочностью, 

устойчивостью к загрязнению. 

ПОЛИЭ́СТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к полиэстеру; сделанный из 

полиэстера, с добавлением полиэстера. Полиэстерное волокно. 

Полиэстерный материал. Использование полиэстерных нитей в медицине. 

ПОЛИЭТИЛЕ́Н, а, м. [< греч. poly много + этилен < греч. aith(er) 

воздух + hyle лес, древесный материал]. Синтетический полимер, бесцветное 

полупрозрачное вещество, сочетающее высокую прочность при растяжении с 

эластичностью. Трубы из полиэтилена. Применение полиэтилена в 

производстве пленок, емкостей, изоляции проводов. 

ПОЛИЭТИЛЕ́НОВЫЙ, ая, ое. Сделанный, изготовленный из 

полиэтилена. Полиэтиленовая упаковка. Полиэтиленовый газопровод. 

ПОЛИЭФИ́Р, а, м. Синтетический полимер, широко применяемый в 

легкой промышленности. Пряжа на 70 процентов состоит из полиэфира. 

Слоистый полиэфир. Пенополиуретан на основе полиэфира. 

ПОЛИЭФИ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к полиэфиру, изготовленный 

из него. Полиэфирное волокно. Полиэфирная пластмасса. Полиэфирный лак. 

ПО́ЛО1, нескл., ср. [< англ. polo < тиб. pulu мяч]. 1. Вид конного 

спорта — командная игра на поле с деревянным мячом небольшого размера и 

клюшками верхом на специально выезженных лошадях, цель которой — 

забить мяч в ворота противника. Профессиональный игрок в поло. Провести 

матч по поло. 2. Водное поло (олимпийский вид спорта — командная игра с 

мячом на воде, цель которой — забросить мяч в ворота противника; 

ватерполо). 

ПО́ЛО2, нескл., ср. Легкая верхняя одежда, надеваемая через голову и 

имеющая отложной воротник, застегивающийся на пуговицы или молнию. 

Белое трикотажное поло. Поло с карманчиком. 

ПО́ЛО3, неизм. Отложной, застегивающийся на две или три пуговицы (о 

воротнике); имеющий такой воротник. Воротник поло. Футболка поло. 

ПОЛО́НИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к полонию, содержащий его. 

Полониевые изотопы. Полониевый источник альфа-частиц. 

ПОЛО́НИЙ, я, м. [< ср.-лат. Polonia Польша в честь родины м. 

Склодовской-Кюри (1867–1934), открывшей вместе с П. Кюри (1859–1906) 

этот элемент]. Химический элемент (Po), радиоактивный мягкий серебристо-

белый металл, применяющийся в атомных батареях, в радиохимии, как 



источник нейтронов. В свободном состоянии и в соединениях полоний очень 

токсичен. 

ПОЛТЕРГЕ́ЙСТ, а, м. [нем. Poltergeist грохочущий дух, беспокойный 

домовой]. Таинственное мистическое существо, дух, обнаруживающий свое 

присутствие и отношение к хозяевам дома неожиданными происшествиями 

(шумом, перемещением предметов и т. п.); сами такие происшествия. Верить 

в полтергейстов. Полтергейст начался со странных звуков. 

ПО́ЛЮС, а, мн. по́люсы и полюса́, род. по́люсов и полюсо́в, м. [греч. 

pólos < лат. polus букв. ось]. 1. Одна из двух точек пересечения оси вращения 

Земли с земной поверхностью; прилежащая к этой точке местность. 

Географические полюсы. Экспедиция на Северный полюс. Станция на 

полюсе. 2. какой, чего. Точка, место наибольшего проявления чего-л. Полюс 

ветров. Полюс холода. Геополитический полюс. 3. В математике — 

изолированная особая точка аналитической функции, в которой ее предел 

равен бесконечности. Правила определения порядка полюса. 4. В 

геометрии — фиксированная точка, центр какого-л. преобразования. Полюс 

инверсии. Луч, исходящий из полюса. 5. В физике — один из двух концов 

электрической цепи или магнита. Северный (положительный) полюс. 

Южный (отрицательный) полюс. Стрелка компаса указывает на магнитный 

полюс Земли. 6. Перен. Одна из двух сторон, крайних точек проявления чего-

л., выделяемая в противопоставление, противоположение другой по какому-

л. признаку. Логика и эмоции — полюса нашего разума. Полюса конфликта 

уже сформировались. 

ПОЛЯРИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< греч. polos ось, полюс]. 1. В физике — 

возникновение зависимости свойств тел и процессов от их расположения или 

направления в пространстве. Поляризация света. Поляризация излучения 

космических источников. Изменение поляризации сигнала. 2. В физике и 

химии — явление превращения атомов или молекул в электрические или 

магнитные диполи при внесении вещества соответственно в электрическое 

или магнитное поле. Из-за поляризации тормозится коррозия металлов. 

ПОЛЯРИЗО́ВАННОСТЬ, и, ж. В физике — векторная величина, 

определяемая отношением геометрической суммы электрических моментов 

всех частиц диэлектрика, заключенных в малом элементе объема, к этому 

объему. Поляризованность поверхности жидкого гелия. Вычисление 

напряженности электрического поля при заданной поляризованности. 

ПОЛЯРИЗУ́ЕМОСТЬ, и, ж. В физике и химии — способность 

электронных оболочек атомов (молекул, ионов и других частиц) 

деформироваться под действием внешнего электрического поля, в результате 

чего частица приобретает дополнительный электрический момент. Молекулы, 

обладающие высокой поляризуемостью. 



ПОЛЯ́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. только полн. ф. Находящийся на 

полюсе (1 зн.), в районе полюса. Полярные острова. Полярные льды. 

Полярная зона. Полярный круг. 2. только полн. ф. Свойственный полюсу 

(1 зн.), характерный для полюса. Полярный климат. Полярный день. 

Полярная ночь. 3. только полн. ф. Связанный с деятельностью на полюсе 

(1 зн.), в районе полюса. Полярная станция. Полярная экспедиция. 4. только 

полн. ф. Растущий или обитающий на полюсе (1 зн.), вблизи полюса. 

Полярная акула. Полярная ива. Полярный кит. 5. В физике — связанный с 

наличием положительных и отрицательных зарядов (полюсов). Полярные 

группы атомов. Полярные соединения. 6. Перен. Совершенно 

противоположный, крайне несходный. Полярные характеры. Полярные 

качества. 

ПОМЕ́ЛО, нескл., м. и ср. [англ. pomelo < pompelmous < нидерл. 

pompelmoes]. 1. Сорт грейпфрута (1 зн.) с крупными плодами с очень толстой 

кожурой; грейпфрут такого сорта. Разновидности помело. Листья помело. 2. 

Плод такого грейпфрута. Недозрелый помело. Спелое помело. Для 

приготовления салата достаточно одного помело. 

ПОМИДО́Р, а, род. мн. помидо́ров, м. [итал. pomidoro < pomi d'oro мн. 

от pomo d'oro золотое яблоко]. 1. Травянистое или кустарниковое растение 

семейства пасленовых с желтыми цветками и съедобными плодами обычно 

красного цвета; томат (1 зн.). Рассада помидоров. Грядка с помидорами. 2. 

Плод такого растения; томат (2 зн.). Сочный помидор. Маринованные, 

соленые помидоры. 

ПОМПО́Н, а, м. [франц. pompon]. Шарик из мягкого материала для 

украшения одежды, головных уборов, обуви и т. п. Меховой помпон. 

Шапочка, шарф с помпоном. 

ПОНТИ́ФИК, а, м. [< лат. pontifex (род. pontificis) жрец]. 1. То же, что 

Папа. Рождественское обращение понтифика. Понтифик посвятил 

энциклику проблемам современности. 2. В Древнем Риме — член высшей 

коллегии жрецов. Судебная власть понтификов. 

ПОНТИФИКА́Т, а, м. [< лат. Pontifex Maximus великий понтифик, один 

из титулов Папы Римского]. Период правления и власть Папы Римского. 25-

летний понтификат Иоанна Павла II. 

ПОНТО́Н, а, м. [франц. ponton < лат. pōns (pontis) мост]. 1. 

Плоскодонное судно, служащее опорой временного моста и других 

временных сооружений. Док на понтонах. Понтон для буровой платформы. 

2. Понтонный мост. Береговые опоры понтона. Навести понтон через реку. 

ПОНТО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Установленный, размещенный на понтонах 

(1 зн.). Понтонные переправы. Понтонный мост. Понтонная платформа для 



забивания свай. 2. Связанный с наведением военных понтонных мостов, 

переправ. Понтонные войска. 

ПО́НЧО, нескл., ср. [исп. poncho < язык американских индейцев]. 

Накидка, обычно из прямоугольного куска ткани или вязаная, надеваемая 

через голову, первоначально как традиционная одежда индейцев Южной и 

Центральной Америки. Пуховое пончо. Носить пончо вместо пальто. 

ПОП- [англ. pop < popular]. Первая часть сложносоставных слов, 

вносящая значения: 1. Популярный, массовый, общедоступный. 2. 

Относящийся к поп-музыке, исполняющий такую музыку. 

ПОП-А́РТ, а, м. [< англ. pop art букв. популярное искусство]. 

Направление авангардного изобразительного искусства ХХ в., 

характеризующееся представлением предметов быта и объектов массовой 

культуры (фотографий, репродукций, рекламных текстов из газет и т. п.) в 

случайном, часто парадоксальном сочетании друг с другом; произведения 

этого направления. Узоры в стиле поп-арт. Выставка поп-арта. 

ПОП-ГРУ́ППА, ы, ж. [< англ. pop group]. Группа, исполняющая поп-

музыку. Отечественная, зарубежная поп-группа. Концерт известной поп-

группы. 

ПОП-КУЛЬТУ́РА, ы, ж. [< англ. pop culture]. Массовая культура; 

произведения современного искусства, отражающие такую культуру. Звезды 

современной поп-культуры. Фестиваль поп-культуры. 

ПОПЛИ́Н, а, м. [франц. popeline < итал. papalino папский]. Шелковая, 

полушелковая или хлопчатобумажная ткань с поперечным мелким рубчиком, 

вырабатываемая полотняным переплетением. Платье из поплина. Поплин для 

постельного белья, рубашек. 

ПОПЛИ́НОВЫЙ, ая, ое. Сшитый из поплина; являющийся поплином. 

Поплиновая блузка. Поплиновая ткань. 

ПОП-МУ́ЗЫКА, и, ж. [< англ. pop music]. Развлекательная эстрадная 

музыка, отличающаяся особой популярностью и массовым характером. 

Российская поп-музыка. Поп-музыка 90-х. Стереотипы поп-музыки. 

ПОП-ПА́НК, а, м. [< англ. pop-punk < pop-rock поп-рок + punk панк]. 

Направление панк-рока, сочетающее его принципы и инструментальное 

звучание с мягкими мелодиями и приемами поп-музыки; музыка этого 

направления. Коммерциализация поп-панка. Веселые мелодии поп-панка. 

ПОП-ПА́НКОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к поп-панку, характерный 

для него; связанный с поп-панком; являющийся поп-панком; поп-панковый. 



Поп-панковский мотив. Поп-панковский клип. Песни в поп-панковской 

обработке. 

ПОП-ПА́НКОВЫЙ, ая, ое. То же, что поп-панковский. Поп-панковый 

альбом. Поп-панковое звучание гитары. Исполнение шлягеров в поп-панковом 

ключе. 

ПОП-РО́К, а, м. [< англ. pop-rock]. Эстрадная музыка, содержащая 

какие-л. элементы рока. Лидеры поп-рока. Увлекаться поп-роком. 

ПОП-РО́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к поп-року, характерный для 

него; исполняющий поп-рок. Поп-роковый концерт. Поп-роковые хиты. Поп-

роковый дуэт. 

ПОПУЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. populus народ]. Политическая тактика 

необоснованных обещаний или подкупа избирателей, целью которой 

является завоевание популярности у различных групп населения. 

Предвыборный популизм. Популизм в экономике. 

ПОПУЛИ́СТ, а, м. Политик, использующий тактику популизма. 

Предвыборные обещания популиста. 

ПОПУЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Характерный для популизма, популистов, 

направленный на завоевание популярности у различных групп населения. 

Популистский лозунг. Популистские действия органов власти. 

ПОПУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, о. [< лат. popularis < populus народ]. 1. 

Общедоступный, понятный, несложный по содержанию, изложению. 

Популярный пересказ научной статьи. Университет организует популярные 

лекции. 2. Пользующийся широкой известностью. Популярный певец, 

киноактер. Писатель уже не так популярен, как раньше. 3. Широко 

распространенный, нравящийся многим. Популярный журнал. Популярное 

мнение. Пляж популярен среди туристов. 

ПОПУЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к популяции; связанный с 

исследованием популяций. Популяционная динамика. Популяционная 

генетика. Популяционная биология растений. 

ПОПУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. populus народ]. В биологии — 

совокупность особей одного вида, населяющая определенную территорию, в 

большей или меньшей степени изолированная от других таких же 

совокупностей и функционирующая как часть биотического сообщества. 

Популяция амурских тигров. Популяция морских котиков. Особи популяции. 

ПОПУРРИ́, нескл., ср. [< франц. pot-pourri букв. сборное блюдо из 

разных сортов мяса и зелени]. Музыкальная пьеса, составленная из отрывков 



различных популярных мелодий. Попурри на темы известных опер. Попурри 

из шлягеров 60-х. 

ПО́РА. См. Поры. 

ПО́РИСТЫЙ, ая, ое; рист, риста, ристо. 1. Имеющий заметные, 

бросающиеся в глаза поры (1 зн.). Пористая кожа. 2. В физике — 

содержащий в своем объеме свободное пространство в виде полостей, 

каналов или пор (о твердом теле). Пористые горные породы. Пористый 

кремний. Поверхность резиновой пластины пориста. 

ПОРНОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. porne продажная женщина + grapho 

писать, рисовать]. Сочинения, печатные издания, изображения, 

компьютерные программы, фильмы, видео- и звукозаписи, теле- и 

радиопередачи, в которых открыто натуралистически изображен или описан 

половой акт в различных его проявлениях и которые не имеют 

художественной или научной ценности. Распространение порнографии. 

Режиссер, снимающий порнографию. 

ПОРТ1, по́рта, предл. о по́рте, в порту́, мн. по́рты, м. [франц. port < лат. 

portus пристань, гавань]. 1. Специально оборудованное место для стоянки, 

погрузки, разгрузки и ремонта судов. Крупный морской порт. Судно стоит в 

порту. 2. Приморский город с таким специально оборудованным местом. 

Мурманск — крупный порт. 

ПОРТ2, по́рта, мн. по́рты, м. [< англ. port]. В информатике 1. Часть 

системного интерфейса компьютера, устройство для соединения и обмена 

информацией процессора с периферийными устройствами. Параллельный 

порт для подключения принтера. Последовательный порт для подключения 

мыши. 2. Номер, идентифицирующий тип соединения, запрашиваемого 

удаленным компьютером в Интернете. Входной, выходной порт машины-

коммутатора. Доступ ограничен списком указанных портов. 

ПОРТА́Л, а, м. [< лат. porta ворота]. 1. Архитектурно оформленный 

проем, обычно являющийся входом в здание. Фигурный портал. Портал 

церкви. 2. Архитектурное обрамление сцены, отделяющее ее от зрительного 

зала. Сценический, театральный портал. 3. Подвижная рама П-образной 

формы, являющаяся частью некоторых машин, конструкций. Портал с 

приводом. Портал подъемного крана. 4. Стартовый веб-сайт для 

пользователей Интернета, предоставляющий как сервисы (поисковую 

систему, электронную почту, форумы, конструкторы персональных страниц), 

так и собственное содержание (новости, данные о погоде, финансовые 

индексы, каталоги и рубрикаторы) и служащий путеводителем по Интернету. 

Дизайн информационного портала. Карта портала. Реклама на портале. 



ПОРТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к порталу (1 зн.), порталам. 

Портальная часть здания. 2. Относящийся к порталу (3 зн.), содержащий 

портал, порталы. Портальный кран. Портальный фрезерный станок. 3. 

Относящийся к порталу (3 зн.), порталам. Крупный портальный проект. 

ПОРТАТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. [франц. portatif < porter носить, 

переносить]. Имеющий небольшой размер, удобный для ношения и 

перевозки. Портативная радиостанция. Портативный телевизор для 

автомобиля. Портативный компьютер с возможностью питания от 

аккумулятора. 

ПО́РТЕР, а, м. [англ. porter < porter’s beer пиво грузчиков]. Темное 

крепленое пиво. Бочонок портера. Содержание спирта в портере. 

ПО́РТИК, а, м. [< лат. porticus]. Архитектурное сооружение в виде 

отдельно стоящего навеса, поддерживаемого колоннадой; такой навес как 

конструктивная часть здания. Портик садового корпуса Академии 

художеств. Двухэтажный дом с коринфским портиком. 

ПОРТЛАНДЦЕМЕ́НТ, а, м. [по назв. полуострова Portland (Англия)]. 

Вид цемента, гидравлическое вяжущее вещество, получаемое при 

совместном тонком измельчении клинкера и специальных добавок. Цветной, 

белый портландцемент. Раствор из портландцемента. Твердение 

портландцемента. 

ПОРТЛАНДЦЕМЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Содержащий портландцемент, 

сделанный из него. Портландцементное покрытие. Портландцементное 

вяжущее для бетона. 

ПОРТМОНЕ́, нескл., ср. [франц. portemonnaie < porter носить + monnaie 

деньги]. Кошелек с несколькими отделениями для денег, документов, 

кредитных и пластиковых карточек и т. п. Кожаные портмоне. Портмоне с 

карманчиком для мелочи. 

ПОРТО́ВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к порту1 (1 зн.); находящийся, 

расположенный в порту1. Портовые рабочие. Портовая зона. Портовые 

верфи. 2. Имеющий на своей территории порт1 (1 зн.). Портовый город. 

ПОРТРЕ́Т, а, м. [франц. portrait < ст.-франц. portraire рисовать]. 1. 

Картина, рисунок, фотография и т. п., изображающие лицо, фигуру человека 

или группу людей. Скульптурный портрет. Портрет маслом на холсте. 

Написать портрет по памяти. 2. Перен. Общая характеристика, внешние 

или внутренние особенности кого-л. Словесный портрет. Психологический 

портрет индивидуума. Портрет среднестатистического жителя столицы. 



ПОРТРЕТИ́РОВАТЬ, ую, уешь, св и нсв; кого, что. Написать/писать 

чей-л. портрет (1 зн.). Портретировать модель. Пластика 

портретированного лица. 

ПОРТРЕТИ́СТ, а, м. Художник, пишущий портреты (1 зн.). Одаренный 

портретист. Работы портретиста. 

ПОРТРЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к портрету (1 зн.). 

Портретные зарисовки. Портретная живопись. Портретная съемка. 2. 

Точно соответствующий внешнему облику кого-л. Портретная точность. 

Портретное сходство. 

ПОРТФЕ́ЛЬ, я, м. [< франц. portefeuille < porter носить + feuille лист]. 1. 

Жесткая прямоугольная сумка с застежкой, замком для ношения бумаг, книг, 

документов и т. п. Кожаный портфель. Ходить на работу с портфелем. 2. О 

должности министра в некоторых странах. Распределение портфелей. 

Министр без портфеля (не руководящий министерством, но выполняющий 

отдельные поручения премьер-министра и имеющий право решающего 

голоса на заседаниях правительства). 3. Совокупность форм и видов 

экономической, финансовой деятельности лица, организации, фирмы, 

соответствующих им документов, денежных средств, заказов, объектов. 

Инвестиционный портфель. Кредитный портфель банка. Редакционный 

портфель издательства. 

ПОРТФЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к портфелю (1 зн.). 

Портфельный ремень, замок. 2. Относящийся к портфелю (3 зн.). 

Центральный банк — один из самых крупных портфельных держателей 

государственных облигаций.  

ПОРТФО́ЛИО, нескл., м. и ср. [англ. portfolio < итал. portafogli < portare 

нести + foglio лист]. 1. Портфель, папка для хранения документов, 

фотографий, рисунков. Кожаный портфолио. Портфолио из жесткого 

пластика. 2. Коллекция фотографий, образцов продукции, собранная в такой 

папке или альбоме с целью составить у потенциального работодателя 

благоприятное представление о работе нанимаемого. Портфолио модели. 

Портфолио арт-студии. Явиться на кастинг с портфолио. 

ПОРТЬЕ́, нескл., м. [франц. portier < porte дверь]. Служащий 

гостиницы, принимающий постояльцев, ведающий хранением ключей, 

приемом почты и т. п. Дневной, ночной портье. Сдать ключ портье. 

ПОРТЬЕ́РА, ы, ж. [франц. portière]. Занавес, обычно из тяжелой ткани, 

на дверях или окнах. Атласная, бархатная портьера. Пошив портьер на 

заказ. 



ПОРТЬЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к портьере, портьерам; 

предназначенный для портьер. Портьерный ассортимент. Портьерное 

полотно. Портьерные ткани. 

ПО́РЫ, пор, мн. (ед. по́ра, ы, ж.) [нем. Роге < греч. poros букв. проход, 

путь]. 1. Небольшие отверстия на поверхности кожи, слизистой оболочке. 

Закупорка, сужение пор. Маска для очистки пор. 2. В физике — промежутки 

или полости между структурными элементами твердого тела. Сообщающиеся 

поры адсорбентов, фильтрующих материалов. 3. В биологии — каналы в 

мембранах, окружающих клетки, ядра клеток или полости между клетками. 

Транспортные функции пор при переносе различных веществ через ткань. 

ПОСТ1, а́, предл. о посте́ и на посту́, м. [< франц. poste < лат. positus 

поставленный]. 1. Лицо или группа лиц, поставленные на определенном 

месте для охраны чего-л., наблюдения за чем-л.; место, где располагаются 

такие лица. Сторожевой пост. Санитарный пост. Стоять на посту. 2. чего, 

какой. Место, пункт, оснащенные техническим устройством для наблюдения 

за чем-л., управления чем-л. Пост управления. Железнодорожный пост. 

Диспетчерский пост. 3. Ответственная должность. Пост директора завода. 

Пост министра. 

ПОСТ2, а́, м. [< др.-в.-нем. fasto]. Усиленное молитвенное обращение к 

Богу и покаяние в сочетании с воздержанием от скоромной пищи, от 

развлечений и увеселений; время такого воздержания. Однодневный, 

многодневный пост. Рождественский пост. Великий Пост перед Пасхой. 

ПОСТ3, а́, м. [англ. post]. Разг. Короткое сообщение или статья, 

публикуемые в блоге, социальной сети, на форуме и т. п. Анонимный пост. 

Комментарии к посту. Прикрепить к посту картинку. 

ПОСТ… [< лат. post позже, затем, после]. Приставка, вносящая 

значение имеющий место, возникший, развившийся после чего-л. (в 

сочетании с существительными и прилагательными). 

ПОСТГЛЯЦИА́Л, а, м. Этап геологической истории Земли, следующий 

за ледниковым периодом. Теплые климатические фазы постгляциала. 

Современный нам постгляциал называется голоценом. 

ПОСТГЛЯЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к постгляциалу, 

связанный с ним по времени образования, происхождения и т. п.; 

являющийся постгляциалом. Постгляциальная история изменения уровня 

моря. Вереск обыкновенный — один из видов-реликтов постгляциальной 

эпохи. 

ПО́СТЕР, а, м. [< англ. poster]. Красочный плакат, рекламирующий 

выступления какой-л. музыкальной группы и обычно представляющий собой 



большую коллективную фотографию всего состава артистов этой группы. 

Постер рок-группы. Постер киносериала. Постеры с героями 

компьютерных игр на стенах детской. 

ПО́СТИНГ, а, м. [англ. posting]. Разг. Публикация собственных постов3. 

Постинг в социальных сетях. Зарабатывать постингом на блогах. 

ПОСТМОДЕРНИ́ЗМ, а, м. [< лат. post после + модернизм]. Основное 

направление в культуре второй половины ХХ в., отвергающее основные 

принципы модернизма и использующее сплав различных стилей и 

направлений прошлого, часто с ироническим эффектом. Переход от 

модернизма к постмодернизму. Современный российский постмодернизм. 

ПОСТНАТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [нем. postnatal < лат. post после + nātālis 

относящийся к рождению]. В биологии и медицине — послеродовой. 

Постнатальная патология. Постнатальное обследование новорожденного. 

ПОСТНУМЕРА́НДО, неизм. [< лат. post после + numero считать]. В 

финансовом деле — происходящий, совершаемый в конце соответствующего 

расчетного периода. Платежи постнумерандо. Выплаты производятся 

постнумерандо пять раз в год. 

ПОСТ-ПА́НК, а, м. [< англ. post-punk < post- после + punk панк]. 

Музыкальное направление, развившееся из панк-рока, отличающееся от него 

меньшей агрессией, более медленным ритмом исполнения, меланхоличным 

содержанием текстов; музыка этого направления. Элементы пост-панка в 

готическом роке. Исполнители пост-панка. 

ПОСТСКРИ́ПТУМ, а, м. [< лат. post scriptum букв. после написанного]. 

1. Приписка в конце письма после подписи; дополнение в конце какого-л. 

текста. Объяснительный постскриптум. Постскриптум мелким шрифтом. 

Статья с постскриптумом. 2. Перен. Сообщение, высказывание, наглядные 

материалы и т. п., приводимые в завершение каких-л. действий, событий. 

Постскриптум к путешествию. Видео с постскриптумом. 

ПОСТУЛА́Т, а, м. [< лат. postulatum требуемое]. Аксиома или правило 

вывода; суждение, принимаемое без доказательства в качестве исходного 

положения при построении научной теории. Пять постулатов геометрии 

Евклида. Постулаты Бора, положенные в основу его модели атомного ядра. 

ПОСТФА́КТУМ, нареч. [< лат. post factum букв. после 

совершившегося]. После того, как что-л. уже сделано, произошло, 

совершилось, задним числом. Официальное заявление появилось 

постфактум. 



ПОТЕНЦИА́Л, а, м. [< лат. potentia мощь, сила]. 1. В физике — 

величина запаса энергии тела, покоящегося в определенной точке силового 

поля с равным единице зарядом (гравитационным, электрическим и т. п.). 

Разность потенциалов. Потенциал силы тяготения. Электродный 

потенциал. 2. Степень возможного проявления какого-л. действия, какой-л. 

функции. Потенциал ионизации. Потенциал действия нервных клеток. 3. 

Перен. Совокупность всех средств, запасов, источников, которые могут быть 

использованы в случае необходимости с какой-л. целью. Творческий 

потенциал. Научный потенциал. Экономический потенциал государства. 

ПОТЕНЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [< лат. potens (род. 

potentis) сильный, могущий]. 1. Относящийся к потенциалу (1 зн.), связанный 

с ним. Потенциальная модель ядра атома. Потенциальный резонанс. 

Потенциальная энергия (часть энергии механической системы, зависящая 

от взаимного расположения частиц системы и их положения во внешнем 

силовом поле, изменение которой равно совершенной работе). 

Потенциальные силы (то же, что консервативные силы). 2. Возможный, 

вероятный; не проявляющийся, но обнаруживающийся при определенных 

условиях. Потенциальный кредитный риск. Привлечение потенциальных 

потребителей. Опасность потенциальна. 

ПОТЕНЦИ́РОВАНИЕ, я, ср. [< нем. potenzieren возводить в степень]. В 

математике — нахождение числа по данному логарифму; действие, обратное 

логарифмированию. Потенцирование уравнений. Область определения 

расширяется при потенцировании. 

ПОТЕ́НЦИЯ, и, ж. [нем. Potenz < лат. potentia мощь, сила]. 1. 

Возможность, то, что существует в скрытом виде и может проявиться при 

определенных условиях. Скрытые потенции организма. 2. Способность 

мужчины к половому сношению. Хорошая потенция. 

ПОТИ́Р, а, м. [< греч. poterion чаша]. Предмет христианского 

богослужения, относящийся к священным сосудам — чаша из благородного 

металла на высоком подножии, в которой на литургии совершается 

пресуществление Святых Даров, из которой причащаются 

священнослужители, церковнослужители и миряне. Серебряный потир. 

Потир, украшенный эмалью. 

ПО́ЧТА, ы, ж. [польск. poczta < итал. posta < лат. (equites) positi 

верховые посыльные для доставки почты]. 1. Учреждение связи, ведающее 

пересылкой писем, периодических изданий, посылок, денег и т. п.; здание, 

помещение, где находится это учреждение. Филиалы почты России. Сдать 

бандероль на почту. Купить конверт на почте. 2. Пересылка, доставка чего-

л. средствами такого учреждения; доставляемые письма, посылки и т. п. 

Послать письмо почтой. Отправить посылку по почте. Достать почту из 



ящика. 3. То же, что электронная почта. Пароль для доступа к почте. 

Распространение спама по почте. Адрес электронной почты (см. Адрес1 

5 зн.). Электронная почта (система обмена сообщениями, позволяющая 

пересылать их через компьютерную сеть; пересылаемые таким образом 

сообщения). 

ПОЧТАЛЬО́Н, а, м. [нем. Postilion < франц. postillon, итал. postiglione]. 

Почтовый служащий, разносящий корреспонденцию адресатам. Почтальон 

опускает письма и квитанции в почтовый ящик. 

ПОЧТО́ВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к почте (1 зн.), связанный с 

пересылкой корреспонденции; предназначенный для отправки по почте; 

обслуживающий почту. Почтовая связь. Почтовые расходы. Почтовое 

отделение. 2. Относящийся к электронной почте. Почтовая программа. 

Почтовые протоколы. Почтовые рассылки. Почтовые вирусы. Почтовый 

сервер1 (выделенный компьютер со специальной защитой информации от 

несанкционированного доступа, используемый в компьютерной сети для 

организации электронной почты). Почтовый сервер2 (программа, 

обслуживающая работу с электронной почтой). Электронный почтовый 

ящик (каталог на жестком диске почтового сервера, служащий для хранения 

сообщений электронной почты до связи с компьютером адресата). 

ПОЭ́ЗИЯ, и, ж. [< греч. poiēsis творение; поэтическое сочинение]. 1. 

Стихотворное словесное художественное творчество. Поэзия находит 

красоту в повседневной жизни. 2. Собир. Произведения, написанные 

стихами. Лирическая поэзия. Сатирическая поэзия. Поэзия Пушкина, 

Лермонтова, Шекспира. Язык поэзии. 3. Исполнение таких произведений. 

Вечер поэзии. Фестиваль поэзии. 4. чего и без доп. Перен. Прекрасная, 

возвышенная сторона какого-л. явления, глубоко воздействующего на 

чувства и воображение. Поэзия заката. Поэзия пейзажа. В этой картине 

столько поэзии! 

ПОЭ́МА, ы, ж. [франц. poème < лат. poēma < греч. poiēsis творчество 

< poieō делаю, создаю]. 1. Большое лирико-эпическое повествовательное 

произведение в стихах. Романтическая, героическая, историческая поэма. 

Поэмы Гомера, Жуковского, Блока. Эпическая поэма (поэма, в которой 

изображаются какие-л. крупные события в жизни человечества, народа или 

большой социальной группы). 2. Название некоторых крупных по размерам и 

идейному содержанию произведений в прозе. Поэма Гоголя «Мертвые 

души». 3. В музыке — одночастное оркестровое произведение, источником 

смыслового содержания которого выступает литература, живопись, картины 

природы, реже история или философия. Симфоническая поэма. Музыкальная 

поэма Скрябина. 



ПОЭ́Т, а, м. [франц. poète < лат. poēta < греч. poiētēs]. 1. Автор 

стихотворных, поэтических произведений. Лирический, драматический 

поэт. Биография великого поэта. Конкурс молодых поэтов. 2. Перен. 

Человек, наделенный романтическим, эмоциональным восприятием 

окружающей жизни, творчества, любого дела. Поэт в душе. Настоящий 

поэт своего дела. 

ПОЭТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [франц. poétiser]. 

Представить/представлять в поэтическом, возвышенном, привлекательном 

виде. Поэтизировать родной город. 

ПОЭТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [греч. poiētikos]. 1. Относящийся к поэзии (1–

3 зн.); написанный в стихах. Поэтические жанры. Поэтический цикл. 

Поэтический вечер. Поэтический журнал. Поэтическая мифология. 2. 

Свойственный поэзии (2 зн.); используемый в поэзии. Поэтический стиль. 

Поэтический язык. Поэтическая аллегория. Поэтические образы. 3. 

Связанный с сочинением стихов, со способностью к поэзии (1 зн.). 

Поэтический дар, талант. Поэтическое вдохновение. 4. Проникнутый 

прекрасным, возвышенным настроением, глубоко воздействующий на 

чувства и воображение, полный очарования и задушевности. Поэтические 

фантазии. Поэтическая картина жизни. 5. Склонный представлять все в 

возвышенной, образной форме, обладающий повышенной 

эмоциональностью; поэтичный (2 зн.). Поэтическая душа. 

ПОЭТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Наполненный красивыми 

возвышенными образами, содержащий такие образы. Поэтичная легенда. 

Поэтичное изображение моря. Поэтичные фотографии. Картины 

художницы светлы и поэтичны. 2. То же, что поэтический (5 зн.). 

Поэтичная натура. Мой приятель очень поэтичен. 

ПРАГМАТИ́ЗМ, а, м. [от греч. prágma (prágmatos) дело, действие]. 1. 

Направление в философии, признающее истиной лишь то, что дает 

практически полезные результаты. Идеи прагматизма были высказаны 

Ч. Пирсом. 2. Направление в исторической науке, ограничивающееся 

изложением исторических событий в их внешней связи и 

последовательности, без вскрытия объективных законов исторического 

развития. Прагматизм характерен для исторических воззрений античности. 

3. Поведение, деятельность, образ мыслей, отражающие практические, 

утилитарные интересы. Житейский прагматизм. Прагматизм во взглядах. 

ПРАГМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к прагматизму (1 и 

2 зн.), основанный на прагматизме. Прагматическая философия. 

Прагматическое изложение фактов. 2. Связанный с прагматизмом (3 зн.), 

практический, утилитарный. Прагматический подход к проблеме. 

Преследовать прагматические цели. 



ПРАГМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Проникнутый прагматизмом 

(3 зн.); склонный к прагматизму (3 зн.). Прагматичный взгляд на жизнь. 

Прагматичный человек. 

ПРАЙМ-ТА́ЙМ, а, м. [< англ. prime time < prime главный, важнейший + 

time время]. Наиболее выгодное время для размещения теле- и радиорекламы 

в эфире, определяющееся максимальным числом возможных слушателей или 

зрителей. Стоимость рекламы в прайм-тайме. Программы, идущие в прайм-

тайме. 

ПРАЙС-ЛИ́СТ, а́, м. [< англ. price list < price цена + list список, 

перечень]. Список цен на все товары и услуги, предоставляемые какой-л. 

организацией, фирмой, предприятием и т. п. Прайс-лист магазина 

электроники. Прайс-лист клиники. Ознакомиться с прайс-листом на 

лекарства. 

ПРА́КРИТИ, нескл., ж. [< санскр. prakṛti  природа; первопричина]. 1. [П 

прописное или строчное] В индийской философии и религии — 

материальная первопричина Вселенной, противопоставляемая духовному 

принципу, женский основополагающий элемент. Пракрити часто 

изображается в виде божественной Матери. Энергия пракрити 

привязывает человека к земле. 2. [П строчное] В индийской медицине — 

индивидуальная конституция, данная человеку от рождения. Пракрити 

определяет и строение тела, и психологические характеристики. 

ПРА́КТИКА, и, ж. [нем. Praktik < лат. practica < греч. praktikē знание, 

умение]. 1. Жизнь, действительность, дело как область применения каких-л. 

выводов, положений. Пример из практики. Факт, проверенный практикой. 2. 

Накопленный опыт; совокупность приемов и навыков в какой-л. области 

деятельности. Специалист с большой практикой. Мировая практика 

судопроизводства. Учебник по практике перевода. 3. Применение каких-л. 

знаний, навыков на деле; систематическое упражнение в чем-л. Сочетать 

теорию с практикой. Повысить скорость набора текста поможет 

ежедневная практика. 4. Часть учебного процесса, связанная с применением 

усвоенных знаний, навыков на деле, систематически организуемая с целью 

получения, укрепления и расширения опыта учащихся в какой-л. 

профессиональной области. Педагогическая практика выпускников 

института. Пройти практику в больнице. Производственная практика. 5. 

Профессиональная деятельность в какой-л. области, сфера такой 

деятельности (врачебная, юридическая и т. п.). Доходы от частной 

практики. Процессуальные вопросы в судебной практике. Врач общей 

практики. 6. В философии — вся совокупность материальной, чувственно-

предметной деятельности людей, направленная на освоение и 

преобразование природы и общества. Практика составляет основу развития 



человечества. Признавать практику единственным критерием 

объективности истин. 

ПРАКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< греч. praktike практическое знание, 

умение]. 1. Относящийся к области практики (2 и 3 зн.). Практический опыт. 

Практическая деятельность. Практическое применение знаний. 2. 

Связанный с применением и закреплением чего-л. на практике (4 зн.). 

Практический семинар. Практические занятия. 

ПРАКТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Хорошо разбирающийся в 

жизненных вопросах, действующий по соображениям необходимости, 

целесообразности. Практичный ум. Хозяин практичен в денежных делах. 2. 

Выгодный, удобный, экономный. Практичная одежда. Практичная мебель. 

Эта обувь практична и удобна. 

ПРАЛИНЕ́, нескл., с. [< фр praliner поджаривать в сахаре] Густая масса 

из перетертых с сахаром жареных орехов, употребляемая в кондитерском 

производстве для изготовления начинок, ароматизации кремов. Пралине 

используют для наполнения шоколадных конфет. 

ПРА́НА, ы, ж. [< санскр. praṇa воздух, дыхание]. В индийской 

философии, медицине и религии — тонкая жизненная энергия. Прана 

пронизывает всю Вселенную. Накопление праны. Дыхание — внешнее 

проявление праны. 

ПРАНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к пране, являющийся праной; 

связанный с использованием праны. Праническое тело человека. 

Праническая энергия. Праническое целительство. 

ПРЕА́МБУЛА, ы, ж. [< позднелат. praeambulus идущий впереди, 

предшествующий]. 1. Вводная, вступительная часть законодательного или 

иного правового акта, декларации или международного договора, в которой 

обычно излагаются их принципиальные положения, побудительные мотивы, 

цели издания. Преамбула к Конституции. В преамбуле договора указаны 

полные и сокращенные названия сторон. 2. Вводная часть, предисловие к 

какому-л. сочинению. Преамбула доклада. 

ПРЕВЕНТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. [< лат. praevenio упреждать, 

опережать]. Предупреждающий что-л.; опережающий действия противной 

стороны. Превентивная прививка. Превентивная защита от хакерских атак. 

Превентивный воздушный удар. 

ПРЕВЕ́НЦИЯ, и, ж. [< лат. praevenio упреждать, опережать]. Система 

мер, направленных на предупреждение преступлений, правонарушений. 

Программа превенции нелегальной трудовой миграции. Проект превенции 

наркомании среди детей. 



ПРЕДИКА́Т, а, м. [< лат. praedicatum упомянутое, сказанное]. 1. В 

лингвистике — сказуемое. Именной предикат. Предложения с предикатом 

состояния. 2. В математике — функция, отображающая наборы значений 

своих аргументов в высказывания об этих наборах; повествовательное 

предложение, зависящее от одного или нескольких параметров и 

становящееся истинным или ложным при подстановке вместо этих 

параметров предметов определенного рода. Правила исчисления предикатов. 

Язык логики предикатов. 

ПРЕЗЕНТА́БЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, о. [франц. présentable 

< présenter представлять]. Представительный, видный. Презентабельная 

наружность. В костюме вид вполне презентабелен. 

ПРЕЗЕНТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. praesento представлять, вручать]. 1. 

Большой официальный прием (иногда с угощением), устраиваемый фирмой, 

организацией, предприятием и т. п. с целью рекламы, для ознакомления со 

своей деятельностью. Презентация нового страхового общества. 2. 

Публичное представление, демонстрация чего-л., ознакомление с чем-л. 

(иногда сопровождаемое приемом с угощением). Презентация книги, 

фильма. Презентация продукции фирмы. 3. Создаваемый с помощью 

специальных программ набор электронных слайдов, содержащий графики, 

рисунки, текст для публичного представления, демонстрации материалов.  

Хронометраж презентации. Файл с презентацией. Запустить показ 

презентации. 

ПРЕЗИДЕ́НТ, а, м. [< лат. praesidens, praesidentis 

председательствующий, руководящий < praesidere букв. восседать впереди]. 

1. Выборный глава государства (в большинстве стран с республиканской 

формой правления). Президент страны, республики. Полномочия 

президента. Инаугурация президента. Контрольное управление при 

президенте. 2. Выборный глава некоторых республик (2 зн.) Российской 

Федерации. Президент Бурятии. Президент Мордовии. 3. Глава 

организации, учреждения или какого-л. мероприятия. Президент фирмы, 

банка. Президент кинофестиваля. 

ПРЕЗИДЕ́НТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к президенту (1 и 2 зн.) и 

его деятельности; принадлежащий президенту, учрежденный им. 

Президентский указ. Президентский пост. Институт президентской 

власти. Президентская стипендия. Президентская администрация. 

Президентская республика (форма правления, при которой всенародно 

избранный президент одновременно является главой государства и главой 

правительства; страна, государство с такой формой правления). 2. 

Относящийся к президенту (3 зн.). Президентские обязанности главы 

концерна. 



ПРЕЗИДЕ́НТСКО-ПАРЛА́МЕНТСКИЙ, ая, ое. 1. Основанный на 

контроле парламентом правительства, которое формирует президент (1 зн.). 

Президентско-парламентская демократия. Президентско-парламентская 

республика. 2. Существующий, осуществляемый между президентом (1 зн.) и 

парламентом. Президентско-парламентские взаимоотношения. 

ПРЕЗИДЕ́НТСТВО, а, ср. 1. Президентская форма управления 

государством. Президентство в России введено в начале 90-х годов. 2. 

Должность президента; пребывание в этой должности. Годы президентства. 

Бороться за президентство в фирме, компании. 

ПРЕЗИДЕНЦИОНАЛИ́ЗМ, а, м. Конституционная система, 

включающая институт президента, основанная на принципе жесткого 

разделения властей; конституционно-правовой институт президентской 

власти. Президенционализм существует в большинстве стран мира. 

Неустойчивость президенционализма из-за двойной легитимности власти. 

ПРЕЗИ́ДИУМ, а, м. [< лат. praesideo сидеть впереди; 

председательствовать]. Выборный руководящий орган собрания, совещания, 

съезда, государственного учреждения, общественной организации и т. п.; 

лица, входящие в такой орган. Президиум заседания. Состав президиума. 

Избрание президиума. 

ПРЕЗУ́МПЦИЯ, и, ж. [< лат. praesumptio предположение, ожидание]. В 

юриспруденции — предположение, признаваемое достоверным, пока не 

доказано обратное. Презумпция вины должника. Презумпция невиновности. 

ПРЕЙСКУРА́НТ, а, м. [нем Preiskurant < фр prixcourant <рriх цена + 

courant текущий] Справочник цен на продукцию, товары, расценок на услуги. 

Цены по прейскуранту.  

ПРЕЛА́Т, а, м. [< лат. praelatus предпочтительный, лучший]. В 

католичестве и некоторых протестантских церквях — звание, присваиваемое 

высокопоставленным духовным лицам — кардиналам, архиепископам, 

епископам, приорам, аббатам и настоятелям монастырей. Настоятель 

костела возведен в достоинство прелата. Прелаты Папского двора. 

ПРЕЛА́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к прелату, прелатам. Знаки 

прелатского достоинства. Прелатский орден «Прелатура Святого креста и 

дела Бога». 

ПРЕЛА́ТСТВО, а, ср. 1. только ед. Звание, достоинство прелата; 

пребывание в этом звании. Получить прелатство. 2. Система церковного 

управления через прелатов. Католическое, англиканское прелатство. 3. 

Церковно-административная территориальная единица, управление которой 

доверяется (обычно в силу особых обстоятельств) прелату или аббату с 



полномочиями епархиального епископа; прелатура (2 зн.). Территориальное 

прелатство Тронхейма в Норвегии. Восточное и западное прелатства 

Армянской Апостольской Церкви в Америке. 4. То же, что прелатура (1 зн.). 

Статус персонального прелатства. Официальный орган прелатства. 

ПРЕЛАТУ́РА, ы, ж. 1. В католичестве — возглавляемая прелатом 

организация в иерархической структуре Церкви, создаваемая Святым 

престолом исходя из необходимости пастырского попечения о верных или 

соображений, касающихся церковной организации, а также для совершения 

особых пастырских или миссионерских трудов; прелатство (4 зн.). 

Прелатура подчиняется Священной конгрегации по делам епископов. 

Священники прелатуры. 2. То же, что прелатство (3 зн.). Территориальная 

прелатура включает не менее трех приходов. 

ПРЕМИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к премии (1 и 2 зн.), 

премиям, связанный с выдачей премии, премий; являющийся премией. 

Премиальный фонд. Премиальная система заработной платы. Премиальные 

выплаты. 2. Предоставляемый бесплатно покупателю, потребителю как 

поощрение (о товаре, бонусе и т. п.). Премиальные баллы на карту 

покупателя. Премиальная книга рецептов при покупке мультиварки. 3. 

Имеющий высокий доход, покупающий дорогостоящие товары; 

предназначенный для таких клиентов; премиумный (2 зн.). Премиальный 

покупатель. Премиальный бренд. Премиальный сегмент рынка жилой 

недвижимости. 

ПРЕМИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. премиро́ванный, ая, 

ое, ван, вана, вано; св и нсв; кого, что. 1. Наградить/награждать, 

отметить/отмечать премией (1 зн.) выдающиеся успехи, заслуги кого-, чего-л. 

в какой-л. области деятельности. Победителей Олимпиады премировали 

автомобилями. На фестивале премирован фильм начинающего режиссера. 

2. Выдать/выдавать премию (2 зн.). По итогам года лучших менеджеров 

премировали. 

ПРЕ́МИУМ1, нескл. и а, м. Разряд в классификации товаров, услуг, 

брендов и т. п., отличающихся престижностью, дороговизной и очень 

высоким качеством; товары, услуги и т. п. такого разряда. Покупать только 

премиум. Работать в массовом сегменте рынка и в премиуме. 

ПРЕ́МИУМ2, неизм. То же, что премиумный. Коньяк премиум. Кофе 

премиум с уникальным ароматом. 

ПРЕ́МИУМНЫЙ, ая, ое. Относящийся к премиуму1; имеющий очень 

высокое качество, престижный и дорогой; премиальный (2 зн.); премиум2. 

Фабрика вывела на рынок премиумную марку. Доля услуг в премиумном 

сегменте. 



ПРЕ́МИЯ, и, ж. [< лат. praemium награда]. 1. Денежное или иное 

материальное поощрение в награду за успехи, заслуги в какой-л. области 

деятельности, за перевыполнение плана, за снижение себестоимости 

продукции и т. п. Международные премии мира. Лауреат Нобелевской 

премии по физике. Получить премию за хорошо выполненную работу. 2. В 

финансовом деле — разница между биржевой и номинальной стоимостью 

ценной бумаги, товара. Предложение премии для участников аукциона. 3. В 

финансовом деле — денежная сумма, уплачиваемая страхователем 

страховому учреждению за риск, который оно несет. Страховая премия. 

Ставка премии. 

ПРЕМЬЕ́Р, а, м. Разг. Премьер-министр. Премьер правительства. 

Пост премьера. Аппарат премьера. 

ПРЕМЬЕ́РА, ы, ж. [франц. première букв. первая]. Первое публичное 

представление нового спектакля, эстрадной, цирковой программы, первый 

показ нового фильма и т. п. Громкая премьера. Пойти в кинотеатр на 

премьеру. Премьера сериала ожидается осенью. 

ПРЕМЬЕ́Р-МИНИ́СТР, а, м. [< франц. premier-ministre букв. первый 

министр]. В ряде государств — глава правительства; в России — широко 

распространенное неофициальное наименование председателя 

правительства. Отчет премьер-министра перед парламентом. Приемная 

премьер-министра. 

ПРЕМЬЕ́РСКИЙ, ая, ое. 1. Принадлежащий премьер-министру; 

занимаемый премьер-министром. Премьерский портфель. Премьерское 

кресло. Премьерский пост. 2. Выполняемый, осуществляемый премьер-

министром, разрабатываемый им. Премьерская речь. Премьерский вариант 

закона. 

ПРЕНУМЕРА́НДО, неизм. [< лат. prae перед + numero считать]. В 

финансовом деле — происходящий, совершаемый в начале 

соответствующего расчетного периода. Платежи пренумерандо. Рента 

пренумерандо. 

ПРЕПАРА́Т, а, м. [нем. Präparat < лат. praeparātus приготовленный]. 1. 

Химический или фармацевтический продукт. Витаминный, 

противовирусный препарат. Препараты для дезинфекции воды, химической 

защиты растений. Торговое, химическое название препарата. 2. В 

биологии — организм или его часть, приготовленные для научного 

лабораторного исследования. Анатомический препарат. Высушенный 

препарат печени. 

ПРЕПАРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. [нем. präparieren 

< лат. praeparāre готовить, подготавливать]. 1. Обработать/обрабатывать 



животный или растительный организм с целью изготовления из него 

препарата (2 зн.). Препарировать лягушку. Препарировать тела для учебных 

показов. 2. что. Перен. Досконально разобрать/разбирать что-л.; 

подвергнуть/подвергать сведения, документы и т. п. обработке, в результате 

которой сохраняются одни части и исключаются или видоизменяются другие 

с целью достижения нужного эффекта. Препарировать творчество 

известного поэта. Препарированные высказывания из репортажа. 

ПРЕРОГАТИ́ВА, ы, ж. [< лат. praerogativa < praerogo запрашивать 

первым]. Исключительное право, принадлежащее какому-л. 

государственному органу или должностному лицу. Парламентские 

прерогативы. Законодательные прерогативы президента. 

ПРЕСВИ́ТЕР, а, м. [< греч. presbyteros старейшина]. 1. То же, что 

иерей. Приход управляется пресвитером. Пресвитеры сослужат епископу. 

2. Руководитель пресвитерианской общины. Избрание пресвитера. 

ПРЕСВИТЕРИА́НИН, а, м. Кальвинист, последователь 

пресвитерианства (2 зн.). Пресвитериане отрицают реальное присутствие 

Иисуса Христа в хлебе и вине, которым совершается обряд причастия. 

ПРЕСВИТЕРИА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к пресвитерианству, 

пресвитерианам. Пресвитерианский символ веры утвержден Шотландским 

парламентом. Основы пресвитерианского вероучения. 

ПРЕСВИТЕРИА́НСТВО, а, ср. Течение в протестантизме, 

базирующееся на догмате о божественном предопределении и спасении 

исключительно через веру; тип организационного устройства полностью 

независимой от государства Церкви, при котором каждая община 

представляет собой совокупность приходов, управляемых пресвитерами (2 

зн.), избираемыми прихожанами; одна из форм кальвинизма. 

Пресвитерианство развито в Южной Корее. Пресвитерианством отменены 

литургии и все католические праздники, кроме воскресенья. 

ПРЕСВИ́ТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к пресвитеру, пресвитерам. 

Пресвитерский сан. Пресвитерское облачение. Пресвитерская хиротония. 

ПРЕСС, пре́сса, мн. пре́ссы, м. [франц. presse < лат. pressеre давить, 

жать]. 1. Механизм или устройство для обработки материалов, изделий, 

продуктов и т. п. давлением. Штамповочный пресс. Гидравлический пресс. 

Пресс для чеснока. Положить склеиваемые детали под пресс. 2. только ед. 

Перен. Ситуация, положение, которые угнетают кого-, что-л., давят на кого-, 

что-л, мешают свободному существованию или развитию кого-, чего-л. 

Находиться под прессом проблем, обстоятельств. Налоговый пресс. 3. Разг. 

Брюшной пресс (группа мышц живота, своим сокращением производящая 



необходимое давление на органы брюшной полости). Хвастаться кубиками 

пресса. 

ПРЕСС- [< франц. presse]. Первая часть сложносоставных слов, 

имеющая значение относящийся к прессе и другим средствам массовой 

информации, связанный со средствами массовой информации, работниками 

и учреждениями средств массовой информации. 

ПРЕ́ССА, ы, ж. [< франц. presse пресса]. 1. Совокупность массовой 

периодической печати (газет, журналов и т. п.). Центральная, местная 

пресса. Компьютерная, спортивная пресса. Мониторинг прессы. 2. Собир. 

Представители периодической печати: журналисты, фотографы, редакторы 

и т. п. Удостоверение прессы. Места в зале для прессы. Пропустить прессу 

на митинг. 

ПРЕСС-АТТАШЕ́, нескл., м. [< франц. presse-attaché < presse пресса 

+ attaché букв. прикрепленный]. Сотрудник дипломатического 

представительства, ведающий вопросами печати. Встреча пресс-атташе с 

журналистами. 

ПРЕСС-БЮРО́, нескл., ср. [< франц. presse-bureau]. То же, что пресс-

центр (2 зн.). Пресс-бюро посольства. Пресс-бюро Союза 

кинематографистов. Пресс-бюро компании. 

ПРЕ́ССИНГ, а, м. [< англ. pressing < to press давить; теснить]. 1. В 

некоторых спортивных командных играх — активная форма защиты, 

состоящая в ограничении действий соперника в рамках правил. Потеряв мяч, 

команда переходит к прессингу. 2. чего, какой. Перен. Действия, 

направленные на подавление чьей-л. свободы, ограничение деятельности; 

совокупность жестких условий, обстоятельств, стрессовая ситуация. 

Психологический прессинг. Прессинг времени. 

ПРЕССИНГОВА́ТЬ, гу́ю, гу́ешь, нсв; кого, что. 1. Осуществлять 

прессинг (1 зн.); подвергать прессингу. Прессинговать в рамках правил. 

Защитник, прессингующий нападающего. 2. Перен. Осуществлять действия, 

направленные на подавление чьей-л. свободы, ограничение деятельности; 

ставить кого-л. в жесткие условия, обстоятельства, стрессовую ситуацию. 

Инвесторы прессингуют компанию. 

ПРЕ́ССИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к прессингу (1 зн.); 

являющийся прессингом. Тотальный прессинговый футбол. 2. Перен. 

Направленный на подавление чьей-л. свободы, ограничение деятельности; 

являющийся совокупностью жестких условий, обстоятельств, стрессовой 

ситуацией. Прессинговые методы управления. Прессинговое воздействие на 

психику. Прессинговое давление на избирателей. 



ПРЕСС-КОНФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. [< пресс(а) + конференция]. Встреча 

государственных, политических, общественных деятелей или иных 

известных лиц с представителями средств массовой информации для 

разъяснения позиций по актуальным проблемам внутриполитической и 

международной жизни, а также для ответов на вопросы. Пресс-конференция 

председателя правительства. Пресс-конференция чемпиона мира по боксу. 

Организовать, провести пресс-конференцию. 

ПРЕСС-РЕЛИ́З, а, м. [< англ. press-release < пресс(а) + release 

опубликованный материал]. Специальный бюллетень с актуальной 

информацией, выпускаемый и распространяемый какими-л. учреждениями, 

компаниями, органами для возможного опубликования в печати. Пресс-релиз 

совещания. 

ПРЕСС-СЕКРЕТА́РЬ, я́, м. [< пресс(а) + секретарь]. Представитель 

высокопоставленного должностного лица, известного публичного человека, а 

также органа или организации по вопросам связи со средствами массовой 

информации. Пресс-секретарь губернатора. Пресс-секретарь директора 

предприятия. 

ПРЕСС-ЦЕ́НТР, а, м. [< пресс(а) + центр]. 1. Служба информации, 

организуемая на период работы съездов, конгрессов, фестивалей, 

спортивных соревнований и т. п. для содействия журналистам, освещающим 

данные события. Пресс-центр Олимпийских игр. Пресс-центр выпускает 

пресс-релизы. 2. Постоянно действующий информационный отдел при 

государственных органах, редакциях средств массовой информации, а также 

в некоторых компаниях, организациях и т. п.; пресс-бюро. Пресс-центр 

правительства Ленинградской области. Пресс-центр Российского 

информационного агентства. 

ПРЕСТИ́Ж, а, тв. прести́жем, м. [< лат. praestigium обман, иллюзия]. 

Авторитет, влияние, которым пользуется кто-, что-л. Поднять престиж 

гуманитарных наук. Рост престижа педагогической профессии. 

Поддержание престижа спорта. 

ПРЕСТИ́ЖНЫЙ, ая, ое; жен, жна, жно. Пользующийся большим 

авторитетом, социально значимый. Престижное звание. Престижная 

должность. Квартира в престижном районе. Автомобиль комфортен и 

очень престижен. 

ПРЕСТИ́ССИМО1, нареч. [< итал. prestissimo букв. самый быстрый]. В 

музыке — очень быстро (о темпе исполнения музыкального произведения). 

Исполнение прелюдии престиссимо. 

ПРЕСТИ́ССИМО2, нескл., ср. Самый быстрый музыкальный темп. 

Головокружительное престиссимо. 



ПРЕ́СТО1, нареч. [< итал. presto букв. быстро]. В музыке — очень 

быстро (о темпе исполнения музыкального произведения). Исполнение 

вариации престо. 

ПРЕ́СТО2, нескл., ср. 1. Очень быстрый музыкальный темп. Престо 

быстрее, чем аллегро. 2. Музыкальное произведение или его часть в таком 

темпе. Престо из сюиты. 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ́, нескл., ср. [< франц. prêt-à-porter готовое платье]. 

Мода повседневной одежды, обуви, аксессуаров (обычно для массового 

пошива); готовая одежда, обувь. Неделя прет-а-порте. В бутике продается 

одежда прет-а-порте. 

ПРЕТЕНДЕ́НТ, а, м. [< лат. praetendo протягивать, держать перед 

собой]. Лицо или группа лиц, претендующие на что-л., имеющие основания 

на получение чего-л., на обладание чем-л. Претендент на звание чемпиона. 

Претенденты на депутатское кресло. Клуб — основной претендент на 

чемпионский титул. 

ПРЕТЕНДОВА́ТЬ, ду́ю, ду́ешь, нсв; на что. 1. Считая себя вправе 

притязать на что-л., рассчитывать на что-л. Претендовать на место 

заведующего. Организации, претендующие на получение гранта. 2. Считая 

себя обладателем каких-л. положительных качеств, желать, чтобы их 

признали другие. Партия, претендующая на роль важной политической 

силы. Автор не претендует на оригинальность. 

ПРЕТЕ́НЗИЯ, и, ж. [польск. pretenzja < нем. Prätention, франц. 

prétention < лат. praetendere приводить в качестве оправдания]. 1. 

Предъявление своих прав на кого-, что-л., требование чего-л., притязание на 

что-л. Претензия на наследство. Территориальные претензии государства. 

Высказать свои претензии. 2. Поведение человека, желающего признания 

другими каких-л. свойств, качеств, достоинств, приписываемых себе; 

настойчивое стремление произвести впечатление чем-л. Человек с большими 

претензиями. Одеваться с претензией на роскошь. 3. Заявление кредитора, 

покупателя, заказчика, клиента об обнаруженном им недостатке в 

полученном товаре или в выполненной работе, услуге. Претензии к качеству 

товара направляются заводу-изготовителю. 

ПРЕФЕРЕНЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к преференциям 

(1 зн.); связанный с предоставлением или получением определенных льгот, 

преимуществ. Преференциальное кредитование молодых специалистов. 

Преференциальные акции. Преференциальный режим (особый льготный 

режим осуществления внешнеэкономических связей, экономического 

сотрудничества, предоставляемый одним государством другому). 2. 

Основанный на преференциях (2 зн.), связанный с предпочтением кого-, 

чего-л. Преференциальное голосование (при котором избиратель указывает в 



бюллетене, кого из кандидатов он желает видеть избранным в первую 

очередь, кого во вторую и т. п.). 

ПРЕФЕРЕ́НЦИИ, ий, мн. (ед. префере́нция, и, ж.) [< лат. praefero 

предпочитать]. 1. Льготы, преимущества, предоставляемые отдельным 

государствам, предприятиям, организациям, лицам в форме снижения 

налогов, скидок с таможенных пошлин, освобождения от платежей, 

предоставления выгодных кредитов и т. п. с целью поддержки определенных 

видов деятельности. Таможенные преференции. Налоговая преференция для 

компаний. 2. Предпочтения. Руководствоваться личными преференциями. 

ПРЕЦЕДЕ́НТ, а, м. [< лат. praecedens идущий впереди, 

предшествующий]. 1. Случай, служащий примером, оправданием для 

последующих случаев этого же рода. Ссылаться на прецеденты. 2. Решение 

суда или иного органа государственной власти, принимаемое за образец при 

разрешении сходных вопросов в правовой системе некоторых 

капиталистических государств. Применимый к деянию прецендент. 

ПРЕЦЕДЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся прецедентом (1 зн.). 

Прецедентное решение. Прецедентная ситуация. 2. Основанный на 

применении прецедента (2 зн.), прецедентов. Прецедентное право. 

ПРЕЮДИЦИА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. [< лат. praejudicialis относящийся к 

предыдущему судебному решению]. В процессуальном праве — 

обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принимать без 

проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в 

законную силу судебным решением или приговором; преюдиция. 

Преюдициальность судебных актов. 

ПРЕЮДИ́ЦИЯ, и, ж. То же, что преюдициальность. 

Административная преюдиция. Преюдиция актов уголовного 

судопроизводства. 

ПРИВАТИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с приватизацией (1 зн.). 

Приватизационная политика государства. Приватизационная активность 

населения. Приватизационный конкурс. Приватизационный чек (то же, что 

ваучер 2 зн.). 

ПРИВАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. privatisation < лат. prîvātus частный]. 

1. Передача государственного или муниципального имущества в 

собственность отдельных лиц или коллективов за плату или безвозмездно. 

Приватизация земли. Приватизация жилья. Ваучерная приватизация (см. 

Ваучерный 2 зн.). 2. Перен. Установление полного контроля над кем-, чем-л. 

Приватизация искусства. Приватизация морали. 



ПРИВАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 1. 

Провести/проводить приватизацию (1 зн.); перевести/переводить что-л. в 

разряд частной собственности. Приватизировать землю. Квартира 

приватизирована. 2. Перен. Полностью завладеть/завладевать чем-л., 

установить/устанавливать контроль над кем-, чем-л. Столица 

приватизировала высокую моду. 

ПРИВА́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. [< лат. privatus]. 1. Частный, 

неофициальный. Приватная беседа. Приватная встреча. Приватная 

информация. Приватная обстановка. 2. Находящийся в частной 

собственности. Приватные театры. 

ПРИВИЛЕГИРО́ВАННЫЙ, ая, ое; ван, ванна, ванно. [ср.-лат. 

< privilegium частное, особое право]. 1. Пользующийся преимущественными 

правами, льготами; дающий, представляющий какие-л. права, льготы. 

Привилегированные группы пользователей. Привилегированное учебное 

заведение. 2. Лучший, более выгодный по сравнению с другими. Оказаться в 

привилегированном положении. 

ПРИ́ЗМА, ы, ж. [< греч. prisma букв. распиленное]. 1. Многогранник, 

основания которого — равные многоугольники, расположенные в 

параллельных плоскостях, а боковые грани — параллелограммы. 

Трехгранная, шестигранная призма. Объем призмы. 2. Тело из прозрачного 

вещества, имеющее такую форму. Отражательная система из призм.  

ПРИЗМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Имеющий форму призмы (1 зн.). 

Призматические кристаллы топаза. Призматические стекла. 

ПРИЗМАТРО́Н, а, м. [< англ. prisma(vision display) + (элек)трон]. 

Крупноформатная рекламная конструкция в виде стенда, рекламная 

поверхность которого образована из ряда вертикально установленных 

трехгранных призм, периодически поворачивающихся на 120 градусов, что 

позволяет демонстрировать несколько изображений; тривижн. Призматроны 

на автомобильных магистралях. 

ПРИ́МА, ы, ж. [< лат. prima первая]. 1. В музыке — первая ступень 

гаммы; интервал шириной в одну ступень звукоряда. Уменьшенная, 

увеличенная прима. 2. Первая струна смычкового музыкального инструмента. 

Прима скрипки, виолончели. 3. Исполнительница первой партии (в 

музыкальном коллективе). Прима хорового ансамбля. 4. Ведущая актриса в 

какой-л. области исполнительского искусства. Театральная прима. Оперная, 

балетная прима. Прима российской эстрады. 

ПРИ́МА-БАЛЕРИ́НА, при́мы-балери́ны, ж. [< итал. prima ballerina]. 

Балерина, исполняющая первые партии в балете. Прима-балерина 

Мариинского театра. 



ПРИМАДО́ННА, ы, ж. [< итал. primadonna букв. первая дама]. 1. 

Певица, исполняющая первые роли в опере, оперетте. Итальянская 

примадонна. Примадонна опер Моцарта. 2. Ведущая актриса в какой-л. 

области исполнительского искусства (обычно о певице). Джазовая 

примадонна. Примадонна бразильской самбы. 

ПРИМА́С, а, м. [< лат. primas первенствующий]. В католичестве и 

англиканстве — почетный титул главнейших архиепископов, обладающих 

высшей духовной юрисдикцией над епископами той или иной страны; лицо, 

носящее этот титул. Примас Англии — архиепископ Йоркский. 

ПРИМА́Т1, а, м. [< лат. primas (род. primatis) первенствующий]. В 

зоологии 1. только мн. Отряд наиболее высокоорганизованных 

млекопитающих, включающий человека, обезьян, полуобезьян. 

Классификация приматов. 2. Представитель этого отряда. Приматы 

обладают пятипалой хватательной конечностью. 

ПРИМА́Т2, а, м. [< лат. prιmātes первенствующие]. Первичность, 

преобладание, главенствующее значение чего-л. Примат разума над 

чувством. 

ПРИМИТИ́В, а, м. [франц. primitif лат. prīmitīvus первый, самый 

ранний]. 1. Объект, предмет, отличающиеся упрощенной техникой 

исполнения. Фильм оказался примитивом. 2. Примитивный (3 зн.) человек. 

Манипулировать примитивами. 3. Произведение примитивизма. Наскальные 

примитивы. Примитивы Пиросмани. 4. Базовый элемент, используемый в 

какой-л. программной среде как неразложимый на более простые 

компоненты. К графическим примитивам относятся точка, отрезок, 

окружность, дуга. 

ПРИМИТИВИ́ЗМ, а, м. [франц. primitivisme < лат. prīmitīvus первый, 

самый ранний]. 1. Упрощенный подход к какому-л. явлению, вопросу, 

проблеме. Примитивизм взглядов, суждений. Примитивизм пропаганды. 2. 

То же, что наивное искусство. Эстетика примитивизма. 

ПРИМИТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. [франц. primitif < лат. 

prīmitīvus первый, самый ранний]. 1. Простейший, несложный по 

выполнению, устройству; характерный для низших ступеней развития 

общества. Примитивный механизм. Примитивный способ земледелия. 

Примитивные орудия труда. 2. Недостаточно глубокий, слишком 

упрощенный. Примитивный подход к делу. Примитивные взгляды. 3. 

Неразвитый, недостаточно образованный, узко мыслящий. Примитивная 

натура. Примитивная личность.  

ПРИНТ, а́, м. [< англ. print печать]. Изображение (рисунок или 

фотография), нанесенное определенным способом на ткань, бумагу или 



другую поверхность. Абстрактные принты. Геометрические принты. 

Сумка с принтом. Создать уникальный принт для одежды. 

ПРИ́НТЕР, а, м. [< англ. printer < to print печатать]. Печатающее 

устройство для вывода текстовой и графической информации из памяти 

компьютера на бумагу или полимерную пленку. Лазерный, струйный 

принтер. Распечатать документ на принтере. 

ПРИ́НТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к принтеру, к печати с помощью 

принтера. Принтерный порт. Принтерная бумага. Детали принтерного 

механизма. 

ПРИ́НЦИП, а, м. [< лат. principium основа, начало]. 1. Основное, 

исходное положение какой-л. теории, учения, науки, мировоззрения и т. п.; 

руководящее положение, основное правило, установка для какой-л. 

деятельности. Эстетические принципы. Принцип единогласия. Принципы 

развития экономики. Принцип относительности Галилея. 2. Основная 

особенность действия устройства, механизма, прибора, сооружения и т. п. 

Принцип беспроволочного аппарата. Устройство работает по принципу 

насоса. 3. Убежденность в чем-л., точка зрения на что-л., норма или правило 

поведения. Это против моих принципов. 

ПРИНЦИПА́Л, а, м. [< лат. principalis первый, главный]. Лицо, 

участвующее в сделке за свой счет, уполномочивающее другое лицо 

действовать в качестве агента. Распоряжаться имуществом принципала. 

ПРИО́Р, а, м. [< лат. prior первый, важнейший]. 1. В католичестве — 

настоятель небольшого мужского католического монастыря или старший 

после аббата член монашеской общины. Приор бенедиктинского аббатства. 

2. В католических духовно-рыцарских орденах — второе (после магистра) 

должностное лицо. Приор мальтийского ордена. 

ПРИОРА́Т, а, м. 1. Монастырь, резиденция приора (2 зн.). Гатчинский 

приорат состоит из четырех прямоугольных разновеликих корпусов. 2. То 

же, что приория (2 зн.). Русский приорат Мальтийского Ордена. 

ПРИОРИТЕ́Т, а, м. [< лат. prior первый, важнейший]. 1. только ед. 

Первенство по времени в открытии, изобретении. Приоритет России в 

открытии пассионарности. 2. только ед. Преобладающее, главенствующее 

значение чего-л. Приоритет фундаментальных исследований. Приоритет 

фокусировки при фотосъемке. 3. только мн. То, что представляет особую 

ценность, наиболее важные достижения. Приоритеты региона в 

инвестиционной политике. Определить стратегические приоритеты. 

ПРИОРИТЕ́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. Обладающий приоритетом 

(2 зн.). Приоритетные виды деятельности. Моральные ценности, 



провозглашенные приоритетными в обществе. Данные отрасли экономики 

приоритетны. 

ПРИО́РИЯ, и, ж. 1. То же, что приорство (1 зн.). Экслесфильдская 

пpиopия в Йоркшире построена в 1273 году. 2. В католических духовно-

рыцарских орденах — возглавляемая приором (2 зн.) организация в 

иерархической структуре; приорат (2 зн.); приорство (2 зн.). Рыцари русской 

приории Мальтийского ордена. Приория Санкт-Петербургская ордена 

св. Иоанна Кронштадтского. 

ПРИО́РСТВО, а, ср. 1. В католичестве — небольшой монастырь, 

подчиненный аббатству; приория (1 зн.). Бромфилд — средневековое 

бенедиктинское приорство в Англии. 2. То же, что приория (2 зн.). 

Приорство доминиканцев. Учреждение русского православного Великого 

Приорства Мальтийского Ордена. 

ПРОБЛЕ́МА, ы, ж. [< греч. problema задача, вопрос]. 1. Сложный 

вопрос, задача, требующие разрешения, исследования; противоречивая 

ситуация из-за противоположных позиций в объяснении каких-л. явлений, 

объектов, процессов, требующая адекватной теории для ее разрешения. 

Теоретическая проблема. Проблемы воспитания. Постановка, решение 

проблемы. Биться над научной проблемой. 2. Разг. Перен. Трудноразрешимая 

ситуация, требующее больших усилий для осуществления дело. Проснуться 

вовремя — большая проблема. Нет проблем! (все идет хорошо, нет никаких 

затруднений). 

ПРОБЛЕМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Предположительный, 

требующий доказательства. Проблематичное решение. Проблематичные 

выводы. 2. Сомнительный, маловероятный. Получение кредита 

проблематично. Успех проекта проблематичен. 

ПРОБЛЕ́МНЫЙ, ая, ое. 1. Посвященный какой-л. проблеме, какому-л. 

актуальному вопросу. Проблемные семинары. Опубликовать проблемную 

статью. 2. Трудный, создающий трудности. Проблемный ребенок. 

Проблемные участки дороги. 

ПРОБСТ, а, м. [< нем. Propst < латин. praepositus глава, начальник]. 1. В 

лютеранстве — старший пастор в определенном географическом регионе, 

подчиненный епископу. Пробст Таллинна. Пробст Евангелическо-

Лютеранской Церкви России. 2. В католичестве — настоятель кафедрального 

собора. Пробст норбертинского монастыря. 

ПРО́БСТВО, а, ср. В лютеранстве — административная единица, 

объединяющая несколько приходов и возглавляемая пробстом (1 зн.). Санкт-

Петербургское пробство Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии. 



ПРОВА́ЙДЕР, а, м. [англ. provider < to provide снабжать, обеспечивать]. 

Поставщик услуг Интернета и других видов связи — мобильной, 

телевизионной и т. п. Сотовые провайдеры. Провайдер доступа в Интернет. 

Служба технической поддержки провайдера. 

ПРОВА́ЙДЕРСКИЙ, ая, ое. Принадлежащий провайдеру, 

осуществляющий деятельность провайдера; устанавливаемый провайдером. 

Провайдерская компания. Провайдерские каналы связи. Провайдерские 

тарифы. 

ПРОВА́ЙДИНГ, а, м. Предоставление услуг Интернета, подключение 

пользователей к сети. Расценки на провайдинг. Качество провайдинга. 

ПРОВА́ЙДИНГОВЫЙ, ая, ое. Связанный с поставкой услуг Интернета. 

Провайдинговые компании. Провайдинговый центр. 

ПРОВИ́ЗОР, а, м. [нем. Provisor < лат. provisor заранее заботящийся]. 

Фармацевтический работник, который имеет право продавать и создавать 

лекарственные препараты. Провизор вправе заменить выписанный врачом 

препарат на аналог. 

ПРОВОКА́ЦИЯ, и, ж. чего и без доп. [< лат. provocatio вызов]. 1. 

Подстрекательство, побуждение отдельных лиц, групп, организаций к 

действиям, которые повлекут за собой отрицательные последствия. 

Политическая провокация. Предвыборная провокация. Поддаться на 

провокацию. 2. Агрессивные действия с целью вызвать военный конфликт. 

Вооруженная провокация. 3. В медицине — искусственное возбуждение, 

усиление каких-л. явлений, признаков болезни. Провокация приступа 

малярии. 

ПРОВОЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что на что. [< лат. 

provoco бросать вызов; подстрекать]. 1. Умышленно побудить/побуждать 

кого-л. к каким-л. действиям, поступкам; вызвать/вызывать какое-л. событие, 

происшествие, поступок (обычно имеющие отрицательные последствия) со 

стороны кого-л. Провоцировать на конфликт. Провоцировать 

межнациональные конфликты. 2. Произвести/производить провокацию 

(3 зн.). Провоцировать аллергическую реакцию. 

ПРОГИМНА́ЗИЯ, и, ж. [< лат. pro перед + гимназия]. Начальная школа 

при гимназии (обычно трехгодичная), подготавливающая детей к обучению 

по гимназической программе в средней и старшей школе. Записать сына в 

прогимназию. Рейтинг лучших прогимназий Москвы. 

ПРОГНО́З, а, м. [< греч. prognosis предвидение, предсказание]. 

Предсказание, суждение о состоянии, развитии, исходе каких-л. событий, 

явлений на основании имеющихся данных или специальных исследований. 



Астрологический прогноз. Прогноз политической ситуации. Финансовый 

прогноз на текущий год. Метеорологический прогноз (см. 

Метеорологический 1 зн.). 

ПРОГНОЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Составить/составлять 

прогноз чего-л. Прогнозировать катаклизмы. Специалисты прогнозировали 

финансовый кризис. Прогнозированный ход развития событий. 

ПРОГНО́СТИКА, и, ж. [< греч. prognostikos предвидящий, 

пророческий]. Совокупность методов составления, определения прогноза, 

прогнозов. Экономическая, политическая прогностика. Криминологическая 

прогностика. 

ПРОГРА́ММА, ы, ж. [< греч. programma публичное объявление, 

распоряжение]. 1. План деятельности, содержания какой-л. работы; 

совокупность действий и мероприятий для осуществления чего-л. Программа 

автоматизации завода. Программа исследований. Утвердить программу 

мероприятий. 2. Изложение основных целей и задач, намеченных кем-л. 

Партийная программа. Программа перехода к рынку. 3. Совокупность 

номеров, произведений, исполняемых в концерте, в цирковом представлении 

и т. п., а также состав передач по радио, телевидению. Программа 

радиопередач. Посмотреть новую программу в цирке. 4. Краткое изложение 

содержания учебного предмета, курса; совокупность преподаваемых 

учебных предметов. Программа по русскому языку для пятого класса. 

Программа средней школы. Учебная программа (документ, определяющий 

объем и содержание знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению по 

каждому предмету, их распределение по годам обучения). 5. План, краткое 

содержание какого-л. издания, литературного произведения; тема, сюжет 

музыкального произведения или произведения изобразительного искусства. 

Набросать программу нового романа. 6. В информатике — 

последовательность команд, выполняемых компьютером для достижения 

определенной цели. Программа загрузки компьютера. Программа 

проигрывания компакт-дисков. Написать, отладить программу. Прикладная 

программа. Антивирусная программа (см. Антивирусный 2 зн.). 

ПРОГРАММИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. В информатике — теоретическая и 

практическая деятельность по созданию программного обеспечения 

компьютера. Аналитическое программирование. Программирование 

графических приложений, компьютерных игр. Язык программирования 

(формализованный язык, предназначенный для описания алгоритмов 

решения задач и задания исходных данных компьютеру). 2. Действие по 

глаголу программировать (2 зн.). Программирование домофона. 

Программирование автоматического запуска двигателя автомобиля. 3. 

Создание, разработка программ (1 зн.) в экономической, социальной и т. п. 

сферах. Программирование хозяйственной деятельности. Социальное 



программирование в управлении. 4. на что. Перен. Настраивание на 

выполнение, исполнение чего-л. Программирование сознания на достижение 

желаемого результата. 

ПРОГРАММИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. что и без доп. В 

информатике — создать/создавать программу (6 зн.); заниматься 

программированием (1 зн.). Программировать интерфейс игры. 

Программировать графические приложения. Программировать без циклов. 

2. что. Задать/задавать ряд действий для выполнения автоматическим 

устройством. Программировать контроллер. Программировать выключение 

вытяжки через определенное время. 3. кого, что на что и с неопр. ф. Перен. 

Настроить/настраивать на выполнение каких-л. действие, исполнение чего-л. 

Программировать себя на успех. 4. что. Перен. Определить/определять 

заблаговременно содержание и характер чего-л. Программировать свои 

сновидения. 

ПРОГРАММИ́СТ, а, м. Специалист по написанию программ (6 зн.) и 

их отладке. Системный программист. Написание кода программистом. 

ПРОГРАММИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к программисту. 

Программистские вакансии в компании. Программистские комментарии в 

программе. 

ПРОГРА́ММНЫЙ, ая, ое; мен, мна, мно. 1. только полн. ф. 

Относящийся к программе (1 и 3 зн.); содержащийся в программе, связанный 

с ней. Дискуссия по программным вопросам. Программный центр 

радиовещания. 2. Содержащий в себе изложение основных целей и задач, 

намеченных кем-л.; являющийся программой (1 и 2 зн.). Программные 

установки партии. Заявление программно. 3. только полн. ф. Относящийся к 

программе (4 и 5 зн.), входящий в программу. Готовить к экзамену 

программный материал. 4. Созданный на определенный сюжет, тему (о 

произведениях музыкального и изобразительного искусства). Программная 

музыка. 5. только полн. ф. Относящийся к программному обеспечению 

компьютера; являющийся программой (6 зн.), частью программы; 

осуществляемый с помощью программного обеспечения. Программный код. 

Программная реализация алгоритма. Прикладное программное обеспечение. 

Программная совместимость (способность компьютера выполнять 

программы, созданные для другого компьютера). Программный продукт 

(программа, пакет решающих определенную задачу программ, 

предназначенные для широкого распространения и обычно снабженные 

необходимой для этого документацией). 

ПРОГРЕ́СС, а, м. [нем. Progress < лат. prōgressus движение вперед; 

успех]. 1. Направление развития, характеризующееся переходом от низшего 

к высшему, поступательным движением, совершенствованием. 



Экономический прогресс. Научно-технический прогресс. Факторы, 

тормозящие прогресс общества. 2. Разг. Изменение чего-л. в благоприятную 

сторону, улучшение в чем-л. Достичь прогресса в решении проблемы. В 

течении болезни наметился прогресс. 3. В биологии — направление 

эволюции, характеризующееся увеличением численности вида, расширением 

его ареала, образованием новых популяций, видов. Прогресс некоторых 

видов червей. Заяц-русак эволюционировал по пути прогресса. 

ПРОГРЕССИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Способствующий 

прогрессу (1 зн.); характеризующийся наличием прогресса, проникнутый 

передовыми идеями, настроениями. Придерживаться прогрессивных 

взглядов. Законодательство республики прогрессивно. Прогрессивное 

направление в моде и дизайне. Прогрессивный рок (стиль рок-музыки, для 

которого характерно обращение к темам, формам, приемам классической 

музыки; музыка в этом стиле; прогрессив-рок). 2. Стремящийся к прогрессу 

(1 зн.), отличающийся передовым мышлением, передовыми взглядами. 

Прогрессивный деятель. Прогрессивные представители науки и искусства. 

Книга прогрессивного публициста. 3. Разг. Способствующий прогрессу 

(2 зн.), улучшению в чем-л. Прогрессивные методы подготовки 

специалистов. Прогрессивные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 4. Связанный с прогрессом (3 зн.). 

Прогрессивная ступень эволюции обезьян. 5. В финансовом деле — 

постепенно возрастающий, пропорционально увеличивающийся; связанный с 

постепенным возрастанием, пропорциональным увеличением суммы. 

Прогрессивный рост доходов. Прогрессивная оплата труда. Прогрессивное 

налогообложение (при котором с ростом налоговой базы возрастает ставка 

налога). 

ПРОГРЕ́ССИЯ, и, ж. [нем. Progression < лат. prōgressio движение 

вперед; рост]. 1. Ряд увеличивающихся или уменьшающихся чисел, в 

котором разность или отношение между соседними числами сохраняет 

постоянную величину. Убывающая, возрастающая прогрессия. Бесконечная 

прогрессия. Члены прогрессии. Арифметическая прогрессия (см. 

Арифметический). Геометрическая прогрессия (см. Геометрический 1 зн.). 

2. Разг. Равномерное возрастание или уменьшение чего-л. Прогрессия 

продаж. Прогрессия числа зараженных вирусом компьютеров в сети. 

ПРОДУ́КТ, а, м. [< лат. productum произведенное]. 1. Результат 

человеческого труда (предмет, товар, услуга и т. п.). Информационные 

новостные продукты. Продукты сельского труда. Наладить производство 

продукта. Валовой внутренний продукт. Программный продукт (см. 

Программный 5 зн.). 2. чего. Перен. Порождение, следствие, результат 

деятельности, развития чего-л. Продукт богатой фантазии автора. 

Представления и мысли являются продуктом работы мозга. 3. обычно мн. 

Предметы питания, съестные припасы. Кисломолочные, мясные, соевые 



продукты. Генетически модифицированные продукты. Пойти за 

продуктами. 4. Результат химической реакции, физического, биологического 

процесса и т. п. Продукты сгорания топлива. Продукт полимеризации 

ацетата. 

ПРОДУКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство продуктивного (1 зн.), 

способность давать продукцию (1 зн.); производительность, плодотворность. 

Продуктивность нефтяной скважины. Продуктивность труда персонала. 

Предприятие вышло на расчетную продуктивность. 2. Свойство 

продуктивного (2 зн.). Зерновая продуктивность. Продуктивность стада. 

Продуктивность животноводства. 3. В биологии — способность 

синтезировать, воспроизводить органическое вещество. Продуктивность 

водных экосистем. Продуктивность леса. Биологическая продуктивность 

океана.  

ПРОДУКТИ́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, вно. 1. Производящий, дающий 

продукцию (1 зн.); приносящий результат, производительный, 

плодотворный. Продуктивный труд. Продуктивная творческая 

деятельность. Предложенный подход не слишком продуктивен. 2. 

Связанный с получением продуктов животноводства. Продуктивный скот. 

Продуктивные породы домашней птицы. Продуктивный корм. 3. В 

биологии — способный синтезировать, воспроизводить органические 

вещества. Продуктивный травяной покров. Продуктивный пласт нефтяного 

месторождения. 4. В лингвистике — функционирующий в настоящее время, 

способный участвовать в образовании новых слов. Продуктивные суффиксы. 

Продуктивный способ образования терминологических сочетаний. 

ПРОДУКТО́ВЫЙ, ая, ое. Связанный с продажей, хранением, 

перевозкой и т. п. продуктов (3 зн.), съестных припасов. Продуктовые весы. 

Продуктовый склад. Директор продуктового магазина. 

ПРОДУКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к продукции (1 зн.), ее 

производству. Продукционная деятельность. Развивающийся продукционный 

комплекс. Продукционный портфель компании. 2. Относящийся к продукции 

(2 зн.). Продукционные комбикорма. Продукционный потенциал водоемов. 3. 

Относящийся к представлению знаний с помощью продукции (3 зн.); 

основанный на продукции; являющийся продукцией. Продукционное 

программирование. Продукционная база данных. Продукционные правила. 

ПРОДУ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. produco производить, создавать]. 1. только 

ед. Совокупность продуктов, товаров или услуг, производимых физическим, 

юридическим лицом или государством в определенный промежуток времени; 

отдельный продукт производства. Импортная, экспортная продукция. 

Продукция сельского хозяйства, массовой культуры. Рынки сбыта 

продукции. 2. только ед. Совокупность веществ, синтезируемых организмами 



из неорганических за единицу времени; синтез продуктов жизнедеятельности 

организма. Продукция экосистемы. Заболевание пагубно отражается на 

продукции желез. 3. В системах искусственного интеллекта — правило 

вывода знаний, состоящее из посылки и заключения; представление 

процедурных знаний с помощью выбора из набора правил. Модели, 

основанные на системах продукций. Язык, основной единицей которого 

является продукция. 

ПРОДУЦЕ́НТ, а, м. [< лат. producens (род. producentis) производящий]. 

1. обычно мн. В биологии — то же, что автотрофы. Продуценты — первое 

звено пищевой цепи. Зеленые растения являются продуцентами. 2. В 

экономике — производитель какого-л. товара; страна, производящая 

определенный товар. Ведущие продуценты калийных удобрений. 3. В 

лингвистике — автор текста, речевого высказывания. Использование 

продуцентом языковых средств. Коммуникативные цели продуцента. 

ПРОДУЦЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к продуцентам (1 зн.); 

являющийся продуцентом. Переход органических веществ в продуцентное 

состояние. Продуцентный состав леса. Продуцентные клетки. 2. 

Относящийся к продуценту (2 зн.). Продуцентная функция фирмы. 3. 

Относящийся к продуценту (3 зн.), связанный с продуцентом. Продуцентный 

текст. 

ПРОДУЦИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Порождение каких-л. продуктов жизни 

и деятельности людей. Продуцирование сновидений. Творческое 

продуцирование знания. Навык продуцирования художественных образов. 2. 

В биологии и медицине — синтез органических веществ из неорганических; 

синтез веществ, используемых человеком. Продуцирование полисахаридов 

водорослями. Продуцирование закиси азота в атмосферу. 3. В экономике — 

производство продукции, товаров, услуг. Продуцирование сырья. 

Продуцирование телерекламы. 4. В лингвистике — создание текста; 

порождение речевого высказывания. Ошибки продуцирования и понимания 

высказывания. Особенности продуцирования школьниками письменного 

текста. 

ПРОДУЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. что. 1. 

Породить/порождать, создать/создавать (о продуктах жизни и деятельности 

людей). Человек продуцирует мысли, непосредственно касающиеся 

полученной информации. 2. В физике — генерировать, породить/порождать. 

Источник продуцирует фотоны. Аргоновый лазер, продуцирующий 

излучение. 3. В биологии — синтезировать (органические вещества). 

Бактерии способны продуцировать широкий спектр веществ. Клетки, 

продуцирующие инсулин. 4. В экономике — произвести/производить 

(продукцию, товары, услуги). Хранение, сбыт продуцированных продуктов. 

5. В лингвистике — создать/создавать, породить/порождать, 



воспроизвести/воспроизводить (текст, речь). Продуцировать письменное 

высказывание. 

ПРОДУЦИ́РОВАТЬСЯ, руется, нсв. 1. Возникать. Философское знание 

продуцировалось в университетах. 2. В биологии и физике — 

образовываться, синтезироваться, генерироваться. Вещество продуцируется 

в корнеплодах. 

ПРОДЮ́СЕР, а, м. [< англ. producer < лат. produco производить, 

создавать]. 1. Владелец кинофирмы, глава или доверенное лицо 

кинокомпании, организующий постановку фильма и осуществляющий 

финансовый контроль. Продюсер нового сериала. 2. Административный и 

финансовый организатор деятельности певца или эстрадной группы 

(концертов, гастролей, выпуска пластинок, альбомов и т. п.). Продюсер поп-

группы. 

ПРОДЮСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. Быть 

продюсером, осуществлять деятельность продюсера. Продюсировать 

музыкальную программу. Продюсировать певца. Компания, продюсирующая 

фильм. 

ПРОЕ́КТ, а, м. [позднелат. projicio бросать вперед]. 1. План создания 

чего-л. в виде обоснования, расчетов, чертежей и т. п. Архитектурный, 

технический проект. Проект нового завода. Здание построено по проекту 

известного архитектора. 2. Система мероприятий, комплекс работ, 

направленных на достижение какой-л. цели за намеченный срок. 

Благотворительный проект. Музыкальный проект на телевидении. 

Участвовать в научном проекте. 3. Предварительный, предположительный 

текст какого-л. документа, представляемый на обсуждение, утверждение. 

Проект резолюции. Проект договора. Ознакомиться с проектом 

постановления комиссии. 4. План, замысел чего-л. Проект поездки. 

ПРОЕКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с проекцией (1 зн.). 

Проективное пространство. Проективное преобразование. Проективная 

геометрия. 2. Связанный с проекцией (3 зн.). Проективный тест. 

Проективные методики. 

ПРОЕКТИ́РОВАТЬ1, рую, руешь, нсв; что. [нем. projektieren < лат. 

prōjectus выступающий, выпадающий вперед]. 1. Составлять, разрабатывать 

проект (1 и 3 зн.). Проектировать мебель. Проектировать многоэтажные 

здания. Проектировать текст нового закона. 2. Предполагать, собираться 

сделать что-л., намечать осуществление чего-л. Проектировать 

предстоящие действия. 

ПРОЕКТИ́РОВАТЬ2, рую, руешь, нсв. [нем. projektieren < лат. prōjectus 

выступающий, выпадающий вперед]. 1. То же, что проецировать (1 зн.). 



Проектировать вершину треугольника. 2. То же, что проецировать (2 зн.). 

Проектировать видеоизображение. 

ПРОЕ́КТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к проекту (1 и 2 зн.); связанный 

с созданием проекта. Проектная документация. Проектное финансирование. 

Проектное бюро. Проектные работы. 2. Предусмотренный, установленный 

проектом (1 зн.). Проектные требования. Проектные сроки. Проектная 

мощность электростанции. 

ПРОЕ́КТОР, а, м. Оптический прибор, применяемый для получения 

проекции (2 зн.), изображения объектов (рисунков, чертежей, фотографии 

и т. п.) на экране. Мультимедийный проектор. Лампа для проектора. 

ПРОЕКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Полученный путем проекции (1 зн.); 

связанный с проекцией. Проекционный чертеж. Проекционный метод 

изображения предметов. 2. Дающий проекцию (2 зн.), предназначенный для 

нее; основанный на применении проекции. Проекционный аппарат. 

Проекционный экран. Проекционное телевидение. 

ПРОЕ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. projicio бросать вперед]. 1. В математике — 

геометрическое изображение на плоскости, получаемое при проведении 

перпендикуляров из всех точек данного тела на эту плоскость. Параллельные 

проекции. Прямоугольные проекции. Равновеликая картографическая 

проекция. 2. Увеличенное изображение на экране неподвижных объектов с 

помощью светооптического устройства. Проекция нового жилого дома. Фон 

для проекции. 3. В психологии — приписывание собственных неприемлемых 

(вытесненных) чувств, желаний, мыслей другим людям; восприятие 

индивидом окружающих его стимулов исходя из собственных желаний, 

ожиданий и потребностей. Сознательная, бессознательная проекция. 

Проекция — один из защитных механизмов. 4. В идеалистической 

философии — отнесение получаемых человеком ощущений к вызывающим 

их предметам и явлениям материального мира. Субъективная проекция 

объективной действительности. 

ПРОЕЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что. 1. Чертить проекцию (1 зн.), 

изображать какую-л. фигуру, предмет на плоскости; проектировать2 (1 зн.). 

Проецировать деталь. 2. Передавать на экран проекцию (2 зн.), изображение 

(рисунков, чертежей, фотографий и т. п.); проектировать2 (2 зн.). 

Проецировать трехмерное изображение. Проецировать картинку на 

поверхность. 3. Осуществлять проекцию (3 зн.). Проецировать образ 

литературного героя на себя. Проецировать чувство вины на окружающих. 

ПРО́ЗА, ы, ж. [лат. prōsa]. 1. В литературе — нестихотворная речь. 

Писать прозой. Рассказ в прозе. 2. Совокупность нестихотворных 

литературных произведений. Историческая, современная проза. 

Художественная, публицистическая проза. Ранняя проза Чехова. 3. Перен. 



Повседневность, будничная обстановка, обыденность. Бытовая проза. Проза 

жизни. 

ПРОЗА́ИК, а, м. Писатель, создающий прозаические произведения, 

пишущий прозой (1 зн.). Творчество великих прозаиков. Русские прозаики 

ХХ века. 

ПРОЗАИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к прозе (1 и 2 зн.), 

связанный с ней; свойственный прозе. Прозаическое повествование. 

Прозаические статьи. Прозаическая речь. 2. Непоэтичный, лишенный 

возвышенности, обыденный; прозаичный. Прозаическая точка зрения. 3. 

Деловой, практический. Прозаические ценности. Преследовать прозаические 

цели. 

ПРОЗАИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. То же, что прозаический (2 зн.). 

Прозаичные интересы. Прозаичная обстановка. Причина весьма прозаична. 

ПРОКАРИОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что прокариотный. 

Фотосинтезирующий прокариотический комплекс. Группы 

прокариотических организмов. 

ПРОКАРИО́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к прокариотам; являющийся 

прокариотой; прокариотический. Прокариотные бентосные сообщества. 

Строение прокариотной клетки. 

ПРОКОММУНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< лат. pro за, в пользу 

+ коммунистический]. Отражающий коммунистическую ориентацию; 

поддерживающий коммунистов. Прокоммунистические партии и движения. 

Прокоммунистические газеты. 

ПРО́КСИ, нескл., м. [< англ. proxy]. То же, что прокси-сервер. Браузер, 

поддерживающий прокси. Автоматическая настройка прокси. 

ПРО́КСИ-СЕ́РВЕР, а, мн. про́кси-се́рверы, м. В информатике — 

промежуточный сервер, используемый для экономии объема передачи 

информации и увеличения скорости доступа за счет временного хранения 

передаваемых (от запрашиваемого сервера на компьютер пользователя) 

данных; прокси. Корпоративный прокси-сервер. Протоколы, 

поддерживаемые прокси-сервером. Файлы получены с прокси-сервера. 

ПРОКТИ́Т, а, м. [< греч. proktos задний проход]. В медицине — 

воспаление слизистой оболочки прямой кишки. Язвенный проктит. 

Проктит при геморрое. 

ПРОКТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к проктологии 

(1 зн.), связанный с ней. Проктологический симпозиум. 2. Относящийся к 



проктологии (2 зн.), связанный с ней; страдающий заболеваниями прямой 

кишки. Проктологический кабинет. Проктологический осмотр. Лечение 

проктологических больных. 

ПРОКТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. proktos задний проход + logos наука, 

учение]. 1. Раздел медицины, изучающий болезни прямой кишки и 

разрабатывающий методы их диагностики, лечения и профилактики. 

Конференция по проктологии. 2. Методы диагностики, лечения и 

профилактики болезней прямой кишки. Отделение проктологии в клинике. 

ПРОКУРАТУ́РА, ы, ж. [< лат. prōcūrātio < prōcūrāre заботиться; 

управлять]. 1. Система государственных органов, уполномоченных 

возбуждать уголовные дела, представлять интересы государства в судебном 

процессе, осуществлять надзор за исполнением действующих на территории 

государства законов и координацию деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью; отдельное государственное учреждение 

такой системы. Областная прокуратура. Военная прокуратура. Следователь 

прокуратуры. Вызов в прокуратуру для дачи показаний. 2. Собир. 

Сотрудники этих органов. Форменное синее обмундирование прокуратуры. 

ПРОКУРО́Р, а, м. Должностное лицо органов прокуратуры, 

участвующее в рассмотрении дел судами, опротестовывающее 

противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления 

судов. Районный, городской прокурор. Прокурор республики, области. 

Санкция прокурора на арест. 

ПРОКУРО́РСКИЙ, ая, ое. Относящийся к прокурору, связанный с 

деятельностью прокурора. Прокурорские полномочия. Прокурорское 

расследование. Прокурорский запрос. 

ПРОЛЕГО́МЕНЫ, ов, мн. [< греч. prolegomena букв. предварительно 

говоримое; предисловие]. Рассуждения, имеющие целью дать 

предварительные сведения о предмете; разъясняющее введение в изучение 

чего-л. Теоретические пролегомены. Пролегомены к теории языка. 

ПРОЛЕТАРИА́Т, а, м. [< лат. proletarius принадлежащий к неимущему 

слою граждан Древнего Рима]. 1. Класс наемных рабочих, лишенных средств 

производства. Политическая борьба пролетариата. Диктатура 

пролетариата (см. Диктатура 1 зн.). 2. В античном обществе — неимущие, 

лишенные средств производства, обездоленные массы свободных граждан. 

Римский пролетариат. 

ПРОЛОНГА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. prolongo продлевать]. Продление срока 

действия чего-л. Однократная пролонгация кредита. Автоматическая 

пролонгация договора по вкладам. 



ПРОЛОНГИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. Продлить/продлевать 

(срок действия чего-л.). Пролонгировать договор. Пролонгируемый вклад. 

Лекарственный препарат пролонгированного действия. 

ПРОМОА́КЦИЯ, и, ж. [< англ. promo(tion) < to promote продвигать; 

рекламировать + акция]. То же, что промоушен-акция. Провести 

промоакцию в крупном магазине. Организация промоакций на улицах города, 

в местах продаж. 

ПРОМО́УТЕР, а, м. [< англ. promoter < to promote способствовать, 

помогать < лат. promoveo продвигать]. Лицо или организация, 

профессионально занимающиеся промоушеном. Промоутер известной 

фирмы. Создание положительного образа товара промоутером. 

ПРОМО́УТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к промоутеру; 

занимающийся промоушеном. Промоутерская деятельность. 

Промоутерская компания. 

ПРОМОУТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 

Проводить/провести мероприятия по продвижению товаров, 

распространению предоставляемых услуг на рынке, а также популяризации 

актеров, эстрадных исполнителей. Промоутировать музыкальный альбом, 

певца. Успешно промоутированные фильмы. 

ПРОМО́УШЕН, а, м. [англ. promotion< to promote способствовать, 

помогать, поддерживать < лат. prōmovēre продвигать]. Система мероприятий 

по продвижению товаров, распространению предоставляемых услуг на 

рынке, а также популяризации актеров, эстрадных исполнителей. Клип как 

вид промоушена. Обеспечить музыкальному коллективу промоушен. 

ПРОМО́УШЕН-А́КЦИЯ, и, ж. Мероприятие, проводимое с целью 

продвижения товара, распространения предоставляемых услуг на рынке, а 

также популяризации актеров, эстрадных исполнителей. Промоушен-акция 

отечественной марки пива. 

ПРОМУЛЬГА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. promulgatio публичное объявление]. 

Утверждение главой государства и официальное провозглашение, 

опубликование закона, принятого парламентом; обнародование, официальная 

публикация международного договора внутри страны. Президент подписал 

указ о промульгации закона. После промульгации закон приобретает 

официальную силу. 

ПРОПАГА́НДА, ы, ж. [нем. Propaganda, франц. propagande < ср.-лат. 

congregātiō de propagandā fidē название основанной Римским Папой 

Урбаном VII в 1623 г. организации для распространения католической веры 

< лат. prōpāgāre распространять]. Открытое распространение среди 



населения, отдельных социальных групп каких-л. воззрений, идей, учений, 

фактов с целью формирования положительного мнения о чем-л. 

Политическая, идеологическая пропаганда. Пропаганда семейных ценностей. 

Заниматься пропагандой здорового образа жизни. 

ПРОПАГАНДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв; что. Заниматься 

пропагандой чего-л. Пропагандировать свои политические взгляды. 

Пропагандировать принципы милосердия и доброты. 

ПРОПАГАНДИ́СТ, а, м. Человек, занимающийся пропагандой чего-л. 

Партийные пропагандисты. Пропагандист культуры устной речи. 

ПРОПАГАНДИ́СТСКИЙ, ая, ое. Связанный с пропагандой чего-л. 

Пропагандистская литература. Пропагандистская речь. Пропагандистская 

работа. 

ПРОПЕДЕ́ВТИКА, и, ж. [нем. Propädeutik< греч. propaideyō обучаю 

предварительно]. Вводный курс в какую-л. науку, изложенный в 

систематизированной и сжатой форме. Философская, юридическая 

пропедевтика. 

ПРОПЕДЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Являющийся пропедевтикой. 

Ппропедевтический курс социологии. 

ПРОПЕ́ЛЛЕР, а, м. [англ. propeller < лат. prōpellere гнать, толкать 

вперед]. Приспособление для создания воздушной тяги в виде нескольких 

лопастей, закрепленных на вращающейся оси, приводимое в движение 

двигателем. Пропеллеры самолета, вертолета. Заменить пропеллер в 

вентиляторе. 

ПРОПЕ́ЛЛЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к пропеллеру; работающий от 

пропеллера, пропеллеров. Пропеллерные лопасти. Пропеллерные насосы. 

Пропеллерная турбина. 

ПРОПИЛЕ́И, е́ев, мн. [греч. propylaia < propylaion преддверие, вход 

< prō впереди + pylōn ворота]. 1. В архитектуре — парадный проход, проезд в 

виде колоннады, аркады или группы сооружений, расположенных 

симметрично оси движения. Крыша пропилеев. Пропилеи Смольного собора. 

2. Название литературных сборников, обычно антологического содержания. 

Российские пропилеи. Издание пропилеев. 

ПРОПО́ЛИС, а, м. [греч. propolis букв. предместье, пригород]. Клейкое 

смолистое ароматное вещество, вырабатываемое медоносными пчелами для 

обмазывания стенок внутри улья и заделки щелей. Антибактериальные 

свойства прополиса. Жевательные таблетки с прополисом. Настоять 

прополис на спирту. 



ПРОПО́ЛИСНЫЙ, ая, ое. Изготовленный из прополиса, содержащий 

его. Прополисный мед. Прополисная мазь. Прополисный бальзам. 

ПРОПОРЦИОНА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. В математике — зависимость 

между величинами, при которой увеличение одной из них влечет за собой 

изменение другой во столько же раз; простейший вид функциональной 

зависимости. Прямая, обратная пропорциональность. Коэффициент 

пропорциональности. График пропорциональности. 2. Свойство 

пропорционального (2 и 3 зн.). Пропорциональность развития рынка услуг. 

Требование гармонической пропорциональности в эстетике. 

ПРОПОРЦИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна́, льно́. 1. В математике — 

относящийся к пропорциональности (1 зн.); находящийся в отношениях 

пропорциональности. Пропорциональные величины. Плотность газа при 

неизменном давлении обратно пропорциональна абсолютной температуре. 

2. Находящийся в определенном количественном соотношении, соответствии 

с чем-л. Пропорциональное представительство в парламенте. 

Пропорциональное налогообложение. Сокращение ассигнований во все 

отрасли пропорционально. 3. Обладающий правильными пропорциями, 

соразмерный. Пропорциональное телосложение. Пропорциональные черты 

лица. 

ПРОПО́РЦИЯ, и, ж. [< лат. proportio соотношение, соразмерность]. 1. 

В математике — равенство между двумя отношениями четырех величин, в 

котором ни одна из величин не равна нуля. Гармоническая пропорция. 

Арифметическая, геометрическая пропорция. Вычисление неизвестных 

членов пропорции. 2. Определенное соотношение частей между собой, 

соразмерность. Архитектурные пропорции античности. Пропорции 

человеческого тела. Грубые искажения пропорции в рисунке. 

ПРОПРЕЗИДЕ́НТСКИЙ, ая, ое. [< лат. pro за, в пользу 

+ президентский]. Отражающий поддержку президента (в условиях 

существования оппозиции). Пропрезидентские взгляды. Пропрезидентская 

партия. 

ПРОРЕ́КТОР, а, м. [< лат. pro за, вместо + ректор]. Заместитель ректора 

по какому-л. направлению работы высшего учебного заведения. Проректор 

по международным связям. Должность первого проректора. 

ПРОРОГАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к пророгации. 

Пророгационные условия внешнеэкономических сделок. Установление 

пророгационной подсудности. 

ПРОРОГА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. prorogatio продление, отсрочка]. 1. 

Отсрочка заседаний парламента по решению главы государства. Пророгация 

применяется в случае конфликта между правительством и парламентом. 2. 



В международном праве — договорное определение подсудности. 

Процессуальный эффект пророгации. 

ПРОСКОМИДИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к проскомидии, 

связанный с ней; совершаемый на проскомидии. Проскомидийные молитвы. 

Проскомидийное поминовение. Проскомидийные записки. 

ПРОСКОМИ́ДИЯ, и, ж. [< греч. proskomide принесение]. В 

православии — первая часть литургии, во время которой в алтаре на 

жертвеннике происходит приготовление хлеба и вина для совершения 

таинства Евхаристии. Поминовение на проскомидии живых и усопших. 

ПРОСПЕ́КТ1, а, м. [нем. Prospekt < лат. prōspectus вид; взгляд]. 

Большая, широкая и прямая улица. Невский проспект. Дорожное покрытие 

проспекта. Идти, ехать по проспекту. 

ПРОСПЕ́КТ2, а, м. [нем. Prospekt < лат. prōspectus < prōspicere смотреть 

вперед; заранее готовить]. 1. Краткое изложение содержания готовящегося 

или выпускаемого издания. Проспект словаря, сборника статей. 2. 

Справочное торговое издание рекламного характера, содержащее 

систематизированный перечень предметов, предназначенных к выпуску и 

продаже. Глянцевый проспект туристической фирмы. Раздавать проспекты 

у метро. 

ПРОСПЕ́КТНЫЙ1, ая, ое. Разг. Относящийся к проспекту1, 

проспектам1. Проспектное движение. 

ПРОСПЕ́КТНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к проспекту2, проспектам2. 

Проспектный лист. Краткие проспектные данные. 

ПРОСТАТИ́Т, а, м. [< греч. prostates стоящий впереди]. В медицине — 

воспаление предстательной железы. Острый, хронический простатит. 

Развитие простатита вследствие туберкулезной инфекции. 

ПРОСТИТУ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. prostitutio]. Сексуальные услуги как 

бизнес (в большинстве стран нелегальный). Вовлечение в проституцию. 

Организатор проституции как преступного промысла. 

ПРОСФОРА́, ы́, ж. [< греч. prosphora приношение]. В православии — 

богослужебный литургический хлеб в виде небольших булочек, 

употребляемый в таинстве Евхаристии и для поминовения живых и усопших 

во время проскомидии. Просфоры хранят в чистой посуде отдельно от 

продуктов. Священник вынимает частицы из просфор. 

ПРОСФО́РНЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для просфоры, 

изображенный на просфоре. Просфорный крест. Просфорная печать. 2. 



Связанный с выпеканием просфор; предназначенный для выпекания 

просфор. Просфорная печь. Просфорное производство. Просфорное тесто. 

ПРОТЕЖЕ́, нескл., м. и ж. [< франц. protégé < protéger < лат. protego 

прикрывать, защищать]. Человек, пользующийся чьей-л. протекцией. 

Протеже высокопоставленного чиновника. Продвинуть свою протеже по 

службе. 

ПРОТЕЖИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; кому. Оказать/оказывать 

протекцию. Протежировать молодой певице. Начальник протежирует 

своему любимчику. 

ПРОТЕ́З, а, м. [франц. prothèse < греч. prosthesis присоединение, 

прибавление]. В медицине — приспособление или устройство, используемое 

для восполнения всего или части отсутствующего или утраченного органа. 

Съемный протез кисти. Зубной протез. Протез предплечья с 

биоэлектрическим управлением. 

ПРОТЕЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Заменить/заменять протезом 

утраченные части тела или органы. Протезировать пациента после 

ампутации ноги. Протезировать верхнюю челюсть. 

ПРОТЕ́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к протезу, связанный с ним; 

являющийся протезом; служащий для создания протеза. Протезная 

мастерская. Протезный войлок. Протезные изделия. 

ПРОТЕИНОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

протеинотерапии, связанный с ней. Протеинотерапевтический метод. 

Протеинотерапевтические процедуры. 

ПРОТЕИНОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< франц. protéines < греч. protos первый 

+ терапия]. В медицине — метод лечения, основанный на подкожном, 

внутривенном или внутримышечном введении в организм белковых веществ. 

Протеинотерапия трофической язвы. Протеинотерапия молоком, кровью. 

ПРОТЕКЦИОНИ́ЗМ, а, м. [< лат. protectio защита, прикрытие]. 1. 

Экономическая и правовая политика государства, направленная на защиту 

национальной экономики посредством финансового поощрения 

отечественной промышленности, введения пошлин на ввозимые товары 

и т. п. Кампания протекционизма по защите отечественных товаров. 

Отказаться от протекционизма в отношении авиапромышленности. 2. 

Система протекций. Протекционизм в правительственных кругах. 

ПРОТЕКЦИОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Связанный с протекционизмом 

(1 зн.). Протекционистские таможенные тарифы. Протекционистская 

торговая политика. 



ПРОТЕКЦИОНИ́СТ, а, м. Сторонник протекционизма (1 зн.). Борьба 

протекционистов и сторонников свободной торговли. 

ПРОТЕ́КЦИЯ, и, ж. Покровительство, поддержка, оказываемые кому-

л. в чем-л. со стороны влиятельного лица. Оказать протекцию кандидату в 

депутаты. Проводить политику протекций в отношении предприятий. 

ПРОТЕО́М, а, м. [англ. proteome < entire PROTEin complement expressed 

by genOME]. В биологии — cовокупность всех белков (протеинов) и их 

модификаций в клетке, ткани или организме. Изучение протеома человека. 

Расшифровка протеома поможет установить причины различных 

патологий. 

ПРОТЕО́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к протеому, связанный с 

протеомикой. Протеомная диагностика. Протеомный подход к определению 

специфичности антител. 

ПРОТЕРОЗО́Й, я, м. [< греч. proteros предыдущий + zōē жизнь]. Эон 

(1 зн.), следующий за археем, характеризующийся формированием первых 

континентов и началом развития многоклеточной жизни; соответствующие 

этому эону отложения горных пород. Раскол единого континента в эпоху 

протерозоя. Мощность протерозоя в Байкальской области превышает три 

километра. 

ПРОТЕРОЗО́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к протерозою, связанный с 

ним по времени образования, происхождения и т. п.; являющийся 

протерозоем. Протерозойские ископаемые организмы. Протерозойский эон 

подразделяется на три эры. 

ПРОТЕ́СТ, а, м. [< лат. protestor торжественно заявлять, утверждать]. 1. 

Решительное возражение против чего-л. Протест против реформ. 

Внутренний протест в обществе. Подавить протест. 2. В 

юриспруденции — заявление о несогласии с каким-л. решением. 

Кассационный протест. Протест прокурора. Форма подачи протеста. 

ПРОТЕСТА́НТ1, а, м. Тот, кто исповедует протестантизм. 

Молитвенные дома протестантов. 

ПРОТЕСТА́НТ2, а, м. Человек, протестующий против чего-л., 

участвующий в акции протеста. Митинг протестантов против 

глобализации. 

ПРОТЕСТАНТИ́ЗМ, а, м. То же, что протестантство. Отказ от 

сложной церковной иерархии в протестантизме. 



ПРОТЕСТА́НТСТВО, а, ср. Одно из трех (наряду с католичеством и 

православием) главных направлений христианства, объединяющее 

множество самостоятельных Церквей, течений, направлений (лютеране, 

баптисты и т. д.) и проповедующее признание авторитета Библии, упрощение 

богослужения, упразднение многих христианских таинств и т. п.; 

протестантизм. Исповедовать протестантство. История развития 

протестантства. 

ПРОТОДИА́КОН. См. Продотьякон.  

ПРОТОДЬЯ́КОН, а, м. [< греч. protos первый + diakonos слуга, 

служитель]. Главный диакон в епархии, служащий при правящем епископе 

или патриархе; почетное звание диакона, получаемое им в качестве награды. 

Возведение в сан протодьякона. Облачение протодиакона. 

ПРОТОИЕРЕ́Й, я, м. [< греч. protos первый + иерей]. 

Священнослужитель средней (второй) степени христианской церковной 

иерархии, выполняющий обязанности старшего священника (настоятеля) 

храма. Протоиерей обычно является настоятелем храма. Посвящение в 

протоиерея совершает архиерей. 

ПРОТОКО́Л, а, м. [< греч. protokollon приклеенный спереди лист на 

свитке папируса с обозначением даты и имени писца < protos первый + kollao 

приклеивать]. 1. Документ с записью происходящего (на собрании, 

заседании, допросе и т. п.); документ, удостоверяющий какой-л. факт, 

происшествие. Протокол осмотра места происшествия. Вести протокол 

заседания. 2. Письменное соглашение между государствами (обычно по 

частным вопросам). Протокол об экономическом сотрудничестве. 

Дополнительный протокол к торговому соглашению. 3. Правила, 

предписания, регулирующие какую-л. деятельность. Встреча глав 

государств в соответствии с дипломатическим протоколом. 4. В 

информатике — набор правил, регламентирующих формат и процедуры 

обмена информацией между устройствами, процессами компьютера или 

компьютерами в сети. Криптографический протокол. Протоколы обмена 

данными между устройствами. 5. В информатике — регистрируемая в 

хронологическом порядке информация о происходящих в системе событиях, 

ходе какого-л. процесса. Ведение протокола ошибок системы. Попытки 

входа в сеть зафиксированы в протоколе. 

ПРОТОКОЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Составление протокола (1 зн.), 

протоколов, внесение данных в протокол. Методы протоколирования 

доказательств. 2. Регистрация в хронологическом порядке информации о 

происходящих в системе событиях, ходе какого-л. процесса. 

Протоколирование действий всех пользователей локальной сети. 



ПРОТОКОЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Составить/составлять 

протокол (1 зн.), протоколы, внести/вносить данные в протокол. 

Протоколировать заседание. Протоколировать медицинское вскрытие. 2. В 

информатике — зарегистрировать/регистрировать в хронологическом 

порядке информацию о происходящих в системе событиях, ходе какого-л. 

процесса. Служба протоколирует последовательность запрошенных с 

данного компьютера соединений. 

ПРОТОКО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к протоколу (1–3 зн.), 

осуществляемый в соответствии с протоколом (3 зн.). Протокольный текст. 

Протокольные требования. Протокольный визит. 2. Такой, как в протоколе 

(1 зн.), свойственный протоколу. Протокольные выражения. Протокольная 

точность. 3. Относящийся к протоколу (4 зн.). Протокольные процедуры. 

Протокольное взаимодействие клиента и сервера. 

ПРОТО́Н, а, м. [< греч. ср. prōton первый]. В физике — стабильная 

элементарная частица, относящаяся к барионам и имеющая полуцелый спин. 

Положительный электрический заряд протона равен единице. Ион водорода 

является протоном в чистом виде. 

ПРОТО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к протону, протонам; состоящий 

из протонов, содержащий их. Протонный спин. Протонная 

радиоактивность (испускание протона при спонтанном распаде ядра). 

Протонное ионизирующее излучение. 2. Связанный с исследованием 

протонов, предназначенный для их изучения; осуществляемый, 

изготовляемый с использованием протонов, их энергии. Сканирующая 

протонная микроскопия. Высокотемпературные протонные проводники. 

Протонные датчики. 3. В биологии — связанный с переносом протонов в 

биохимических процессах. Блокирование протонного канала 

лекарственными средствами. 4. В химии — способный при диссоциации 

образовывать протоны (ионы водорода). Протонные растворители. 

ПРОТОПЛА́ЗМА, ы, ж. [нем. Protoplasma < греч. prôtos первый + 

plasma вылепленное; образование]. В биологии — содержимое животных и 

растительных клеток и многих неклеточных образований, основу которого 

составляют белки и нуклеиновые кислоты; то же, что плазма (3 зн.). Сильная 

циркуляция протоплазмы. Осуществление всех жизненных процессов в 

протоплазме. 

ПРОТОТАЛИТА́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. [< лат. pro за, в пользу + 

тоталитарный]. Обнаруживающий черты тоталитаризма, характерный для 

тоталитаризма; поддерживающий тоталитаризм. Прототалитарное 

государство. Прототалитарные силы. Общество прототалитарно. 



ПРОФАШИ́СТСКИЙ, ая, ое. [< лат. pro за, в пользу + фашистский]. 

Способствующий фашизму, действующий в интересах фашистов. 

Профашистские организации. Профашистские лозунги. 

ПРОФЕССИОНА́Л, а, м. [нем. Professional < лат. professio 

официальное объявление; профессия]. 1. Человек, сделавший какую-л. 

деятельность своей профессией, получив специальное образование, 

специальную подготовку. Сделать грамотную перепланировку может 

только профессионал. Не занимайтесь самолечением, обращайтесь к 

профессионалам! 2. Хороший специалист, знаток своего дела. Превратиться 

из неопытного сотрудника в настоящего профессионала. 3. Спортсмен, для 

которого занятия спортом являются основным видом заработка, получающий 

денежное вознаграждение за подготовку к соревнованиям и участие в них в 

соответствии с заключенным контрактом. Перейти из любительского спорта 

в профессионалы. Карьера профессионала заканчивается рано. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Процесс формирования 

профессиональных навыков, овладения какой-л. профессией. 

Профессионализация студентов. Профессионализация менеджеров. 2. 

Ориентирование на передачу знаний и навыков, необходимых для овладения 

определенной профессией. Профессионализация обучения в старших 

классах. 3. Перевод или переход чего-л. на профессиональную основу. 

Профессионализация спорта. Проблема профессионализации армии. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Осуществить/осуществлять профессионализацию, подвергнуть/подвергать 

профессионализации. Профессонализировать кадры. 

Профессионализированный институт менеджмента. 

ПРОФЕССИОНАЛИ́ЗМ, а, м. 1. только ед. Владение профессией на 

достаточном уровне. Актерский профессионализм. Демонстрировать 

высокий профессионализм в работе. 2. В лингвистике — слово или 

словосочетание, характерные для представителей определенной профессии и 

обычно не являющиеся общеупотребительными. Профессионализмы в речи 

юристов. Произносительные, грамматические особенности 

профессионализмов. 

ПРОФЕССИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. 1. только полн. ф. 

Относящийся к профессии; обусловленный профессией. Профессиональное 

обучение. Профессиональные интересы. Профессиональное заболевание. 

Профессиональный союз (добровольное объединение людей, 

занимающихся одним видом или сходными видами профессиональной 

деятельности, созданное с целью защиты их прав и социально-

экономических интересов). 2. Связанный с профессионалом, 

профессионалами; свойственный профессионалу, характеризующийся 



хорошим знанием дела, данной области знания или деятельности. 

Профессиональный спорт. Выполнить работу на профессиональном уровне. 

Профессиональный бокс (см. Бокс1 1 зн.). 3. только полн. ф. Являющийся 

профессионалом. Профессиональный учитель. Профессиональный борец. 

ПРОФЕ́ССИЯ, и, ж. [< лат. professio официальное объявление; 

профессия]. Род трудовой деятельности, занятий, требующий определенной 

подготовки и являющийся обычно источником существования. Выбор 

профессии. Получить профессию. Переменить профессию. Быть инженером 

по профессии. 

ПРОФЕ́ССОР, а, мн. профессора́, м. [< лат. professor учитель, букв. 

объявляющий себя специалистом в той или иной науке < лат. profiteri 

объявлять, заявлять]. Ученое звание и должность сотрудника высшего 

учебного заведения или научного учреждения, ведущего преподавательскую, 

методическую и научно-исследовательскую деятельность, обладающего 

определенными заслугами и, как правило, имеющего ученую степень доктора 

наук; лицо, обладающее таким званием, занимающее такую должность. 

Профессор Российской академии наук. Аспирант пишет диссертацию под 

руководством профессора. 

ПРОФЕ́ССОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к профессору, 

профессорам; свойственный профессору, характерный для него. 

Профессорские лекции. Профессорский состав. Получение профессорского 

звания. Профессорская рассеянность. 2. Разг. Назидательный, 

наставнический, нравоучительный. Профессорский тон. Профессорские 

нотки в голосе. 

ПРОФЕССУ́РА, ы, ж. [нем. Professur]. 1. Система, при которой звание 

или должность профессора по определенной специальности финансируется 

за счет частной компании или спонсора. Бюджет профессуры. Профессура 

по антропологии. 2. Собир. Профессора. Профессура медицинского 

факультета. На конференцию собралась вся профессура. 

ПРОФИЛА́КТИКА, и, ж. [< греч. prophylaktikos предохранительный]. 

1. Совокупность мероприятий, предупреждающих заболевания и 

направленных на создание здоровых условий труда и быта населения. 

Профилактика гриппа. Методы профилактики эмоционального стресса. 2. 

Совокупность технических мероприятий, предохраняющих что-л. от 

преждевременной порчи, износа и т. п. Профилактика и ремонт 

автомобиля. 3. Совокупность специальных мер, направленных на сохранение 

порядка и безопасности. Профилактика преступности. Профилактика 

дорожно-траспортного травматизма. 



ПРОФИЛАКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к профилактике; 

служащий для профилактики. Профилактические прививки. 

Профилактическое обслуживание машин. 

ПРОФИЛИ́РОВАТЬ 1, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 1. 

Создать/создавать профиль1 (3 зн.), определить/определять специализацию. 

Профилировать отель под туристов. Профилировать безработных. 2. 

Создать/создавать профиль1 (2 зн.). Профилировать поведение и 

успеваемость учеников класса. 3. что. Создать/создавать профиль1 (4 зн.), 

снабжать им. Профилировать деталь. Профилировать заготовку, лист 

металла. 4. Создать/создавать, определять профиль1 (5 зн.). Профилировать 

русло реки. Профилировать участок земли. 

ПРОФИЛИ́РОВАТЬ2, рую, руешь, св и нсв; кого, что. 

Создать/создавать профиль2. Профилировать компьютер, сканер. 

ПРОФИЛИРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для придания 

профиля1 (4 зн.); связанный с приданием профиля1 (5 зн.). Профилировочная 

машина. Профилировочная линия. 

ПРОФИЛИРО́ВЩИК, а, м. 1. Устройство, предназначенное для 

выравнивания поверхности, придания ей нужного профиля1 (5 зн.). Торфяной 

профилировщик. Профилировщик дороги. 2. Рабочий, занимающийся 

профилировкой1 (2 зн.). Вакансия профилировщика деталей. 

ПРОФИЛИ́РУЮЩИЙ, ая, ее. Соответствующий профилю2 (3 зн.); 

формирующий профиль2. Профилирующий экзамен. Профилирующий 

предмет. Профилирующая кафедра. 

ПРО́ФИЛЬ1, я, м. [нем. Profil < франц. profil < итал. profilo < filo линия, 

полоса < лат. fīlum нить]. 1. Вид, очертание лица сбоку. Женский профиль. 

Юноша с античным профилем. Сфотографироваться в профиль. 2. 

Обобщенная характеристика какого-л. явления, процесса, качества, 

сделанная на основе значительного количества наблюдений. Профиль оценок 

в психологическом эксперименте. Профиль температуры океана. 3. 

Основное направление деятельности, специализация; совокупность 

специфических черт, назначение. Вузы технического профиля. Найти 

работу по своему профилю. Производство товаров гражданского профиля. 

4. Типовые очертания и размеры, придаваемые детали или заготовке для 

детали; деталь, заготовка для детали, имеющие такие очертания и размеры.  

Профиль болванки. Прессованные, гнутые профили. Архитектурные 

профили (протяженные архитектурные детали, имеющие заданное 

поперечное сечение). 5. Вертикальный разрез, сечение поверхности, 

предмета. Продольный, поперечный профиль. Профиль здания. Окоп полного 

профиля (глубиной в человеческий рост). 



ПРО́ФИЛЬ2, я, м. [англ. profile]. В информатике 1. Файл с 

совокупностью заданных пользователем параметров настройки или 

корректирующих данных устройства, используемый системой и 

прикладными программами. Профиль монитора, принтера. Профили запуска 

системы. 2. Информация о ходе выполнения программы. Вывести профиль 

программы в файл. 

ПРО́ФИЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к профилю1 (1 зн.), 

являющийся им. Профильный портрет. Профильное изображение. 2. 

Относящийся к профилю1 (2 зн.). Профильные диаграммы успеваемости. 3. 

Имеющий профиль1 (3 зн.); являющийся профилем1; соответствующий 

профилю1. Профильный класс гимназии. Профильное тестирование. 4. 

Относящийся к профилю1 (4 зн.), имеющий его. Профильные трубы. 

Профильный металлопрокат. 5. Относящийся к профилю1 (5 зн.). 

Профильный разрез скважины. 

ПРОФИТРО́ЛИ, ей, мн. (ед. профитро́ль, я, м.) [франц. profiterole]. 

Небольшие полые выпечные изделия из заварного теста. Профитроли с 

заварным кремом. Профитроли в шоколаде. Положить в профитроль 

начинку. 

ПРОФИЦИ́Т, а, м. [< лат. proficio идти вперед, повышаться, расти]. В 

финансовом деле и экономике — превышение доходов над расходами. 

Бюджет сверстан с профицитом. 

ПРОФИЦИ́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. Относящийся к профициту; 

направленный на образование профицита. Профицитный бюджет отрасли. 

Баланс профицитен. 

ПРОЦЕДУ́РА, ы, ж. [лат. procedere продвигаться]. 1. Установленная, 

принятая последовательность действий для осуществления, выполнения 

чего-л. Процедура голосования. Судебная процедура. Законодательная 

процедура (порядок деятельности органа законодательной власти по 

созданию законов, обычно закрепленный в конституции и регламенте 

соответствующего представительного органа). 2. Разг. Ход, 

последовательность действий в каком-л. деле. Процедура подключения к 

Интернету. Процедура написания диплома. 3. Лечебное мероприятие, 

предписанное врачом; диагностика, обследование с помощью какого-л. 

специального аппарата. Принимать водные процедуры. Ультразвуковые 

диагностические процедуры. 4. В информатике — часть программы для 

выполнения некоторых стандартных действий. Пользовательская процедура. 

Стандартная процедура (входящая в состав языка программирования). 

Внешняя процедура (хранящаяся независимо от программы, в которой 

имеется обращение к ней). 



ПРОЦЕДУРА́Л, а, м. [< англ. procedural (drama)]. Телесериал, каждая 

серия которого содержит законченный эпизод (обычно связанный с 

профессиональной деятельностью персонажей), рассказывает о новом 

событии по определенной схеме. Полицейский, медицицнский процедурал. 

Третий, десятый сезон процедурала. 

ПРОЦЕДУРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к процедуралу, связанный 

с процедуралом; являющийся процедуралом. Процедуральный сюжет. 

Процедуральная структура. Процедуральный детектив. 

ПРОЦЕДУ́РНАЯ, ой, ж. Комната, в которой проводятся медицинские 

процедуры (3 зн.). Направить больного в процедурную. 

ПРОЦЕДУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к процедуре (1 зн.), 

процедурам, связанный с ними. Процедурные нарушения. Обсуждение 

процедурных вопросов. 2. Относящийся к процедуре (3 зн.), процедурам, 

связанный с ними; предназначенный для проведения процедур. Процедурная 

медсестра. Процедурный кабинет. 3. В информатике — относящийся к 

процедуре (4 зн.), процедурам, использующий процедуры. Процедурный 

вызов. Процедурное программирование. 

ПРОЦЕ́НТ, а, м. [нем. Prozent < лат. рrо cento за сто]. 1. Сотая доля 

числа, принимаемого за целое; количество чего-л., исчисляемое в таких 

долях. Десять — один процент от тысячи. План выполнен на девяносто 

процентов. 2. В финансовом деле — доход, получаемый на каждые сто 

денежных единиц, находящихся в банке; плата, получаемая кредитором за 

пользование отданными в ссуду деньгами. Периодичность начисления 

процентов. Ставка процента. Процент по кредиту. Дебетовые проценты 

(см. Дебетовый). 3. Вознаграждение, исчисляемое в зависимости от оборота, 

дохода. Менеджер получает оклад и процент с продаж. 

ПРОЦЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к проценту (1 зн.), процентам, 

вычисляемый в процентах. Процентное соотношение. Процентное 

содержание железа в руде. 2. Относящийся к проценту (2 и 3 зн.), 

процентам, связанный с ними. Процентный доход. Договор процентного 

займа. Процентная ставка. Процентный своп (соглашение между двумя 

сторонами об обмене процентными платежами на определенную, заранее 

оговоренную условную сумму). 

ПРОЦЕ́СС, а, м. [< лат. processus продвижение вперед]. 1. Протекание, 

развитие какого-л. явления, последовательная смена состояний объекта во 

времени. Исторический процесс. Социальные процессы. Процесс испарения 

жидкости. Дегенеративные процессы в суставах. 2. Совокупность 

последовательных действий, направленных на достижение определенного 

результата. Производственный, технологический процесс. Переговорный 

процесс. Оптимизация процесса обучения. 3. В юриспруденции — порядок 



разбирательства судебных и административных дел; разбирательство 

судебного дела. Уголовный процесс. Основы административного процесса. 

Выступить на процессе. 4. В информатике — последовательность операций 

при выполнении программы или ее части, а также данные, используемые 

этими операциями. Выделенные процессу ресурсы. Очередь готовых к 

выполнению процессов. 

ПРОЦЕ́ССИЯ, и, ж. [польск. procesia < лат. prōcēssio продвижение 

вперед]. 1. Торжественное многолюдное шествие. Карнавальная процессия. 

Процессия прошла через Спасские ворота. 2. Ряд движущихся друг за другом 

людей, машин и т. п. Лимузин из свадебной процессии. Маршрут следования 

президентской процессии. 

ПРОЦЕ́ССОР, а, м. [< англ. processor < to process обрабатывать]. В 

информатике 1. То же, что микропроцессор. Быстродействие процессора. 

Процессор видеокарты. В компьютере установлено несколько процессоров. 

Центральный процессор (главный рабочий процессор вычислительной 

системы, выполняющий основные функции по обработке данных и 

управлению работой других устройств). 2. Программа или совокупность 

программ обработки данных с развитыми средствами редактирования и 

дополнительными сервисными возможностями. Графический, табличный 

процессор. Создание документа в текстовом процессоре. Командный 

процессор (см. Командный1 4 зн.). 

ПРОЦЕ́ССОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к процессору (1 зн.). 

Процессорная плата. Количество процессорных модулей в системе. 

ПРОЦЕССУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с процессом (1 и 2 зн.), 

процессами; являющийся процессом. Процессуальный характер изучаемого 

явления. Процессуальные теории мотивации поведения. Содержательные и 

процессуальные стороны образования. 2. Связанный с проведением процесса 

(3 зн.). Процессуальные нормы. Процессуальные нарушения. Процессуальное 

обжалование судебных актов. Процессуальные гарантии (см. Гарантия 

1 зн.). 

ПСАММОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< греч. psammos песок + терапия]. В 

медицине — применение горячего песка с лечебными и профилактическими 

целями. Псаммотерапия при ожирении. Противопоказания для 

псаммотерапии. 

ПСЕВДО... [< греч. pseudos ложь]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение мнимый, ложный, не настоящий. 

ПСЕВДОДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Основанный на мнимой 

демократии; стремящиеся к достижению своих целей под видом 



демократических преобразований. Псевдодемократический режим. 

Псевдодемократические ценности. Псевдодемократическая власть. 

ПСЕВДОИСТОРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Искажающий исторические 

факты, историческую действительность; некорректный с точки зрения 

истории (3 зн.). Псевдоисторические приключенческие произведения. 

Псевдоисторические сенсации. 

ПСЕВДОПАТРИОТИ́ЗМ, а, м. Не настоящий, мнимый, показной 

патриотизм. Проявления псевдопатриотизма в обществе. 

ПСЕВДОПАТРИОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

псевдопатриотизму. Псевдопатриотический пафос. Псевдопатриотический 

популизм. Псевдопатриотические статьи. 

ПСЕВДОРЕВОЛЮЦИО́ННЫЙ, ая, ое; нен, нна, нно. Не являющийся 

подлинно революционным, лишь внешним образом выражающий идеи 

революции (1 зн.). Псевдореволюционный авантюризм. 

Псевдореволюционные лозунги. 

ПСИХИА́ТР, а, м. Врач, специалист в области психиатрии. Детский 

психиатр. Заключение психиатра. 

ПСИХИАТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с психиатрией; 

осуществляющий лечение психических расстройств. Психиатрическое 

обследование. Оказание психиатрической помощи. Психиатрическая 

больница. 

ПСИХИАТРИ́Я, и, ж. [нем. Psychiatrie, франц. psychiatrie < греч. psychē 

душа + iatreia лечение]. 1. Раздел медицины, изучающий психические 

заболевания, методы их профилактики и лечения. Симпозиум по психиатрии. 

Кафедра психиатрии и наркологии. 2. В медицине — совокупность методов 

диагностики, лечения и профилактики психических болезней. Использование 

акупунктуры в психиатрии. 

ПСИ́ХИКА, и, ж. [< греч. psychikos душевный]. 1. Особая сторона 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой, 

основанная на высшей нервной деятельности. Сознание как высшая форма 

психики. Удивление, воодушевление, гнев — проявления психики. 2. 

Характеризующая эту сторону жизнедеятельности совокупность свойств 

личности, связанных со способностью активного отражения 

действительности в ощущениях, чувствах, процессах восприятия, мышления 

и т. п. Здоровая, устойчивая психика. Нарушение психики. Занятия спортом 

тонизируют психику. 3. Совокупность особенностей внутреннего мира 

человека. Детская психика. Зрелая психика. 



ПСИХИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к психике (1 зн.), связанный с 

ней. Психическая деятельность. Психические свойства личности. 2. 

Относящийся к психике (2 зн.), связанный с ней. Психическое отклонение. 

Психические состояния человека. Психические болезни. 3. Связанный с 

воздействием на психику (2 зн.). Психическое давление. Психическое насилие. 

Психическая атака (активное, решительное воздействие на кого-л. с целью 

устрашения, запугивания). 

ПСИХО… [< греч. psychē душа]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к психике, связанный с ней. 

ПСИХОАНА́ЛИЗ, а, м. [нем. Psychoanalyse < греч. psychē душа 

+ analysis разложение, расчленение]. 1. Психологическое учение, ставящее в 

центр внимания бессознательные психические процессы. Основатель 

психоанализа З. Фрейд. 2. Метод психотерапии, основанный на этом учении. 

Сеанс психоанализа. 

ПСИХОАНАЛИ́ТИК, а, м. Психиатр, выявляющий подсознательные 

болезненные комплексы и корректирующий поведение больного. 

Консультация психоаналитика. 

ПСИХОДЕ́ЛИК, а, м. [< англ. psychedelic < греч. psychē душа + dēlein 

проявлять]. Психоактивное наркотическое вещество, действие которого 

заключается преимущественно в изменении привычного мышления и 

восприятия, создании измененных состояний сознания. Легкие психоделики в 

составе марихуаны. Галлюцинации, вызыванные психоделиком. 

ПСИХОДЕЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к психоделии (1 зн.), 

связанный с ней. Психоделическое состояние. Психоделический опыт. 2. 

Связанный с психоделией (2 зн.). Психоделические световые спецэффекты. 

Психоделические картины Сальвадора Дали. Психоделический транс (в 

музыке — транс2, характеризующийся особым воздействием на органы 

чувств при помощи постоянной трансформации и наложения звуков и 

имеющий под собой философскую основу; пси-транс). 

ПСИХОДЕЛИ́Я, и, ж. [< греч. psyche душа + delos ясный]. 1. 

Восприятие окружающего мира через состояние измененного, расширенного 

сознания; само такое состояние. Достижение психоделии через медитацию. 

2. Использование темы, мотивов достижения такого состояния (в 

произведениях искусства, музыки, литературы и т. п.), создание эффекта 

такого состояния. Психоделия в киноискусстве, живописи. Психоделия рок-

музыки 1960-х. 

ПСИХО́З, а, м. [франц. psychose < греч. psychē душа]. 1. В медицине — 

болезненное состояние, связанное с поражением головного мозга и ведущее к 

нарушениям психических функций. Параноидальный, маниакальный психоз. 



Интоксикационный психоз. Сопровождение психоза бредом. 2. какой, чего. 

Разг. Всеобщее состояние нервозности, страха, истерии, вызванное 

воздействием каких-л. навязчивых идей, событий, явлений. Массовый психоз. 

Поддаться всеобщему психозу. Провоцировать психоз у населения. 

ПСИХО́ЛОГ, а, м. 1. Специалист в области психологии (1 зн.); человек, 

профессионально занимающийся психологической помощью. Социальный 

психолог. Семейный психолог. Проведение судебной экспертизы с участием 

психологов. 2. Знаток человеческой психологии. Быть тонким психологом. 

ПСИХОЛОГИ́ЗМ, а, м. [< греч. psychē душа + logos наука]. В 

искусстве, литературе — подробное, углубленное изображение психических, 

душевных переживаний человека. Психологизм драматической роли. 

Психологизм увертюры Дж. Верди. Фильм насыщен психологизмом. 

ПСИХОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к психологии (1 зн.), 

связанный с психологией. Психологические законы. Психологические учения 

В. Вундта, К. Юнга, З. Фрейда. 2. Связанный с психологией (3 зн.) человека. 

Психологическая обстановка в коллективе. Психологические проблемы 

подросткового возраста. Ощущение психологического комфорта. 3. В 

психологии — связанный с воздействием на психическое состояние 

человека. Служба психологической помощи. Оказание психологической 

поддержки. Психологическая травма (вызванная психическим потрясением). 

4. В искусстве — построенный на подробном, углубленном изображении 

психических, душевных переживаний человека. Психологический роман. 

Сюжет психологической драмы. 

ПСИХОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. psyche душа + logos наука, учение]. 1. 

Наука, изучающая закономерности, развитие и формы психической 

деятельности. Отрасли социальной психологии. Кафедра возрастной 

психологии. Когнитивная психология (см. Когнитивный). 2. Совокупность 

психических процессов, обусловливающих определенный вид деятельности, 

эмоционального состояния. Психология покупателя. Психология творчества. 

3. Характер, душевный склад; свойственная кому-л. специфика характера, 

поведения и т. п. Поддерживать в спортсмене психологию победителя. 

ПСИХОМОТО́РИКА, и, ж. [< психо… + моторика]. В физиологии — 

совокупность двигательных функций человека в отношении действий, 

управляемых его сознанием. Детская психомоторика. Психомоторика 

ходьбы. Проверка психомоторики водителя. 

ПСИХОМОТО́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к психомоторике, 

связанный с нервно-двигательным аппаратом. Психомоторные центры 

полушарий головного мозга. Психомоторное возбуждение с двигательным 

беспокойством. 



ПСИХОПАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к психопатии; 

связанный с психопатией. Психопатические симптомы. Психопатический 

невроз. 2. Вызванный психопатией; характеризующийся психопатией. 

Психопатическое изменение сознания. Человек психопатического склада. 3. 

Страдающий психопатией. Психопатический больной. 

ПСИХОПА́ТИЯ, и, ж. [нем. Psychopathie, франц. psychopathie < греч. 

psychē душа + pathos болезнь, страдание]. В медицине — расстройство 

психической деятельности человека, выражающееся в стойкой аномалии 

характера, в нарушении связей между волевыми и чувственными свойствами 

личности (при относительной сохранности интеллекта) и затрудняющее 

социальную адаптацию. Истерическая форма психопатии. Наследственно 

обусловленная психопатия. 

ПСИХОСОМА́ТИКА, и, ж. [< греч. psychē душа + soma тело]. 1. 

Направление в медицине и психологии, изучающее влияние психологических 

факторов на возникновение и течение соматических заболеваний. Научно-

популярная литература по психосоматике. 2. Разг. Воздействие таких 

факторов на физическое состояние человека. Механизмы психосоматики. 

Болезни, вызванные психосоматикой. 

ПСИХОСОМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Обусловленный 

психологическими факторами (о болезнях, болезненных состояниях). 

Психосоматические расстройства. Психосоматические причины головной 

боли. 2. Связанный с психосоматикой (1 зн.), являющийся психосоматикой. 

Психосоматическая терапия. Психосоматическая медицина. 

ПСИХОСТИМУЛЯ́ТОР, а, м. Вещество, вызывающее стимуляцию 

высшей нервной деятельности, временно повышающее умственную и 

физическую работоспособность. Никотин является психостимулятором. 

Спортсмен дисквалифицирован за употребление психостимуляторов. 

ПСИХОСФЕ́РА, ы, ж. Сфера сознания, психики и общения людей; 

единство психики человечества и окружающей энергоинформационной 

среды в их постоянном взаимопроникновении, взаимодействии и развитии. 

Психосфера планеты. Человеческая мысль как фактор психосферы. 

ПСИХОСФЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к психосфере. Психосферное 

существование мыслящей материи. 

ПСИХОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач, специалист по психотерапии. Пройти 

курс лечения у психотерапевта. 

ПСИХОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к психотерапии, 

связанный с ней; предназначенный для психотерапии. 

Психотерапевтический сеанс. Психотерапевтический кабинет. 



ПСИХОТЕРАПИ́Я, и, ж. В медицине — лечение посредством 

психического воздействия. Психотерапия внушением. Гипнотическая 

психотерапия. 

ПСИХОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к психозу (1 зн.); 

являющийся психозом. Психотические симптомы. Психотическая 

депрессия. 2. Вызванный психозом (1 зн.); характеризующийся психозом. 

Психотические переживания. Психотические расстройства у больных 

эпилепсией. 3. Страдающий психозом (1 зн.), психозами. Психотический 

пациент. 

ПСИХОТРО́ПНЫЙ, ая, ое. [< греч. psyche душа + греч. tropos 

направление]. Влияющий на психическую деятельность человека и могущий 

использоваться как средство принуждения, изменения личности кого-л. 

Психотропное воздействие. Природные, синтетические психотропные 

вещества. 

ПСИХОЭМОЦИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с воздействием 

психических процессов на эмоциональное состояние человека. 

Психоэмоциональное напряжение. Психоэмоциональные перегрузки. 

Поддержание психоэмоционального тонуса. 

ПСОРИА́З, а, м. [нем. Psoriasis < греч. psōra чесотка]. В медицине — 

хроническое незаразное заболевание кожи, характеризующееся образованием 

сухих, красных, приподнятых над поверхностью кожи пятен. Спина, локти 

пораженные псориазом. 

ПСОРИАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к псориазу, связанный с 

ним. Псориатический очаг. Псориатические бляшки. 2. Вызванный 

псориазом. Псориатический артрит. Псориатическое поражение ногтей. 

ПТОЗ, а, м. [греч. ptosis падение, опущение]. В медицине — опущение 

какого-л. органа или ткани. Птоз верхнего века. Развитие птоза желудка. 

ПУА́НТЫ, ов, мн. (ед. пуа́нт, а, м.) [франц. pointe букв. острие, кончик]. 

Мягкие балетные туфли с твердым носком; носки таких туфель. Пуанты из 

атласа. Стук пуантов. Танцевать на пуантах. 

ПУ́БЛИКА, и, ж. [< лат. publicus общественный, всенародный]. 1. 

Совокупность лиц, находящихся где-л. в качестве посетителей, зрителей, 

слушателей и т. п. Благодарная публика. Законы воздействия речи на 

публику. Салон ориентируется на обеспеченную публику. 2. Разг. Множество 

людей, общество. Столичная, местная публика. Театральная, читающая 

публика. Редко появляться на публике. Работать на публику (напоказ). 3. 

Разг. Общество или отдельные лица, объединенные по каким-л. общим 



(обычно отрицательным) признакам. Подозрительная публика. Криминальная 

публика. 

ПУБЛИКА́ТОР, а, м. 1. вин. публика́тора и публика́тор. Человек, 

обнародовавший произведение науки, литературы или искусства. 

Исключительное право публикатора на произведение. Примечания и 

публикатора выделены скобками. 2. Печатный орган или сайт в Интернете, 

предназначенные для публикации официальных документов, произведений 

науки, литературы или искусства. Официальный публикатор Федеральной 

налоговой службы. 3. Программное обеспечение, предназначенное для 

размещения информации в Интернете. Публикатор файлов. Интерфейс 

публикатора. 

ПУБЛИКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. publico обнародовать]. 1. только ед. 

Доведение чего-л. до всеобщего сведения посредством печати, размещения в 

Интернете, издание чего-л. Публикация сборника. 2. Опубликованный текст. 

Новостная публикация. В журнале интересные публикации. 

ПУБЛИКОВА́ТЬ, кую, куешь, св и нсв; что. Довести/доводить до 

всеобщего сведения посредством печати или размещения в Интернете, 

издать/издавать какое-л. произведение, текст. Публиковать детские сказки. 

Публиковать окончательный вариант романа. 

ПУБЛИКОВА́ТЬСЯ, куюсь, куешься, нсв. Разг. Помещать в печатном 

органе свое произведение, объявление и т. п. Журналист публикуется в 

нескольких изданиях. 

ПУБЛИЦИ́СТ, а, м. [< лат. publicus общественный]. Писатель, 

создающий публицистические произведения. Политический публицист. 

ПУБЛИЦИ́СТИКА, и, ж. 1. Жанр литературы, посвященный 

злободневным общественно-политическим вопросам. Философская, 

художественная публицистика. 2. Собир. Произведения этого жанра. 

Читать публицистику. 

ПУБЛИЦИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к публицистике, 

публицисту, свойственный им; являющийся публицистикой. 

Публицистический талант. Публицистические очерки. Публицистический 

журнал. 

ПУБЛИЦИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. Имеющий элементы 

публицистики (1 зн.). Публицистичный фильм. Творчество писателя 

публицистично. 

ПУБЛИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство публичного (1 и 2 зн.), открытость 

для всех желающих, доступность для публики. Публичность ведения бизнеса. 



Проблема публичности архивов. 2. Известность широкой публике благодаря 

частым появлениям, выступлениям перед ней. Тяга журналистов к 

публичности. 3. Свойство публичного (4 зн.). Уголовное право основано на 

принципе публичности. 

ПУБЛИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. Предназначенный для всех 

желающих, открытый; совершающийся в присутствии публики, с 

оповещением публики. Публичное обсуждение проблем. Представить 

сведения в публичное пользование. Процесс торгов публичен. 2. только полн. 

ф. Предназначенный для публики, открытый для широкого посещения, 

обозрения и т. п. Публичная библиотека. Публичные мероприятия. 

Публичный файловый архив на сервере. 3. Известный широкой публике, 

часто появляющийся, выступающий на публике. Публичная фигура. 

Публичный политик. Крупный бизнес, как правило, публичен. 4. Связанный с 

защитой интересов широкой публики. Публичная власть. Публичная 

деятельность обязательно должна быть гласной. 

ПУ́ДРА, ы, ж. [нем. Puder < франц. poudre < лат. pulvis пыль]. 1. 

Средство декоративной косметики в виде порошка телесного цвета, 

скрывающее мелкие дефекты кожи, придающее ровный цвет лицу. 

Рассыпчатая, компактная пудра. Пользоваться пудрой для коррекции 

морщин. 2. Проф. Вещество в виде мелкого порошка. Угольная пудра. 

Акриловая пудра для наращивания ногтей. На магнит налипла железная 

пудра. 

ПУ́ДРИТЬ, рю, ришь, нсв. 1. кого, что. Покрывать пудрой (1 зн.) 

(обычно лицо, его части). Пудрить щеки, нос. Визажисты пудрят героев 

передачи. 2. что. Проф. Покрывать, посыпать что-л., поверхность чего-л. 

пудрой (2 зн.). Для лучшего хранения кочаны капусты пудрят мелом. 

ПУ́ДРИТЬСЯ, рюсь, ришься, нсв. Пудрить (1 зн.) свое лицо. Пудриться 

перед зеркалом. 

ПУ́ДРОВЫЙ, ая, ое. 1. Свойственный пудре (1 зн.), характерный для 

нее; предназначенный для нанесения пудры; являющийся пудрой. Пудровая 

текстура. Пудровая кисть для растушевки. Пудровая основа под макияж. 2. 

Использующий естественный размытый матовый фон; созданный таким 

способом. Пудровая технология татуажа. Пудровое напыление. Пудровые 

брови. 3. Имеющий цвет пудры (1 зн.), приглушенный розовато-бежевый. 

Пудровые оттенки в одежде. Пудровая гамма в интерьере. Пудровое 

платье. 4. Перен. Мягкий, нежный, обволакивающий (о запахе); имеющий 

такой запах (о духах, туалетной воде и т. п.). Пудровые ноты в парфюмерии. 

Пудровая композиция. 

ПУЛ, а, м. [< англ. pool общий фонд]. 1. В финансовом деле и 

экономике — временное объединение предпринимателей или компаний, при 



котором прибыль всех участников поступает в общий фонд и затем 

распределяется между ними согласно заранее установленной пропорции. 

Страховой пул. Квоты, установленные участниками пула. 2. В 

информатике — выделяемая для организации нескольких процессов область 

оперативной памяти. Пул свободных блоков. Обмен информацией через пул 

команд. 3. В информатике — объединенный ресурс. Телефонный номер 

модемного пула провайдера. 

ПУЛО́ВЕР, а, м. [англ. pullover < to pull натягивать + over поверх]. 

Вязаная кофта без воротника и застежек, надеваемая через голову. 

Кашемировый пуловер. Блузка под пуловер с глубоким вырезом. 

ПУЛЬМОНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с пульмонологией 

(1 зн.). Всероссийский педиатрический пульмонологический конгресс. 2. 

Связанный с пульмонологией (2 зн.); предназначенный для диагностики и 

лечения заболеваний органов дыхания. Пульмонологическое обследование. 

Пульмонологический аппарат для физиотерапии. 3. Разг. Связанный с 

органами дыхания и нарушениями их функционирования; страдающий 

заболеванием органов дыхания. Пульмонологические осложнения 

инфекционных заболеваний. Пульмонологический больной. 

ПУЛЬМОНОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. pulmo (род. pulmonis) легкое + logos 

наука]. 1. Раздел медицины, изучающий болезни органов дыхания и 

разрабатывающий методы их диагностики, лечения и профилактики. 

Диагностические методы пульмонологии. 2. В медицине — диагностика, 

лечение и профилактика заболеваний органов дыхания. Центр интенсивной 

пульмонологии. 3. Разг. Отделение в больнице, занимающееся диагностикой 

и лечением заболеваний органов дыхания. Дежурная медсестра 

пульмонологии. Больного перевели из реанимации в пульмонологию. 

ПУ́ЛЬПА, ы, ж. [< лат. pulpa мякоть]. 1. В анатомии — рыхлая мягкая 

соединительная ткань, заполняющая полость зуба. Воспаление пульпы. 2. В 

анатомии — сновная масса, ткань селезенки. Кровеносные сосуды пульпы. 3. 

В ботанике — мякоть плода. Волокнистая пульпа манго. 4. В геологии — 

смесь воды и грунта или горной породы, получаемая при производстве 

земляных и горных работ гидравлическим способом. Транспортировка 

пульпы. Насос для пульпы. 5. В геологии — измельченная руда, разжиженная 

водой или жидкими растворителями для извлечения и обогащения металлов. 

Аппарат по производству пульпы. 

ПУЛЬПИ́Т, а, м. В медицине — воспаление пульпы (1 зн.). Глубокий 

кариес — типичная причина пульпита. 

ПУЛЬПИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к пульпиту, связанный с ним; 

пораженный пульпитом. Пульпитные боли. Удалить пульпитный зуб. 



ПУЛЬС, а, м. [< лат pulsus удар, толчок]. 1. В медицине — ритмические 

толчкообразные колебания стенок артерий, синхронные с сокращениями 

сердца. Частота пульса. Пульс взрослого человека в покое. 2. чего, какой. 

Перен. Ритм, темп движения, жизни. Городской пульс. Пульс клубной жизни. 

Деловой пульс недели. 

ПУЛЬСА́Р, а, м. [англ. pulsar сокр. словосочетания Pulsating Source of 

Radioemission пульсирующий источник радиоизлучения]. В астрономии — 

нейтронная звезда, испускающая пульсирующий поток излучения. Пульсар 

на расстоянии около ста световых лет от Солнца. 

ПУНКТ, а, м. [нем. Punkt < лат. pūnctum точка]. 1. Географически 

определенное место, характеризующееся какими-л. признаками, связанное с 

какими-л. действиями, событиями. Самый высокий пункт местности. Пункт 

пересечения дорог. Населенный пункт. 2. Место или помещение, специально 

приспособленное, предназначенное для чего-л. Командный, наблюдательный 

пункт. Травматологический пункт. Пункт раздачи гуманитарной помощи. 3. 

Отдельное положение при перечислении в тексте; раздел в составе речи, 

какого-л. документа, учебника. Главный пункт рассуждения. Список из 

четырех пунктов. 4. Отдельный момент в развитии чего-л. Кульминационный 

пункт рассказа. Отправной пункт следствия. 5. Наименьшая единица в 

типографской системе мер, равная 0,376 мм. Отступ в пять пунктов. 

ПУНКТИ́Р, а, м. [< нем. punktieren отмечать пунктиром < лат. punctum 

укол; точка]. 1. Прерывистая линия из точек или коротких черточек. 

Отметить маршрут пунктиром. Белый разделительный пунктир 

посередине шоссе. 2. Перен. То, что дает представление о чем-л. в самых 

общих чертах. Пунктир исторических событий. Тема намечена пунктиром. 

3. Специальная линейка, дающая оттиск такой линии. Ахитектурный 

пунктир. Фаски пунктира. 

ПУНКТУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, льно. [польск. punktualny < лат. 

pūnctum точка]. 1. Склонный к крайней аккуратности и точности. Сотрудник 

всегда пунктуален. 2. Осуществляемый с крайней аккуратностью, точностью. 

Пунктуальное выполнение заказа. 

ПУНКТУАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к пунктуации, связанный 

с ней. Пунктуационные ошибки. Пунктуационное оформление цитаты. 

ПУНКТУА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. punctum точка]. В лингвистике — 

система знаков, служащих для обозначения ритмики и мелодики фразы в 

письменном тексте, и правил их расстановки. Правила русской пунктуации. 

Сохранить в тексте авторскую пунктуацию. Знаки пунктуации. 



ПУНКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В медицине — осуществляемый с помощью 

пункции; предназначенный для пункции. Пункционный метод диагностики. 

Пункционное введение лекарства. Пункционная игла. 

ПУ́НКЦИЯ, и, ж. [< лат. punctio укол]. В медицине — прокол стенки 

какой-л. полости тела, сустава, сосуда, органа или ткани с лечебными или 

диагностическими целями. Пункция плевральной полости. Пункция костного 

мозга. 

ПУНШ, а, м. [франц. punch < англ. punch < хинди panch пять]. Крепкий 

алкогольный напиток, приготовленный из рома, вскипяченного с сахаром, 

водой, фруктовым соком и пряностями. Горячий, холодный пунш. Яичный 

пунш. Бокал пунша. 

ПУРИ́М, а, м. [< ивр. purim]. В иудаизме — праздник, отмечаемый в 

память о спасении евреев Персии от истребления царским визирем Аманом в 

V в. до н. э. На Пурим приносят друг другу сладости и раздают деньги 

нуждающимся. 

ПУРИ́ЗМ [фр purisme < лат purus чистый] — 1. Преувеличенное 

стремление к чистоте и строгости нравов, иногда показное. Пуризм близок к 

ханжеству. 2. Повышенная требовательность к чистоте языка, стремление к 

очищению языка от иноязычных заимствований, неологизмов, лексических и 

грамматических элементов из диалектов, просторечия, профессиональной 

речи. Пуризм часто лишает язык его естественной красоты. 3. Течение во 

французской живописи начала 20 в., для которого характерны передача 

лаконичных форм предметов, свободных от деталей, плоскостность, 

плавность силуэтов. Из живописи пуризм перешел в архитектуру и прочие 

виды искусства. 

ПУРИ́НЫ, ов, мн. (ед. пури́н, а, м.) [нем. Purinen < лат. purus чистый]. 

В химии и медицине — органические азотсодержащие соединения, входящие 

в состав нуклеиновых кислот и встречающиеся в животных и растительных 

организмах как продукт обмена веществ. Мясо животных содержит 

пурины. Нарушение обмена пуринов. 

ПУРИ́СТ, а, м. Cторонник пуризма (1, 2 и 3 зн.). Немецкие языковые 

пуристы взялись за очищение родного языка в конце XVIII века. Пуристы 

выступали против использования слова открытка. Достижения пуристов 

развивали многие художники-модернисты. 

ПУРИФИКА́ТОР, а, м. 1. В католичестве и некоторых протестантских 

Церквях — белый плат, которым отираются евхаристические сосуды после 

их очищения. Полотняный пурификатор. 2. Сепаратор, используемый для 

пурификации (2 зн.). Барабан пурификатора. Топливо, прошедшее очистку в 

пурификаторе. 



ПУРИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. purus чистый + facere делать]. 1. Высок. 

Очищение. Пурификация восприятия. Пурификация ауры. Пурификация 

румынского языка от славянских заимствований в XIX веке. 2. 

Сепарирование, используемое для очистки веществ с незначительным 

количеством твердых примесей и наличием воды. Обработка масла 

пурификацией. 3. [П прописное или строчное] В католичестве и некоторых 

протестантских Церквях — отпущение грехов, даваемое священником 

кающемуся. Процессия с монстрацией после пурификации. 

ПУ́РПУР, а, м. [нем. Purpur < лат. purpura < греч. Porphyra < роrphyreos 

пурпурный]. 1. Темно-красный или лиловато-красный цвет. Классическое 

сочетание пурпура с золотом. 2. Античная драгоценная краска темно-

красного цвета с фиолетовым оттенком, добывавшаяся из пурпурной улитки. 

Крашенные пурпуром наряды. 3. Разг. Одежда темно-красного или лиловато-

красного цвета. Знать в пурпуре. 

ПУ́РПУРА, ы, ж. [нем. Purpur < лат. purpura < греч. Porphyra 

< роrphyreos пурпурный]. В медицине — заболевание из группы диатезов, 

выражающееся в множественных кровоизлияниях в кожу и слизистые 

оболочки. Пурпура при васкулитах. 

ПУ́РПУРНЫЙ и ПУРПУ́РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно. 1. Темно-

красный или лиловато-красный. Пурпурный закат. Платье из пурпурного 

атласа. 2. только полн. ф. В названиях растений. Вьюнок пурпурный. 

ПУРУ́ША, ы, м. и ж. [санскр. puruṣa человек, мужчина, дух]. В 

индийской философии и религии — в древнейших ведических текстах – 

космический первочеловек, существо принесенное в жертву богами, из тела 

которого возникает Вселенная, позднее – духовный принцип, 

противопоставляемый материи, мужское космическое начало;. Основное 

свойство вечного Пуруши — отсутствие свойств. Пуруша чиста. 

Жертвоприношение Пуруши. 

ПУ́СТУЛА, ы, ж. [< лат. pustula пузырь, прыщ]. В медицине — элемент 

кожной сыпи, представляющий собой пузырек, наполненный гноем. 

Множественные пустулы. 

ПУСТУЛЁЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к пустуле; сопровождающийся 

образованием пустул. Пустулезный экссудат. Пустулезный псориаз. 

ПУ́СТУЛЬНЫЙ, ая, ое. Разг. Пустулезный. Пустульный бактериоз. 

Пустульные высыпания на коже. 

ПУТАССУ́, нескл., ж. [франц. poutassou]. 1. Некрупная промысловая 

рыба семейства тресковых серебристой окраски с продолговатым телом, 

выдвинутой нижней челюстью и тремя спинными плавниками, обитающая в 



северо-восточных водах Атлантического океана и в водах склона 

Патагонского шельфа. Из печени путассу изготавливают медицинский 

рыбий жир. 2. только ед. Мясо этой рыбы; блюдо из этого мяса. Заливное из 

путассу. Путассу под майонезом. 

ПУТЧ, а, м. [< нем. Putsch]. Авантюристическая попытка группы 

заговорщиков произвести государственный переворот; сам такой переворот 

(обычно о такой попытке в СССР в августе 1991 г.). Августовский путч. 

Фашистский путч во Франции. Провал путча. 

ПУШБО́Л, а, м. [< англ. pushball < push толкать + ball мяч]. Спортивная 

командная игра на травяном поле, состоящая в проталкивании большого 

тяжелого мяча диаметром до двух метров в ворота противника. Конный 

пушбол. Чемпионат по пушболу. 

ПЬЕДЕСТА́Л, а, м. [франц. piédestal < итал. piedistallo < piede нога 

+ stallo место]. 1. Художественно оформленное основание, постамент, на 

котором устанавливаются скульптура, ваза, обелиск и т. п. Гранитный 

пьедестал. Пьедестал памятника. Надпись, высеченная на пьедестале. 2. 

Подставка под что-л. Пьедестал под раковину. Пьедестал для растений. 3. 

Трехступенчатое сооружение для награждения победителей спортивных 

состязаний. Взойти, подняться на пьедестал. Распределение мест на 

пьедестале. 4. Перен. Высокое общественное положение; то, что выделяет, 

возвышает кого-л. над окружающими, придает ему особую значительность, 

авторитет. Высокий нравственный пьедестал. Начать борьбу за 

парламентский пьедестал. 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИ́ЧЕСТВО, а, ср. [< греч. piezo сжимать, нажимать 

+ электричество]. В физике — явление возникновения электрического заряда 

в веществах под действием механических напряжений и возникновение 

механических деформаций под действием электрического поля. 

Пьезоэлектричество в кристаллах кварца. Применение пьезоэлектричества 

для воспроизведения звука. 

ПЬЕ́КСЫ, пьекс и пье́ксов, мн. (ед. пье́кса, ы, ж.) [фин. pieksu]. 

Специальная обувь для лыжного спорта — ботинки на мягкой подошве с 

загнутыми кверху заостренными носками. Кожаные пьексы. Крепить лыжи 

к пьексам. Изготовление пьексов. 

ПЬЕ́СА, ы, ж. [< франц. pièce букв. вещь, кусок]. 1. Драматическое 

произведение для театрального представления. Театр современной пьесы. 

Пьеса Островского «Бесприданница». Постановка пьесы. 2. Небольшое 

инструментальное музыкальное произведение. Скрипичные пьесы. Пьеса для 

фортепиано. Разучивать пьесу. 



ПЭ́ЧВОРК1, а, м. [< англ. patchwork]. Лоскутное шитье. Заниматься 

пэчворком в свободное время. Научиться пэчворку для украшения сумочек. 

ПЭ́ЧВОРК2, неизм. Относящийся к технике пэчворка1. Разноцветная 

накидка пэчворк. Одеяло, платье пэчворк. 

ПЮПИ́ТР, а, м. [фр pupitre < лат pulpitum дощатый помост] Подставка 

для нот. Напольный, настольный пюпитр. Пюпитр, встроенный в крышку 

пианино. Подсветка для пюпитра. 

 



Р 

РАБА́ТКА, и, ж. [< нем. Rabatte грядка]. В ландшафтном дизайне — 

прямоугольный узкий цветник вдоль дорожек, оград или строений. Цветочная 

рабатка. Разбить рабатку в парке. 

РАВВИ́Н, а, м. [< др.-евр. rabbî мой учитель]. В иудаизме: человек, 

получивший высшее религиозное образование и имеющий право возглавлять 

общину, преподавать в высших религиозных учебных заведениях и быть членом 

религиозного суда. Ортодоксальный, консервативный раввин. Главный раввин 

России.  

РАВВИНИ́ЗМ, а, м. Религиозная система традиционного иудаизма, 

нашедшая свое выражение в Талмуде и позднейших раввинских трудах. 

Раввинизм требует талмудической учености и строгого исполнения внешних 

обрядов. Принципы ортодоксального раввинизма. 

РАВВИ́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к раввину, состоящий из раввинов; 

принадлежащий раввину, раввинам. Раввинский конгресс. Раввинские традиции. 

РАВИО́ЛИ, ей, мн. [итал. ravioli]. Небольшие изделия из замешиваемого с 

яйцами и растительным маслом пресного теста с различной начинкой, 

традиционные для итальянской кухни; блюдо из таких отваренных или 

обжаренных в масле изделий. Равиоли в виде полумесяца, квадрата. Мясные, 

овощные равиоли. Равиоли со шпинатом и мягким сыром. 

РА́ГА, и, ж. [< санскр. rāga букв. окрашивание; настроение; гармония, 

мелодия]. В индийской классической музыке — крупная музыкальная форма 

импровизационного характера, построенная на основе набора правил; 

музыкальное произведение такой формы, исполняемое для передачи 

определенного настроения, состояния. В раге указывается высотный состав 

звуков. Вокальные, инструментальные раги. 

РАГУ́, нескл., ср. [франц. ragoût]. Блюдо из мелко нарезанных и тушеных 

мяса, рыбы, овощей. Овощное рагу. Рагу из свинины, говядины. Рыбное рагу с 

грибами. 

РАДА́Р, а, м. [англ. radar]. Прибор или система устройств для обнаружения 

и определения местоположения и геометрических параметров объектов методом 

радиолокации. Метеорологический радар. Орбитальный радар. Принцип 

работы импульсного радара. 

РАДА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к радару, радарам, связанный с ними; 

являющийся радаром. Радарная антенна. Радарная система противоракетной 

обороны. Радарный уровнемер для сыпучих продуктов и жидкостей. 2. 

Производимый, полученный с помощью радара; основанный на использовании 



радара. Данные радарных измерений. Радарный мониторинг судов. Радарная 

космическая съемка. 

РАДИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. radial]. 1. Относящийся к радиусу (1 зн.), 

связанный с ним. Радиальное направление. Радиальная толщина изоляции 

кабеля. Нанесение на чертеж радиальных размеров. 2. Направленный по 

радиусу (1 зн.); характеризующийся расположением по радиусу своих частей, 

элементов. Радиальные магистрали выходят на кольцевую. Стебель растения 

имеет радиальное строение. Радиальная диаграмма на основе окружности. 3. 

Производимый, совершающийся в направлении по радиусу. Радиальное 

смещение валов. Радиальный распил бруса. Радиальные процессы (идущие в 

биосфере в вертикальном или близком к вертикали по отношению к земной 

поверхности направлении). 

РАДИА́Н, а, м. [франц. radian, нем. Radian < лат. radius луч]. Единица 

измерения плоских углов в Международной системе единиц, соответствующая 

центральному углу, длина которого равна радиусу окружности. Перевод 

радианов в секунды. 5 радиан равно 286.478912 градусов. 

РАДИА́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к радиану, радианам, связанный с 

ними; связанный с измерением в радианах. Радианное измерение углов. 

Радианная мера в математическом анализе. 

РАДИА́НТ, а, м. [нем. Radiant < лат. radiāns (radiantis) испускающий лучи]. 

В астрономии — точка, в которой продолженная назад траектория метеорного 

тела пересекает небесную сферу. Видимое расхождение небесных тел от 

радианта из-за эффекта перспективы. 

РАДИА́ТОР, а, м. [< лат. radiare испускать лучи]. 1. Устройство для 

охлаждения в двигателях внутреннего сгорания, в холодильных установках 

и т. п. Масляный радиатор двигателя. Радиатор самолета. Залить жидкость в 

радиатор. 2. Нагревательный прибор центрального отопления, представляющий 

собой систему труб, внутри которых движется горячая вода или пар. Водяной 

радиатор. Чугунный, стальной радиатор. Радиатор парового отопления. 

РАДИА́ТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к радиатору (1 зн.); являющийся 

радиатором. Радиаторный шланг. Радиаторная система охлаждения 

двигателя. 2. Относящийся к радиатору (2 зн.); связанный с использованием 

радиатора. Радиаторная решетка. Радиаторный вентиль. Радиаторное 

отопление. 

РАДИАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к радиации; связанный с 

радиацией. Радиационное излучение. Сведения о радиационной обстановке. 

Радиационный баланс земной поверхности. Радиационная авария. 

Комбинированные радиационные поражения. Радиационный фон 



(ионизирующее излучение, обусловленное совместным действием природных и 

техногенных радиационных факторов). 

РАДИА́ЦИЯ, и, ж. [франц. radiation, нем. Radiation < лат. radiātio сияние, 

блеск]. Естественное (космическое) или искусственное радиоактивное 

излучение, в больших дозах губительное для всего живого. Всплеск солнечной 

радиации. Доза радиации. Источник радиации. Замерить уровень радиации. 

Зараженные радиацией отходы. Проникающая радиация (поток гамма-лучей 

и нейтронов, распространяющийся на многие сотни метров и ионизирующий 

живую ткань, что приводит к лучевой болезни). 

РА́ДИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к радию; содержащий радий; 

испускаемый радием. Радиевая руда. Радиевые излучения. 

РА́ДИЙ, я, м. Радиоактивный химический элемент (Ra), серебристо-белый 

щелочно-земельный металл, применяемый в медицине и технике благодаря 

своим радиоактивным свойствам. Лечение радием. Период полураспада радия. 

На воздухе радий покрывается черной пленкой. 

РАДИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Разг. Относящийся к радио (2 зн.), связанный с ним. 

Радийный ролик. Радийная трансляция. Радийные средства массовой 

информации. 

РАДИКА́Л1, а, м. [франц. radical < лат. radicalis коренной]. 1. В 

математике — знак извлечения корня из числа или математического выражения; 

результат извлечения корня. Решение уравнения в радикалах. 2. В химии — 

атомная группа, имеющая неспаренные электроны на внешних орбиталях, 

характеризующаяся парамагнетизмом и высокой химической активностью. 

Углеводородные радикалы. Роль радикалов в процессах полимеризации, горения. 

РАДИКА́Л2, а, м. [< лат. radicalis коренной]. 1. Член радикальной партии; 

сторонник радикализма (1 зн.). Заявление известного радикала. 2. только мн. 

Радикальная партия. Оппозиция радикалов. Предвыборная программа радикалов. 

3. Сторонник крайних мер, решительных действий, взглядов. Значение 

радикалов в искусстве. 

РАДИКАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Применение радикальных (2 зн.) методов в чем-

л.; усиление радикализма (2 зн.). Радикализация экономической политики. 

Радикализация общественных настроений. 

РАДИКАЛИ́ЗМ, а, м. [франц. radicalisme < лат. rādicālis коренной]. 1. 

Идейно-политическое течение, ориентирующееся на глубокие преобразования в 

обществе и политике путем крайних, решительных действий; следование 

принципам этого течения. Сторонник радикализма. Центристский радикализм. 

2. Склонность к кардинальным взглядам, отстаивание и применение 



решительных действий в различных сферах жизни. Юношеский радикализм. В 

фильме отражен радикализм режиссера. 

РАДИКА́ЛЬНЫЙ1, ая, ое. 1. Связанный с радикалом1 (1 зн.). Радикальный 

признак сходимости числового ряда. 2. Относящийся к свободным радикалам1; 

связанный с образованием свободных радикалов1 (2 зн.). Изменение 

радикального состава плазмы. Радикальная полимеризация. Реакции 

радикального присоединения. 

РАДИКА́ЛЬНЫЙ2, ая, ое. 1. Относящийся к радикализму (1 зн.), 

радикалам2 (1 зн.), основанный на принципах радикализма; отстаивающий 

необходимость глубоких преобразований в общественном устройстве и 

политике. Радикальная идеология. Деятель радикального толка. Радикальное 

крыло движения. 2. Коренной, решительный; направленный на глубокие 

перемены; придерживающийся крайних взглядов. Радикальное решение 

проблемы. Принять радикальные меры. Радикальная группировка. 

РАДИКУЛИ́Т, а, м. [< лат. rādīcula корешок]. В медицине — воспаление 

корешков спинномозговых нервов. Шейный, грудной радикулит. 

Физиотерапевтические процедуры при радикулите. 

РАДИКУЛИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к радикулиту, предназначенный 

для лечения радикулита; страдающий радикулитом. Радикулитные боли. 

Радикулитный пояс. Радикулитный гель. Радикулитный больной. 

РА́ДИО, нескл., ср. [лат. radiare, radio испускать, излучать во все стороны] 

1. Способ беспроводной передачи и приема звуковых сигналов на расстоянии 

посредством электромагнитных волн; область науки и техники, связанная с 

использованием такого способа. Изобретение радио. Принципы работы радио. 

Специалист по радио. 2. Система передачи таким способом сообщений, 

специальных программ как одно из основных средств массовой информации. 

Программы радио. Трансляция концерта по радио. Выступить на радио. 3. Разг. 

Звуки, речь, музыка и т. п., передаваемые таким способом. Слушать радио. 

Танцевать под радио. 4. Учреждение, осуществляющее передачу таких 

программ, сообщений. Редакция радио. Работать на радио. 5. Разг. Устройство, 

трансляционная сеть для приема звуков, передаваемых таким способом. 

Включить, настроить радио. Провести радио в новый дом. 

РА́ДИО1… [лат. radiare, radio испускать, излучать во все стороны]. Первая 

часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся к радио (1 зн.), 

связанный с ним. 2. Связанный с использованием радио (1 зн.), радиосвязи для 

каких-л. целей. 3. Относящийся к радиовещанию. 

РА́ДИО2… [< лат. radiātio сияние, блеск]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение относящийся к радиоактивности, радиации. 



РАДИОАКТИВАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В физике — связанный с 

радиоактивационным анализом; проявляющийся в ходе ядерных реакций. 

Радиоактивационное определение примесей. 

РАДИОАКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. В физике и химии — самопроизвольное 

превращение неустойчивых изотопов химического элемента в другие изотопы 

(обычно другого элемента), сопровождающееся испусканием элементарных 

частиц, атомных ядер и жесткого электромагнитного излучения. Природная 

радиоактивность. Радиоактивность урана. Измерение радиоактивности. 

РАДИОАКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к радиоактивности; 

зараженный радиоактивностью. Радиоактивный распад. Радиоактивные 

осадки. Радиоактивное облако. Радиоактивные выбросы. Радиоактивное 

загрязнение (превышение естественного фона излучения из-за дополнительного 

попадания в окружающую среду радиоактивных элементов). Постоянная 

радиоактивного распада (величина, равная вероятности распада 

радиоактивного атома за единицу времени, обратно пропорциональна среднему 

времени жизни атомов). Радиоактивное излучение (испускание ядерных 

частиц и электромагнитных волн при распаде атомных ядер некоторых 

химических элементов, в больших дозах губительное для всего живого). 

Радиоактивные элементы (химические элементы, все изотопы которых 

радиоактивны). 

РАДИОАППАРАТУ́РА, ы, ж. Аппаратура для передачи, преобразования 

и приема радиоволн. Бытовая радиоаппаратура. Монтаж радиоаппаратуры. 

РАДИОАСТРОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к радиастрономии, 

связанный с ней; изучаемый радиоастрономией. Радиоастрономическая 

обсерватория. Радиоастрономические наблюдения.  

РАДИОАСТРОНО́МИЯ, и, ж. Раздел астрономии, изучающий 

космические объекты с помощью анализа излучаемых ими радиоволн. 

Солнечная радиоастрономия. Наземная радиоастрономия. 

РАДИОБИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к радиобиологии, 

связанный с ней; изучаемый радиобиологией. Институт радиобиологических 

исследований. Радиобиологические основы лучевой терапии. 

РАДИОБИОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел биологии, изучающий воздействие 

радиоактивных веществ и солнечной радиации на людей, животных и растения. 

Молекулярная радиобиология. Экспериментальная радиобиология. 

РАДИОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к радиографии, связанный 

с ней; служащий для радиографии; осуществляемый с помощю радиографии. 

Радиографическое изображение. Радиографическая установка. 

Радиографический контроль материалов на наличие скрытых дефектов. 



РАДИОГРА́ФИЯ, и, ж. Метод диагностики различных объектов, 

основанный на регистрации просвечивающего ионизирующего излучения 

специальным детектором, формирующим изображение. Цифровая радиография. 

Радиография металла. Применение радиографии в медицине. 

РАДИОДИАПАЗО́Н, а, м. 1. Диапазон радиоволн (совокупность 

электромагнитных волн с длиной больше 0,1 мм). Электромагнитные волны 

радиодиапазона. 2. Полоса радиочастот, используемая в радиосвязи для каких-л. 

целей. Коротковолновый радиодиапазон. Гражданский радиодиапазон. 

РАДИОЗО́НД, а, м. Метеорологический прибор для измерения 

температуры, давления и влажности воздуха в высоких слоях атмосферы и 

автоматической передачи результатов на специальные радиоприемники. 

Координаты радиозонда. Радиозонд поднимается в воздух небольшим 

воздушным шаром. 

РАДИОЗОНДИ́РОВАНИЕ, я, ср. Измерение давления, температуры и 

влажности воздуха, определение скорости и направления ветра в атмосфере, 

исследование структуры ионосферы и магнитосферы по особенностям 

распространения радиоволн в околоземном пространстве. Радиозондирование 

атмосферы. Дистанционное радиозондирование космоса. 

РАДИОЗО́НДОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к радиозонду; получаемый с 

помощью радиозонда. Радиозондовые датчики. Данные радиозондовых 

наблюдений. 

РАДИОИ́МПУЛЬС, а, м. Радиосигнал ограниченной длительности. 

Коротковолновые радиоимпульсы. Нейтронные звезды испускают 

периодические радиоимпульсы. 

РАДИОКАНА́Л, а, м. 1. Сокр. Радиовещательный канал (полоса 

радиочастот, отведенная для передачи телевизионных программ, а также 

средство массовой информации, использующее для трансляции такую полосу 

частот). Информационный, музыкальный радиоканал. Корреспондент 

радиоканала. 2. Канал связи, состоящий из радиопередатчика, линии радиосвязи 

и радиоприемника. Подключение к Интернету через радиоканал. Передача 

диспетчерских сообщений по радиоканалу. 

РАДИОКАНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для передачи 

информации по радиоканалу (2 зн.); связанный с такой передачей. 

Радиоканальный стационарный передатчик. Радиоканальные средства 

сигнализации. Радиоканальная охрана объектов. 

РАДИОКО́МПАС, а, м. Радиопеленгатор самолета для автоматического 

определения направления на наземные передающие радиостанции. 

Навигационные и поисковые радиокомпасы. Ориентироваться по радиокомпасу. 



РАДИО́ЛА, ы, ж. 1. Аппарат, совмещающий радиоприемник с 

электрическим проигрывателем грампластинок. Старинная радиола. Включить 

радиолу. 2. Разг. Звуки, музыка, издаваемые таким аппаратом. Слушать радиолу. 

Танцевать под радиолу. 

РАДИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с радиологией (1 зн.). 

Медицинский радиологический научный центр. Радиологические методы 

исследования. 2. Связанный с биологическим воздействием ионизирующих 

излучений на организм человека. Комиссия по радиологической защите. 

Радиологический анализ воды. Радиологический контроль продуктов питания. 

3. Связанный с радиологией (2 зн.); предназначенный для радиологии. 

Радиологическое обследование. Радиологический корпус онкодиспансера. 

РАДИОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий биологическое 

воздействие ионизирующих излучений на организм человека и их использование 

при диагностике, лечении и профилактике заболеваний. Лечебная радиология. 

Научно-практический центр онкологии и радиологии. 2. Совокупность методов 

диагностики и лечения заболеваний ионизирующим излучением. Отделение 

радиологии в госпитале. Радиология в ортопедии.  

РАДИОЛОКА́ТОР, а, м. Прибор для обнаружения и определения 

местоположения объектов методом радиолокации. Бортовой радиолокатор. 

Метеорологический радиолокатор. Оператор радиолокатора определил 

координаты приближающегося истребителя. 

РАДИОЛОКАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с радиолокацией; 

предназначенный, служащий для радиолокации. Радиолокационные наблюдения. 

Радиолокационный снимок. Радиолокационный спутник. 

РАДИОЛОКА́ЦИЯ, и, ж. 1. Обнаружение, распознавание различных 

объектов и определение их местоположения по характеру отражения радиоволн 

или их собственному радиоизлучению. Объекты радиолокации. Новейшие 

технологии в радиолокации. 2. Область науки и техники, изучающая методы 

такого обнаружения. Пионеры отечественной радиолокации. 

РАДИОМАЯ́К, а́, м. Передающая наземная радиостанция, позволяющая 

самолетам и судам определять свое местонахождение. Сигнал радиомаяка. 

Сработал аварийный радиомаяк. 

РАДИО́МЕТР, а, м. Прибор для измерения уровня радиации. Оптический 

радиометр. Сканирующий радиометр радиационного баланса. 

РАДИОМЕТРИ́СТ, а, м. 1. Специалист по радиометрии. Радиометрист 

гидрометеорологической службы. 2. Специалист по обслуживанию военного 

радиолокационного оборудования. Боевое дежурство радиометриста. 

Радиометристы Северного флота. 



РАДИОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к радиометрии, связанный 

с радиометрией; осуществляемый с помощью радиометрии. Радиометрические 

методы разведки в геологии. Передвижная радиометрическая лаборатория. 

Радиометрическое исследование патологии суставов.  

РАДИОМЕТРИ́Я, и, ж. Совокупность методов измерений активности 

источника ионизирующего излучения или некоторой доли частиц или квантов, 

испускаемых им в пространстве; раздел прикладной ядерной физики, 

разрабатывающий теорию и практику таких измерений. Радиометрия 

радионуклидов. Радиометрия опухоли. Использование радиометрии для разведки 

месторождений полезных ископаемых. 

РАДИОНАВИГА́ТОР, а, м. Прибор для точного определения 

географических координат корабля, самолета и т. п. с помощью радиосигналов, 

непрерывно посылаемых береговыми радиостанциями. Автоматический 

радионавигатор. Дальность действия радионавигатора. 

РАДИОНАВИГАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к радионавигации, 

связанный с ней; осуществляемый с помощью радионавигации. 

Радионавигационное оборудование. Средства радионавигационной посадки. 

РАДИОНАВИГА́ЦИЯ, и, ж. Определение местонахождения и курса 

летательного аппарата, корабля и т. п. с помощью радиотехнических средств; 

область науки и техники, изучающая методы такого определения. Устройства 

спутниковой радионавигации. Инженер по радионавигации и связи. 

РАДИОНУКЛИ́Д, а, м. В физике — атомное ядро, способное к 

радиоактивному распаду. Естественный радионуклид. Радионуклиды с большим 

временем жизни. 

РАДИОНУКЛИ́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к радионуклиду, 

радионуклидам. Радионуклидный источник. Радионуклидный состав воздуха. 

РАДИОПЕ́ЛЕНГ, а, м. 1. Угол, образуемый географическим меридианом и 

направлением от радиоприемника на радиостанцию с известным 

местоположением. Измерение радиопеленга. 2. Сигнал передающей 

радиостанции, по которому определяется угол между меридианом и 

направлением на эту станцию. Найти терпящий бедствие катер по 

радиопеленгу. Получть радиопеленг от радиомаяка. 

РАДИОПЕЛЕНГА́ТОР, а, м. Радиоприемное устройство для определения 

направления на передающую радиостанцию. Авиационный радиопеленгатор. 

Поисково-спасательный отряд снабжен радиопеленгаторами. 



РАДИОПЕЛЕНГА́ЦИЯ, и, ж. Определение направления на источник 

радиоизлучения. Применение радиопеленгации в навигации. Чемпионат по 

спортивной радиопеленгации. 

РАДИОРЕЛЕ́, нескл., ср. Реле, управляемое электромагнитными волнами 

звуковой частоты. Цифровые радиореле блокировки двигателя. Напряжение 

питания на радиореле. 

РАДИОРЕЛЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. Осуществляющийся посредством передачи 

радиосигналов через систему автоматически действующих приемно-

передаточных радиостанций; предназначенный для такой передачи 

радиосигналов. Радиорелейная связь. Радиорелейная линия. Радиорелейная 

станция. 

РАДИОСИГНА́Л, а, м. Радиоволна или группа радиоволн, излучаемых 

передающей антенной. Импульсные и непрерывные радиосигналы. Мощность, 

частота радиосигнала. Устройства приема и обработки радиосигналов. 

РАДИОСИГНАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Сигнализация (3 зн.), основанная на 

применении радиоволн. Установка охранной радиосигнализации. Гаражная 

сигнализация. 

РАДИОСПО́РТ, а, м. Военно-технический прикладной вид спорта, 

включающий установление любительской радиосвязи на коротких и 

ультракоротких волнах, скоростной прием и передачу радиограмм, 

радиомногоборье и т. п. в сочетании с общефизическими упражнениями. 

Всероссийская федерация радиоспорта. Соревнования по радиоспорту. 

РАДИОСПОРТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к радиоспорту, связанный с 

ним. Радиоспортивное многоборье. Радиоспортивное ориентирование. 

РАДИОСТА́НЦИЯ, и, ж. 1. Совокупность технических устройств и 

оборудования для приема или передачи радиосигналов. Стационарная 

радиостанция. Приемная, передающая радиостанция. 2. Учреждение, 

осуществляющее радиопередачи. Работники радиостанции. Позвонить на 

радиостанцию. 

РАДИОСТУ́ДИЯ, и, ж. Специально оборудованное помещение или 

комплекс технических устройств для подготовки радиопрограмм и их передачи 

средствами радиосвязи. Аппаратура радиостудии. Трансляция из радиостудии. 

РАДИОТЕЛЕГРАФИ́Я, и, ж. Передача и прием телеграфных сообщений 

по радио. Соревнования по радиотелеграфии в клубе юных моряков. 

РАДИОТЕЛЕМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к радиотелеметрии, 

предназначенный для нее; основанный на радиотелеметрии. 



Радиотелеметрический сигнал. Радиотелеметрический модуль охранной 

системы. Радиотелеметрический мониторинг кардиологических пациентов. 

РАДИОТЕЛЕМЕТРИ́Я, и, ж. Измерение на расстоянии физических 

величин с передачей результатов по каналам радиосвязи. Устройства бортовой 

радиотелеметрии. Применение радиотелеметрии в медицине. 

РАДИОТЕЛЕСКО́П, а, м. Телескоп, применяемый для исследования 

космических объектов в радиодиапазоне. Орбитальный радиотелескоп. 

Параметры небесных тел, полученные радиотелескопом. 

РАДИОТЕЛЕСКО́ПНЫЙ, ая, ое. Относящийся к радиотелескопу; 

осуществляемый с помощью радиотелескопа. Мощный радиотелескопный 

комплекс. Радиотелескопное наблюдение. 

РАДИОТЕЛЕФО́Н, а, м. Телефонный аппарат, содержащий комплекс 

приемно-передаточной аппаратуры для беспроводной связи посредством 

радиоволн. Стационарный, переносной радиотелефон. Аналоговые и цифровые 

радиотелефоны. База, трубка радиотелефона. 

РАДИОТЕЛЕФОНИ́Я, и, ж. Беспроводная телефонная связь, 

осуществляемая посредством радиоволн. Цифровая система радиотелефонии. 

Услуги радиотелефонии. 

РАДИОТЕЛЕФО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к радиотелефону; 

передаваемый, осуществляемый с помощью радиотелефона. Радиотелефонная 

антенна. Радиотелефонные переговоры корабля с берегом. 2. Предназначенный, 

служащий для радиотелефонии; предоставляющий услуги радиотелефонии. 

Радиотелефонная аппаратура. Радиотелефонный узел. 

РАДИОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач, специалист по радиотерапии. 

Радиотерапевт занимается профилактикой лучевых осложнений. На 

консультацию к радиотерапевту направляются онкологические больные. 

РАДИОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к радиотерапии, 

связанный с ней; предназначенный для радиотерапии. Радиотерапевтические 

установки. Радиотерапевтический комплекс.  

РАДИОТЕРАПИ́Я, и, ж. [лат. radius луч + терапия]. То же, что лучевая 

терапия. Послеоперационная радиотерапия. Курс радиотерапии. Побочные 

действия радиотерапии. 

РАДИОТЕ́ХНИК, а, м. Специалист, занимающийся 

радиоаппаратостроением или техническим обслуживанием и ремонтом 

радиоэлектронной техники. Радиотехник компании, выпускающей сотовые 

телефоны. 



РАДИОТЕ́ХНИКА, и, ж. 1. Наука об электромагнитных колебаниях 

высокой частоты и радиоволнах, методах их практического использования в 

системах связи, вещания, навигации, управления и т. п. Применение 

достижений радиотехники в физике, астрономии, медицине, химии. 2. Отрасль 

электротехники, осуществляющая разработку, производство и применение 

радиоаппаратуры. Устройства радиотехники. Увлекаться радиотехникой. 3. 

Собир. Устройства для передачи, преобразования и приема радиоволн. Магазин 

радиотехники. Производство бытовой радиотехники. 

РАДИОТЕХНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к радиотехнике (1 зн.). 

Радиотехнический институт. Студенты радиотехнических специальностей. 2. 

Связанный с радиотехникой (2 зн.). Радиотехнический завод. Монтаж 

радиотехнического оборудования. 3. Связанный с применением радиотехники 

(3 зн.). Радиотехническая разведка. Радиотехническая система управления 

полетами. Радиотехническое обеспечение флота. 

РАДИОТОКСИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Обладающий неблагоприятным 

воздействием на здоровье (о веществе, обладающем радиоактивностью), 

способный оказывать лучевое поражение. Радиотоксичные отходы изотопов 

плутония. Радий радиотоксичен. 

РАДИОТРАНСЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с радиотрансляцией, 

предназначенный для нее; осуществляющий радиотрансляцию. 

Радиотрансляционный узел. Городская радиотрансляционная сеть.  

РАДИОТРАНСЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Трансляция какого-л. события с помощью 

средств радиовещания. Радиотрансляция судебного заседания. Слушать 

радиотрансляцию музыкального концерта. 

РАДИОФИ́ЗИКА, и, ж. Раздел физики, изучающий колебательно-

волновые процессы, в том числе электромагнитные волны радиодиапазона. 

Классическая, квантовая, статистическая радиофизика. Применение 

радиофизики в радиолокации. 

РАДИОФИЗИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к радиофизике; 

использующий методы радиофизики. Радиофизические методы положили 

начало радиоастрономии. Радиофизическое зондирование океана. 

РАДИОФИКА́ЦИЯ, и, ж. 1. Широкое внедрение радиовещания, развитие 

сети радиостанций и радиоустановок где-л. Радиофикация региона. Полная 

радиофикация поселка. 2. Оснащение чего-л. радиоаппаратурой (обычно для 

оказания услуг проводного радиовещания). Радиофикация клуба. Радиофикация 

автотранспорта. 



РАДИОФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Осуществить/осуществлять 

радиофикацию. Радиофицировать подразделения предприятия. Лесничество 

полностью радиофицировано. 

РАДИОФО́БИЯ, и, ж. В медицине — боязнь радиоактивного излучения. 

Развитие радиофобии после Ченобыльской аварии. 

РАДИОХИМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к радиохимии; связанный с 

переработкой отработанного ядерного топлива. Радиохимический завод. 

Радиохимическое производство. 

РАДИОХИ́МИЯ, и, ж. Раздел химии, изучающий свойства атомов, 

способных к радиоактивному распаду, их применение в различных областях 

науки и техники. Теоретическая радиохимия. Радиохимия трансурановых 

элементов. 

РАДИОЭКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к радиоэкологии. 

Лаборатория радиоэкологического мониторинга. 2. Связанный с накоплением 

радиоактивных веществ организмами и их перемещением в биосфере. Риск 

радиоэкологической катастрофы. Радиоэкологическая обстановка на полигоне. 

РАДИОЭКОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел экологии, изучающий накопление 

радиоактивных веществ организмами и их перемещение в биосфере. Данные 

радиоэкологии. Центр радиоэкологии. 

РАДИОЭЛЕКТРО́НИКА, и, ж. 1. Область науки и техники, изучающая и 

использующая способы передачи и преобразования информации при помощи 

радиоволн. Московский институт радиоэлектроники космических войск. 2. 

Собир. Техника, приборы, в которых электронные явления используются для 

преобразований, передачи и излучения радиосигналов. Высококачественная 

радиоэлектроника. Ремонт радиоэлектроники. 

РАДИОЭЛЕКТРО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к радиоэлектронике; 

основанный на использовании радиоэлектроники. Радиоэлектронный прибор. 

Радиоэлектронные средства хранения электронных данных. 

РАДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв [нем. radieren]. Сообщить/сообщать с 

помощью радио (1 зн.), обычно используя передатчик. Радировать координаты. 

Радировать о неисправности двигателя. 

РАДИ́СТ, а, м. Специалист по передаче и приему сообщений по радио 

(1 зн.) с помощью передатчика. Радист рыбопромыслового судна. Сигнал 

бедствия передан радистом. 

РА́ДИУС, а, м. [< лат. radius луч]. 1. В математике — отрезок, 

соединяющий любую точку окружности или сферы с центром; длина этого 



отрезка. Радиус основания цилиндра. Радиус кривизны траектории. Радиусы 

сверхгигантских звезд. 2. Величина охвата, область распространения чего-л. (по 

отношению к какому-л. центру). Радиус действия баллистической ракеты. 

Радиус взаимодействия нуклонов в ядрах. 

РА́ДИУС-ВЕ́КТОР, ра́диуса-ве́ктора, м. В математике и физике — 

направленный отрезок, соединяющий начало координат и рассматриваемую 

точку пространства. Радиус-вектор планеты. Положение точки в декартовой 

системе координат задано радиусом-вектором. 

РАДО́Н, а, м. [франц. radon < radium радий]. Химический элемент (Rn), 

радиоактивный газ без цвета, запаха и вкуса, применяющийся в металлургии, 

медицине, научных исследованиях. Использование содержащих радон вод в 

медицине. 

РАДО́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к радону; содержащий радон. 

Радоновые процедуры. Радоновое загрязнение воздуха. Радоновый источник. 

РА́ЙДЕР1, а, м. [< англ. rider наездник]. Человек, катающийся на доске 

(маунтинборде, сноуборде, кайте); спортсмен, занимающийся сноубордингом, 

кайтсервингом и другими экстремальными видами спорта со снарядом в виде 

доски. Трюки райдера. 

РА́ЙДЕР2, а, м. [< англ. rider наездник]. Спортивный тренажер для создания 

аэробной нагрузки на сердечно-сосудистую систему, развития выносливости и 

сжигания жира. Складной райдер. Заниматься в тренажерном зале на райдере. 

РА́ЙДЕР3, а, м. [< англ. rider]. Подробная инструкция проведения 

мероприятий шоу-бизнеса, содержащая поминутный план, описание 

организационной части, а также требования к световому, звуковому и прочему 

техническому оборудованию. Райдер на гастрольную деятельность. 

Ознакомиться с техническим райдером. 

РА́ЙДЕР4, а, м. [< англ. raider налетчик; рейдер]. Инвестор, вкладывающий 

средства в высокодоходные и высокорискованные объекты с целью взятия 

компании под свой контроль, поглощения компании; физическое или 

юридическое лицо, специализирующееся на приобретении контрольных пакетов 

акций. Вложение райдеров в недвижимость компаний-банкротов. 

РАЙО́Н, а, м. [< франц. rayon]. 1. Территория, составляющая единое целое 

по каким-л. признакам, особенностям (географическим, экономическим и т. п.); 

часть населенного пункта, определяемая какими-л. признаками. Промышленные, 

жилые районы. Курортный район. Жить в районе вокзала. Спальный район 

(расположенный на окраине большого города, отличающийся от центра малым 

количеством деловых, культурных учреждений и т. п). 2. Административно-

территориальная единица, составляющая часть краев, областей, автономных 



округов и республик. Районы Ленинградской области. 3. Административно-

территориальная единица в крупных городах. Районы Москвы. Администрация 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 4. какой, чего. Место, 

пространство, в пределах которого совершается какое-л. действие; место 

нахождения, расположения чего-л. Район стихийного бедствия. Район добычи 

ископаемых. Отдыхать в районе Ладожского озера. 

РАЙОНИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Разделение территории на районы 

(административные, экономические, географические и т. п.). Климатическое 

районирование. Биогеографическое районирование Мирового океана. Принципы 

экономического районирования. 2. В агротехнике — отбор лучших сортов 

растений для определенных районов. Сортовое районирование. Районирование 

заготовок лесных семян. 

РАЙОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Произвести/производить 

районирование (1 зн.). Районировать территорию по степени загрязненности 

воздуха. 2. В агротехнике — отобрать/отбирать лучшие сорта растений для 

определенных районов. Районировать сорта пшеницы. Районированные 

специально для Московской области декоративные кустарники. 

РАЙО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к району (2 и 3 зн.); проходящий в 

районе. Районный центр. Районное деление. Районный отдел образования. 

Победить в районном конкурсе. 

РА́КА, и, ж. [< лат. arca ящик]. В христианстве — гробница в виде 

большого по размеру гроба, ларца, где хранятся мощи святого (обычно 

находящаяся в церкви). Серебряная рака с мощами преподобного Сергия 

Радонежского. 

РАКЕ́ТА, ы, ж. [< нем. Rakete]. 1. Применяемый для фейерверков, 

сигнализации или освещения местности снаряд, взлетающий высоко в воздух 

при воспламенении находящегося в нем твердого горючего. Сигнальная ракета. 

Пиротехнические ракеты. Пускать ракеты в честь праздника. 2. Летательный 

аппарат, передвигающийся в пространстве за счет действия реактивной тяги, 

возникающей при отбросе этим аппаратом части собственной массы без 

использования вещества из окружающей среды. Космическая ракета. 

Одноступенчатая, многоступенчатая ракета. 3. Боевой беспилотный 

летательный аппарат, оснащенный реактивным двигателем и используемый как 

способ доставки средств поражения к удаленной цели. Фугасная, осколочная, 

ядерная ракета. Ракеты системы «земля — воздух». Тактическая дальность 

ракеты. 4. Быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях. Экскурсия 

по реке на ракете. Приобрести билет на ракету. 

РАКЕ́ТКА, и, ж. [< франц. raquette]. 1. Ручной спортивный снаряд, 

используемый в некоторых играх для отбивания мяча или волана, в виде 

деревянного или металлического овального обода с натянутой на него сеткой из 



струн и удлиненной рукояткой; маленькая круглая деревянная лопатка с ручкой 

для игры в настольный теннис, сквош и т. п. Теннисная ракетка. Ракетка для 

бадминтона. Ракетки для пинг-понга. 2. какая. Спортсмен, получивший одну из 

высших наград в большом теннисе; один из лучших игроков в данном виде 

спорта. Потерять титул первой ракетки мира. Сыграть со второй ракеткой 

мира. 

РАКЕ́ТНЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к ракете (1 зн.), ракетам. Ракетные 

фейерверки. Ракетная гильза из бумаги. Ракетный залп в пиротехническом шоу. 

2. Относящийся к ракете (2 зн.), ракетам; действующий, запущенный при 

помощи или по принципу ракеты; осуществляемый с помощью ракеты, ракет. 

Ракетное топливо. Отработанные ракетные ступени. Ракетное зондирование 

атмосферы. 3. Относящийся к ракете (3 зн.), ракетам; связанный с боевым 

применением ракет или защитой от них; имеющий на вооружении ракеты. 

Ракетный боезапас. Ракетные комплексы для поражения наземных, воздушных, 

морских целей. Ракетное вооружение. Ракетные катера. 

РАКЕ́ТНЫЙ2, ая, ое. То же, что ракеточный. Ракетный спорт. 

РАКЕТОДРО́М, а, м. Специально оборудованное место для испытания и 

запуска ракет (2 зн.). Строительство, эксплуатация ракетодрома. 

РАКЕТОМОДЕЛИ́ЗМ, а, м. Технический вид спорта — конструирование, 

создание и испытание моделей ракет (2 зн.); ракетомодельный спорт; такая 

деятельность как род занятий, увлечение; ракетомоделирование. Спортивный, 

любительский ракетомоделизм. Чемпионат по ракетомоделизму. 

РАКЕТОМОДЕЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. То же, что ракетомоделизм. 

Двигатели, используемые в ракетомоделировании. 

РАКЕТОМОДЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с конструированием, 

постройкой и испытанием моделей ракет. Ракетомодельный спорт. 

РАКЕ́ТОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ракетке (1 зн.), связанный с 

использованием ракеток. Ракеточная сетка. Ракеточные виды спорта. 

РА́КУРС, а, м. [< франц. raccourcir укорачивать, сокращать]. 1. Положение 

изображаемого предмета в перспективе, с резким уменьшением удаленных от 

переднего края частей. Необычный, сложный ракурс. 2. В фото- и киносъемке — 

перспектива, получаемая путем резкого наклона оси объектива. Задавать разные 

ракурсы. Неожиданный ракурс как изобразительное средство при съемке. 3. 

Перен. Точка зрения, угол зрения. Рассмотреть проблему в новом ракурсе. 

Игровая индустрия со всех ракурсов. 

РА́КУРСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ракурсу (1 и 2 зн.), ракурсам. 

Ракурсная точка съемки. Ракурсный кадр. Ракурсные искажения. 



РА́ЛЛИ, нескл., ср. [< англ. rally]. 1. Многодневные спортивные 

соревнования в искусстве вождения и точности соблюдения графика 

прохождения дистанции, проводимые на специально подготовленных серийных 

автомобилях или мотоциклах. Ралли внедорожников. Кольцевое ралли. 

Чемпионат Приморского края по ралли. 2. Перен. О напряженной конкуренции 

в чем-л. Предвыборное ралли. 3. В финансовом деле и экономике — оживление 

спроса, часто сопровождаемое повышением цены и увеличением объема купли-

продажи; резкое повышение общего уровня цен или цены на отдельную акцию 

на рынке после спада. Предновогоднее ралли на рынке. 

РАЛЛИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ралли (1 зн.); предназначенный для 

ралли. Раллийный автоспорт. Раллийные трассы. Подготовка к раллийному 

чемпионату. 

РА́ЛЛИ-РЕ́ЙД, а, м. Ралли (1 зн.), проводимое по бездорожью. Ралли-рейд 

«Байкал-трофи». В ралли-рейде победил экипаж на КАМазе. 

РА́МБУРС, а, м. [< франц. rembourser уплатить, возместить]. В 

международной торговле — оплата купленного товара при помощи банковского 

кредита; оплата задолженности через третье лицо. Произвести рамбурс. 

Межбанковский рамбурс. 

РА́МБУРСНЫЙ, ая, ое. Осуществляемый посредством рамбурса. 

Рамбурсный кредит. Рамбурсная операция. Рамбурсное обязательство. 

РАМБУТА́Н, а, м. [малайск. rambūtan < rambut волосы]. 1. Вечнозеленое 

тропическое дерево с широкой раскидистой кроной, мелкими цветками, 

собранными в разветвленные соцветия, и шарообразными съедобными плодами 

с легко отделяющейся от мякоти кожурой, покрытой длинными жесткими 

волосками. Рамбутаны достигают в высоту 25 метров. Корни и листья 

рамбутана употребляются в народной медицине. 2. Плод такого дерева. Кисло-

сладкая мякоть рамбутана. Рамбутаны, консервированные с сахаром. Салат из 

рамбутанов. 

РА́МПА, ы, ж. [< франц. rampe перила, поручни]. 1. Низкий бортик вдоль 

авансцены, скрывающий от зрителей направленные на сцену осветительные 

приборы. Линия рампы. Рампа разделяет зрителей и актеров. 2. Театральная 

осветительная аппаратура, установленная на полу сцены вдоль ее переднего 

края, предназначенная для освещения сцены спереди и снизу. Огни рампы. Сцена 

освещена рампой. 3. Железобетонное сооружение для сообщения между двумя 

уровнями с доступным для передвижения уклоном. Въезд в рампу. 

Использование рампы для перехода поездов метрополитена с поверхности земли 

в тоннель. 

РА́МПОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к рампе (1 и 2 зн.); установленный на 

рампе. Рамповый свет. Рамповый софит. 2. Относящийся к рампе (3 зн.), 



оснащенный рампой; являющийся рампой. Рамповая муфта. Рамповый 

коллектор. Рамповый мост. Рамповый трамплин. 

РАНГ, а, м. [нем. Rang чин]. 1. Разряд, уровень в какой-л. иерархии 

предметов, явлений или лиц. Государственный чиновник высокого ранга. 

Постановления, имеющие ранг закона. Классификация пожаров по рангу 

(условному признаку сложности). 2. Специальное звание, чин, степень отличия 

должностного лица. Ранг полномочного представителя президента. Капитан 

второго ранга. Приказ старшего по рангу. 3. Категория военного корабля в 

зависимости от его тактико-технических данных, предназначения, боевой мощи, 

численности экипажа и сложности управления. К первому рангу относятся 

авианосцы, ракетные и противолодочные крейсера, атомные подводные лодки. 

Ракетный катер третьего ранга. 

РА́НГОВЫЙ, ая, ое. Связанный с рангом (1 и 2 зн.), обусловленный 

наличием рангов. Ранговое разделение в коллективе. При введении в группу 

новых животных начинается борьба за ранговое положение. 

РАНГО́УТ, а, м. [нидерл. rondhout букв. круглое дерево]. В морском деле — 

совокупность круглых деревянных или стальных частей оснастки судна (мачты, 

стеньги, гафели, бушприт и т. п.), предназначенных для постановки и 

растягивания парусов, для размещения судовых огней, сигнализации, крепления 

грузоподъемных устройств и т. п. Изготовление запасных частей рангоута. 

Рангоут для спортивных яхт. 

РАНГО́УТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к рангоуту; предназначенный для 

рангоута; являющийся частью рангоута. Рангоутные заготовки. Рангоутное 

дерево. 2. Оснащенный рангоутом. Рангоутная модель судна. Рангоутный 

корабль. 

РАНГПУ́Р, а, м. [по назв. города Рангпур в Бангладеше]. 1. Цитрусовое 

дерево — гибрид мандарина (1 зн.) и лайма (1 зн.). Высокая урожайность 

рангпуров. 2. Плод такого дерева. Темно-оранжевая кожура и мякоть рангпура. 

Цукаты из рангпуров. 

РАНДЕВУ́, нескл., ср. [< франц. rendez-vous букв. приходите, явитесь]. 

Заранее условленная встреча. Программа рандеву. 

РАНДОМИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< англ. randomization]. В математике — метод 

решения задач с помощью случайного выбора по соответствующим образом 

подобранному вероятностному закону. Рандомизация чисел. Рандомизация 

данных. Создание репрезентативной выборки путем рандомизации. 

РАНЖИ́РОВАНИЕ, я, ср. Выстраивание в определенном порядке. 

Ранжирование популярных торговых марок. Ранжирование персонала по 

категориям.  



РАНЖИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< франц. ranger располагать в 

порядке, выстраивать]. Выстраивать/выстроить в определенном порядке. 

Ранжировать показатели по убыванию величины. Ранжированная 

номенклатура товаров.  

РАНТ, а, м. [< нем. Rand край, кайма]. 1. Узкая полоска кожи, материи, 

соединяющая верх обуви с подошвой. Декоративный рант. Ботинки с рантом. 

Рант из кожи, резины. 2. Край, кромка. Рант для щита. Рант медальона 

украшен камнями. 

РАНТЬЕ́, нескл., м. [< франц. rentier]. Лицо, живущее на проценты с 

предоставленного в ссуду денежного капитала или на доходы от ценных бумаг. 

Крупный рантье. Вести жизнь обеспеченного рантье. 

РА́НЦЕВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ранцу. Ранцевая ручка. Ранцевые 

ремни. 2. Переносимый, располагаемый за плечами. Ранцевый огнемет, 

огнетушитель. Ранцевый опрыскиватель растений. Ранцевый вертолет 

(персональный летательный аппарат, приводимый в движение винтом с 

горизонтальными лопастями, конструкция которого расположена на жесткой 

стальной раме с топливными баллонами, закрепляющимися с помощью ремней 

за спиной пилота). 

РАПИ́РА, ы, ж. [нем. Rapier]. Колющее холодное оружие c длинным 

гибким четырехгранным клинком, употребляемое в учебном и спортивном 

фехтовании. Спортивная рапира. Гарда, рукоять рапиры. Биться на рапирах. 

РАПИРИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся фехтованием на рапирах. 

Турнир рапиристов. Лучшие рапиристы мира. 

РАПИ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к рапире, рапиристу, связанный ними; 

предназначенный для фехтования на рапирах. Рапирный клинок. Рапирная 

маска. Рапирная куртка. Женская рапирная сборная. 2. Использующий в 

механизме устройство в виде рапиры. Рапирный ткацкий станок. 

РА́ПОРТ, а, м. [< франц. rapport < rapporter сообщать]. 1. Устное или 

письменное служебное донесение военнослужащего старшему по званию 

начальнику по предусмотренной уставом форме. Рапорт о переводе. Подать 

рапорт командиру части. Выслушать рапорт дневального. 2. Доклад, 

сообщение о выполнении взятых на себя обязательств. Рапорт об использовании 

закупленной строительной техники. 

РАПОРТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, св и нсв. Представить/представлять рапорт. 

Мэр рапортует, что город готов к отопительному сезону. Лейтенант 

рапортовал командиру роты о выходе взвода на исходные позиции. 



РАПСО́ДИЯ, и, ж. [< греч. rhapsōdos]. Крупное музыкальное 

произведение, обычно для рояля или оркестра, на темы народных песен, 

эпических сказаний. Венгерская рапсодия Листа. Славянские рапсодии 

Дворжака. 

РАРИТЕ́Т, а, м. [нем. Rarität]. Редкость, ценная редкая вещь. Раритет 

фотохроники. Коллекционные раритеты русской филателии. 

РАРИТЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Являющийся раритетом. Раритетная пластинка. 

Раритетное пианино. Раритетная марка австрийской королевской почты. 

РА́СА, ы, ж. [< франц. race]. 1. В биологии — внутривидовая общность, 

выделяемая на основании генетического родства, области распространения, 

особых морфофизиологических признаков, поведения и экологии. Кавказская, 

среднерусская географические расы пчелы. 2. В антропологии — исторически 

сложившаяся группа людей, объединенных сходными биологическими 

признаками, общностью происхождения и некоторых наследственных 

физических особенностей — строения тела, формы волос, пигментации кожи 

и т. п.; антропологический тип. Признаки расы. Происхождение рас. Смешение 

рас. Австралоидная, европеоидная, монголоидная, негроидная расы. 

РАСИ́ЗМ, а, м. [< франц. racisme]. Теория и политика, основывающиеся на 

антинаучных концепциях о неравноценности рас и утверждающие 

превосходство высших, развитых, и низших, духовно неполноценных, рас. 

Причины расизма. Бороться с проявлениями расизма. Жертвы расизма. 

РАСИ́СТ, а, м. Сторонник расизма. Суд над расистами. Подвергаться 

преследованиям со стороны расистов. 

РАСИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к расизму, характеризующийся им; 

относящийся к расистам, объединяющий их. Расистская пропаганда. Инцидент 

на расистской почве. Расистские группировки. 

РА́СОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к расе (1 зн.), расам. Расовые 

особенности. Расовая изменчивость. 2. Относящийся к расе (2 зн.), расам, 

свойственный им; характеризующийся принадлежностью к определенной расе. 

Расовые исследования. Типичные расовые признаки. Расовый состав населения.  

3. Возникающий на почве социальных представлений о неравенстве рас (2 зн.), 

основанный на таких представлениях. Расовые предрассудки. Расовый 

конфликт. Возбуждение расовой розни. 

РАСТР, а, м. [< лат. rāstrum грабли]. 1. Поверхность для структурного 

преобразования направленного светового пучка, применяемая в полиграфии при 

репродуцировании полутоновых оригиналов на стадии фотографирования или 

копирования. Линзовый растр. Оптико-электронные устройства на основе 

пластинчатых растров. 2. Дискретное изображение в виде матрицы точек 



(пикселов) на экране или на бумажном носителе. Телевизионный растр. Функции 

управления растром монитора. Размер точек растра. 3. Прибор для графления 

нотной бумаги, позволявший провести одновременно пять параллельных линий.  

Обычный растр выглядел как вилка с пятью зубцами. 

РА́СТРОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к растру. Кинопроекционный экран с 

растровой структурой. Светильник с растровой решеткой. 2. Состоящий из 

точек (об изображении); представляющий информацию в виде растра (2 зн.). 

Растровые шрифты. Растровые дисплеи. Преобразовать векторный объект в 

растровый вид. 

РАТИ́Н, а, м. [франц. ratine]. Шерстяная ткань для верхней одежды с 

короткими завитками густого ворса на лицевой стороне. Гладкокрашеный 

ратин. Верхняя одежда из ратина. 

РАТИФИКАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к ратификации. 

Ратификационные процедуры.  

РАТИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [франц. ratification]. Утверждение высшим 

органом государственной власти международного договора, заключенного ее 

уполномоченным. Ратификация Конвенции о запрещении химического оружия. 

Договор внесен на ратификацию в Госдуму. 

РАТИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Осуществить/осуществлять 

ратификацию. Договор о нераспространении ядерного оружия ратифицирован 

188 государствами. 

РА́УНД, а, м. [< англ. round круг, цикл]. 1. В боксе — часть поединка 

(обычно трехминутная), в течение которого происходит одна схватка. 

Одержать победу в третьем раунде. Нокдаун во втором раунде. 2. Часть 

командного спортивного состязания. Квалификационный раунд хоккейного 

турнира. Второй раунд чемпионата. 3. Перен. Относительно самостоятельный 

этап чего-л. Очередной раунд переговоров. Заключительный раунд встречи глав 

правительств. Первый раунд торгов прошел успешно. 

РАФИНА́Д, а и у, м. [франц. raffinade]. Сахар, спрессованный в куски. 

Белый рафинад. Кубик рафинада быстро растворяется в стакане горячего чая. 

РАФИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< франц. raffiner очищать]. 

Очищать/очищать от примесей. Рафинировать медь, никель. Рафинировать 

масло подсолнечника. 

РАФИНИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. [франц. raffiné < raffiner очищать; делать 

изысканным, совершенным]. Изысканный, утонченный. Рафинированный вкус. 

Рафинированное искусство. 



РАФТ, а, м. [англ. raft]. Надувное судно или плот для рафтинга, 

управляемые веслами. Экипаж рафта. Пройти на рафте через пороги. 

РА́ФТЕР, а, м. Человек, занимающийся рафтингом. Страховочный жилет 

рафтера. 

РА́ФТИНГ, а, м. [< англ. rafting]. Водный вид спорта — сплав по горным, 

порожистым рекам на надувных судах. Чемпионат мира по рафтингу. Каньон 

для рафтинга. 

РАХА́Т-ЛУКУ́М, а, м. [тур. rahat lokum]. Восточная сладость, изделие из 

сахара, муки и крахмала с добавлением орехов, миндаля и фруктовых соков.  

Фруктовый, ореховый, медовый, инжирный рахат-лукум. Приготовление 

рахат-лукума. 

РАХИ́Т, а, м. [< греч. rhachis спинной хребет]. Заболевание детей раннего 

возраста, вызванное недостатком витамина D, обеспечивающего обмен кальция 

и фосфора в организме, и проявляющееся нарушением костеобразования, 

функций нервной системы и внутренних органов. Профилактика рахита у 

недоношенных детей. Правильное питание при рахите. 

РАХИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с рахитом, вызванный рахитом. 

Рахитические изменения пропорций черепа. 2. Страдающий рахитом; 

рахитичный (1 зн.). Рахитическая девочка. 

РАХИТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что рахитический (2 зн.). Рахитичные 

дети. 2. Характерный для больного рахитом. Выпуклый рахитичный лоб. 

Рахитичная грудь. 

РАЦИО́Н, а, м. [< нем. Ration]. Порция и состав пищи или корма на 

определенный срок. Солдатский, больничный рацион. Суточный рацион собаки. 

В рацион детей должны входить фрукты. Исключить из рациона сладости. 

РАЦИОНАЛИЗА́ТОР, а, м. Работник, занимающийся рационализацией 

производства, производственных процессов. Вклад рационализатора в 

улучшение работы предприятия. 

РАЦИОНАЛИЗА́ТОРСКИЙ, ая, ое. Связанный с рационализацией (1 зн.) 

и рационализатором. Рационализаторское предложение. Проводить 

рационализаторскую работу. 

РАЦИОНАЛИЗА́ТОРСТВО, а, ср. Деятельность рационализатора, 

рационализаторов. Бюро рационализаторства и изобретательства. Поощрять 

рационализаторство. 



РАЦИОНАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Rationalisation]. 1. 

Усовершенствование, улучшение, введение более целесообразной организации 

чего-л. Рационализация методов и приемов труда. Пути рационализации систем 

теплоснабжения. 2. В психологии — бессознательное стремление к 

рациональному обоснованию и объяснению своих идей и поведения. 

Рационализация является формой психологической защиты. 

РАЦИОНАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. 

Произвести/производить рационализацию (1 зн.) чего-л. Рационализировать 

технику производства. Рационализировать свободное время. 2. В психологии — 

объяснить/объяснять собственные действия с точки зрения логики, здравого 

смысла. Рационализировать мотивы своих поступков. 3. В философии — 

подвергнуть/подвергать анализу или рассмотрению чего-л. с точки зрения 

рационализма. Рационализировать представления о мире. Рационализирующее 

философское мышление. 

РАЦИОНАЛИ́ЗМ, а, м. [нем. Rationalismus]. 1. Рассудочное, лишенное 

эмоций отношение к жизни. Трезвый рационализм. Рационализм в поступках. 2. 

Философское направление, признающее разум основой познания и 

нравственного поведения. Спиноза и Лейбниц — представители рационализма. 

Богословский рационализм. 

РАЦИОНАЛИ́СТ, а, м. 1. Чрезмерно рассудительный человек. Настоящий 

рационалист не питает никаких иллюзий. 2. Последователь рационализма 

(2 зн.). Рационалист Рене Декарт признавал необходимость опытных 

источников познания. 

РАЦИОНАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Основанный на разуме, 

опирающийся только на требования рассудка, логики; рационалистичный (1 зн.). 

Рационалистическое объяснение события. 2. Относящийся к рационализму 

(2 зн.), основанный на нем. Рационалистический постулат. 

Рационалистическая концепция. 

РАЦИОНАЛИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что рационалистический 

(1 зн.). Рационалистичный подход к организации мероприятия. 

Рационалистичное сознание. 2. Склонный к рационализму (1 зн.). 

Рационалистичный человек. 

РАЦИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [нем. rational]. 1. Основанный на разуме, 

логике; организованный наиболее разумным способом, целесообразный. 

Рациональный выбор. Рациональное использование сил. Рациональное питание. 

Предложенный план работы рационален. 2. Отличающийся рассудочным 

отношением к жизни. Рациональный шеф-повар планирует меню заранее. 3. В 

математике — относящийся к рациональному числу, рациональным числам. 

Рациональные уравнения. Рациональное выражение. Рациональная функция. 

Рациональное число (целое, дробное число или число ноль). 4. Основанный на 



рационализме (2 зн.), связанный с ним. Рациональная философия. Рациональная 

теология. 

РА́ШПИЛЬ, я, м. [нем. Raspel]. Напильник с крупной насечкой. Плоский, 

изогнутый рашпиль. Загладить торцы изделия рашпилем. 

РЕ, нескл., ср. [итал. re]. Один из музыкальных звуков, вторая ступень до-

мажорного звукоряда; нота, обозначающая такой звук. В первом такте звучит 

ре. Верхнее ре. 

РЕ… [лат. re...]. Приставка, вносящая значения: 1. Возобновление или 

повторяемость действия. 2. Противоположное дейcтвие или противодействие. 

РЕАБИЛИТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к реабилитации (1 зн.), 

связанный с ней. Реабилитационная статья в газете. 2. Относящийся к 

реабилитации (2 зн.); предназначенный для реабилитации. Реабилитационная 

наркологическая клиника. Реабилитационная техника. 3. Относящийся к 

реабилитации (3 зн.), связанный с ней. Реабилитационный процесс в суде. 

РЕАБИЛИТА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Rehabilitation, франц. rehabilitation < лат. 

re… снова + habilitās (род. habilitatis) пригодность, способность]. 1. 

Восстановление чести, репутации безосновательно обвиненного или 

опороченного лица. Реабилитация после коррупционного скандала. 2. В 

медицине — восстановление здоровья и трудоспособности после перенесенных 

заболеваний, оперативных вмешательств и травм. Реабилитация после 

инфаркта. Курс реабилитации. 3. В юриспруденции — признание лица, 

необоснованно и незаконно привлеченного к уголовной ответственности или 

подвергнутого административному взысканию, полностью или частично 

невиновным; восстановление в правах. Экономическая реабилитация для 

частных предпринимателей. Реабилитации бывших советских военнопленных. 

РЕАБИЛИТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. 

Восстановить/восстанавливать честь, репутацию безосновательно обвиненного 

или опороченного. Реабилитировать себя перед общественностью. 2. 

Провести/проводить реабилитацию (2 зн.). Реабилитировать больного после 

инсульта. 3. Осуществить/осуществлять реабилитацию (3 зн.). 

Реабилитировать лицо, незаконно привлеченное к уголовной ответственности. 

РЕАБИЛИТИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 1. Оправдаться, 

восстановить свою репутацию, честь перед кем-л. Реабилитироваться после 

обвинений в непрофессионализме. 2. В медицине — восстановиться после 

перенесенных заболеваний, травм. Пациент полностью реабилитировался после 

травмы. 

РЕАГЕ́НТ, а, м. [< лат. rе- против + ago приводить в движение, 

действовать]. В химии — вещество, участвующее в химической реакции 



(обычно имеющее более простую структуру по сравнению с ее продуктом). 

Приготовить антигололедный реагент. Органические реагенты. Соотношение 

объемов реагентов и продукта реакции.  

РЕАГЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием реагентов. 

Реагентная очистка воды. Реагентный режим флотации. 

РЕАГИ́РОВАНИЕ, я, ср. Действие по глаголу реагировать (1 и 2 зн.). 

Реагирование организма на аллерген. Острое реагирование на критику. 

Своевременное реагирование на запросы потребителей. Войска быстрого 

реагирования (вид вооруженных сил, предназначенный для вступления в 

боевые действия в самые краткие сроки). Группа немедленного реагирования 

(см. Группа 2 зн.). 

РЕАГИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< лат. rе- против + āgere делать, 

действовать]. 1. на что. Отозваться/отзываться каким-л. образом на 

раздражение, воздействие извне. Глаза реагировали на яркий свет. Собака 

реагирует на голос хозяина. Организм реагирует на стресс выбросом 

адреналина. Рынок акций мгновенно реагируют на происходящее в мире. 2. на 

кого, что. Проявить/проявлять свое отношение к чему-л., ответить/отвечать 

каким-л. образом на воспринимаемые впечатления, события, явления. 

Адекватно реагировать на ситуацию. Болезненно реагировать на 

несправедливость. 3. с чем. В химии — вступить/вступать в химическую 

реакцию. Cера реагирует со фтором при комнатной температуре. Оксид 

кальция реагирует с водой с выделением тепла. 

РЕАКТИ́В, а, м. [нем. Reaktiv]. В химии — вещество, применяемое для 

химического анализа, научно-исследовательских или других лабораторных 

работ. Химически чистые реактивы. Тендер на реактивы. 

РЕАКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [нем. reaktiv]. 1. только полн. ф. В химии — 

содержащий реактивы, являющийся реактивом. Реактивные индикаторные 

полоски. Реактивные вещества. 2. только полн. ф. В физике — возникающий 

под действием силы отдачи от струи (газа, плазмы, пара и т. п.); использующий 

или вызывающий силу, возникающую под действием такой отдачи. Реактивная 

тяга. Реактивный двигатель. Реактивная струя. Реактивное топливо. 

Реактивный самолет. 3. только полн. ф. В физике — связанный с накоплением 

электрической энергии, подведенной в виде напряжения или тока от генератора, 

и передачей ее в нагрузку. Реактивное сопротивление. Реактивные катушки. 

Реактивная мощность конденсатора. 4. Способный остро, бурно реагировать 

на воздействие извне; развивающийся в ответ на события в психологическом 

окружении человека. Мозг — самая реактивная часть центральной нервной 

системы. 5. В медицине — являющийся реакцией1 (2 зн.) на воздействие извне. 

Реактивный период заболевания. Реактивный артрит развивается после 



инфекции. Реактивное состояние (расстройство, обусловленное действием 

психической травмы). 

РЕА́КТОР, а, м. [нем. Reaktor]. Аппарат или установка для проведения 

различного рода физико-химических реакций. В биологических реакторах 

размножаются микроорганизмы. Автоклавы являются химическими 

реакторами. Атомный реактор (см. Атомный 2 зн.). Ядерный реактор 

(устройство, в котором осуществляется управляемая цепная реакция деления 

атомных ядер; атомный реактор). 

РЕА́КТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к реактору, связанный с ним; 

являющийся реактором. Реакторное излучение. Реакторный двигатель. 

Реакторный комплекс. 

РЕАКЦИОНЕ́Р, а, м. Сторонник реакции2; человек, придерживающийся 

реакционных взглядов. Крайний реакционер. Лозунги реакционеров. 

РЕАКЦИО́ННЫЙ1, ая, ое. Относящийся к реакции1 (4 зн.), связанный с 

ней; предназначенный для проведения реакции. Реакционная способность 

вещества. Реакционная смесь.  

РЕАКЦИО́ННЫЙ2, ая, ое. Поддерживающий реакцию2, действующий в 

интересах реакции2. Наиболее реакционный слой бюрократии. Реакционные 

газеты. 

РЕА́КЦИЯ1, и, ж. [франц. reaction]. 1. Поступок, действие, поведение, 

обусловленные каким-л. воздействием; состояние, отношение к чему-л., 

возникающее в ответ на какое-л. воздействие. Реакция на критику. 

Эмоциональные реакции на прочитанное. 2. Способность человека реагировать 

на внешние воздействия. Снижение реакции водителя. Обладать молниеносной 

реакцией. В экстремальных условиях нужна хорошая реакция. 3. В биологии — 

ответ организма, его части на какое-л. внешнее или внутреннее воздействие. 

Аллергическая реакция. Реакции сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку. Вялая реакция зрачков на свет. Иммунная реакция (см. Иммунный 

2 зн.). 4. Взаимодействие между двумя или несколькими веществами, 

приводящее к изменению в их составе: соединению, разложению, замещению 

элементов. Ионные, радикальные реакции. Реакция окисления. Реакция атома 

хлора с молекулой этана. Компоненты, продукты реакции. Протекание реакций 

в присутствии катализатора. Термоядерная реакция (в физике — реакция 

слияния легких атомных ядер в более тяжелые, происходящая при сверхвысоких 

температурах, сопровождающаяся выделением огромного количества энергии). 

Цепная ядерная реакция (реакция деления атомных ядер тяжелых элементов 

под действием нейтронов, в каждом акте которой число нейтронов возрастает, 

так что может возникнуть самоподдерживающийся процесс деления, 

сопровождающаяся выделением огромного количества энергии). Ядерные 

реакции (превращения атомных ядер, обусловленные их взаимодействием с 



элементарными частицами или друг с другом). 5. Показатель каких-л. процессов, 

свойств. Кислотная, щелочная реакция почвы. Изменение реакции оседания 

эритроцитов служит признаком воспаления. 

РЕА́КЦИЯ2, и, ж. [франц. reaction]. Активное сопротивление 

общественному прогрессу как совокупность политических, идеологических, 

военных и других действий, направленных на сохранение и восстановление 

отживших социальных порядков. Политическая реакция. Борьба против 

реакции, с реакцией. 

РЕАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< франц. réaliser осуществлять]. 1. Претворение в 

жизнь, осуществление чего-л. Реализация проекта. Реализация творческого 

потенциала. Контроль за реализацией экономического соглашения. 2. Продажа 

произведенных или перепродаваемых товаров и услуг, сопровождающаяся 

получением денежной выручки. Реализация продукции. Реализация 

стройматериалов со склада. Срок реализации товара. 

РЕАЛИ́ЗМ, а, м. [франц. réalisme]. 1. Ясное понимание и учет условий 

действительности при осуществлении чего-л. Реализм необходим при 

долгосрочном планировании. Проявлять реализм в переговорах. 2. Направление 

в литературе и искусстве, ставящее целью правдивое воспроизведение 

действительности в ее типических чертах; метод правдивого изображения 

действительности в литературе и искусстве. Критический реализм. Реализм в 

музыке, театре, кинематографе. 3. Направление средневековой схоластической 

философии, отстаивавшее реальное существование общих понятия вне сознания, 

утверждая, что они не только существуют независимо от единичных вещей, но и 

предшествуют им. Реализм предлагал свой вариант решения спора об 

универсалиях. 

РЕАЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв [франц. réaliser]. 1. 

Претворить/претворять в жизнь, осуществить/осуществлять, 

исполнить/исполнять что-л. Реализовать планы, замыслы. Реализовать 

разработанный алгоритм посредством конкретного языка программирования. 

Реализовать себя (проявить/проявлять свои способности). 2. 

Осуществить/осуществлять реализацию (2 зн.) чего-л. Реализовать товары со 

склада. Фирма реализует продукты оптом. 

РЕАЛИ́СТ, а, м. [франц. réaliste]. 1. Человек, ясно понимающий и 

учитывающий в своей деятельности реальные ее условия. Трезвый реалист. 

Реалисты объективно оценивают ситуацию. 2. Последователь реализма (2 зн.). 

Картины реалистов в крупнейших музеях мира. 

РЕАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что реалистичный. Реалистический 

взгляд на свои возможности. Реалистическая позиция по вопросу. 2. Связанный 

с реализмом (2 зн.). Реалистический роман. Реалистическое изобразительное 

искусство. 



РЕАЛИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Соответствующий действительности, 

учитывающий реальное положение; реалистический (1 зн.). Реалистичный 

подход к проблеме. Оценка дальнейших перспектив вполне реалистична. 

РЕА́ЛИТИ-ШО́У, нескл., ср. [< англ. reality show]. Развлекательная 

телевизионная программа, составленная из фрагментов записи реальной жизни 

и общения людей, находящихся в определенных условиях. Музыкальное 

реалити-шоу. Пройти кастинг для участия в реалити-шоу. 

РЕА́ЛИЯ, и, ж. [< позднелат. realis вещественный]. 1. Предмет, вещь, 

явление, существующие в реальности (2 зн.); объект материальной культуры. 

Соблюдать точность в описании реалий. Историко-археологические реалии. 2. 

только мн. Объективные факты, события, обстоятельства, характеризующие 

сложившиеся где-л., в какой-л. период времени обстановку, уклад жизни, 

культуру. Образование, соответствующее современным реалиям. Обратиться 

к реалиям прошлого. В романе описаны реалии городской жизни. 

РЕА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство реального (1–3 и 5 зн.). Реальность 

происходящих событий. Реальность нравственных ценностей. Учитывать при 

налогообложении реальность сделок и хозяйственных операций. 2. Объективно 

существующая действительность, явления, факты, объекты этой 

действительности. Модель, приближенная к реальности. Вмешательство 

наблюдателя меняет саму реальность.  

РЕА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [нем. real]. 1. Существующий на самом деле. Реальный 

мир. Реальные условия эксплуатации оборудования. Фильм основан на реальных 

событиях. Передача информации в режиме реального времени. 2. 

Осуществимый, целесообразный, соответствующий действительным 

обстоятельствам, требованиям. Замысел оказался реальным. Предложенный 

план реален. Ставить перед подчиненными реальные задачи. 3. Настоящий, 

подлинный, истинный. Получить реальные знания. Обладать реальной властью. 

4. Важный, значительный. Реальное основание для отказа. Нанесение реального 

ущерба. 5. Основанный на понимании и учете подлинных условий 

действительности, реалистичный. Реальный взгляд на жизнь. Реальная 

политика. 

РЕАНИМАТО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист по реаниматологии. Опытный 

реаниматолог. 

РЕАНИМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с реаниматологией; 

предназначенный для реаниматологии. Реаниматологическая бригада. 

Реаниматологическое оборудование. 

РЕАНИМАТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. reanimātio оживление, одушевление 

+ …логия]. Раздел медицины, изучающий закономерности угасания и 

восстановления жизненных функций организма, разрабатывающий принципы 



профилактики терминальных состояний, методы реанимации и интенсивной 

терапии. Общая реаниматология. Детская реаниматология. Институт 

реаниматологии.  

РЕАНИМА́ТОР, а, м. Врач, специалист по реанимации. Работать 

реаниматором в скорой помощи. Бригада реаниматоров.  

РЕАНИМАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с реанимацией (1 зн.); 

предназначенный для реанимации. Реанимационное отделение больницы. 

Реанимационные мероприятия.  

РЕАНИМА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. reanimātio оживление, одушевление]. В 

медицине — поддержание и восстановление угасающих или только что угасших 

жизненно важных функций организма человека. Реанимация включает массаж 

сердца, искусственное дыхание, нагнетание крови в артерии. Проведение 

реанимации при клинической смерти.  

РЕАНИМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< лат. reanimāre оживлять, 

одушевлять]. 1. Провести/проводить реанимацию кого-л. Пациент 

реанимирован. Больного реанимировали сорок минут. 2. Перен. 

Восстановить/восстанавливать, возвратить/возвращать к жизни что-л. 

отжившее, переставшее функционировать, утратившее актуальность. 

Реанимировать отношения после ссоры. Попытки реанимировать прошлое. 

РЕ́БУС, а, м. [от латин. rebus букв. вещами, при помощи предметов]. 1. 

Загадка, в которой разгадываемые слова даны в виде рисунков в сочетании с 

буквами, цифрами и другими знаками. Решить ребус. В детском журнале много 

ребусов и загадок. 2. Перен. Вопрос, задача, требующие разрешения, разгадки; 

что-л. непонятное, загадочное. Это не инструкция по сборке, а сплошной ребус. 

История этой картины — ребус для искусствоведов. 

РЕВАКЦИНА́ЦИЯ, и, ж. В медицине — повторная вакцинация с целью 

поддержания созданного искусственного иммунитета. Препараты для 

ревакцинации. Период ревакцинации.  

РЕВАЛЬВА́ЦИЯ, и, ж. [франц. réévaluation < réévaluer переоценивать 

< value цена, стоимость]. Повышение курса национальной или международной 

валютно-денежной единицы по отношению к валютам других стран, 

международным валютно-денежным единицам. Использовать ревальвацию для 

борьбы с инфляцией. Валютные риски обусловлены периодическими 

девальвациями и ревальвациями. 

РЕВА́НШ, а, м. [< франц. revanche отплата, возмездие]. Ответные действия, 

предпринятые с целью отплатить за поражение, проигрыш на войне, в 

спортивной игре и т. п.; повторная игра, матч, проводимые с целью взять верх 



над победившим ранее противником. Боксер готовится к реваншу. 

Использовать выборы для реванша. Ответить реваншем за поражение в игре.  

РЕВАНШИ́ЗМ, а, м. Стремление взять реванш после поражения в войне; 

политика, направленная на подготовку новой войны с целью реванша. 

Деструктивная политика, основанная на реваншизме. Подогревать в обществе 

реваншизм. 

РЕВЕРА́НС, а, м. [< франц. révérence < лат. reverentia почтение, уважение]. 

1. Почтительный поклон с приседанием как знак приветствия, благодарности. 

Глубокий реверанс. Присесть в реверансе. 2. Перен. Проявление почтительности, 

подобострастия. Дипломатические реверансы. Реверанс в адрес оппонентов. 

РЕ́ВЕРС1, а, м. [нем. Revers < лат. revērsus обращенный назад]. 

Переключение хода машины или ее элементов на обратный; устройство, 

используемое для такого переключения. Система с функцией реверса. Рычаг 

реверса. Блокировка реверса. 

РЕ́ВЕРС2, а, м. [нем. Revers < лат. revērsus обращенный назад]. Оборотная 

сторона медали, монеты; противоп. аверс. Изображение на реверсе номинальной 

стоимости монеты. 

РЕВЕРСИ́ВНЫЙ, ая, ое. В технике — имеющий передний и задний ход 

движения, вращения. Реверсивный электропривод. Реверсивные промышленные 

вентиляторы. 

РЕВЕРСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [франц. reverser изменять 

направление < лат. revērsus обращенный назад]. Изменить/изменять направление 

движения, вращения машины или отдельных их элементов на обратное с 

помощью реверса1. Реверсировать двигатель. Реверсирующий переключатель. 

РЕ́ВЕРСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к реверсу1, реверсам1. Работа 

устройства в реверсном режиме. 

РЕВЕ́РСОР, а, м. [англ. reverser < лат. reversāre поворачивать, 

поворачиваться]. Устройство, позволяющее менять схему подключения 

электродвигателей к электросети для изменения направления их вращения. 

Реверсоры переменного тока. Реверсор тяги реактивного двигателя. 

РЕВИЗИОНИ́ЗМ, а, м. [франц. révisionnisme < лат. revisio пересмотр]. 

Политическое течение, утверждающее необходимость пересмотра основных 

положений каких-л. теорий, концепций или учений. Проявления исторического 

ревизионизма. Обвинения в ревизионизме коммунизма. 

РЕВИЗИОНИ́СТ, а, м. Сторонник ревизионизма. Ревизионист ленинизма. 

Социал-демократов называли ревизионистами. 



РЕВИЗИОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ревизионисту, 

ревизионистам; характеризующийся ревизионизмом. Распространение 

ревизионистских идей. Ревизионистское толкование концепции. 

РЕВИЗИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к ревизии (1 зн.); 

предназначенный, служащий для ревизии. Ревизионные мероприятия. 

Ревизионная комиссия. 

РЕВИ́ЗИЯ, и, ж. [франц. révision, нем. Revision < лат. revīsio пересмотр]. 1. 

Обследование, проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

организации, должностного лица для установления целесообразности, 

правильности и законности действий. Ревизия бухгалтерской отчетности. 

Ревизия музейных фондов. Плановые ревизии жилищного кооператива. 2. 

Пересмотр положений какого-л. учения, теории, взглядов и т. п. с целью 

внесения изменений, поправок. Конституционная ревизия. Ревизия 

эволюционной теории. Ревизия избирательной системы.  

РЕВИЗО́Р, а, м. [франц. réviseur < лат. revīsio пересмотр]. 1. Должностное 

лицо, осуществляющее ревизию, официальную проверку или контроль чьей-л. 

деятельности. Ревизор из налоговой инспекции. 2. Программа, следящая за 

состоянием файловой системы и сообщающая пользователю о важных 

изменениях. Вирус изменяет систему данных на диске и выявляется ревизором. 

РЕВИЗО́РСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ревизору (1 зн.), ревизии; 

принадлежащий ревизору. Ревизорский надзор. Ревизорская проверка 

организаций. Ревизорское удостоверение. 

РЕВМАТИ́ЗМ, а, м. [нем. Rheumatismus < греч. rheumatismos растекание 

(по телу)]. Воспалительное заболевание соединительной ткани, 

характеризующееся преимущественным поражением суставов и 

сердечнососудистой системы. Острый, хронический ревматизм. Боли, ломота 

при ревматизме. 

РЕВМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с ревматизмом; сопровождающий 

ревматизм. Ревматические процессы. Ревматическое поражение сердца. 

Ревматические боли. 

РЕВМАТО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист по ревматологии. Прием 

ревматолога по предварительной записи. Лечиться у ревматолога. 

РЕВМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с ревматологией; 

предназначенный для ревматологии. Клиническая ревматологическая больница. 

Ревматологические заболевания. Ревматологические препараты. 

РЕВМАТОЛО́ГИЯ, и, ж. [нем. Rheumatologie < греч. rheumatismos 

растекание + logos наука]. Раздел медицины, изучающий причины 



возникновения, развитие и методы лечения ревматических заболеваний 

суставов, сухожилий, мышц, связок и связанных с ними структур. Институт 

ревматологии. Противовоспалительные препараты, используемые в 

ревматологии. 

РЕВОЛЬВЕ́Р, а, м. [франц. revolver < англ. to revolve вращать]. 

Многозарядное ручное огнестрельное оружие с магазином в виде вращающегося 

барабана. Спортивный револьвер. Шестизарядный револьвер Кольта. 

Девятимиллиметровый револьвер Нагана. 

РЕВОЛЬВЕ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к револьверу, револьверам. 

Револьверный выстрел. Револьверная кобура. 2. Имеющий в своей конструкции 

вращающуюся деталь. Револьверный пресс. Револьверный станок. Револьверный 

гранатомет (многозарядный ручной гранатомет). 

РЕВОЛЮЦИОНЕ́Р, а, м. [< франц. révolutionnaire < révolution революция 

< лат. revolutio откатывание; круговорот]. 1. Сторонник революционных методов 

борьбы; участник, деятель революции. Русские, кубинские, французские 

революционеры. 2. Человек, совершивший коренной переворот, открывший 

новые пути развития в какой-л. области, сфере. Революционер в науке, искусстве.  

РЕВОЛЮЦИОНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [франц. révolutionner 

< лат. revolutio откатывание; круговорот]. 1. Распространить/распространять 

идеи революции (1 зн.). где-л., сделать/делать что-л. революционным (2 зн.). 

Революционизировать общество. Революционизировать молодежь. 2. 

Изменить/изменять что-л. коренным образом, решительно 

преобразовать/преобразовывать, сделать/делать качественно отличным от 

прежнего. Революционизировать производство. Революционизировать передачу 

голосовой информации. 

РЕВОЛЮЦИОНИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руется, св и нсв. 1. 

Проникнуться/проникаться идеями революции (1 зн.), становиться 

революционным (2 зн.). Народ начал революционизироваться. Сознание 

революционизируется. 2. Измениться/изменяться коренным образом, 

стать/становиться качественно отличным от прежнего в результате 

преобразований. Техника революционизируется. Отрасли промышленности 

революционизируются. 

РЕВОЛЮЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к революции (1 зн.), 

являющийся революцией. Революционная ситуация. Революционный переворот. 

Революционные методы преобразования общества. 2. Направленный на 

осуществление революции (1 зн.); выражающий идеи революции. 

Революционная борьба. Революционная деятельность. Революционные песни. 3. 

Вносящий коренные изменения в какую-л. сферу жизни, науку, искусство и т. п., 

кардинально преобразующий их. Революционное изобретение. Революционные 

открытия в медицине. Революционные идеи в моде. 4. Относящийся к 



революции (3 зн.), связанный с ней; противоп. эволюционный (5 зн.). Развитие 

есть единство революционного и эволюционного изменений. 

РЕВОЛЮ́ЦИЯ, и, ж. [франц. révolution < лат. revolūtio откатывание; 

круговорот]. 1. Коренной переворот, глубокое качественное изменение в 

развитии общества, приводящее обычно к смене общественного и политического 

строя. Буржуазная революция. Большевистская революция. Великая 

французская революция. 2. Коренной перелом, коренные изменения в какой-л. 

области, сфере (науке, технике, искусстве, экономике и т. п.). Культурная 

революция. Научно-техническая революция. Революция в физике, в 

естествознании. 3. В диалектических концепциях развития — коренное 

качественное изменение, резкий скачкообразный переход от одного 

качественного состояния к другому. Трактовка революции как одной из 

закономерностей развития явлений природы, общества, познания. 

РЕВЮ́, нескл., ср. [< франц. révue обозрение]. Вид эстрадного или 

театрального представления, соединяющий в себе черты оперетты, балета, 

театров кабаре и варьете, состоящий из отдельных номеров, объединенных 

общей темой. Джазовое ревю. Музыкальный номер из ревю.  

РЕГА́ТА, ы, ж. [< итал. regata < riga ряд]. Традиционно проводимые 

крупные соревнования спортивных судов. Моторная регата. Гребная регата. 

Регата учебных парусников. 

РЕ́ГБИ, нескл., м. [< англ. rugby по назв. английского города, в котором 

родилась эта игра]. Спортивная командная игра, цель которой — забить мяч 

овальной формы в ворота соперника или приземлить его в зачетном поле за 

линией ворот, играя руками и ногами. Сильнейшая мужская команда по регби. 

Популяризации регби. 

РЕГБИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к регби; предназначенный, служащий 

для игры в регби. Регбийный чемпионат. Регбийный мяч. Регбийное поле. 

РЕГБИ́СТ, а, м. 1. Спортсмен, занимающийся регби. Атлетичный регбист. 

Регбисты сборной России. 2. Человек, играющий в регби. Регбисты заняли поле 

за бывшим заводом. 

РЕГБИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к регбисту, регбистам, характерный 

для них; предназначенный для регбиста. Регбистские приемы. Регбистский 

шлем. 

РЕГБО́Л, а, м. [< рег(би) + (баскет)бол]. Вид спорта — командная игра с 

элементами борьбы, баскетбола и регби, цель которой поразить мячом корзину 

соперника. Российская федерация регбола. Первоначально в регбол играли борцы 

на тренировках. 



РЕ́ГГЕЙ, нескл., и РЕ́ГГИ, нескл., м. [< англ. raggae]. Разновидность 

современной поп-музыки, основанная на ямайском фольклоре, сочетающая 

элементы латиноамериканской музыки и ритм-энд-блюза. Пляжный регги. 

Религиозные песнопения растаманов положили начало реггей. 

РЕГЕНЕРА́Т, а, м. [< лат. regenero возрождать, воспроизводить]. Продукт 

или материал с какими-л. восстановленными в результате регенерации (2 зн.) 

свойствами. Регенерат отработанных масел. Регенерат из покрышек. Метод 

получения регенерата. 

РЕГЕНЕРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что регенерационный (1 зн.). 

Регенеративная активность крема. Регенеративный процесс в тканях. 2. То же, 

что регенерационный (2 зн.). Регенеративный цикл масел. Регенеративная 

установка для очистки. 3. То же, что регенерационный (3 зн.). Регенеративная 

установка для турбины. Регенеративная печь. 

РЕГЕНЕРА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к регенерату, связанный с ним; 

являющийся регенератом; предназначенный для производства регенерата. 

Технологии регенератной промышленности. Регенератные смеси. Регенератная 

установка. 

РЕГЕНЕРА́ТОР, а, м. [< лат. regenero возрождать, воспроизводить]. 1. В 

биологии и медицине — средство для восстановления органов, тканей. 

Регенератор для волос. Заживляющие способности регенератора. 2. 

Устройство, служащее для сохранения теплоты отработанных продуктов 

горения. Регенератор воздуха. Регенератор для крекинга. Сохранение 

температуры в регенераторе. 3. Устройство для регенерации (2 зн.). 

Регенератор для очистки масла. Регенератор для драгоценных металлов. 4. То 

же, что регенеративная трансляция. Регенератор для соединения телефонной 

сети. Регенератор для модема. 

РЕГЕНЕРА́ТОРНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что регенерационный (1 зн.). 

Регенераторный процесс в почке. Регенераторная фаза раневого процесса. 2. 

Относящийся к регенератору (2 и 3 зн.); связанный с производством 

регенераторов. Регенераторный нагреватель. Регенераторный блок установки. 

Регенераторное оборудование. 

РЕГЕНЕРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к регенерации (1 зн.), 

связанный с восстановлением органов, тканей; регенеративный (1 зн.); 

регенераторный (1 зн.). Регенерационный крем. Регенерационная способность 

растений. Регенерационные процессы в организме. 2. Относящийся к 

регенерации (2 зн.), связанный с ней; предназначенный для регенерации; 

регенеративный (2 зн.). Регенерационная система очистки воздуха. 

Регенерационная установка для очистки масел. 3. Относящийся к регенерации 

(3 зн.), связанный с ней; предназначенный для регенерации; регенеративный 



(3 зн.). Регенерационный подогрев топлива. Регенерационный агрегат для 

работы в холодное время. 

РЕГЕНЕРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. regenerātio восстановление, возрождение]. 1. 

В биологии и медицине — восстановление организмом утерянных или 

поврежденных органов, тканей; восстановление целого организма из его части; 

регенерирование (1 зн.). Регенерация кожи при ожогах. Стимулировать 

регенерацию мышечной, костной ткани. Способность губок к регенерации. 2. 

Превращение отработанных продуктов или материалов в исходные для их 

повторного использования; регенерирование (2 зн.). Регенерация масел, олова. 

Технология регенерации ядерного топлива. 3. Использование теплоты 

отработанных продуктов горения для подогрева топлива, газа или воздуха; 

регенерирование (3 зн.). Термохимическая регенерация. Регенерация теплоты в 

печи. 

РЕГЕНЕРИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. То же, что регенерация (1 зн.). 

Регенерирование костной, мышечной ткани. Способность клеток к 

регенерированию. 2. То же, что регенерация (2 зн.). Регенерирование алюминия. 

Регенерирование свойств системы. 3. То же, что регенерация (3 зн.). 

Устройство для регенерирования пара. 

РЕГЕНЕРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. 

Восстановить/восстанавливать в силу регенерации (1 зн.). Регенерировать кожу 

после ожога. Регенерирующее свойство крема. 2. 

Восстановиться/восстанавливаться в силу регенерации (1 зн.). Морская звезда 

легко регенерирует. Стволовые клетки имеют способность регенерировать. 3. 

Произвести/производить регенерацию (2 и 3 зн.). Смолу можно многократно 

регенерировать. Регенерировать отходящее тепло. 

РЕ́ГЕНТ, а, м. [< нем. Regent < лат. regens (род. regentis) правящий]. 1. 

Временный правитель государства, осуществляющий верховную власть вместо 

монарха. Регентом 12-летнего Петра II был Меншиков. 2. Руководитель и 

дирижер церковного хора. Регент братского хора Валаамского монастыря. 

Учиться на регента. 

РЕ́ГЕНТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к регенту (1 зн.). Регентский совет. 

Регентская деятельность царевны Софьи. 2. Относящийся к регенту (2 зн.), 

регентам, предназначенный для них. Регентская деятельность в храме. 

Регентское отделение духовной семинарии. 

РЕ́ГЕНТСТВО, а, ср. 1. Пребывание у власти регента (1 зн.). Политическая 

борьба за регентство. Регентство осуществляет лицо, приближенное к 

монарху. 2. Должность, деятельность регента (2 зн.). Детский хор храма под 

регентством известного музыканта. 3. Особый художественный стиль в 

искусстве, промежуточный между барокко и рококо. Для регентства 



характерна утонченная изысканность. Увлечение китайским фарфором в 

регентстве. 

РЕГИО́Н, а, м. [англ. region < лат. regio (род. regionis) область]. 1. 

Обширная территория, выделяемая по общности каких-л. политических, 

экономических, национально-культурных, географических и других факторов. 

Каспийский, Средиземноморский регион. План мирного урегулирования в 

регионе. Виды животных, населяющих регион. 2. Обширная область, 

объединяющая несколько территориальных единиц государства. Северо-

Западный, Центральный, Сибирский регион. Административный регион. 3. 

Отдельная территориальная единица государства; такая территориальная 

единица, не относящаяся к центру (5 зн.). Промышленные регионы страны. 

Исполнительная власть региона. Финансирование регионов. 

РЕГИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Осуществляемый между регионами или 

внутри региона (1 зн.). Региональное сотрудничество. 2. Относящийся к региону 

(3 зн.); происходящий в регионе; характерный для него. Региональная 

администрация. Региональные фондовые биржи. Региональный бюджет. 

Региональное законодательство. Региональные выборы. Региональная 

безработица. 

РЕГИОНА́РНЫЙ, ая, ое. [< нем. regionär]. В медицине — местный, не 

общий. Регионарное кровообращение. Регионарное охлаждение организма. 

Регионарная анестезия. 

РЕГИ́СТР, а, м. [< нем. Register < ср.-лат. registrum < лат. regero 

регистрировать, записывать]. 1. Список, указатель чего-л.; книга, содержащая 

такой список, указатель. Электронный регистр пациентов. Астрономический 

регистр. Запись в регистре ценных бумаг. 2. Участок звукового диапазона 

музыкального инструмента или человеческого голоса. Скрипка — инструмент 

высокого регистра. Овладеть грудным регистром. 3. Перен. Манера, стиль, 

эмоциональная настроенность чего-л.; направление мыслей, взглядов, интересов 

и т. п. Нейтральный регистр общения. Водевильный сюжет переведен в 

драматический регистр. 4. В клавишных духовых и язычковых музыкальных 

инструментах (орган, фисгармония, аккордеон и т. п.) — группа труб или 

язычков одинакового тембра. Самый большой по количеству регистров орган. 5. 

Регулятор в машинах и приборах, позволяющий осуществлять работу в разных 

режимах. Переключить регистр пишущей машинки. 6. В информатике — 

последовательное логическое устройство, используемое для временного 

хранения двоичных чисел. Системные регистры микропроцессора. Регистры 

управления, отладки, системных адресов. 7. Режим ввода символов с 

клавиатуры, позволяющий с помощью клавиши получать прописную или 

строчную букву. Преобразовать регистр выделенного фрагмента. Верхний 

регистр (ввод прописных букв, знаков препинания на основной клавиатуре). 

Нижний регистр (ввод строчных букв, цифр на основной клавиатуре). 8. 



Элемент отопительной системы, состоящий из гладкостенных стальных труб. 

Сварка и изготовление регистров. Нагревательные регистры преобразуют 

электрическую энергию в тепловую. 9. Государственный орган, 

осуществляющий технический надзор за судами, их классификацию, 

устанавливающий сроки их ремонта и т. п. Правила Российского морского 

регистра. 

РЕГИСТРА́ТОР, а, м. [нем. Registrator < лат. regerere регистрировать, 

записывать]. 1. Должностное или официальное лицо, осуществляющее 

регистрацию (1 и 2 зн.) кого-, чего-л. Работать регистратором в гостинице. 

Записаться на прием к врачу у регистратора. 2. Папка для хранения бумаг с 

приспособлением для их скрепления. Картонный, пластиковый регистратор. 

Положить документы в регистратор. 3. Устройство, автоматический прибор 

для учета чего-л., наблюдения каких-л. явлений, процессов. Регистратор 

метеорных частиц. Регистратор колебаний поверхности земли. 

РЕГИСТРАТУ́РА, ы, ж. [нем. Registratur < лат. regerere регистрировать, 

записывать]. Отдел в учреждении (обычно медицинском), занимающийся 

регистрацией (1 и 2 зн.) кого-, чего-л. Регистратура стоматологической 

поликлиники. Обратиться в регистратуру. 

РЕГИСТРАТУ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к регистратуре, используемый 

в работе регистратуры, предназначенный для регистратуры. Регистратурный 

работник. Регистратурный шкаф с ящиками.  

РЕГИСТРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к регистрации (1 и 2 зн.); 

предназначенный, служащий для регистрации. Регистрационный номер 

налогоплательщика. Регистрационные данные патента. Регистрационный 

журнал. Регистрационная палата (орган, осуществляющий регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним). 

РЕГИСТРА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Registration < лат. regerere регистрировать, 

записывать]. 1. Запись, фиксирование, внесение в список лиц, предметов, фактов 

или явлений с целью учета, наблюдения. Регистрация входящих и исходящих 

бумаг. Регистрация участников собрания. Государственная регистрация 

юридического лица. 2. Официальное, юридическое оформление, постановка на 

учет для придания законной силы чему-л., приобретения законных прав. 

Регистрация недвижимости. Регистрация индивидуальных предпринимателей. 

Регистрация браков. 3. Документ, запись в документе, дающие право 

официально, законно заниматься чем-л., находиться где-л. Временная 

регистрация. Проверить регистрацию у индивидуального предпринимателя. 

РЕГИСТРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. Записывать, фиксировать, 

вносить в список, отмечать с целью учета, наблюдения. Регистрировать 

пассажиров на рейс. Прибор регистрирует глубину водоема и наличие рыбы. 2. 

Оформлять официально, юридически, ставить на учет для придания законной 



силы чему-л., приобретения законных прав. Регистрировать фирму по 

домашнему адресу директора. Регистрировать брак в районном загсе. 

РЕГИСТРИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, нсв. 1. Записываться, отмечаться 

с целью учета, внесения в список. Участники соревнований регистрируются с 

раннего утра. 2. Оформляться официально, юридически, становиться на учет с 

целью приобретения законных прав. Молодые люди обвенчались в церкви, но не 

стали регистрироваться в загсе. 

РЕГИ́СТРОВЫЙ, ая, ое. 1. Содержащийся в регистре (1 зн.); связанный с 

использованием регистра, регистров; являющийся регистром. Уникальный 

регистровый код. Регистровая книга кинологической федерации. 2. Связанный с 

регистрами; являющийся регистром (2 зн.). Регистровое развитие в музыке. 

Регистровое строение голоса. Регистровый диапазон. 3. Имеющий регистры; 

являющийся регистром (4 зн.). Регистровый механизм язычковых 

инструментов. 4. Использующий регистры; являющийся регистром (5 зн.). 

Регистровая планка бумагоделательной машины. Регистровое устройство 

телеграфного аппарата. 5. Относящийся к регистру (6 зн.), содержащий 

регистры; использующий регистры. Регистровые команды. Регистровая 

память. Регистровая адресация. Преимущества регистровой архитектуры. 6. 

Связанный с регистром (7 зн.). Регистровые клавиши. Регистровые ошибки. 7. 

Связанный с деятельностью регистра (9 зн.), устанавливаемый регистром; 

измеряемый в регистровых тоннах. Регистровая книга судов. Регистровый 

тоннаж. Регистровая тонна (единица объема, применяемая для выражения 

общего объема внутренних помещений судна и равная 2,83 кубических метров). 

РЕГЛА́МЕНТ, а, м. [< франц. règlement]. 1. Устав, свод правил, 

регулирующий внутреннюю организацию и порядок деятельности какого-л. 

государственного органа или его подразделения. Градостроительный 

регламент. Регламент арбитражных судов Российской Федерации. 2. Порядок 

ведения заседания, собрания, сессии, съезда представительных органов. 

Нарушение регламента заседания. Соблюдать жесткий регламент. 3. Время, 

отведенное для выступления на заседании, собрании, конференции и т. п. 

Уложиться в регламент. Регламент — пятнадцать минут на сообщение. 4. 

Устав, свод правил, регулирующий деятельность какой-л. организации 

(спортивной, общественной, образовательной и т. п.); порядок проведения 

какого-л. мероприятия. Внесение изменений в регламент по безопасности. 

Порядок зачисления в первые классы представлен в регламенте. 

РЕГЛАМЕНТА́ЦИЯ, и, ж. Установление подробных правил, 

определяющих порядок деятельности в какой-л. сфере и контроль за его 

соблюдением. Регламентация бизнес-процессов. Регламентация 

делопроизводства. Регламентация управления персоналом. 



РЕГЛАМЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Подчинить/подчинять 

какую-л. деятельность строго установленным правилам. Регламентировать 

выпуск займов. Регламентированные перерывы при работе за компьютером. 

РЕГЛА́МЕНТНЫЙ, ая, ое. Прописанный в регламенте, установленный 

регламентом; являющийся регламентом. Регламентное техническое 

обслуживание. Регламентные документы. Не уложиться в регламентное время. 

РЕГЛА́Н, неизм. [англ. raglan по имени англ. генерала Реглана (Raglan), 

который ввел в середине XIX в. этот фасон]. Скроенный таким образом, что 

рукав составляет одно целое с плечом. Пальто, плащ реглан. Платье реглан. 

РЕГРЕДИЕ́НТ, а, м. [< лат. regrediens (regredientis) отводящий назад]. То 

же, что регрессант. Права регредиента. 

РЕГРЕ́СС, а, м. [< лат. regressus возвращение, движение назад]. 1. 

Направление развития, характеризующееся переходом от высшего к низшему, 

упадком, движением назад; противоп. прогресс (1 зн.). Социальный регресс. 

Регресс в отношениях. Страна переживает период регресса. 2. В 

юриспруденции — право на предъявление претензий к третьей стороне. 

Требовать возмещения расходов в порядке регресса. 3. В биологии — 

направление эволюции, характеризующееся сокращением численности вида, 

сужением его ареала, уменьшением числа его популяций. Регресс рода 

выхухолей. Биологический регресс характерен для рептилий. 

РЕГРЕССИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Ведущий к регрессу; характеризующийся 

наличием регресса (1 зн.), проникнутый идеями упадка, деградации; противоп. 

прогрессивный (1 зн.). Регрессивные тенденции в экономике. Регрессивные 

настроения. Регрессивная система ценностей. 2. В финансовом деле — 

постепенно сокращающийся, пропорционально уменьшающийся; связанный с 

постепенным сокращением, пропорциональным уменьшением суммы чего-л. 

Регрессивная система пенсионных отчислений. Регрессивный налог (ставка 

которого уменьшается ступенчатым образом по мере возрастания суммы 

облагаемого дохода). 3. Связанный с регрессом (3 зн.). Регрессивный период в 

развитии млекопитающих. 4. Связанный с регрессией (3 зн.). Инфантильность, 

несамостоятельность — признаки регрессивных изменений в психике взрослого 

человека. 

РЕГРЕССИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с регрессией (2 зн.); 

являющийся регрессией. Применение регрессионной модели для оценки прогноза. 

Регрессионная зависимость. 2. Связанный с регрессионным тестированием. 

Регрессионные ошибки, возникающие в результате внесения изменений в 

программу. Регрессионное тестирование (вид тестирования программного 

обеспечения, направленного на обнаружение ошибок в уже протестированных 

участках исходного кода). 



РЕГРЕССИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Продвинуться/двигаться по 

пути регресса (1 зн.), прийти/приходить в упадок. В любой профессиональной 

сфере можно либо двигаться дальше, либо регрессировать. Чемпионат 

регрессировал. 2. только 3-е л. Постепенно ослабеть/ослабевать, 

уменьшиться/уменьшаться, сократиться/сокращаться. При последовательном 

лечении симптомы заболевания регрессируют. 3. В психологии — 

подвергнуться/подвергаться действию регрессии (3 зн.). В ситуации стресса мы 

регрессируем в детство. 

РЕГРЕ́ССИЯ, и, ж. [нем. Regression < лат. regressus возвращение, 

движение назад]. 1. Медленное отступание моря от берегов при поднятии суши, 

опускании океанического дна или уменьшении объема воды в океаническом 

бассейне. Совпадение периодов регрессии с эпохами горообразования. Регрессии 

происходили неоднократно на протяжении геологической истории. 2. В теории 

вероятностей и математической статистике — зависимость среднего значения 

какой-л. величины от некоторой другой величины или от нескольких величин. 

Смешанная регрессия. Уравнение множественной регрессии. Коэффициент 

линейной регрессии. 3. В психологии — защитный механизм, являющийся 

формой психологического приспособления в ситуации конфликта или тревоги, 

когда человек прибегает к более ранним, менее зрелым и менее адекватным 

образцам поведения. Возрастная регрессия. Склонность к регрессии может 

закладываться в детстве. 

РЕГРЕ́ССНЫЙ, ая, ое. Связанный с регрессным иском, с регрессом (2 зн.). 

Регрессные выплаты. Накопление регрессных долгов. Предъявление регрессного 

требования. Регрессный иск (в гражданском праве — требование о возмещении 

денежной суммы, уплаченной третьему лицу по вине должника). 

РЕГТА́ЙМ, а, м. [< англ. ragtime < rag обрывок, клочок + time время; темп, 

такт]. 1. Танцевальная (обычно фортепьянная) музыка, характеризующаяся 

ритмическим несовпадением мелодии и аккомпанемента, возникшая в городской 

среде афроамериканцев и непосредственно предшествующая джазу. Звуки 

регтайма. 2. Американский салонный и бальный парный танец, возникший на 

основе такой музыки. Учиться танцевать регтайм. 

РЕГУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [< нем. regulieren < лат. rēgula линейка, 

норма, правило]. 1. Подчинять определенному порядку, правилам, 

упорядочивать. Регулировать уличное движение. Закон регулирует 

предпринимательскую деятельность. Регулируемые отношения в обществе. 2. 

Воздействовать на работу механизма или его частей, добиваясь нужного 

протекания какого-л. процесса. Регулировать мотор. Регулировать ход 

машины. Регулируемая вентиляция жилых помещений. 3. Изменять параметры, 

настройки чего-л. Регулировать уровень громкости телефона. Регулируемые по 

высоте полки. Регулируемая частота электропривода.  



РЕГУЛЯРИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к регуляризации 

(2 зн.); основанный на регуляризации. Регуляризационный алгоритм. 

Регуляризационные методы решения. 2. Относящийся к регуляризации (3 зн.). 

Регуляризационные программы управления иммиграцией. 

РЕГУЛЯРИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Действие по глаголам регуляризовать (1 зн.) 

и регуляризоваться. Регуляризация низкомолекулярного соединения. Попытки 

регуляризации бизнеса. 2. В математике и физике — отбор допустимых решений 

при построении устойчивых к исходной информации приближенных решений 

некорректно поставленных задач. Регуляризация многоязычных тематических 

моделей. Регуляризации при обучении нейросетей. 3. Процесс, посредством 

которого страна позволяет иностранцам, находящимся в ней с нарушением 

законодательства, получить законный статус. Регуляризация статуса 

проживания. Рассмотрение прошения на регуляризацию. 

РЕГУЛЯРИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв. 1. Сделать регулярным (1 зн.), 

более регулярным. Регуляризовать управление организацией. Регуляризовать 

авиасообщение. 2. В математике и физике — произвести регуляризацию (2 зн.). 

Процедура позволяет однозначно регуляризовать функции.  

РЕГУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Правильный, осуществляющийся, происходящий 

в соответствии с определенной нормой, системой, определенным порядком. 

Регулярный сердечный ритм. Регулярное словообразование. Монеты регулярной 

чеканки. Регулярное автомобильное движение. 2. Повторяющийся через 

определенные, обычно равные промежутки времени. Регулярный прием 

лекарства. Регулярные платежи. Доставка питьевой воды в офис регулярна. 3. 

только полн. ф. Геометрически правильный по своей планировке (о посадках и 

оформлении ландшафта). Регулярные посадки. Регулярные аллеи. Сад 

регулярного типа. 4. только полн. ф. Имеющий твердо установленную военную 

организацию и получающий планомерную военную подготовку (о войсках). 

Регулярная армия. Регулярная воинская часть. 5. только полн. ф. Близкий к 

идеальному (3 зн.) в каком-л. аспекте, поддающийся формализации в 

определенной степени, описываемый сложной теоретической моделью. 

Регулярные динамические системы. Регулярные многоугольники. Регулярные 

выражения (в математике и информатике — формальные шаблонные 

выражения, состоящие из символов и метасимволов, предназначенные для 

задания правил поиска данных и осуществления манипуляций с сочетаниями 

символов в тексте). 6. только полн. ф. В некоторых командных видах спорта — 

предшествующий плей-офф, проводимый с начислением команде после каждой 

игры определенного количества очков в зависимости от результатов матча и 

регламента соревнования (об этапе). Команда завершила регулярный сезон без 

поражений. Итоги регулярного чемпионата хоккейной лиги. 

РЕГУЛЯТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [нем. regulativ < лат. regula норма, правило]. 

Направляющий, вносящий порядок, планомерность во что-л.; регулирующий 



что-л. Регулятивные нормы, правила. Регулятивная функция психики. Принцип 

целесообразности регулятивен. 

РЕГУЛЯ́ТОР, а, м. [нем. Regulator < лат. regūlāre направлять, 

упорядочивать]. 1. Приспособление для регулирования работы механизмов и их 

частей; устройство, выполняющее задачу поддержания объекта управления в 

определенном состоянии. Регулятор громкости в приемнике. Регулятор 

температуры на радиаторе. Релейный регулятор. Гироскутеры удерживают 

равновесие с помощью регуляторов. 2. Перен. То, что регулирует, упорядочивает 

что-л., направляет развитие чего-л. Наука — регулятор прогресса. Правовые 

регуляторы общественной жизни. 3. Специальная государственная структура 

или некоммерческая организация, выполняющая функции регулирования каких-

л. сторон экономической деятельности. Тарифный регулятор. Главным 

регулятором на российском фондовом рынке выступает Центральный банк. 4. 

В биологии — фактор, обеспечивающий регуляцию (1 зн.). Природные и 

синтетические регуляторы роста растений. Биологически активные 

вещества — регуляторы биохимических процессов клетки. 

РЕГУЛЯ́ТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к регулятору (1 и 3 зн.), 

регуляторам, связанный с ними. Регуляторный рычаг швейной машинки. Отказ 

от жестких регуляторных мер на рынке топлива. 2. Относящийся к регулятору 

(4 зн.); являющийся регулятором. Регуляторная функция белков. Две трети 

генома составляют регуляторные участки. Регуляторные механизмы 

кровообращения. 

РЕГУЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к регуляции, связанный с ней; 

осуществляющий регуляцию. Регуляционные процессы в организме. 

Регуляционные функции мозга. Ужесточение регуляционных норм. 

РЕГУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. 1. В биологии — система реакций организма на 

изменение внешней или внутренней среды; управление происходящими в 

организме процессами, направленное на наилучшее приспособление к 

меняющимся условиям существования, восстновление повреждений или 

утерянной части, функции и т. п. Регуляция жизненного цикла клетки. Механизм 

регуляции численности видов в биоценозе. Схема центральной регуляции 

кровообращения. 2. Действие по глаголу регулировать (1–3 зн.). Правовая 

регуляция общественных отношений. Кресло с возможностью регуляции 

высоты ручек. 

РЕДАКТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [< лат. redigo приводить обратно, 

приводить в порядок]. 1. Проверять и исправлять какой-л. текст, подвергать его 

окончательной обработке. Редактировать рукопись. Модератор редактирует 

комментарии участников дискуссии. 2. Быть руководителем в редакции (4 зн.) 

периодического издания, руководить изданием книги, сборника и т. п. 

Редактировать газету. Сборник статей редактировал прекрасный специалист. 



3. Преобразовывать компьютерные данные, изменяя их содержание, перемещая 

и удаляя в них символы, фрагменты и т. п. Редактировать программу в процессе 

отладки. Редактируемое изображение. 

РЕДА́КТОР, а, м. [нем. Redaktor < лат. redigere упорядочивать]. 1. 

Специалист, редактирующий какой-л. текст. Редактор учебника. 

Литературный, технический редактор. 2. Специалист, руководящий каким-л. 

изданием, определяющий его направление и содержание. Главный редактор 

газеты, журнала. Редактор телепрограммы. 3. Программа, обеспечивающая 

создание, редактирование и форматирование данных в компьютере. Текстовый, 

графический редактор. Редактор баз данных. Редактор шрифтов. Редактор 

электронных таблиц (программа, выполняющая организацию, статистические 

подсчеты и другие математические и логические преобразования данных, 

представленных в виде ячеек таблицы со связанным между собой содержанием). 

РЕДА́КТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к редактору (1 и 2 зн.); 

свойственный редактору. Редакторская правка. Редакторская колонка 

занимает первую страницу журнала. Редакторские способности. 

РЕДАКТУ́РА, ы, ж. Проверка и исправление текста, редактирование 

написанного. Начальная, окончательная редактура. Редактура 

согласовывается с автором книги. 

РЕДАКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к редакции (1 зн.), связанный 

с редакцией. Редакционная обработка текстов. Редакционная коллегия издания. 

2. Относящийся к редакции (4 и 5 зн.). Редакционные планы. Редакционное 

совещание. Изменение редакционной политики. 3. Исходящий от редакции 

(4 зн.). Редакционная заметка. Редакционное уточнение. Интересный 

редакционный материал. 

РЕДА́КЦИЯ, и, ж. [нем. Redaktion < лат. redigere упорядочивать]. 1. 

Действие по глаголу редактировать (1 и 2 зн.); руководство написанием и 

составлением литературного, публицистического, музыкального и т. п. 

произведения. Материал нуждается в повторной редакции. Приступить к 

редакции выпуска. 2. Вариант литературного, публицистического, музыкального 

и т. п. произведения или его части, получивший тот или иной вид при создании 

или в результате дальнейших изменений, переделок. Первая редакция романа. 

Перевод опубликован в краткой редакции. 3. Формулировка, словесная форма 

выражения мысли, положения. Новая редакция параграфа устава. 4. 

Учреждение, занимающееся изданием периодической продукции, выпуском 

теле- или радиопередач; группа сотрудников, редактирующих какое-л. издание, 

программу. Редакция местной газеты. Сотрудники редакции. Телефон 

редакции. 5. Помещение, в котором размещается такое учреждение. Редакция 

телекомпании на третьем этаже здания. Как доехать до редакции? 



РЕДУ́КТОР, а, м. [нем. Reduktor < лат. reductio возвращение, отодвигание 

назад]. 1. Механизм для изменения скорости вращения при передаче 

вращательного движения от одного вала к другому. Гидравлический, газовый 

редуктор. Простейшее устройство редуктора — сочетание зубчатого колеса 

и шестерни. 2. Устройство для понижения давления газа или газовой смеси на 

выходе из какой-л. емкости до рабочего и автоматического поддержания его 

постоянным независимо от изменения давления газа в емкости. Ацетиленовый 

редуктор для газовой сварки. Кислородный редуктор применяется в медицине и 

подводном плавании. 

РЕДУ́КТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к редуктору, связанный с ним; 

содержащий редуктор, снабженный редуктором. Редукторная конструкция 

привода. Редукторная передача. Редукторный мотоблок. 

РЕДУКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с уменьшением, ослаблением 

чего-л.; основанный на сведении сложного к более простому. Редукционная 

диета. Редукционный подход к социальным явлениям. 2. Предназначенный для 

регулирования сокращения, уменьшения силы движения, напряжения; 

обеспечивающий соединение труб, стержней с разным диаметром, деталей с 

различной резьбой и т. п. Редукционный клапан. Редукционная насадка к фену. 

Редукционная муфта. 3. Связанный с редукцией (8 зн.). Редукционная 

маммопластика. 4. Предназначенный для редуцирования (4 зн.). Редукционный 

стан. 

РЕДУ́КЦИЯ, и, ж. [франц. réduction < лат. reductio возвращение, 

отодвигание назад]. 1. Уменьшение, ослабление чего-л. Редукция потребностей. 

Редукция головной боли. Антропогенная редукция биосферы. 2. Сведение 

сложного к более простому. Теоретическая редукция. Параллельная редукция 

графов. Редукция нелинейных систем. Редукция структуры исследуемой 

системы. 3. Приведение результатов наблюдений и измерений из одной системы 

отсчета в другую с помощью введения поправок. Редукция измерений в геодезии. 

Редукция труда. 4. В химии — восстановление из оксида, раскисление. 

Биохимическая редукция отходов. Редукция нитрата азота растениями. 5. В 

биологии — развитие, ведущее к упрощению строения организма; уменьшение 

органа, упрощение его строения или исчезновение, связанное с утратой его 

функций в ходе эволюции организма. Редукция клеток. Редукция числа 

хромосом. Редукция глаз у пещерных животных. 6. Сокращение, уменьшение 

силы движения, напряжения. Редукция скорости вращения. Двигатель с 

электромагнитной редукцией. Вентиль для редукции давления пара. 7. Элемент, 

обеспечивающий соединение труб, стержней с разным диаметром, деталей с 

различной резьбой и т. п. Уплотнительные редукции. Резиновая редукция. 

Шаровой кран с редукцией. 8. В медицине — вставка куска кости взамен 

извлеченной поврежденной части; хирургическая операция уменьшения размера 

какого-л. органа, части тела. Редукция костной ткани. Редукция на голени. 

Редукция подбородка. 9. В лингвистике — менее отчетливое произношение 



гласного в безударном положении. Редукция «о» в первом и втором слогах слова 

«голова». 10. Падение биржевого курса ценных бумаг, валют или цен. 

Австралийский пятидесятицентовик претерпел редукцию.  

РЕДУЦЕ́НТ, а, м. [< лат. reducens, род. reducentis возвращающий, 

восстанавливающий]. В биологии — гетеротрофный организм, разрушающий 

остатки мертвых растений и животных и превращающий их в неорганические 

соединения; деструктор (3 зн.); сапрофит; сапротроф. Бактерии — главные 

редуценты экосистем. Грибы, выполняющие функцию редуцентов. 

РЕДУЦЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к редуценту, редуцентам; 

являющийся редуцентом. Сахароза не обладает редуцентными свойствами. 

Редуцентная микрофлора. 

РЕДУЦИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу редуцировать (1–4 зн.). 

Редуцирование болевых синдромов. Редуцирование геодезических измерений на 

плоскость. Температура редуцирования оксида железа с угарным газом. 2. 

Действие по глаголу редуцировать (6 зн.); понижение давления пара или газа с 

помощью специальных устройств. Редуцирование угловой скорости ротора 

двигателя. Термодинамическое редуцирование. 3. Процесс вытяжки круглой 

заготовки, бесшовных или сварных труб в горячем или холодном состоянии 

путем уменьшения их поперечного сечения всесторонним боковым обжатием. 

Горячее, холодное редуцирование. Редуцирование без промежуточной разрезки 

труб. 4. Действие по глаголу редуцировать (9 зн.). Редуцирование звуков речи. 

Редуцирование слов при коммуникации в чатах. 

РЕДУЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [нем. reduzieren < лат. redūcere 

отводить назад, возвращать]. 1. Уменьшить/уменьшать, ослабить/ослаблять что-

л. Редуцировать многообразие методов исследования до трех основных. 

Редуцировать риск потери клиентов. 2. Произвести/производить редукцию 

(2 зн.). Редуцировать полученное уравнение. Редуцированная модель объекта. 3. 

Произвести/производить редукцию (3 зн.). Редуцировать результаты 

геодезических измерений. Редуцировать фотометрические величины. 4. В 

биологии — повергнуться/подвергаться редукции (5 зн.). Хвостовая артерия у 

взрослых лягушек редуцирована. 5. В химии — осуществить/осуществлять 

восстановление из оксида. Редуцировать металлы из их соединений с 

кислородом. Редуцирующие свойства крахмала. 6. Обеспечить/обеспечивать 

редукцию (6 зн.). Давление газа, редуцированное клапаном. 7. 

Обеспечить/обеспечивать соединение труб, стержней с разным диаметром, 

деталей с различной резьбой и т. п. с помощью редукции (7 зн.). Редуцирующая 

муфта. 8. В лингвистике — ослабить/ослаблять звучание гласных в безударном 

положении, ослабить/ослаблять звучание безударных слогов, частей слова; 

использовать краткую форму языкового элемента, языковой конструкции вместо 

полной. Редуцировать звук «о» до «а». Редуцированные варианты характерны 

для разговорной речи. 9. Понизить/понижать ценность монеты путем 



уменьшения количества содержащегося в ней благородного металла. Чеканка 

редуцированных монет. 10. Подвергнуть/подвергать редуцированию (3 зн.). 

Горячепрессованные редуцированные трубы. 

РЕЕ́СТР, а, м. [польск. rejestr < ср.-лат. regestrum < regestum внесенное, 

записанное]. 1. Письменный перечень систематизированных данных о ком-, чем-

л. Алфавитный, хронологический реестр. Реестр адвокатов регионов России. 2. 

В некоторых операционных системах — база данных, содержащая всю 

информацию об аппаратной части, установке программ, привилегиях 

пользователей и т. п. Открыть системный реестр. Драйвер установленного 

устройства добавляется в реестр. 

РЕЕ́СТРОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к реестру, связанный с ним. 

Реестровая номер в единой информационной системе. Нотариальные 

реестровые книги. Следить за актуальностью реестровых записей 

программного обеспечения. 

РЕЖИ́М, а, м. [< франц. régime < лат. regimen управление, правление]. 1. 

Установленный распорядок жизни, дел, действий; образ жизни, необходимый 

для поддержания здоровья, лечения. Режим дня. Соблюдать режим питания. 

Больному предписан постельный режим. 2. Система правил, норм, мероприятий 

для достижения для той или иной цели. Пропускной режим. Режим 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. Перейти на режим экономии 

ресурсов. 3. Условия существования, деятельности, функционирования чего-л. 

Номинальный, аварийный режим. Режим работы библиотеки. Параметры 

режима сварки4. Государственный строй, образ правления. Демократический 

режим. Интересы олигархического режима. 5. Условия, способ работы 

компьютера, устройства, программы. Режим динамического распределения 

памяти между задачами. Загрузить операционную систему в режиме 

командной строки. Фоновый режим (выполнение менее приоритетных 

программ в тот период, когда процессор не занят решением более важных задач). 

РЕЖИССЁР, а, м. [франц. régisseur < лат. regere править, управлять]. 

Художественный руководитель, организатор сценической, 

кинематографической постановки, радиопередачи и т. п. Оперный режиссер. 

Режиссер развлекательных программ. Главный режиссер театра. 

РЕЖИССЁРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к режиссеру, связанный с ним; 

принадлежащий режиссеру. Режиссерский дебют. Режиссерский опыт. 

Режиссерский пульт. 

РЕЖИССИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. Вести режиссерскую работу. 

Режиссировать экранизацию романа. Режиссировать спектакль. 2. Перен. 

Быть организатором каких-л. событий. Режиссировать ограбление. 

Режиссировать политические события в стране. 



РЕЖИССУ́РА, ы, ж. 1. Занятие, профессия режиссера. Заниматься 

сценической и экранной режиссурой. 2. Дисциплина, изучающая художественное 

руководство постановкой фильма, спектакля и т. п.; само такое руководство. 

Теория режиссуры. Факультет режиссуры. Режиссура праздников. 3. 

Трактовка, взгляд, решение режиссера. Увязать декорации с режиссурой. 

Талантливая режиссура фильма. 4. Собир. Режиссеры. Заседание дирекции и 

режиссуры театра. 

РЕЗЕКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к резекции, связанный с ней; 

являющийся резекцией. Резекционный скальпель. Резекционный срез. 

Резекционная трепанация черепа. 

РЕЗЕ́КЦИЯ, и, ж. [франц. reséction < лат. resēctio отсечение]. В 

медицине — удаление операционным путем части органа. Резекция желудка. 

Резекция верхушки корня зуба. 

РЕЗЕ́РВ, а, м. [< франц. réserve запас]. 1. Запас, источник, откуда черпаются 

силы, ресурсы, дополнительные возможности в случае необходимости. 

Аварийный резерв. Кадровый резерв. Иметь резерв времени. Скрытые резервы 

человеческой психики. Валютный резерв (см. Валютный 1 зн.). 

Стабилизационный резерв (средства, предусмотренные на покрытие 

неожиданных расходов в критической ситуации). 2. только ед. Часть войск, 

оставляемая в распоряжении командования для использования ее в нужное 

время. Стратегический, тактический, оперативный резерв. Группа армий 

резерва главного командования. 3. Состав военнообязанных, призываемых в 

армию по мобилизации. Служить в действующем резерве. Мобилизация резерва. 

4. Часть игроков спортивной команды, обычно выступающих за дубль, 

молодежный состав, находящаяся в распоряжении тренера для использования в 

нужное время в основном составе. Резерв национальной сборной. Проверка 

ближайшего резерва в товарищеском матче. 

РЕЗЕРВА́Т, а, м. [< лат. reservātum сохраненное]. 1. Охраняемая природная 

территория, являющаяся заповедником или заказником. Биосферные резерваты. 

Национальный парк объявлен резерватом по охране тигра. 2. То же, что 

резервация (2 зн.). Резерват племени навахо находится на территории штатов 

Аризона, Нью-Мексико и Юта. 3. В зоологии — место временного скопления 

некоторых животных, связанное с циклом развития вида; резервация (3 зн.). 

Резерват лугового мотылька. Резерват клопа-черепашки. 

РЕЗЕРВА́ЦИЯ, и, ж. [франц. réservation < лат. reservāre сохранять]. 1. 

Действие по глаголу резервировать. Резервация энергетических ресурсов. Услуга 

резервации гостиничных номеров для туристов. 2. В США и некоторых других 

зарубежных странах — территория для обособленного поселения коренных 

жителей страны, управляемая самими этими жителями; резерват (2 зн.). 

Резервация ирокезов. Резервации устанавливают собственные правила владения 



землей. 3. То же, что резерват (3 зн.). Районы резервации саранчи. Возникновение 

резерваций грызунов. 4. только ед. В биологии — пассивное существование 

микробов-возбудителей без непрерывной передачи от организма к организму. 

Резервация холерного вибриона. Стадия резервации. 

РЕЗЕРВИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [франц. réserver < лат. reservāre 

сохранять]. 1. Сохранить/сохранять в качестве резерва (1 зн.), создать/создавать 

резерв. Резервировать на банковском счете крупные суммы. Резервировать 

файлы жесткого диска. Резервированный источник питания. 2. 

Закрепить/закреплять за кем-, чем-л., сохраняя в неприкосновенности до 

нужного момента, брони́ровать. Резервировать два места в каюте теплохода. 

РЕЗЕРВИ́СТ, а, м. 1. Служащий резерва (3 зн.). Дивизия укомплектована 

резервистами. Учения для резервистов. 2. Игрок резерва (4 зн.). Резервисты 

сборной Аргентины. В кубковой встрече ворота команды защищал резервист. 

РЕЗЕ́РВНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к резерву (1 зн.), запасной; связанный 

с созданием резерва. Резервные фонды. Изучение резервных возможностей 

организма. Резервное копирование данных. Резервный капитал (см. Капитал 

3 зн.). 2. Образующий резерв (2 зн.). Резервная армия. Вступление в бой 

резервного корпуса. 3. Относящийся к резерву (4 зн.); входящий в резерв, 

образующий его. Резервные игроки. Резервный состав сборной. 4. 

Используемый, задействуемый при необходимости, вспомогательный. 

Резервный комплект формы. Резервный план на игру. 

РЕЗЕРВУА́Р, а, м. [франц. réservoir < лат. reservāre сохранять, сберегать]. 

Емкость, вместилище для жидкостей и газов. Металлический резервуар. 

Резервуар для воды, масла, бензина. Объем резервуара. 

РЕЗЕРВУА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к резервуару; являющийся 

резервуаром; состоящий из резервуаров. Резервуарная емкость. Резервуарная 

установка. Резервуарный комплекс. 2. Хранящийся в резервуаре, резервуарах. 

Резервуарный газ. Резервуарное шампанское. 

РЕЗИДЕ́НТ, а, м. [< франц. résident < лат. resīdēns (род. resīdēntis) сидящий, 

пребывающий]. 1. Лицо, имеющее постоянное место жительства в данной 

стране. Резидент России. Продажа валюты резидентам. 2. Юридическое лицо, 

предприятие или организация, зарегистрированные в данной стране в 

соответствии с ее законодательством. Резиденты зон экономического развития. 

Акции предприятия могут свободно покупать только резиденты. 3. 

Дипломатический представитель, по рангу стоящий ниже посланника. Резидент 

русского посольства в Польше. 4. Представитель разведки другого государства, 

направляющий работу агентурной сети. Резидент российской разведки в Нью-

Йорке. 5. Расположенное на территории зоны экономического 

благоприятствования предприятие, состоящее на налоговом учете в местной 



инспекции и способствующее развитию местной промышленности. Судоверфь 

получила свидетельство резидента. 

РЕЗИДЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Постоянно находящийся, пребывающий, 

расположенный в каком-л. месте. Резидентная микрофлора. Резидентные 

стволовые клетки миокарда. В озерах есть резидентные карпы. 2. Являющийся 

резидентом (2 и 3 зн.). Резидентные фирмы. Резидентные хозяйствующие 

субъекты. Резидентные разведчики. 3. Постоянно находящийся в оперативной 

памяти компьютера во время его работы. Резидентная программа. Компьютер 

заражен резидентным вирусом.  

РЕЗИДЕНТУ́РА, ы, ж. Совокупность резидентов (4 зн.). Резидентура 

западных стран в Восточной Европе. 

РЕЗИДЕ́НЦИЯ, и, ж. [польск. rezydencja < нем. Residenz < лат. resīdēre 

восседать, пребывать]. Место постоянного пребывания правительства, главы 

государства, лиц, занимающих крупные административные посты и т. п. 

Патриаршая резиденция в Свято-Даниловом монастыре. Превращение 

Константиновского дворца в президентскую резиденцию. 

РЕЗИ́НА, ы, ж. [< франц. résine смола]. Эластичный материал, 

образующийся в результате нагревания каучука с серой; вулканизат. Пористая, 

прозрачная резина. Силиконовая резина. Изготовление резины. Изделия из 

резины.  

РЕЗИ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к резине; изготовленный из резины; 

предназначенный для изделий из резины, их производства. Резиновый комбинат. 

Резиновый мяч. Резиновые сапоги. Резиновый клей (для склеивания изделий из 

резины). 

РЕЗИСТЕ́НТНОСТЬ, и, ж. Устойчивость организма, невосприимчивость 

к внешнему воздействию различных повреждающих факторов. Резистентность 

к загрязнению окружающей среды. Повышение резистентности 

сельскохозяйственных животных. Резистентность капилляров (способность 

сохранять целость сосудистой стенки при воздействии). 

РЕЗИСТЕ́НТНЫЙ, ая, ое. [< лат. resistens сопротивляющийся]. 

Относящийся к резистентности; обладающий резистентностью, 

невосприимчивый к внешнему воздействию. Бактерии, резистентные к 

антибиотикам. Популяция сорняков резистентна к гербицидам. Резистентная 

устойчивость экосистемы. 

РЕЗИСТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [англ. resistive относящийся к сопротивлению]. 

Связанный с сопротивлением электрическому току; основанный на изменении 

сопротивления электрического тока. Резистивный датчик. Резистивный 

полупроводниковый материал. Сенсорное покрытие экрана резистивно. 



РЕЗИ́СТОР, а, м. [англ. resistor < to resist оказывать сопротивление]. 

Элемент электрической цепи, оказывающий сопротивление электрическому 

току с целью регулирования тока и напряжения. Полупроводниковые резисторы. 

Последовательное, параллельное соединение резисторов. Постоянный резистор 

(сопротивление которого не изменяется). Переменный резистор (сопротивление 

которого регулируется). 

РЕЗО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к резолу, резолам; содержащий резол, 

резолы; являющийся резолом. Резольный тип полимеров. Резольный пенопласт. 

Резольные смолы. 

РЕЗО́Л, а, м. [< лат. resīna смола + oleum масло]. Термоактивный полимер, 

образующийся на начальной стадии синтеза фенолформальдегидных смол. Резол 

твердеет без применения специальных реагентов. Использование резолов в 

авиации. 

РЕЗОЛЮ́ЦИЯ, и, ж. [франц. résolution < лат. resolūtio решение]. 1. 

Решение какого-л. вопроса, принятое в результате его обсуждения в 

коллегиальном органе или на собрании членов какой-л. общественной 

ассоциации, объединения. Резолюция Совета Безопасности ООН. Выработка 

текста резолюции. По обсуждавшемуся вопросу совещание приняло резолюцию. 

2. Надпись на служебном документе, выполненная правомочным должностным 

лицом и содержащая его указания, поручения или распоряжения подчиненным 

по службе лицам. Отказная резолюция на заявлении. Наложить резолюцию. 3. 

Заключительная часть судебного решения, краткое изложение приговора суда. 

Резолюция составляется председателем или одним из членов суда по его 

поручению. 

РЕЗОЛЮТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Содержащий в себе окончательные выводы. 

Резолютивная часть доклада. Резолютивный документ конференции. 2. 

Являющийся резолюцией (3 зн.). Резолютивная часть апелляционного 

приговора, постановления. 

РЕЗОНА́НС1, а, м. [франц. résonance < лат. resonāns дающий отзвук, 

откликающийся]. 1. В физике — резкое возрастание амплитуды вынужденных 

колебаний при приближении частоты внешнего воздействия к частоте 

собственных колебаний системы. Оптический резонанс. Резонанс в 

электрическом колебательном контуре. Двигатель вошел в резонанс с 

конструкцией. 2. Способность некоторых предметов и помещений увеличивать 

силу и длительность звука вследствие отражения звуковых волн. Резонанс 

скрипки. В концертном зале хороший резонанс. 3. Перен. Отзвук, отголосок. 

Эмоциональный резонанс. Статья получила широкий резонанс в обществе. 

РЕЗОНА́НС2, а, м. В физике — элементарная частица, представляющая 

собой возбужденное состояние адрона и имеющая крайне малое время жизни. 



Мезонные резонансы (распадающиеся на мезоны). Барионные резонансы 

(распадающиеся на мезоны и один стабильный барион). 

РЕЗОНА́НСНЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к резонансу1 (1 зн.); основанный 

на явлении резонанса. Резонансные эффекты. Резо Резонансное поглощение 

радиоволн. Резонансные ускорители частиц. 2. Относящийся к резонансу1 

(2 зн.), связанный с ним; служащий для резонанса1, усиливающий звучание. 

Резонансная акустика. Резонансные свойства помещения. 3. Перен. 

Вызывающий резонанс1 (3 зн.). Резонансное политическое происшествие. 

Резонансный сериал. 

РЕЗОНА́НСНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к резонансу2, резонансам2; 

являющийся резонансом2. Резонансный распад. Резонансные взаимодействия. 

РЕЗОНА́ТОР, а, м. [нем. Resonator < лат. resonāre давать отзвук, 

откликаться]. 1. Тело, устройство, в которых может происходить резонанс1 

(1 зн.). Кварцевый, зеркальный резонатор. Колебания резонатора. Механическое 

перемещение резонатора. 2. Акустический прибор в форме полого тела, 

воспроизводящий звуки определенной высоты и обычно усиливающий их. 

Гитара с резонатором. Резонаторы под сценой. 3. Перен. Человек, сообщество, 

выражающие чужие чувства, мнения (обычно в усиленной форме). СМИ играют 

роль активного резонатора. 

РЕЗОНА́ТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к резонатору (1 зн.). 

Резонаторный излучатель, генератор. Резонаторная система магнетрона. 

Параметры резонаторного источника. 2. Относящийся к резонатору (2 зн.), 

усиливающий звучание. Резонаторные отверстия в скрипке. Резонаторный 

корпус арфы. 

РЕЗОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [франц. résonner < лат. resonāre давать 

отзвук, откликаться]. 1. В физике — приходить в колебательное движение, в 

состояние резонанса1 (1 зн.). Металлическая пластинка резонирует. 

Резонирующие молекулы, нейроны. 2. Воспроизводить звуки определенной 

высоты, усиливать звучание. Стены зала хорошо резонируют. Резонирующие 

струны. 3. Перен. Отражаться, иметь выражение в чем-л. Происшествие 

резонировало в светской хронике. 

РЕЗУЛЬТА́Т, а, м. [нем. Resultat, франц. résultat < лат. resultātum < resulto 

отскакивать, отражаться]. 1. Конечный итог, завершающий собой какое-л. 

действие, явление, развитие чего-л.; следствие какого-л. действия, явления. 

Результат голосования. Результат проверки на допинг. Опубликовать 

результаты научного исследования. Нулевой результат (см. Нулевой 2 зн.). 2. 

Итог математической операции. Результат сложения, умножения. Решить 

задачу и проверить результат. 3. Показатель мастерства (обычно выражаемый 

численными данными). Улучшить свои результаты. Спортсмен, показавший 

лучший результат. 



РЕЗУЛЬТАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. только полн. ф. Являющийся результатом, 

конечный, итоговый. Результативные показатели. Результативная партия в 

шахматы. 2. Дающий, приносящий положительный результат. Исследования 

результативны. Нападающий нанес результативный удар по воротам. 3. 

Добивающийся положительных результатов в деятельности (о человеке). 

Результативный исследователь. Игрок техничен, результативен. 

РЕ́ЗУС-ФА́КТОР, а, м. [нов.-лат. (Macacus) rhesus + нем. Faktor < лат. factor 

делающий, производящий]. Наследственный антиген, белок, содержащийся на 

поверхности эритроцитов не менее 85 % людей, а также всех приматов; такой 

антиген как характеристика крови. Положительный, отрицательный резус-

фактор. Совместимость крови донора и реципиента по резус-фактору. 

РЕЗЮМЕ́, нескл., ср. [< франц. résumé]. 1. Краткий вывод из сказанного, 

написанного. Резюме доклада. Резюме дискуссии. 2. Краткая характеристика 

специалиста, составляемая им самим для представления работодателю при 

поиске работы, содержащая личные данные, сведения об образовании и опыте 

работы, профессиональных интересах и т. п. Разослать резюме по фирмам. 

Разместить резюме на сайте. 

РЕЗЮМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< франц. résumer кратко 

излагать, подводить итог]. Сделать/делать краткий вывод из сказанного, 

написанного, составить/составлять резюме. Резюмировать итоги обсуждения. 

Авторы статьи резюмировали исследование. 

РЕИНВЕСТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Повторно, дополнительно 

вложить/вкладывать средства, полученные в виде прибыли от инвестиций 

(обычно в расширение производства). Быстрорастущие компании обычно 

реинвестируют бО́льшую часть прибыли. 

РЕИНВЕСТИ́ЦИЯ, и, ж. Повторное, дополнительное вложение средств, 

полученных в виде прибыли и направляемых обычно на расширение 

производства. Реинвестиция заработной платы в капитал предприятия при 

покупке акций. 

РЕИНЖИНИ́РИНГ, а, м. [англ. reengineering]. Фундаментальное 

переосмысление и радикальное перепроектирование управления предприятием 

для достижения существенного улучшения ключевых показателей (затрат, 

качества, уровня обслуживания и оперативности); процесс оздоровления 

предприятий, фирм, компаний посредством подъема инжиниринга на новый 

уровень. Реинжиниринг бизнес-процессов. Консультанты при внедрении 

системы управления проводят реинжиниринг. 

РЕИНКАРНА́ЦИЯ, и, ж. [франц. réincarnation < лат. re… снова + in в 

+ caro (род. carnis) плоть, тело]. В некоторых религиях — повторное воплощение 



души в новом теле; перевоплощение, переселение душ. Официально считается, 

что далай-лама — реинкарнация самого Будды. 

РЕИНТЕГРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к реинтеграции; 

направленный на реинтеграцию. Реинтеграционные процессы в регионе. 

Реинтеграционная политика. 

РЕИНТЕГРА́ЦИЯ, и, ж. 1. Объединение чего-л., прежде распавшегося, 

разъединенного, на новых принципах, основаниях. Реинтеграция общества. 2. 

Восстановление в гражданстве лиц, ранее его имевших и затем утративших, 

обычно по упрощенной процедуре. Реинтеграция добровольно возвратившихся 

мигрантов. Получение гражданства в порядке реинтеграции. 

РЕИНФЕКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к реинфекции, 

представляющий собой реинфекцию. Реинфекционный туберкулез. Заболевание 

имеет реинфекционную природу. 

РЕИНФЕ́КЦИЯ, и, ж. В медицине — повторное заражение организма 

какой-л. инфекционной болезнью. Увеличение случаев реинфекции. 

РЕЙ, я, м. и РЕ́Я, и, ж. [нидерл. ree]. В морском деле — брус, 

горизонтально прикрепленный за середину к мачте и служащий для 

привязывания к нему паруса и/или сигнальных флагов и фигур. Заменить 

сломанную бурей рею. На реях ставят прямые паруса. 

РЕЙВ, а, м. [< англ. rave]. 1. Массовая молодежная вечеринка с 

выступлением ди-джеев, танцами под современную музыку (преимущественно 

стиля техно), использованием световых эффектов. Площадки рейва. Организация 

международного рейва. 2. только ед. Общее название электронной танцевальной 

музыки, которую играют на таких вечеринках (техно, хаус, транс и т. п.). 

Исполнители рейва. Танцевать под клубный рейв. 

РЕ́ЙВЕР, а, м. [англ. raver]. Представитель молодежной субкультуры, 

культивирующей музыку в стиле рейв. Сленг рэйверов. Ночной образ жизни 

российского рейвера. 

РЕ́ЙВЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рейву (1 зн.), рейверам. Рейверский 

клуб. Рейверский фестиваль. 

РЕЙД1, а, м. [< нидерл. reede]. Место якорной стоянки судов вблизи берега 

или в порту. Закрытый от ветра и волн, открытый рейд. Буксируемый состав 

формируется на рейде. 

РЕЙД2, а, м. [< англ. raid]. 1. Стремительное продвижение и боевые 

действия подвижных соединений (частей, подразделений) в тылу противника; 

операция подразделения по поиску и уничтожению противника и его баз. 



Танковый рейд. Группа десантников ушла в ночной рейд. Бандформирование 

разгромлено в ходе рейда. 2. Внезапная выездная проверка, обследование, 

ревизия. Контрольный рейд санитарных врачей. Коммунальные службы 

проведут рейд по городским подвалам. 3. Кратковременная экспедиция, поездка, 

поход, предпринимаемые с какой-л. целью. Ежегодный экологический рейд по 

сбору мусора.  

РЕ́ЙДЕР1, а, м. [< англ. raider < to raid делать набег, налет]. Военный 

корабль или вооруженное торговое судно, ведущие самостоятельные боевые 

действия по уничтожению судов противника на морских или океанских 

коммуникациях. В Первой мировой войне в качестве рейдеров применялись 

крейсера. 

РЕ́ЙДЕР2, а, м. Физическое или юридическое лицо, приобретающее 

контроль над компанией без согласия ее акционеров, администрации путем 

агрессивной скупки контрольного пакета акций, корпоративного шантажа, 

назначения новых управляющих, процедуры открытых торгов и т. п., специалист 

по недружественному поглощению предприятий. Атака рейдеров на 

предприятие. Защитить бизнес от рейдеров. 

РЕ́ЙДЕРОВСКИЙ, ая, ое. То же, что рейдерский. Рейдеровская схема 

захвата. 

РЕ́ЙДЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рейдеру2, рейдерам2, используемый 

рейдером2, рейдерами2; являющийся рейдером2; осуществляемый рейдером2, 

рейдерами2; рейдеровский. Рейдерские технологии. Рейдерские структуры. 

Рейдерские войны. 

РЕ́ЙДЕРСТВО, а, ср. Деятельность рейдера2, рейдеров2. Борьба с 

рейдерством. Фирма стала объектом рейдерства. 

РЕЙДОВИ́К, а́, м. 1. Участник рейда2 (1 зн.); военнослужащий из 

подразделения, совершающего рейды по контролируемой противником 

территории. Боевые навыки рейдовика. 2. Участник рейда2 (2 зн.). 

Эффективность работы рейдовиков энергонадзора. 3. Разг. Участник ралли-

рейда или трофи-рейда. Участие в автогонке примут лучшие рейдовики России. 

РЕ́ЙДОВЫЙ1, ая, ое. Относящийся к рейду1, расположенный, 

используемый на рейде1. Рейдовый буй. Рейдовый причал. Рейдовый 

перегрузочный комплекс. 

РЕ́ЙДОВЫЙ2, ая, ое. 1. Относящийся к рейду2 (1 зн.), рейдам2, 

участвующий в рейде2, рейдах2; являющийся рейдом2; предназначенный для 

рейда2, рейдов2. Рейдовый батальон. Рейдовый рюкзак разведчика. 2. 

Предназначенный для совершения рейда2 (2 зн.), рейдов2; являющийся рейдом2. 

Рейдовый объезд города. Рейдовые проверки.  



РЕЙС, а, м. [< нидерл. reis, нем. Reise путешествие]. Путь между пунктом 

отправления и пунктом назначения, совершаемый транспортным средством по 

определенному маршруту; перевозка пассажиров или груза, осуществляемая по 

такому пути. Отправиться, уйти в рейс. Еженедельный автобусный рейс. 

Расписание рейсов самолетов. Время прибытия рейса (транспортного средства, 

осуществляющего эту перевозку). Чартерный рейс (рейс, совершаемый на 

арендованном самолете, судне). 

РЕ́ЙСОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к рейсу, рейсам, осуществляющий 

рейсы. Рейсовое расписание. Рейсовый автобус. 

РЕЙСФЕ́ДЕР, а, м. [нем. Reißfeder < reißen чертить + Feder перо]. 1. 

Чертежный инструмент для проведения линий тушью. Работа двойным 

рейсфедером. Чертежные рейсфедеры. 2. Металлическая трубочка с зажимом 

для вставки грифеля. Циркуль с рейсфедером и запасными стержнями. 

РЕЙСШИ́НА, ы, ж. [нем. Reißschiene < reißen чертить + Schiene шина, 

рельс]. Длинная чертежная линейка с поперечной перекладиной на одном конце. 

Деревянная рейсшина. Проведение параллельных линий с помощью ресшины. 

РЕ́ЙТИНГ, а, м. [< англ. rating < to rate оценивать]. 1. Цифровой показатель 

важности или значимости определенного объекта или явления, оценки чьей-л. 

деятельности, популярности кого-, чего-л. по отношению к другим, основанный 

обычно на результатах общественных опросов или на мнении экспертов. 

Рейтинг читательских симпатий. Рейтинги влияния глав регионов. Падение 

рейтингов телепередач. Кредитный рейтинг (см. Кредитный). 2. То же, что 

рейтинг-лист. Ежемесячный рейтинг фильмов. Трансляция избирательных 

рейтингов. 

РЕ́ЙТИНГ-ЛИСТ, а́, м. [< англ. rating-list < рейтинг + list список, 

перечень]. Список оцениваемых предприятий, товаров, лиц и т. п., 

упорядоченный по убыванию рейтинга; рейтинг (2 зн.). Рейтинг-лист 

участников конкурса. Занять высшую позицию в рейтинг-листе. 

РЕЙТИНГОВА́ТЬ, у́ю, у́ешь, св и нсв. Вывести/выводить рейтинг, 

составить/составлять рейтинг-лист. Рейтинговать блоги по количеству 

комментариев. Журнал рейтинговал вузы региона. 

РЕ́ЙТИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к рейтингу (1 зн.); являющийся 

рейтингом; учитывающий рейтинг. Рейтинговая оценка проекта. Рейтинговые 

опросы. Показатели, используемые в рейтинговой системе. 2. Относящийся к 

рейтингу (2 зн.); являющийся рейтингом. Пробиться в рейтинговые лидеры. 

Рейтинговый список. 3. Имеющий высокий рейтинг (1 зн.). Популярные 

рейтинговые программы. 



РЕ́ЙТИНГ-СИСТЕ́МА, ы, ж. Экспертная система, представляющая собой 

совокупность математически обоснованных статистических методов оценки и 

ранжировки участников в какой-л. сфере человеческой деятельности. Рейтинг-

система Российской федерации го. 

РЕ́КВИЕМ, а, м. [лат. requiēm < вин. от requiēs покой, успокоение, по 

начальному слову текста «Requiem aeternam dona eis, Domine»]. 1. Заупокойная 

месса (1 зн.). Реквием по покойному Папе. Торжественный реквием по погибшим 

летчикам. 2. Многоголосное музыкальное произведение на текст такой мессы. 

Реквиемы Моцарта, Верди. Слушать реквием. 3. Перен. Печаль из-за прощания 

с чем-л. изжившим себя, вышедшим из употребления и т. п. Реквием по 

вымирающей деревне. Реквием планерной авиации. 

РЕКВИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [нем. requisieren]. 

Осуществить/осуществлять реквизицию. Реквизировать земельный участок. 

Реквизированное оборудование. 

РЕКВИЗИ́Т, а, м. [< лат. requisītum требуемое, необходимое]. 1. 

Совокупность предметов, подлинных или бутафорских, используемых в 

театральном представлении и на киносъемках. Реквизит спектакля. Убрать 

реквизит со сцены. 2. Совокупность обязательных данных, установленных 

законом или положениями для документов, отсутствие которых лишает сделку 

или документ юридической силы. Вексельный реквизит. Реквизиты банка. 

Указать реквизиты. 

РЕКВИЗИЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с реквизицией, 

осуществляющий ее. Реквизиционный отряд. Реквизиционная комиссия. 

РЕКВИЗИ́ЦИЯ, и, ж. [нем. Requisition < лат. requisītion требование]. 

Принудительное возмездное отчуждение или временное изъятие имущества 

граждан, юридических лиц государственной властью или военными властями. 

Реквизиция оружия. Реквизиция зданий в интересах строительства 

инфраструктуры. 

РЕКЛА́МА, ы, ж. [англ. reclaim < to reclaim привлекать к себе внимание 

< лат. reclamo громко выкрикивать, призывать]. 1. Информация о товарах, 

различных видах услуг и т. п., предоставляемая с целью оповещения 

потребителей и создания спроса на них; объявление, плакат, содержащие 

информацию о таких товарах, услугах и т. п. Телевизионная реклама. Реклама на 

радио. Реклама автомобилей, бытовой техники. Разместить рекламу на 

страницах газеты, на сайте. 2. Объявление, плакат, содержащие информацию 

о товарах, услугах и т. п. Щитовая, стендовая реклама. Дизайн, монтаж 

наружной рекламы. Транзитная реклама (располагаемая на транспортных 

средствах). 3. Широкое оповещение о чем-л., привлечение внимания к чему-л. с 

целью сделать достоянием общественности. Фильм вышел в прокат после 

недельной рекламы во всех средствах массовой информации. 



РЕКЛАМАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к рекламации, связанный с 

ней. Рекламационный отдел центра продаж. Заполнить рекламационный бланк. 

РЕКЛАМА́ЦИЯ, и, ж. [франц. réclamation < лат. reclāmātio громкое 

возражение, неодобрение]. Претензия покупателя к изготовителю продукции в 

связи с выявленными в ней дефектами, некомплектностью и т. п. с требованием 

возмещения убытков. Рекламация на плохую окраску ткани. Заявить, подать 

рекламацию в письменной форме. 

РЕКЛАМИ́РОВАТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв. 1. Информировать о товарах, 

услугах и т. п. с целью привлечения к ним внимания, повышения спроса. 

Рекламировать товар по телевизору, по радио. Рекламировать услуги фитнес-

центра. Приобрести рекламируемый продукт. 2. Широко распространяя 

сведения о ком-, чем-л., сделать/делать достоянием общественности. 

Рекламируемый во всех средствах массовой информации фестиваль. Турнир не 

был широко рекламирован.  

РЕКЛАМИ́СТ, а, м. Специалист по рекламе, составитель рекламы. 

Заказать рекламу профессиональным рекламистам. 

РЕКЛА́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к рекламе; содержащий рекламу; 

являющийся рекламой. Рекламный агент. Рекламный ролик. Рекламные 

объявления. Каждый кандидат проводит рекламную кампанию перед выборами. 

РЕКОМБИНА́НТ, а, м. Продукт рекомбинации (1 зн.). Естественные 

рекомбинанты вируса гриппа. Генетический анализ рекомбинантов кишечной 

палочки. 

РЕКОМБИНА́НТНЫЙ, ая, ое. Образованный в результате рекомбинации 

(1 зн.). Рекомбинантная молекула. Рекомбинантная ДНК. Создание 

рекомбинантных вакцин. 

РЕКОМБИНАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к рекомбинации (1 зн.), 

связанный с рекомбинацией. Рекомбинационный анализ. Особи с высокой 

рекомбинационной способностью. Возможности рекомбинационных обменов. 2. 

Связанный с рекомбинацией (2 зн.); основанный на использовании 

рекомбинации. Рекомбинационные волны. Рекомбинационный плазменный лазер. 

РЕКОМБИНА́ЦИЯ, и, ж. 1. В биологии — обмен генетическим 

материалом путем разрыва и соединения разных молекул нуклеиновых кислот, 

перераспределение генетического материала, приводящее к созданию новых 

комбинаций генов. Естественная, искусственная рекомбинация. Процесс 

рекомбинации у вирусов. Молекулярный механизм рекомбинации. 2. В физике и 

химии — взаимодействие заряженных частиц противоположного знака, 

приводящее к их исчезновению и образованию нейтральных частиц; образование 

ковалентной связи из двух неспаренных электронов, принадлежащих разным 



частицам. Рекомбинация в ионизованных газах, в плазме. Рекомбинация 

свободных радикалов. 

РЕКОМБИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. В биологии — 

принять/принимать участие в рекомбинации (1 зн.); рекомбинироваться (1 зн.). 

Ген может рекомбинировать с гомологичными генами. 2. В физике и химии — 

подвергнуться/подвергаться рекомбинации (2 зн.); рекомбинироваться (2 зн.). 

Свободные электрон и дырка рекомбинируют, сталкиваясь друг с другом. 

РЕКОМБИНИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. 1. То же, что 

рекомбинировать (1 зн.). В ходе эволюции Y-хромосома почти полностью 

утратила способность рекомбинироваться с Х-хромосомой. 2. То же, что 

рекомбинировать (2 зн.). В инертной среде свободные радикалы 

рекомбинируются. 

РЕКОМЕНДА́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Содержащий в себе рекомендацию 

(2 зн.); являющийся рекомендацией. Рекомендательное письмо. 

Рекомендательный обзор литературы. 2. Связанный с представлением 

рекомендации, рекомендаций (4 зн.), но оставляющий окончательное решение на 

усмотрение того, кому они адресованы. Решение совета носит 

рекомендательный характер. Лицензионная комиссия является 

рекомендательным органом. 

РЕКОМЕНДА́ЦИЯ, и, ж. [польск. rekomendaeja < ср.-лат. recommendo 

поручать]. 1. Действие по глаголу рекомендовать (2 и 3 зн.). При рекомендации 

обычно представляют младшего по возрасту старшему. 2. Отзыв о ком-, чем-л. 

(обычно благоприятный). Для приема на работу требуются две рекомендации. 

Данный метод в рекомендациях не нуждается. 3. Указание от компетентного 

лица, разъясняющее или предписывающее, как действовать; совет, пожелание 

такого лица. Методические рекомендации для образовательных учреждений. 

Рекомендация стилиста в выборе одежды. 

РЕКОМЕНДОВА́ТЬ, ду́ю, ду́ешь, св и нсв. [польск. rekomendować < ср.-

лат. recommendare < лат. mandāre поручать]. 1. кого, что. Дать/давать 

благоприятный отзыв о ком-, чем-л.; давая такой отзыв, предложить/предлагать 

принять кого-л. куда-л., использовать что-л. где-л. Рекомендовать сотрудника с 

лучшей стороны. Рекомендовать опытную сиделку. Рекомендовать банк как 

надежный. 2. что и с неопр. ф. Дать/давать рекомендацию (3 зн.). Терапевт 

рекомендовал поехать в санаторий. Учебник рекомендован для студентов по 

специальности «Геофизика».  

РЕКОМЕНДОВА́ТЬСЯ, ду́юсь, ду́ешься, св и нсв. Подойти/подходить к 

чему-л., быть приемлемым для чего-л. Фильм рекомендуется для семейного 

просмотра. Для закаливания рекомендуются различные водные процедуры.  



РЕКОНВЕРСИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к реконверсии. 

Послевоенное реконверсионное планирование. 

РЕКОНВЕ́РСИЯ, и, ж. Перевод народного хозяйства страны после 

окончания войны на производство продукции мирного времени. Расходы и 

убытки, связанные с реконверсией промышленности. 

РЕКОНСТРУИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [нем. rekonstruieren < лат. 

re... ре... + constrūere строить]. Произвести/производить реконструкцию. 

Реконструировать Бородинское сражение. Реконструировать систему 

теплоснабжения. Реконструированный стадион вмещает в два раза больше 

зрителей. 

РЕКОНСТРУ́КТОР, а, м. Человек, занимающийся исторической 

реконструкцией. Реконструкторы эпохи наполеоновских войн. Фестиваль 

реконструкторов в замке. 

РЕКОНСТРУ́КТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к реконструкторам. 

Реконструкторский турнир. Реконструкторский клуб. 

РЕКОНСТРУ́КЦИЯ, и, ж. [нем. Rekonstruktion < лат. re... ре... + constrūere 

строить]. 1. Воссоздание чего-л. по сохранившимся остаткам, описаниям. 

Реконструкция памятника архитектуры. Реконструкция праиндоевроепейского 

языка. Пластическая реконструкция тканей лица после ожога. Историческая 

реконструкция (см. Исторический 1 зн.). 2. Переустройство, преобразование с 

целью усовершенствования. Комплексная реконструкция отрасли. После 

реконструкции пропускная способность моста увеличилась. 

РЕКО́РД, а, м. [< англ. record < лат. recordāri вспоминать]. 1. Высший 

показатель, достигнутый в спортивном состязании. Поставить рекорд в 

плавании. Побить мировой рекорд в беге на сто метров. 2. Перен. Высший 

показатель в какой-л. области труда, деятельности. Рекорд добычи угля, выплавки 

стали.  

РЕКО́РДНЫЙ, ая, ое. Наивысший, наилучший, наибольший. Рекордный 

показатель. Рекордные кассовые сборы. Рекордный урожай кукурузы. 

РЕКОРДСМЕ́Н, а, м. [англ. recordsman]. 1. Спортсмен, установивший 

рекорд. Рекордсмен по конному спорту. Рекордсмен в плавании брассом. 2. 

Перен. Лицо или объект, достигшие рекорда (2 зн.) в чем-л. Рекордсмен 

производительности. Рекордсмен по продажам. Столица — рекордсмен по 

автомобильным пробкам. 

РЕКОРДСМЕ́НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к рекордсмену (1 зн.), 

связанный с ним. Рекордсменский титул. Рекордсменский статус. 2. 



Направленный на завоевание рекордов. Рекордсменские цели. Рекордсменский 

дух. 

РЕКРЕАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к рекреации (1 зн.); 

предназначенный для рекреации. Рекреационная зона. Использование 

рекреационных ресурсов. Рекреационная емкость (в экологии — 

количественно выраженная способность территории или акватории 

обеспечивать некоторому числу людей психофизиологический комфорт для 

отдыха и оздоровления без деградации природной среды). 

РЕКРЕА́ЦИЯ, и, ж. [франц. récréation < лат. recreātio восстановление]. 

Восстановление здоровья и трудоспособности человека с помощью отдыха вне 

его жилища (на природе, во время туристической поездки, связанной с 

посещением интересных для обозрения мест и т. п.). Пешая прогулка — вид 

рекреации. Значение лесов для рекреации.  

РЕКРУ́ТЕР, а, м. [англ. recruiter < to recruit вербовать, набирать]. 

Специалист по подбору персонала. Внутренний рекрутер компании. Кадровому 

агентству требуются рекрутеры. 

РЕКРУ́ТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рекрутеру, рекрутингу. 

Рекрутерский бизнес. Рекрутерские консультации. 

РЕКРУ́ТИНГ, а, м. [англ. recruiting < to recruit вербовать, набирать]. 

Подбор персонала для компаний, организаций (обычно осуществляемый 

специальными агентствами). Рекрутинг персонала. Востребованность 

профессионального рекрутинга. 

РЕКРУ́ТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к рекрутингу; занимающийся 

рекрутингом. Рекрутинговые услуги. Трудоустройство через рекрутинговые 

агентства. 

РЕКТИФИКА́Т, а, м. [нем. Rektifikat < лат. rectus прямой + facere делать]. 

Продукт ректификации (1 зн.). Ректификат акриловой кислоты. Ректификат 

этилового спирта. 

РЕКТИФИКА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ректификату; являющийся 

ректификатом; предназначенный для получения ректификата, ректификатов. 

Ректификатная очистка. Ректификатный спирт. Ректификатный завод. 

РЕКТИФИКА́ТОР, а, м. 1. Аппарат для ректификации (1 зн.). 

Ректификатор нефти. Прогнать жидкость через ректификатор. 2. 

Специалист по ректификации (1 зн.). Ректификатор спиртового производства. 



РЕКТИФИКАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к ректификации (1 зн.); 

предназначенный для ректификации. Ректификационная очистка двуокиси 

углерода. Ректификационное оборудование. 

РЕКТИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Rektifikation < ср.-лат. rectificatio букв. 

выпрямление]. Способ разделения жидких смесей, состоящих из нескольких 

компонентов, основанный на многократном испарении жидкости и конденсации 

ее паров или на однократном испарении смеси с последующей 

многоступенчатой конденсацией компонентов. Ректификация нефти, морской 

воды. Ректификация жидкого водорода с выделением дейтерия.  

РЕКТИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Подвергнуть/подвергать 

ректификации. Ректифицировать метиловый спирт. Ректифицированное 

масло.  

РЕ́КТОР, а, м. [нем. Rektor < лат. rēctor правитель, руководитель]. 

Руководитель высшего учебного заведения. Ректор университета. Порядок 

выдвижения кандидатур на должность ректора. 

РЕКТОРА́Т, а, м. [нем. Rektorat < лат. rector правитель, руководитель]. 

Возглавляемый ректором административный орган, управляющий высшим 

учебным заведением. Заседание ректората. Функции, полномочия ректората. 

РЕКУЛЬТИВАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к рекультивации, 

связанный с рекультивацией. Рекультивационные мероприятия. 

Рекультивационный экологический семинар для школьников. 

Рекультивационный слой (специально создаваемый верхний слой почвы с 

благоприятными для биологической рекультивации условиями). 

РЕКУЛЬТИВА́ЦИЯ, и, ж. Искусственное восстановление плодородия 

почвы и растительного покрова после техногенного нарушения природы. 

Рекультивация открытых горных выработок. Рекультивация ландшафта с 

созданием парка.  

РЕКУЛЬТИВИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Осуществить/осуществлять 

рекультивацию. Рекультивировать свалку. Рекультивировать загрязненные 

нефтью территории. Рекультивируемые земли. 

РЕКУПЕРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к рекуператору, связанный с 

ним; являющийся рекуператором. Рекуперативный возврат электроэнергии. 

Рекуперативный подогрев воздуха. Рекуперативная установка. 

РЕКУПЕРА́ТОР, а, м. [нем. Rekuperator < лат. recuperātor получающий 

обратно, возвращающийся]. Теплообменник поверхностного типа для 

использования теплоты отходящих газов, в котором теплообмен между 

теплоносителями осуществляется непрерывно через разделяющую их стенку. 



Нагрев воздуха, газа, жидкости в рекуператоре. Использование рекуператоров 

в системе вентиляции. 

РЕКУПЕРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к рекуперации, связанный с 

ней; предназначенный для рекуперации. Рекуперационный метод очистки 

сточных вод. Рекуперационные системы вентиляции. 

РЕКУПЕРА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Rekuperation < лат. recuperātio обратное 

получение, возвращение]. Возвращение веществ и энергии, участвовавших в 

технологическом процессе, для повторного использования в производственном 

цикле. Рекуперация тепла. Установки рекуперации паров нефтепродуктов для 

заправочных станций. 

РЕКУПЕРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Подвергнуть/подвергать 

рекуперации. Рекуперировать энергию, газы. Рекуперировать нефтяное сырье. 

Система, рекуперирующая тепло от конденсации водяных паров. 

РЕКУРРЕ́НТНОСТЬ, и, ж. Свойство рекуррентного (1 зн.). 

Рекуррентность матриц. Выявить рекуррентность в алгоритме. 

РЕКУРРЕ́НТНЫЙ, ая, ое. [< лат. recurrens (recurrentis) возвращающийся]. 

1. В математике — возвратный; такой, в котором каждый следующий член, 

начиная с некоторого, выражается по определенному правилу через предыдущие 

(о последовательности). Рекуррентный алгоритм. Рекуррентные вычисления. 

Решение рекуррентных уравнений. 2. В палеонтологии — повторяющийся в 

разных стратиграфических горизонтах (о флоре и фауне). Рекуррентные 

комплексы моллюсков. 3. В медицине — характеризующийся повторным 

возникновением клинических проявлений (о болезни, патологическом 

процессе). Рекуррентное депрессивное расстройство. Профилактическое 

лечение при рекуррентном цистите. 

РЕКУРРЕ́НЦИЯ, и, ж. 1. В палеонтологии — повторное появление одних 

и тех же форм, а также целых фаунистических или флористических комплексов 

в разных стратиграфических горизонтах. Рекурренция реликтовых групп. 

Рекурренция осложняет биостратиграфические построения. 2. Возвращение, 

повторное появление чего-л., цикличность. Рекурренция высказывания. 

Рекурренция заболеваний. 

РЕКУРСИ́ВНЫЙ, ая, ое. [< лат. recursio круговорот]. В математике — 

такой, значение которого для каждого аргумента вычисляется с помощью 

значений для предшествующих аргументов (о функции); связанный с рекурсией. 

Рекурсивное определение. Модель рекурсивна.  

РЕКУ́РСИЯ, и, ж. [< лат. recursio круговорот]. 1. В математике — способ 

определения функции, при котором значения в каждой точке определяются через 

значения в предшествующих точках. С использованием рекурсии вычисляются 



числа Фибоначчи. Базис рекурсии (аргументы, для которых значения функции 

определены). 2. В лингвистике — третья (завершающая) фаза артикуляции звука, 

при которой речевые органы выходят из занятого ими положения. В русском 

языке гласные произносятся со слабой рекурсией. 

РЕЛАКСА́НТ, а, м. [< лат. relaxo ослаблять, умерять]. Лекарственное 

средство, вызывающее релаксацию (2 зн.). Мышечный релаксант.  

РЕЛАКСАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к релаксации (1 зн.), 

связанный с ней. Релаксационные свойства волокнистых полимеров. 

Релаксационный генератор. 2. Предназначенный для релаксации (2 зн.); 

вызывающий релаксацию. Релаксационные медицинские препараты. 

Релаксационное воздействие лекарства. 3. Предназначенный для релаксации 

(3 зн.). Релаксационная музыка. Релаксационный массаж. 

РЕЛАКСА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Relaxation, франц. rélaxation < лат. relaxātio 

уменьшение напряжения, ослабление]. 1. В физике — процесс постепенного 

перехода термодинамической системы из неравновесного состояния, вызванного 

внешними воздействиями, в состояние термодинамического равновесия. 

Переход молекулы в состояние релаксации. 2. В медицине — искусственное 

понижение тонуса скелетной мускулатуры, проявляющееся в снижении 

двигательной активности или полном обездвижении. Местная релаксация. 

Релаксация мышц живота. Использование релаксации при операциях. 3. В 

психологии — снятие нервно-психического напряжения, обусловленного 

интенсивной психической или физической нагрузкой. Техники релаксации. 

Музыка для релаксации. Преодоление стресса релаксацией. 

РЕЛАКСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. В физике — подвергаться 

релаксации. Смесь релаксирует к положению равновесия. Релаксированное 

состояние плазмы. 2. В психологии — снимать нервно-психическое 

напряжение, усталость. Релаксировать под спокойную музыку. Релаксирующая 

ванна. 

РЕЛЕ́, нескл., ср. [< франц. relais < relayer сменить, заменить]. 

Автоматическое устройство, предназначенное для осуществления 

скачкообразных изменений состояния электрической цепи в результате 

заданных внешних воздействий. Полупроводниковые, электромеханические, 

индукционные реле. Реле напряжения, сопротивления. Телефонное реле. 

Защитное реле отключает двигатель при перегреве. 

РЕЛЕВА́НТНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство релевантного (1 и 2 зн.). 

Релевантность аргументации. Релевантность высказывания в речевом 

взаимодействии. 2. Степень соответствия найденных данных информационным 

нуждам пользователя. Релевантность запросу результатов поисковой выдачи. 

Релевантность содержания влияет на продвижение сайта. 



РЕЛЕВА́НТНЫЙ, ая, ое. [< англ. relevant существенный < фрнац. relever 

повышать, поднимать < лат. relevare поднимать]. 1. Важный, существенный. 

Опыт, релевантный занимаемой должности. Показатели релевантны для 

сравнения. 2. В лингвистике — способный дифференцировать языковые 

единицы. Твердость и мягкость согласных в русском языке — релевантный 

признак. 3. Характеризующийся высокой релевантностью (2 зн.). Релевантные 

научные данные. Релевантная реклама. Получить ссылки на релевантные 

ресурсы. 

РЕЛЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к реле; предназначенный для реле; 

связанный с изготовлением реле. Релейный усилитель. Релейная схема. Релейный 

отсек. Релейный цех. 2. Содержащий реле; являющийся реле. Релейный блок, 

модуль. Релейный регулятор. Релейная цепь. Релейные стабилизаторы 

напряжения. Релейный элемент. 3. Свойственный реле; осуществляемый с 

помощью реле. Релейная логика электромеханических приборов. Релейное 

управление. 

РЕЛИГИО́ЗНОСТЬ, и, ж. Причастность кого-л. к религии, вере, Церкви. 

Высокий, низкий уровень религиозности в обществе. Подъем религиозности в 

годы войны. 

РЕЛИГИО́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. только полн. ф. Связанный с религией, верой, 

Церковью, отражающий то или иное вероисповедание. Религиозные 

организации. Русская религиозная культура. Религиозные праздники. 

Религиозное сознание. 2. Исповедующий какую-л. религию; связанный с 

религией. Религиозные ученые, писатели, философы. Люди старшего поколения 

обычно религиозны. Религиозные чувства. 

РЕЛИ́ГИЯ, и, ж. [< лат. religiō]. Организованное поклонение человечества 

высшим силам; совокупность верований, традиций, обрядов, осуществляющих 

связь между человеком и Богом, божествами, духами. Монотеистические, 

политеистические религии. Нравственный аспект религий. Мировые религии 

(христианство, ислам, буддизм).  

РЕЛИ́З, а, м. [англ. release < to release выпускать]. 1. Издание и выпуск в 

продажу музыкального произведения, альбома; выпущенный альбом. Релиз 

альбома. Последний релиз группы. 2. Предназначенная для распространения 

официальная версия, редакция программного продукта. Новый релиз 

графического пакета. Исправления для последнего релиза программы. 

РЕЛИКВА́РИЙ, я, м. [лат. reliquarium]. 1. Вместилище для хранения 

религиозных реликвий. Христианские реликварии. На раскопках обнаружен 

византийский реликварий. 2. В католичестве — ковчег для хранения мощей 

святого. Реликварий с главой святого Христофора. 



РЕЛИ́КВИЯ, и, ж. [< лат. reliquiae остатки, останки]. Вещь, предмет, особо 

чтимый и хранимый как память о прошлом. Семейная реликвия. Знамя Победы — 

государственная реликвия России. Христианские реликвии, связанные с 

атрибутами жизни святых. 

РЕЛИ́КТ, а, м. [< лат. relictum остаток]. 1. Живой организм, сохранившийся 

на какой-л. территории от флоры или фауны прошлых геологических эпох с 

отличающимися от современных условиями существования. Черника является 

лесным реликтом послеледниковой эпохи в Арктике. Большая панда — реликт 

плиоцена. Филогенетические реликты (относящиеся к вымершим десятки или 

сотни миллионов лет назад таксонам). 2. Предмет, лицо или явление, 

сохранившиеся как пережиток древних времен; нечто устаревшее, чуждое 

современности. Реликт архитектуры времен социализма. Реликты эпохи 

холодной войны. Учителя считали старомодным реликтом. 

РЕЛИ́КТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к реликту (1 зн.), связанный с ним; 

являющийся реликтом. Реликтовые бактерии. Реликтовые и эндемичные 

формы фауны. Реликтовые сумчатые крысы. 2. Сохранившийся от прошлых 

геологических эпох (о ландшафте, объекте ландшафта, минерале и т. п.). 

Реликтовые ландшафты Восточной Сибири. Реликтовое озеро Маранкуль. 

Таяние реликтового льда. 3. В астрономии — относящийся к начальному этапу 

развития Вселенной, характерный для этого этапа. Реликтовые гравитационные 

волны. Реликтовые фотоны. Реликтовые радиообъекты в скоплении галактик. 

Реликтовое излучение (заполняющее Вселенную электромагнитное излучение, 

возникшее на ранней стадии ее развития). 4. Являющийся реликтом (2 зн.). В 

отрывке сохранены реликтовые стиль и орфография. 

РЕЛЬЕ́Ф, а, м. [< франц. relief < итал. relievo выступ]. 1. Выпуклое 

изображение на плоскости. Мраморная ваза с рельефом. Камин украшает 

керамический рельеф. 2. Совокупность форм земной поверхности, различных по 

очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития; строение 

земной поверхности. Горный, равнинный рельеф. Береговые формы рельефа. 

Участок с неоднородным рельефом. 

РЕЛЬЕ́ФНЫЙ, ая, ое. 1. Выпуклый, выдающийся над поверхностью; 

имеющий рельеф (1 зн.). Лепной рельефный орнамент. Обои с рельефной 

фактурой. Рельефные мышцы. Рельефное стекло. 2. Перен. Выразительный, 

отчетливый, наглядный. Слог писателя рельефен. Рельефное представление о 

будущем. 3. только полн. ф. Относящийся к рельефу (2 зн.), связанный с ним. 

Рельефные особенности влияют на многообразие почвенных покровов. 

РЕ́ЛЬС, а, мн. ре́льсы, ов, м. [< англ. rails рельсы]. 1. Стальной узкий брус 

специального сечения, по которому, катясь на колесах, движутся устройства, 

механизмы, транспорт и т. п. Трамвайные рельсы. Поезд сошел с рельсов. 

Полотно ворот закрепляется на роликах и ездит по рельсу. 2. только мн. Перен. 



Направление, путь развития чего-л.; ход, течение чего-л. Перевод экономики 

страны на военные рельсы. Жизнь сошла с привычных рельсов. Катиться по 

рельсам (вести устоявшийся, привычный образ жизни, не пытаясь его изменить). 

РЕ́ЛЬСОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к рельсу (1 зн.), рельсам; состоящий 

из рельсов. Рельсовый стык. Питание рельсовых цепей. Рельсовый путь. 2. 

Предназначенный для производства рельсов (1 зн.); служащий для 

передвижения по рельсам. Рельсовая сталь. Рельсовый транспорт. Маршрут 

рельсового вагончика. 

РЕЛЯТИВИ́ЗМ, а, м. [нем. Relativismus < лат. relātīvus относительный]. 

Признание относительности, условности, субъективности содержания познания; 

методологический принцип, согласно которому все знания относительны и 

условны, а объективное познание действительности невозможно. Этический 

релятивизм. Культурный релятивизм. Гносеологические корни релятивизма. 

РЕЛЯТИВИ́СТ, а, м. 1. Сторонник релятивизма. Человеческое поведение 

рассматривается релятивистами как единственно значимая ценность. 2. 

Физик, занимающийся разработкой теории относительности. Точка зрения 

релятивиста на строение Вселенной. 

РЕЛЯТИВИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Характеризующийся релятивизмом. 

Сторонники релятивистского тезиса в трактовке научного знания. 2. В 

физике — связанный с теорией относительности; обусловленный движением со 

скоростями, близкими к скорости света, или сильными полями тяготения. 

Релятивистская теория пространства-времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей.  

РЕМА́РКА, и, ж. [франц. remarque]. Пояснение автора к тексту пьесы, 

обычно даваемое в скобках и содержащее указания об обстановке действия, 

внешности действующих лиц, особенности их поведения и т. п. Вступительная 

ремарка. Описать ремаркой характер персонажа.  

РЕМА́РОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ремарке; являющийся ремаркой. 

Конструкция ремарочного типа. Ремарочная фраза. Ремарочное пояснение. 2. 

Содержащийся в ремарке; состоящий из ремарок. Ремарочная характеристика. 

Ремарочная часть пьесы. 

РЕМЕ́ЙК, а, м. [< англ. remake переделка]. Фильм, клип, песня и т. п., в 

основу постановки которых положено уже существующее, хорошо известное 

произведение данного жанра. Ремейк известной музыкальной композиции. 

Ремейк видеоигры. Российские ремейки зарубежных сериалов. 

РЕМИ́КС, а, м. [англ. remix]. Новая версия музыкального произведения, 

обычно в электронной обработке, отличающаяся от оригинала манерой 

исполнения, темпом и т. п. Танцевальный ремикс песни. Альбом ремиксов. 



РЕМИКСОВА́ТЬ, су́ю, су́ешь, св и нсв. Обработать/обрабатывать, 

исполнить/исполнять по-новому (хорошо известную песню, музыкальную 

композицию). Ремиксовать сингл. Ди-джей ремиксует хиты. 

РЕМИ́ССИЯ, и, ж. [< лат. remissio уменьшение, ослабление]. 1. В 

медицине — стадия течения хронической болезни, характеризующаяся 

временным ослаблением или исчезновением ее проявлений. Устойчивая 

ремиссия. Ремиссия цистита. 2. В финансовом деле — округление суммы 

платежа по счету в сторону понижения. Малый процент ремиссии. 

РЕМО́НТ, а, м. [< франц. remonte < remonter снова подниматься, 

восходить]. Восстановление работоспособности, функциональности, устранение 

повреждений, изъянов какого-л. предмета, изделия, помещения и т. п. Ремонт 

бытовой техники. Ремонт квартиры. Текущий ремонт без прекращения 

эксплуатации объекта. Смета ремонта. Капитальный ремонт (см. 

Капитальный 1 зн.). Косметический ремонт (см. Косметический 4 зн.). 

РЕМОНТА́НТНОСТЬ, и, ж. В ботанике — способность растений 

повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного 

вегетационного периода. Ремонтантность чайно-гибридных роз. Цитрусовые 

культуры, отличающиеся ремонтантностью. 

РЕМОНТА́НТНЫЙ, ая, ое. [< франц. remontant вновь подниматься, снова 

цвести]. Обладающий ремонтантностью. Ремонтантные сорта шиповника. 

Ремонтантные ирисы повторно зацветают в конце августа — начале 

сентября. 

РЕМОНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Произвести/производить ремонт, 

чинить. Ремонтировать офис, дачный коттедж. Ремонтировать оборудование 

на заводе. 

РЕМО́НТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ремонту; занимающийся ремонтом. 

Ремонтные работы. Ремонтная мастерская. Ремонтная бригада. 

РЕ́НДЕРИНГ, а, м. [англ. rendering визуализация]. Преобразование 

трехмерной сцены в двухмерное растровое изображение с помощью 

компьютерной программы с учетом заданных параметров — геометрических 

данных, информации об освещения, положении точки наблюдения, материалах 

и текстурах и т. п. Фотореалистический, карикатурный рендеринг. 

Использование рендеринга для создания анимации, визуализации архитектурных 

проектов. 

РЕНЕССА́НС, а, м. [франц. renaissance < renaître возрождаться, 

восстанавливаться]. 1. Период в культурном развитии стран западной Европы 

XIV — XVI вв., характеризующийся обращением к гуманистическому 

мировоззрению, идеалам красоты и гармонии античной культуры; Возрождение. 



Полотно эпохи Ренессанса. Живопись раннего Ренессанса. Леонардо, Рафаэль, 

Микеланджело — великие мастера Ренессанса. 2. Перен. Возрождение, 

восстановление, возобновление (после упадка, разрушения). Фестиваль стал 

ренессансом местной киноиндустрии. Страна переживает культурный 

ренессанс. 

РЕНЕССА́НСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к Ренессансу (1 зн.); 

свойственный Ренессансу, характерный для него. Ренессансный гуманизм. 

Витые ренессансные колонны. Женские ренессансные образы. Ренессансная 

радость бытия. 

РЕ́НИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к рению; содержащий рений; 

изготовленный из рения. Рениевая руда. Рениевая проволока. 

РЕ́НИЙ, я, м. [нов.-лат. Rhenium < Rhenus название реки Рейн в Германии]. 

Химический элемент (Re), тяжелый тугоплавкий светло-серый металл, 

использующийся в сплавах для изготовления антикоррозийных покрытий, 

деталей сверхзвуковых самолетов и ракет. Извлечение рения из медного сырья. 

Тонкий слой рения, покрывающий нить лампы накаливания, увеличивает срок ее 

службы. 

РЕНОМЕ́, нескл., ср. [франц. renommée < renommer восхвалять]. 

Установившееся мнение о ком-, чем-л., репутация кого-, чего-л. Реноме 

писателя. Реноме журнала. Заботиться о своем реноме. Приобрести реноме 

ответственного человека. 

РЕ́НТА, ы, ж. [< франц. rente < вульг. лат. rendita < лат. reddo возвращать]. 

Доход, не связанный с предпринимательской деятельностью и регулярно 

получаемый рантье в форме процента с предоставляемого взаем капитала, 

имущества, земли и т. п. Фиксированная рента. Натуральная рента. Купонный 

доход с нефтяной ренты. 

РЕНТА́БЕЛЬНОСТЬ, и, ж. Характеристика результатов хозяйственной 

деятельности, обеспечивающей превышения стоимости выпуска над стоимостью 

затраченных ресурсов, прибыльность. Высокая рентабельность производства. 

Рентабельность инвестиций. Обеспечение рентабельности продаж. 

РЕНТА́БЕЛЬНЫЙ, ая, ое. [нем. rentabel, франц. rentable]. Отличающийся 

рентабельностью, не убыточный, прибыльный. Инвестиции в рентабельный 

проект. Производство не всегда рентабельно. 

РЕНТГЕ́Н, а, м. [< нем. Röntgen по имени немецкого физика В. Рентгена 

(1845–1923)]. Внесистемная единица экспозиционной дозы рентгеновского и 

гамма-излучения, равная 0,000258 кулона на килограмм. Доза облучения от 

нейтронных вспышек на Солнце может составлять от 100 до 1000 рентген.  



РЕНТГЕНО… [< нем. Röntgeno...]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к рентгеновскому излучению, связанный с его 

применением. 

РЕНТГЕ́НОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рентгеновскому излучению; 

использующий рентгеновское излучение. Рентгеновский спектр. Рентгеновское 

облучение. Рентгеновский микроскоп. Рентгеновская трубка 

(электровакуумный прибор, служащий источником рентгеновского излучения). 

Рентгеновское излучение (невидимое глазом коротковолновое 

электромагнитное излучение, возникающее при взаимодействии заряженных 

частиц или фотонов с атомами вещества, обладающее большой проникающей 

способностью). 

РЕНТГЕНОГРА́ММА, ы, ж. Рентгеновское изображение, 

зафиксированное на светочувствительном материале. Рентгенограмма 

минерала. Атлас рентгенограмм травм груди. 

РЕНТГЕНОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рентгенографии, 

связанный с ней; служащий для рентгенографии. Рентгенографический экран. 

Рентгенографический анализ кристаллов. Рентгенографический аппарат. 

РЕНТГЕНОГРА́ФИЯ, и, ж. Метод рентгенологического исследования, 

заключающийся в получении на специальной пленке или экране снимка объекта 

с помощью рентгеновского излучения. Рентгенография грудной клетки. 

Рентгенография челюсти. 

РЕНТГЕНОДИАГНО́СТИКА, и, ж. Распознавание повреждений и 

заболеваний человека и животных на основе данных рентгенологического 

исследования. Цифровая рентгенодиагностика. Лечение зубов с 

предварительной рентгенодиагностикой. 

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

рентгенодиагностике; предназначенный для рентгенодиагностики. 

Рентгенодиагностическое обследование. Рентгенодиагностический кабинет. 

РЕНТГЕНОКОНТРА́СТНЫЙ, ая, ое. Способный поглощать 

рентгеновское излучение. Рентгеноконтрастные препараты. 

РЕНТГЕНО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист в области рентгенологии (1 зн.). 

Диагноз подтвержден рентгенологом. 

РЕНТГЕНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с рентгенологией (1 зн.). 

Государственный рентгенологический и радиологический институт. 

Рентгенологические методы диагностики. 2. Связанный с рентгенологией 

(2 зн.); предназначенный для рентгенологии. Рентгенологическое исследование 



желудка. Рентгенологические проявления поражений легких. 

Рентгенологическое отделение в клинике. 

РЕНТГЕНОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий теорию и 

практику применения рентгеновского излучения для исследования строения и 

функций органов, и разрабатывающий методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний с помощью рентгеновского излучения. Кафедра 

рентгенологии и радиологии. 2. Совокупность методов исследования строения и 

функций органов и диагностики заболеваний с помощью рентгеновского 

излучения. Лаборатория рентгенологии. Рентгенология органов дыхания. Роль 

рентгенологии в онкологии. 

РЕНТГЕНО́МЕТР, а, м. Прибор для измерения количества поглощенного 

веществом рентгеновского и гамма-излучения. Показания рентгенометра. 

Определение уровня радиации рентгенометром. 

РЕНТГЕНОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рентгенометрии, 

связанный с ней; используемый в рентгенометрии. Рентгенометрический 

датчик. Рентгенометрические исследования. 

РЕНТГЕНОМЕ́ТРИЯ и РЕНТГЕНОМЕТРИ́Я, и, ж. Раздел дозиметрии, 

изучающий методы измерения и расчета дозы рентгеновского и гамма-

излучения. Рентгенометрия воздуха. Основы рентгенометрии кристаллов. 

РЕНТГЕНОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рентгеноскопии, 

связанный с ней; предназначенный для рентгеноскопии. Рентгеноскопическое 

исследование. Регтгеноскопическая система с дистанционным управлением. 

РЕНТГЕНОСКОПИ́Я, и, ж. Исследование объектов путем просвечивания 

их рентгеновскими лучами и получения изображения на специальном экране. 

Рентгеноскопия головного мозга. Контрастная рентгеноскопия. Аппарат для 

рентгеноскопии. 

РЕНТГЕНОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач, специалист по рентгенотерапии. 

Лечение пяточной шпоры рентгенотерапевтом. 

РЕНТГЕНОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

рентгенотерапии, связанный с ней. Рентгенотерапевтические методы лечения. 

Рентгенотерапевтическая процедура. 

РЕНТГЕНОТЕРАПИ́Я, и, ж. Лечение, основанное на применении 

рентгеновского излучения. Рентгенотерапия при артрозе. Рентгенотерапия 

суставов. Назначение рентгенотерапии при заболеваниях кожи. 

РЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Связанный с рентой. Рентный фонд. Рентный доход. 

Рентные платежи. 



РЕОБИО́НТ, а, м. [< греч. rhéos течение, поток + бионт]. В биологии — 

организм, обитающий в текучих водоемах. Водоросль является реобионтом 

ключевых ручьев. 

РЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к реологии; связанный с 

деформациями и текучестью веществ под действием внешних напряжений. 

Реологические модели при изучении механических свойств полимеров. Описание 

реологического поведения материалов. 

РЕОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. rhéos течение, поток + …логия]. Научная 

дисциплина на стыке физики и коллоидной химии, изучающая деформационные 

свойства и текучесть веществ под действием внешних напряжений. 

Экспериментальная реология. Теоретическая реология — часть механики 

сплошных сред. 

РЕОРГАНИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к реорганизации, 

связанный с ней. Реорганизационный план. Реорганизационные мероприятия. 

Реорганизационная комиссия. 

РЕОРГАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Переустройство, преобразование, изменение 

структуры чего-л. Реорганизация представительной власти. Возможности для 

эффективной реорганизации производства. Реорганизация юридического 

лица (прекращение или иное изменение правового положения юридического 

лица, связанное с отношениями правопреемства — слияние, разделение, 

выделение или преобразование). 

РЕОРГАНИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв. Произвести/производить 

реорганизацию. Реорганизовать промышленную зону с созданием городской 

инфраструктуры. Правопреемник реорганизованной фирмы. 

РЕОСТА́Т, а, м. [нем. Rheostat < греч. rheos течение, поток + statos 

стоящий]. Устройство для регулирования и ограничения тока или напряжения в 

электрической цепи, основная часть которого — проводящий элемент с 

переменным электрическим сопротивлением. Проволочный реостат. Реостат 

возбуждения. Мощность реостата. 

РЕОСТА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к реостату; осуществляемый при 

помощи реостата; являющийся реостатом. Реостатная стрелка. Реостатные 

испытания. Реостатный контроллер. 

РЕОФИ́Л, а, м. [< греч. rhéos течение, поток + …фил]. В зоологии — 

животное, приспособившееся к обитанию в текучих водоемах (ручьях, реках и 

морских мелководьях, омываемых течением). Форель является реофилом. 

Наличие реофилов считается индикатором чистой воды. 



РЕПАРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к репарации (1 зн.), 

связанный с ней. Репарационная комиссия. Репарационные платежи. 

Предъявление репарационных требований. 2. Относящийся к репарации (2 зн.), 

осуществляющий репарацию. Репарационные механизмы ДНК. Репарационная 

система клетки. 

РЕПАРА́ЦИЯ, и, ж. [франц. réparation < лат. reparātio восстановление, 

обновление]. 1. обычно мн. В международном праве — форма материальной 

ответственности субъекта права, возмещение за ущерб, причиненный другому 

субъекту в результате правонарушения (прежде всего развязывание агрессивной 

войны). Военные репарации. Репарации, выплачиваемые в виде материальной 

компенсации. 2. Свойственное клеткам всех организмов восстановление 

природной структуры ДНК, поврежденной при биосинтезе, а также при 

воздействии физических или химических агентов. Репарация осуществляется 

специальными ферментными системами клетки. Мутации, блокирующие 

процесс репарации. 

РЕПАТРИА́НТ, а, м. [< лат. re… обратное действие + греч. patria родина, 

отечество]. Человек, возвращающийся или вернувшийся в страну гражданства, 

постоянного проживания или происхождения после длительного пребывания за 

ее пределами. Таможенные правила для репатриантов. Получение статуса 

репатрианта. 

РЕПАТРИА́ЦИЯ, и, ж. 1. Возвращение в страну гражданства, постоянного 

проживания или происхождения лиц, оказавшихся в силу различных 

обстоятельств на территории другого государства. Репатриация беженцев. 

Управление по делам репатриации иностранцев. Соглашение о репатриации 

военнопленных. 2. Возвращение в страну денежных средств, ценных бумаг. 

Своевременная репатриация платежей за экспортированные товары. 

РЕПАТРИИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. кого. 

Подвергнуть/подвергать репатриации (1 зн.). Группа репатриированных 

военнопленных. 2. что. Подвергнуть/подвергать репатриации (2 зн.). 

Репатриировать прибыль от продажи нефти. 

РЕПАТРИИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 

Вернуться/возвращаться в страну гражданства, постоянного проживания или 

происхождения (из эмиграции, плена и т. п.). Репатриироваться на 

историческую родину. Репатриироваться из Латвии в Россию. 

РЕПЕЛЛЕ́НТ, а, м. [< лат. repellens (repellen-tis) отталкивающий, 

отгоняющий]. Вещество, применяемое для предохранения человека и животных 

от укусов насекомых и клещей, а также растений, семян от вредителей. 

Химические, природные репелленты. Репелленты от моли. Нанести репеллент 

на кожу. 



РЕПЕЛЛЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к репеллентам; являющийся 

репеллентом. Репеллентная активность веществ. Репеллентный крем. 

Репеллентные средства от насекомых, грызунов. 

РЕПЕ́Р, а, м. [< франц. repère метка, зарубка]. 1. В геодезии — знак, 

указывающий определенную нивелированием высоту точки местности над 

уровнем моря. Постоянный, временный репер. Для строительства моста 

реперы заложены по обеим сторонам реки. Реперы используются при 

топографических съемках. 2. В математике — совокупность двух (на плоскости) 

или трех (в пространстве) векторов, не лежащих на одной прямой, взятых в 

определенном порядке и отложенных из общего начала. Ортогональный репер. 

Координаты точки относительно репера. 3. В артиллерии — действительная 

или засеченная специальными приборами точка на местности, используемая для 

пристрелки орудий с последующим переносом огня для поражения цели. 

Звуковой репер. Выбрать в качестве репера одиноко стоящее дерево. 

РЕПЕРТУА́Р, а, м. [< франц. répertoire < лат. repertōrium перечень, список]. 

1. Совокупность пьес, музыкальных и иных произведений, идущих в театре, в 

кино, исполняемых в концертных залах, на эстраде, в цирке. Классический 

репертуар. Репертуар театра. Репертуар на сентябрь. Обновление 

репертуара. 2. Круг ролей, номеров, музыкальных произведений, исполняемых 

артистом. Репертуар актера. Разнообразный репертуар певца. 3. Запас, наличие 

чего-л. Привычный репертуар развлечений. 

РЕПЕРТУА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с репертуаром (1 зн.); имеющий 

постоянный репертуар. Репертуарная политика. Репертуарные границы. 

Репертуарный театр. 2. Включенный в репертуар (1 и 2 зн.). Репертуарный 

спектакль. Репертуарный романс. Репертуарная пьеса. 

РЕПЕТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [нем reprtieren < франц. répéter 

повторять]. 1. что. Проводить репетицию чего-л., разучивать что-л., готовясь к 

выступлению. Репетировать танец. Актеры репетировали сложные сцены. Не 

раз репетированный концерт. 2. что. Перен. Отрабатывать, подготавливать 

путем предварительных пробных исполнений. Принять грозный, не раз 

репетированный перед зеркалом, вид. 3. кого, что. Помогать кому-л. в 

прохождении учебного курса, обучать на дому. Репетировать школьника по 

математике. Опытный педагог репетировал физику. 

РЕПЕТИ́ТОР, а, м. [нем. Repetitor < франц. repetiteur < répéter повторять]. 

1. Преподаватель, проводящий дополнительные индивидуальные занятия с 

учеником, помогая усвоить необходимые знания. Репетитор по биологии. 

Нанять репетитора. Заниматься с репетитором. 2. Опытный специалист, 

проводящий групповые или индивидуальные занятия с актерами. Театральный 

репетитор. Репетитор по речи. 



РЕПЕТИ́ТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к репетитору (1 зн.); 

связанный с репетиторством. Репетиторские занятия по английскому языку. 

Репетиторский курс математики. 2. Относящийся к репетитору (2 зн.). 

Репетиторская работа с труппой. 

РЕПЕТИЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к репетиции (1 зн.); 

предназначенный для проведения репетиции. Репетиционные костюмы. 

Репетиционный зал. Репетиционный класс. 

РЕПЕТИ́ЦИЯ, и, ж. [нем. Repetition < франц. répétiton < répéter повторять]. 

1. Подготовка и предварительное исполнение отдельной сцены, акта спектакля, 

концерта, эпизода для киносъемки. Студийная репетиция. Генеральная 

репетиция спектакля. Оркестрант опоздал на репетицию. 2. Предварительное 

пробное исполнение, подготовка какого-л. события. Репетиция доклада перед 

зеркалом. Репетиция праздника. 

РЕПЛАНТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к реплантации, связанный с 

ней. Реплантационная хирургия. 

РЕПЛАНТА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Replantation < Reimplantation < лат. replantare 

вновь сажать, пересаживать]. В медицине — операция по приживлению 

отделенного от организма органа или его сегмента. Реплантация зубов, носа. 

Реплантация конечностей. 

РЕ́ПЛИКА1, и, ж. [франц. réplique < répliquer отвечать, возражать]. 1. 

Возражение, ответ, замечание на слова собеседника. Гневная реплика. Реплика с 

места. Обменяться репликами. Подать реплику. 2. Элемент сценического 

диалога, ответ действующего лица на слова партнера, а также последние слова 

одного героя, за которыми следует речь другого. Финальная реплика. Реплика 

нового персонажа. Последовательность реплик. 3. Возражение стороны на 

судебном процессе. Реплика обвинителя. Реплика ответчика. 4. Краткая 

газетная или журнальная статья как возражение, выражение несогласия с кем-, 

чем-л. Журналист изложил в реплике свои взгляды. 

РЕ́ПЛИКА2, и, ж. [англ. replica копия]. 1. Высококачественная копия, 

реконструкция оригинала. Искусная реплика старинных часов. Реплики 

фирменной одежды, обуви. 2. Авторская копия картины, отличающаяся от 

оригинала размерами или некоторым деталями изображения. Известная реплика 

шедевра. Многочисленные реплики картин Ботичелли. 3. Повторение 

музыкальной фразы в другой тональности. Мелодичная реплика. Вокальная 

реплика. Смена реплики. 4. В биологии — молекула нуклеиновой кислоты, 

синтезированная на матрице (5 зн.). Реплика бактерии. Размножение реплик. 

Получить реплику в результате эксперимента. 5. Дифракционная решетка, 

полученная как отпечаток решетки-оригинала на желатине или специальной 

пластмассе. Отражательная реплика. Фотонная реплика. Реплика оптического 

прицела. 



РЕПЛИКАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к репликации1, связанный с 

ней; участвующий в репликации1. Репликативные свойства ДНК. 

Репликативная активность вируса. Репликативный белок. 

РЕПЛИКА́ТОР, а, м. Естественная или искусственно созданная система, 

способная к репликации1. Наиболее изученными являются репликаторы 

дрожжей. 

РЕПЛИКА́ЦИЯ1, и, ж. [< лат. replicāre обращать назад, отражать]. Процесс 

точного самокопирования, самовоспроизведения по матричному принципу. 

Репликация молекул, генов, хромосом, вирусов. Репликация обеспечивает 

сохранение и неискаженную передачу генетической информации. Репликация 

ДНК (удвоение молекул ДНК путем достройки каждой из спиралей с 

присоединением свободных нуклеотидов, ранее синтезированных в цитоплазме, 

к строго определенным местам). 

РЕПЛИКА́ЦИЯ2, и, ж. [англ. replication]. В информатике — 

периодическая синхронизация, обеспечение согласованности распределенных 

фрагментов данных. Репликация страниц памяти. Служба базы данных с полной 

репликацией. 

РЕПЛИЦИ́РОВАННЫЙ1, ая, ое. Подвергнутый репликации1. 

Реплицированный ген. Реплицированная хромосома. 

РЕПЛИЦИ́РОВАННЫЙ2, ая, ое. Подвергнутый репликации2. 

Реплицированный сервер. Реплицированный файл. 

РЕПОЗИ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. repositio вправление]. В медицине — 

хирургический прием восстановления правильного положения смещенных 

концов костей при переломах. Репозиция костных отломков. Репозиция 

позвонков. Закрытая репозиция (проводимая без разреза мягких тканей). 

РЕПОРТА́Ж, а, м. [франц. reportage < reporter относить обратно]. 1. 

Сообщение или рассказ о текущих событиях, комментарий к происходящему, 

очевидцем или участником которого является автор (в печати, по радио, 

телевидению). Спортивный репортаж. Репортаж с места событий. 

Фотоснимок из газетного репортажа. Смотреть телевизионный репортаж. 2. 

Информационный жанр журналистики, сообщающий о текущих событиях 

оперативно, с необходимыми подробностями, обычно в яркой форме; 

деятельность, работа репортера. Мастер репортажа. Заниматься репортажем. 

Направление художественного репортажа в публицистике. 

РЕПОРТА́ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к репортажу, связанный с ним; 

свойственный репортажу; являющийся репортажем. Репортажная хроника. 

Репортажная стилистика. Выставка репортажной фотографии. 2. 



Предназначенный, служащий для репортажа (1 зн.). Репортажная 

телевизионная установка. Портативная репортажная аппаратура. 

РЕПОРТЁР, а, м. Сотрудник средств массовой информации (газеты, 

журнала, радио, телевидения и т. п.), занимающийся подготовкой репортажей. 

Газетный репортер. Репортер на радио. Дать интервью репортеру. 

РЕПО́СТ, а, м. [англ. repost]. 1. Размещение ранее уже опубликованного 

другим пользователем поста3 со ссылкой на источник; репостинг. Функция 

репоста в социальных сетях. Репост публикации. 2. Опубликованное таким 

образом сообщение. Репостом могут быть текст, изображение, видеозапись. 

РЕПРЕЗЕНТАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [< франц. représentatif представительный 

< repraesento воспроизводить, приводить в исполнение]. 1. Представительный, 

показательный в каком-л. отношении, характерный (о каких-л. сведениях, 

полученных результатах и т. п.). Репрезентативный перечень источников. 

Итоги выборов репрезентативны. Репрезентативная выборка 

(представляющая основные особенности генеральной совокупности данных). 2. 

То же, что репрезентационный (2 зн.). Репрезентативная коммуникация. 

Содержание имеет репрезентативный характер. 

РЕПРЕЗЕНТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к репрезентации 

(1 зн.), связанный с представительством кого-, чего-л. Репрезентационные 

расходы фирмы. Первый авиарейс носил репрезентационный характер. 2. 

Относящийся к репрезентации (2 зн.); репрезентативный (2 зн.). 

Репрезентационные каналы коммуникации. Репрезентационные процессы 

мышления. 

РЕПРЕЗЕНТА́ЦИЯ, и, ж. 1. Представление где-л., в чем-л. Репрезентация 

современного искусства в музее. Репрезентация скандальных событий в СМИ. 

2. Отображение в восприятии наделенного значением предмета или объекта, 

ведущее к формированию у человека картины мира, социума и самого себя; 

представление кого-, чего-л. посредством совокупности знаков. Ментальные 

репрезентации. Репрезентация знаний в виде математической модели. 

РЕПРЕЗЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. 

Представить/представлять что-л.; стать/быть типичным, характерным 

представителем какого-л. класса, разряда, слоя и т. п. Выборка, 

репрезентирующая все население России. 2. Отобразить/отображать в 

восприятии наделенные значением предмет или объект, формируя картину мира, 

социума и самого человека; представить/представлять кого-, чего-л. посредством 

совокупности знаков. Репрезентируемые фрагменты действительности. 

Способность глагола репрезентировать целое событие. 

РЕПРЕССИ́ВНЫЙ, ая, ое. [франц. répressif < позднелат. repression 

подавление]. Осуществляющий репрессию; связанный с проведением репрессий; 



являющийся репрессией. Репрессивный аппарат. Репрессивная политика. 

Выживать в условиях репрессивного режима. 

РЕПРЕССИ́РОВАННЫЙ, ого, м. Человек, подвергшийся репрессиям. 

Судьба родственников репрессированного. 

РЕПРЕССИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Подвергнуть/подвергать 

репрессиям. Репрессированный писатель. Известный ученый был 

репрессирован. 

РЕПРЕ́ССИЯ, и, ж. [франц. répression < позднелат. repression подавление]. 

Карательная мера, применяемая государственными органами (обычно на 

политической или идеологической основе). Политические репрессии. Народы, 

подвергшиеся репрессиям. 

РЕПРИВАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Возврат в частную собственность 

государственных предприятий, банков, земельных участков и т. п., ранее 

принадлежавших частному капиталу и подвергшихся национализации. 

Реприватизация энергетической отрасли. Предприятия, подлежащие 

реприватизации. 

РЕПРИ́ЗА, ы, ж. [франц. reprise < reprendre возобновлять, повторять]. 1. 

Повторение какого-л. раздела музыкального произведения; нотный знак, 

указывающий на такое повторение. Реприза в сонате Шопена. Применить 

репризу. 2. В цирке и на эстраде: короткий словесный или пантомимический 

шуточный номер, исполняемый между основными номерами. Комическая 

реприза. Клоун для реприз. Реакция публики на репризы. 3. В цирке и конном 

спорте: движение лошади одним и тем же аллюром; возобновление прежнего 

аллюра. Реприз рыси после прохождения лошадью препятствия. 4. Повторный 

удар в фехтовании. Реприза без движения вперед. Шпажисты часто 

используют контратаки и репризы в руку. 

РЕПРИ́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к репризе (1 и 2 зн.), связанный с ней. 

Репризный диалог. Репризная реплика. Репризная часть музыкального 

произведения. 

РЕПРОДУКТИ́ВНЫЙ1, ая, ое. [франц. гергоductif < лат. reproducere 

воспроизводить]. Относящийся к репродукции2; основанный на неоднократном 

воспроизведении полученной информации по заданному образцу и сохранении 

ее в памяти. Репродуктивные задания. Репродуктивный метод обучения. 

РЕПРОДУКТИ́ВНЫЙ2, ая, ое. [франц. гергоductif < лат. reprōdūcere 

воспроизводить]. Относящийся к репродукции3; связанный со способностью к 

размножению. Репродуктивная функция. Репродуктивный возраст. 

Вспомогательные репродуктивные медицинские технологии. 



РЕПРОДУКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к репродукии1, связанный с 

ней. Репродукционный процесс в полиграфии. Репродукционная съемка. 

Репродукционный аппарат. 

РЕПРОДУ́КЦИЯ1, и, ж. [нем. Reproduktion, франц. reproduction < лат. 

reprōdūcere воспроизводить]. 1. Воспроизведение изображения (рисунка, 

картины, печатного текста и т. п.) средствами фотографии или полиграфии. 

Искусство репродукции. Процесс цифровой репродукции. 2. Картина, рисунок, 

текст, воспроизведенные таким способом. Фотомеханическая репродукция. 

Репродукции плакатов. Репродукции картин известных художников. 

РЕПРОДУ́КЦИЯ2, и, ж. [нем. Reproduktion, франц. reproduction < лат. 

reprōdūcere воспроизводить]. Процесс, заключающийся в воспроизведении 

запечатленного и сохранении его в памяти. Репродукция образа объекта. 

Репродукция детских воспоминаний. 

РЕПРОДУ́КЦИЯ3, и, ж. [нем. Reproduktion, франц. reproduction < лат. 

reprōdūcere воспроизводить]. В биологии — самовоспроизведение, размножение 

или производство потомства. Центр планирования семьи и репродукции. 

Репродукция человека. Биотехника репродукции животных. Система семенной 

репродукции. 

РЕПС, а, м. [франц. reps]. Плотная ткань полотняного переплетения с 

мелким рубчиком. Платье, пальто из репса. Кресла, обитые репсом. 

РЕ́ПСОВЫЙ, ая, ое. Сшитый из репса. Репсовый костюм. Репсовая 

куртка.  

РЕПТИ́ЛИЯ, и, ж. [< лат. rēptilis ползающий]. 1. только мн. Класс 

позвоночных животных, передвигающихся преимущественно ползком, волоча 

брюхо по земле; пресмыкающиеся. К рептилиям относятся черепахи, 

крокодилы, ящерицы и змеи. 2. Позвоночное животное этого класса. 

Экзотическая рептилия. Кожа рептилии. Аквариум для рептилий. 

РЕПУТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к репутации, связанный с 

ней. Репутационный анализ потребительских продуктов. Репутационные 

войны политтехнологов. 2. Связанный с деловой репутацией; направленный на 

поддержание деловой репутации. Репутационный опрос. Репутационный 

рейтинг банков. Репутационный профиль компании. 

РЕПУТА́ЦИЯ, и, ж. [< франц. réputation < лат. reputātio обдумывание, 

размышление]. Сформировавшаяся общественная оценка, общее мнение о 

качествах, достоинствах и недостатках кого-, чего-л. Незапятнанная репутация. 

Оценка репутации компании. Пользоваться дурной репутацией. Спасти свою 

репутацию. Деловая репутация (оценка профессиональных качеств 



конкретного физического или юридического лица как одно из нематериальных 

благ в юриспруденции). 

РЕРА́ЙТЕР, а, м. Специалист, занимающий рерайтингом. Текстовые 

биржи для рерайтеров. Отправить текст рерайтеру на переработку. 

РЕРА́ЙТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рерайтеру; создаваемый 

рерайтером. Опыт рерайтерской работы. Рерайтерские инструменты для 

написания уникальных текстов. 

РЕРА́ЙТИНГ, а, м. [англ. rewriting < re… повторно, заново + to write 

писать]. Создание нового текста на основе лексического изменения 

оригинального. Рерайтинг позволяет избежать обвинений в нарушении 

авторского права. 

РЕРА́ЙТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к рерайтингу; занимающийся 

рерайтингом; являющийся результатом рерайтинга. Рынок рерайтинговых услуг. 

Рерайтинговые агентства. Сайты, специализирующиеся на рерайтинговых 

материалах. 

РЕСА́ЙКЛИНГ, а, м. [англ. recycling]. 1. Производство из вторичных 

отходов (пластиковых изделий, картонных упаковок, целлофановых пакетов, 

бумаги, стекла и т. п.) сырья, используемого для изготовления новых товаров. 

Ресайклинг футболок, пластиковых бутылок. Контейнеры для отправки вещей 

на ресайклинг. Ресайклинг сокращает потребность в сырьевых ресурсах. 2. 

Поверхностная обработка дорожного покрытия с целью его укрепления. 

Восстановление асфальтового полотна по технологии холодного ресайклинга. 

Уплотнение поверхности после ресайклинга. 

РЕСЕ́ЛЛЕР, а, м. [< англ. reseller < to resell перепродавать]. Компания, 

занимающаяся распространением готовой продукции одной или нескольких 

компаний-производителей или выпуском созданных на основе этой продукции 

товаров под собственной торговой маркой. Оптово-розничный реселлер. 

Авторизированный реселлер производителя процессоров для ноутбуков. 

РЕСЕ́ЛЛЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к реселлеру; связанный с 

деятельностью реселлера. Реселлерское соглашение. Реселлерский рынок. 

Реселлерская сеть. 

РЕСИ́ВЕР, а, м. [< англ. receiver приемник]. 1. Технический сосуд, 

используемый в качестве накопителя для хранения сжатого газа или жидкости 

под давлением или в качестве буферной емкости для сглаживания перепадов их 

давления. Ресивер оптимизирует впрыск рабочей смеси топлива в автомобиле. 

Воздушный ресивер в составе пневматической системы. 2. В технике и 

электронике — устройство приема сигнала (обычно также производящее его 



обработку и/или передачу на другие устройства). Ресивер цифрового 

телевидения. Аналоговый ресивер ультракоротковолнового диапазона. 

РЕСПЕКТА́БЕЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. respectable < respect почтение, 

уважение]. 1. Почтенный, достойный, представительный; характерный для 

такого человека, свойственный ему. Респектабельный мужчина. 

Респектабельный вид. Респектабельная клиентура салона. 2. Известный своей 

положительной репутацией, производящий впечатление удовлетворяющего 

высоким требованиям. Респектабельный отель. Коттедж в респектабельном 

районе. Внешне яхта была не слишком респектабельна. 

РЕСПИРА́ТОР, а, м. [нем. Respirator < лат. respīrātio дыхание]. 

Приспособление для индивидуальной защиты органов дыхания от попадания 

аэрозолей и вредных газов в форме закрывающей рот и нос маски. Фильтрующий 

респиратор. Промышленный респиратор со сменными фильтрами. Красить 

стену в респираторе.  

РЕСПИРАТО́РНЫЙ, ая, ое. [< лат. respīrātio дыхание]. В биологии и 

медицине — относящийся к дыханию, к дыхательным путям. Респираторный 

спазм. Респираторная инфекция. Респираторные судороги. Острая 

респираторная вирусная инфекция (см. Вирусный 1 зн.). 

РЕСПОНДЕ́НТ, а, м. [< лат. respondeo отвечать]. 1. Человек, отвечающий 

на вопросы анкеты, участвующий в опросе. Случайная выборка респондентов. 

Записать личные данные респондента. 2. Финансовая организация, чьи 

интересы представляет другая финансовая организация на определенной 

территории. Предоставить письменную информацию о состоянии счета 

респондента. 

РЕСПОНДЕ́НТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к респонденту (1 зн.), 

респондентам. Респондентская база опроса. Респондентские позиции, 

суждения. Анализ респондентской аудитории. 2. Относящийся к респонденту 

(2 зн.), респондентам. Респондентская сеть Сбербанка России. 

РЕСПУ́БЛИКА, и, ж. [< лат. rēs pūblica общественное дело; государство]. 

1. Форма государственного правления, при которой высшая власть 

(законодательная, исполнительная, судебная) принадлежит выборным 

представительным органам; государство с такой формой правления. Президент 

республики. Республика Корея. Требовать введения республики в государстве. 

Дуалистическая республика (см. Дуалистический 2 зн.). Парламентарная 

республика (см. Парламентарный). Парламентская республика (см. 

Парламентский). Президентская республика (см. Президентский 1 зн.). 2. В 

России и некоторых странах ближнего зарубежья — самостоятельная 

национально-территориальная единица. Автономная республика. Республика 

Коми. Чеченская республика.  



РЕСПУБЛИКА́НЕЦ, нца, м. 1. Член Республиканской партии; сторонник 

республиканской формы правления. Убежденный республиканец. Интервью 

республиканца в политическом журнале. 2. только мн. Республиканская партия. 

Победа республиканцев на выборах. Кандидат в президенты от республиканцев. 

РЕСПУБЛИКА́НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к республике (1 и 2), 

действующий или проводимый в пределах республики; находящийся в ведении, 

собственности республики (2 зн.). Республиканский строй. Республиканская 

конференция. Республиканский театр. 2. Отстаивающий преимущества 

республики (1 зн.) как оптимальной формы правления; отражающий поддержку 

такой формы правления. Республиканские взгляды. Республиканская партия. 

РЕССО́РА, ы, ж. [франц. ressort букв. упругость]. Упругий элемент 

подвески транспортного средства, соединяющий его кузов с осями колес и 

служащий для смягчения толчков при езде. Задняя, передняя рессора. 

Жесткость рессоры. Закрепить рессору болтом. 

РЕССО́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к рессоре, рессорам; снабженный 

рессорами. Рессорное производство. Рессорный прицеп. 

РЕСТАВРА́ТОР, а, м. [нем. Restaurateur < франц. restaurateur < лат. restauro 

восстанавливать]. 1. Специалист по реставрации памятников культуры и 

искусства. Реставратор икон, антикварной мебели. Союз реставраторов 

Санкт-Петербурга. 2. Сторонник восстановления свергнутого революцией 

строя. Реставратор монархии. 

РЕСТАВРА́ТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к реставратору (1 зн.), 

реставраторам. Реставраторские школы. Реставраторские услуги. 2. 

Относящийся к реставратору (2 зн.), реставраторам, реставрации (3 зн.). 

Реставраторский характер внутренней политики. 

РЕСТАВРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к реставрации (1 зн.), 

связанный с ней. Реставрационная мастерская. Развитие реставрационной 

деятельности. 

РЕСТАВРА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Restauration < франц. restauration < лат. 

restaurātio восстановление]. 1. Восстановление обветшалых или разрушенных 

памятников искусства, старины в прежнем, первоначальном виде. Реставрация 

полотен старых мастеров. 2. Ремонт, обновление чего-л. Реставрация ванн 

путем замены эмалевого покрытия. Эстетическая реставрация передних зубов. 

3. Восстановление прежнего, свергнутого политического строя. Реставрация 

монархии.  

РЕСТАВРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Произвести/производить 

реставрацию (1 и 2 зн.). Реставрировать скульптуру. Музей реставрируют к 

юбилею поэта. Реставрировать паркет после залива водой. 2. 



Осуществить/осуществлять реставрацию (3 зн.). Консерваторы надеются 

реставрировать монархию. 

РЕСТИТУ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. restitūtio восстановление]. 1. В гражданском 

праве — возврат сторонами всего полученного ими по сделке в случае признания 

ее недействительной. Односторонняя реституция виновной в нарушении сделки 

стороной. Земельные участки, подлежащие реституции. 2. В международном 

праве — вид материальной международно-правовой ответственности 

государства, совершившего акт агрессии или иное международно-

противоправное деяние, заключающийся в его обязанности устранить или 

уменьшить причиненный другому государству материальный ущерб, 

восстановив прежнее состояние. Государственная комиссия по реституции 

культурных ценностей. 

РЕСТОРА́Н, а, м. [франц. restaurant < restaurer восстанавливать, освежать, 

подкреплять]. Предприятие общественного питания с подачей заказных блюд и 

напитков, с высоким уровнем обслуживания, разнообразным меню, часто с 

музыкой в живом исполнении. Фешенебельный ресторан. Ресторан китайской, 

японской кухни. Отметить юбилей в ресторане. 

РЕСТОРА́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к ресторану; свойственный 

ресторану, ресторанам, принятый в ресторане. Ресторанный комплекс при 

гостинице. Ресторанный критик. Ресторанное обслуживание. 

РЕСТОРА́ТОР, а, м. [франц. restaurateur < лат. restaurāre восстанавливать]. 

Владелец ресторана; управляющий ресторанным бизнесом. Кафе принадлежит 

успешному ресторатору. Ресторатор подбирает шеф-повара. 

РЕСТРУКТУРИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Преобразование, изменение, перестройка 

структуры чего-л. Реструктуризация системы предоставления медицинской 

помощи. План реструктуризации концерна. 2. В финансовом деле — пересмотр 

сроков выплаты кредитов или изменение их условий (проводимое обычно для 

облегчения положения заемщика). Реструктуризация внешнего долга. 

РЕСТРУКТУРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Провести/проводить 

реструктуризацию (1 зн.), преобразовать что-л. Реструктурировать 

производственный бизнес. Покрытие реструктурирует электромагнитные 

излучения любого типа. Реструктурирующий крем для кожи. 2. В финансовом 

деле — произвести/производить реструктуризацию (2 зн.). Реструктурировать 

старые облигационные займы. Реструктурированная задолженность перед 

бюджетом. 

РЕСУ́РС, а, м. [< франц. ressource < лат. resurgere восстанавливаться, 

возрождаться]. 1. обычно мн. Имеющиеся в наличии запасы; средства, которые 

используются при необходимости. Водные ресурсы. Производственные ресурсы. 

Ресурсы наличности в банке. Организм исчерпал внутренние ресурсы. 2. 



Возможная продолжительность эксплуатации машины, указываемая в ее 

техническом паспорте. Ресурс двигателя. Холодильник выработал ресурс. 3. 

Средство вычислительной системы (процессор, область оперативной памяти, 

набор данных, периферийное устройство, программа и т. п.), выделяемое 

процессу обработки данных на определенный интервал времени. Аппаратный 

ресурс. Сетевые, файловые ресурсы. Требования устанавливаемой программы к 

ресурсам компьютера. Унифицированный, универсальный, уникальный 

указатель ресурсов (строка, содержащая адрес файла в Интернете и протокол 

для доступа к нему). 

РЕСУ́РСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ресурсам, связанный с ними. 

Ресурсный потенциал региона. Ресурсное обеспечение образовательных 

программ. 

РЕТА́РД, неизм. В фармацевтике — то же, что ретардированный. Таблетки 

ретард. Методы получения лекарственных форм ретард. 

РЕТАРДА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. retardātio замедление, задержка]. 1. Задержка, 

замедление чего-л. Медицинская программа ретардации старения. 2. В 

медицине — замедленное развитие организма, отдельных его функций; 

запаздывание действия гена с задержкой и фенотипическим ослаблением 

контролируемого им признака. Сексуальные ретардации. Интеллектуальная 

ретардация ребенка. Ретардация эмбрионального развития. 3. 

Композиционный прием в художественной литературе, состоящий в задержке 

ожидаемой развязки повествования с помощью включения в текст отступлений, 

вводных сцен, пространных описаний и т. п. Канонические формы ретардации в 

фольклоре. 

РЕТАРДИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. В фармацевтике — обеспечивающий 

создание в организме запаса (лекарственного средства в таблетках, капсулах 

и т. п.) с последующим медленным высвобождением; ретард. Ретардированное 

действие препарата. Использование ретаридированных форм при терапии 

болевых синдромов. 

РЕТАРДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. Задерживать, замедлять, тормозить 

что-л. Ретардирующее воздействие тирании на исторический процесс. 

Ретардированная амнезия (при которой какой-л. период времени или события 

выпадают из памяти не сразу, а спустя некоторое время после болезненного 

состояния). 2. В медицине — замедлять развитие организма или каких-л. его 

функций (физиологических, психологических и т. п.). У юных тяжелоатлетов 

ретардировано развитие жирового компонента. 3. В фармацевтике — 

изготавливать в форме, обеспечивающей создание в организме запаса 

лекарственного средства с последующим медленным высвобождением (о 

лекарственных препаратах). Ретардировать препарат для уменшения 

количества приемов в день. 4. Использоваться с целью ретардации (3 зн.). 



Вставные рассказы ретардируют ход повествования. Эпиграфы перед главами 

предваряют действие и ретардируют его. 

РЕТА́РДНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с задержкой, замедлением чего-л., 

отложенный. Ретардные реакции бюджетной политики на инфляцию. Причины 

ретардной эякуляции. 2. В технике — используемый для замедления, задержки 

чего-л., придерживающий. Ретардный клапан двигателя. Ретардный тормоз. 3. 

Ретардированный. Ретардные капсулы. Анальгетики ретардного воздействия. 

РЕТИКУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. [франц. réticulaire сетчатый < лат. rēticulum 

сеточка]. 1. В медицине и физиологии — имеющий сетчатую структуру. 

Ретикулярные клетки. Ретикулярный варикоз. Ретикулярная формация 

тянется вдоль оси ствола головного мозга. 2. В физике и химии — связанный с 

решетчатой структурой чего-л. Грани разных форм кристаллов обладают 

различной ретикулярной плотностью. 

РЕТИ́НА, и, ж. [< лат. rēte сетка]. В анатомии — внутренняя 

светочувствительная оболочка глаза, осуществляющая первичную обработку 

изображения; сетчатка. Поглощение света ретиной. Поражение ретины связано 

с нарушением обмена веществ. 

РЕТИНИ́Т, а, м. В медицине — воспаление ретины. Вирусный, 

бактериальный ретинит. Снижение остроты зрения при ретините. 

РЕТИНОПА́ТИЯ, и, ж. В медицине — поражение ретины 

невоспалительного характера. Диабетическая ретинопатия. Травматическая 

ретинопатия при внезапном сдавливании черепа. 

РЕТО́РТА, ы, ж. [лат. retorta букв. повернутая назад]. 1. Лабораторный 

сосуд грушевидной формы с длинным отогнутым в сторону горлом, 

применяемый для нагревания и перегонки веществ. Фарфоровая реторта. 

Реторта из тугоплавкого стекла. Горловина реторты действует как 

конденсатор паров. 2. Герметичный сосуд из огнеупорного материала для 

нагревания продуктов и изделий в специальных печах. Цилиндрическая реторта 

для шахтных печей. Использование промышленных реторт при производстве 

древесного угля. 

РЕТРА́КТОР, а, м. [< лат. retractum оттягивать, стягивать]. 1. 

Хирургический инструмент, применяющийся для разведения краев кожи, 

мышцы или других тканей с целью обеспечения необходимого доступа к 

оперируемому органу. Ампутационный ретрактор. Стоматологический 

ретрактор фиксирует челюсти в расслабленном положении. 2. Брелок для 

бейджа, пропуска, электронного ключа, в корпусе которого размешены пружина, 

катушка и тросик, растягиваемый до необходимой длины для поднесения к 

считывающему устройству. Пластиковый ретрактор. Ретрактор с карабином. 

Ретрактор с логотипом фирмы. 



РЕТРАНСЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. 

Осуществить/осуществлять ретрансляцию (1 и 2 зн.). Сервер автоматически 

ретранслирует данные, если не получает подтверждения об их получении. 

Мобильные операторы ретранслируют свои абонентам сообщения от МЧС. 2. 

Широко распространить/распространять что-л., выступая в качестве 

промежуточного звена. Журналисты в погоне за рейтингом ретранслируют 

самые низменные человеческие качества. 

РЕТРАНСЛЯ́ТОР, а, м. Радиотехническое устройство для приема, 

обработки и передачи сигнала, устанавливаемое на промежуточных пунктах 

линии связи с целью увеличения ее протяженности; электропроводящая среда 

или конструкция, способная отражать энергию сигнала и используемая как 

промежуточный пункт линии радиосвязи. Ретранслятор сотовой связи. 

Частота приема, передачи ретранслятора. 

РЕТРАНСЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к ретрансляции (1 и 2 зн.), 

осуществляющий ее. Ретрансляционная станция. Ретрансляционный спутник. 

Ретрансляционный сервер. 

РЕТРАНСЛЯ́ЦИЯ, и, ж. 1. Прием сигналов на промежуточном пункте 

линии связи с обработкой и последующей передачей для увеличения 

протяженности такой линии. Ретрансляция телеканалов. Ретрансляция 

сигналов аварийных буев. Дрон оснащен оборудованием ретрансляции. 2. 

Повторная передача поврежденных или утраченных пакетов данных в 

компьютерной сети. Использование ретрансляции при работе с коммутацией 

пакетов. Протокол ретрансляции сеанса передачи сообщений. 3. Передача, 

широкое распространение чего-л. с участием промежуточных звеньев, 

субъектов. Ретрансляция древних мифов. Ретрансляция полученных от учителя 

знаний другим учащимся. 

РЕ́ТРО, нескл., ср. [< лат. retrō обратно, назад]. Объекты культуры, 

домашнего обихода, направления моды и т. п., воспроизводящие таковые 

прошлого, обычно второй половины XIX — первой половины XX века; создание 

образа прошлых лет с исползованием таких объектов. Ретро в гардеробе 

модницы. Современный радиоприемник, стилизованный под ретро. Модельеры 

периодически обращаются к ретро в своих коллекциях. 

РЕТРО... [< лат. retrō обратно, назад]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение обращенный к прошлому, связанный с прошлым. 

РЕТРОВИ́РУС, а, м. [лат. Retroviridae]. Вирус (1 зн.), при заражении клеток 

переписывающий свою геномную РНК в двухцепочечную ДНК (обратная 

транскрипция). Эндогенный ретровирус свиней. Мутации ретровируса. 

РЕТРОВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. Связанный с ретровирусом; вызываемый 

ретровирусом, ретровирусами. Ретровирусный геном. Ретровирусные инфекции. 



РЕТРОГРА́Д, а, м. [< лат. retrōgradus идущий назад]. Противник 

общественного, культурного прогресса, человек реакционных, отсталых 

взглядов. Прослыть отсталым ретроградом. Быть ретроградом в дизайне 

интерера. 

РЕТРОГРА́ДНЫЙ, ая, ое. [франц. rétrograde < лат. retrōgradus идущий 

назад]. 1. Свойственный ретрограду, ретроградам; реакционный, отсталый. 

Ретроградные взгляды. Ретроградные сочинения. Ретроградное общество. 2. 

Связанный с движением, развитием в противоположном обычному направлении. 

Часы с ретроградным механизмом. Ретроградная амнезия (влияющая на 

воспоминания, которые были сформированы до ее начала). Спутники с 

ретгроградной орбитой (направленной против вращения планеты вокруг своей 

оси).  

РЕТРОСПЕКТИ́ВА, ы, ж. [франц. rétrospective < лат. retrō обратно, назад 

+ spectāre смотреть]. 1. В искусстве — демонстрация произведений одного 

автора во временной последовательности их создания; ретроспекция (1 зн.). 

Ретроспектива фильмов Тарковского. Ретроспектива Архипа Куинджи в 

Третьяковской галерее. 2. только ед. То же, что ретроспекция (2 зн.). 

Рассмотреть явление в ретроспективе. Установить внутреннюю 

ретроспективу событий. 

РЕТРОСПЕКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [франц. retrospectif < лат. retrō обратно, 

назад + spectāre смотреть]. 1. Обращенный в прошлое, содержащий 

рассмотрение прошедших событий. Ретроспективный взгляд. 

Ретроспективный пересчет данных за предыдущие периоды. Анализ спроса 

обычно ретроспективен. 2. Являющийся ретроспективой (1 зн.). 

Ретроспективная выставка художницы. 

РЕТРОСПЕ́КЦИЯ, и, ж. [франц. retrospection < лат. retrō обратно, назад 

+ spectāre смотреть]. 1. То же, что ретроспектива (1 зн.). Ретроспекция работ 

знаменитого карикатуриста. 2. Обращенность к прошлому; ретроспектива 

(2 зн.). Взаимоотношения героев показаны в ретроспекции. 

РЕТУШЁР, а, м. [франц. retoucheur]. Специалист по ретушированию. 

Ретушер музея. 

РЕТУШИ́РОВАНИЕ, я, ср. Исправление изображений при помощи 

прорисовки карандашами или красками, выскабливания отдельных участков или 

химической обработки (травлением эмульсии фотографического слоя); ретушь. 

Ретуширование фломастерами. Ретуширование доски резцом. Ретуширование 

диапозитива. 

РЕТУШИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [франц. retoucher]. Осуществлять 

ретуширование. Ретушировать фотографии. Ретушировать негативы. 

Ретушировать царапины. 



РЕ́ТУШЬ, и, ж. [франц. retouche]. То же, что ретуширование. Ретушь, 

выполненная аэрографом. Градационная ретушь (усиление или ослабление 

плотности отдельных участков полутонового изображения). 

РЕФЕРА́Т, а, м. [нем. Referat < лат. refero возвращать, передавать, 

сообщать]. 1. Доклад на определенную тему, включающий обзор 

соответствующих источников информации. Школьный реферат. Реферат по 

географии, по философии. Срок сдачи рефератов. 2. Краткое изложение 

содержания научной работы (статьи, книги и т. п.). Опубликованный реферат 

доклада. Рефераты докторских диссертаций. 

РЕФЕРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Кратко излагающий содержание чего-л. 

Реферативное описание книги. Работа слишком реферативна для 

самостоятельного проекта. 2. только полн. ф. Содержащий рефераты (2 зн.). 

Реферативный журнал. 

РЕФЕРА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к реферату (1 зн.), рефератам, 

связанный с написанием рефератов. Рефератный плагиат. Рефератная работа 

школьника. 

РЕФЕРЕ́НДУМ, а, м. [< лат. referendum то, что должно быть сообщено 

< refero сообщать]. Всенародный опрос, обычно в форме голосования, по 

какому-л. важному вопросу государственной, общественной жизни. 

Общероссийский референдум. Референдум об объявлении независимости. 

РЕФЕРЕ́НДУМНЫЙ, ая, ое. Связанный с проведением референдума, 

референдумов. Референдумный законодательный процесс. Референдумная 

инициатива. 

РЕФЕРЕ́НТ, а, м. [нем. Referent < лат. referens (referentis) сообщающий]. 1. 

Должностное лицо, являющееся консультантом по определенным вопросам. 

Референт директора. Старший референт отдела. Референт по 

международным связям. 2. Секретарь в научном учреждении. Устроиться в 

институт референтом. 3. В лингвистике — конкретный предмет, к которому 

относится языковой знак в составе высказывания. Связь между словом и 

референтом. 

РЕФЕРЕ́НТНОСТЬ, и, ж. [< лат. referens сообщающий]. В психологии — 

значимость, авторитетность человека или группы лиц для кого-л. 

Референтность коллектива. 

РЕФЕРЕ́НТНЫЙ, ая, ое. В психологии — связанный со значимостью, 

авторитетностью для кого-л.; являющийся значимым, авторитетным для кого-л. 

Референтные отношения. Референтная группа. Референтное лицо. 



РЕФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. [< франц. référence справка, ссылка; отношение 

< лат. referre относить, связывать; сообщать]. 1. В лингвистике — отношение 

между референтом (3 зн.) и языковым знаком. Идентифицирующая референция. 

Конкретная рефенеция. 2. Психологическая характеристика личности, 

отражающая ее ориентиры при оценке ситуации, принятии решений, 

формировании выводов. Люди с внешней референцией склонны перекладывать 

ответственность на окружающих. 

РЕ́ФЕРИ, нескл., м. [< англ. referee]. Судья в некоторых видах спортивных 

состязаний. Рефери баскетбольной лиги. Рефери на ринге, в поле. Рефери 

назначил пенальти. 

РЕФЕРИ́РОВАТЬ1, рую, руешь, св и нсв. [нем. referieren]. 1. 

Сделать/делать реферат. Реферировать монографию, энциклопедию. 

Реферировать главу. 2. Критически оценить/оценивать научное произведение 

(обычно в письменном виде). Реферируемый журнал (в котором статьи перед 

публикацией рецензируются независимыми специалистами). 

РЕФЕРИ́РОВАТЬ2, рую, руешь, св и нсв. [< англ. referee]. 

Исполнить/исполнять обязанности рефери. Реферировать полуфинал. Судья 

реферировал матчи первой лиги. 

РЕФИНАНСИ́РОВАНИЕ, я, ср. В финансовом деле 1. Процесс погашения 

части или всей совокупности долговых ценных бумаг компании путем нового 

заимствования в форме нового выпуска ценных бумаг с иными 

характеристиками (процентная ставка, срок погашения). Рефинансирование 

внешнего долга. Средства рефинансирования для погашения обязательство 

перед инвесторами. 2. Изменение условий в отношении предоставленного 

кредита (изменение ставки, графика погашения). Рефинансирование ипотеки. 

Программы рефинансирования займов. 3. Кредитование Центральным банком 

коммерческих банков страны. Действующая ставка рефинансирования 

Центрального банка. 

РЕФИНАНСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Провести/проводить 

рефинансирование. Рефинансировать ранее полученные кредиты за счет 

выпуска облигаций. Рефинансированная ипотека. 

РЕФЛЕ́КС, а, м. [< лат. reflexus изгиб, обратное движение]. 1. В 

физиологии — непроизвольная реакция живого организма в ответ на внешнее 

или внутреннее раздражение, происходящая при участии центральной нервной 

системы. Рефлекс зрачков на свет. Рефлекс самосохранения. Безусловные 

рефлексы (врожденные). Условные рефлексы (приобретенные, 

вырабатывающиеся в течение жизни). Вегетативные рефлексы 

(обеспечивающие постоянство внутренней среды организма). 2. 

Автоматическое, машинальное действие человека, группы людей, являющееся 

реакцией на что-л. Рефлекс подчинения лидеру. Чувство собственности 



проявляется на уровне рефлекса. 3. Светлое цветовое пятно, возникающее при 

попадании на предмет света, отраженного от других объектов. Рефлекс от 

стеклянного кувшина. Устранение рефлексов и бликов при фотографировании. 

4. Следствие преобразования чего-л., вторичное явление, вызываемое другим 

явлением. Рефлексы старомосковского произношения в современной речи. 

Рефлекс древнейшего состояния земной коры в тектонических процессах. 

РЕФЛЕКСИ́ВНОСТЬ, и, ж. [< лат. reflexio загибание, поворачивание]. 1. 

Свойство рефлексивного (1 зн.); рефлективность (1 зн.). Рефлексивность 

мышления. Рефлексивность главного героя поэмы. Влияние рефлексивности на 

принятие решений. 2. В математике — свойство бинарного отношения, 

заключающееся в том, что если оно определено на множестве, то любой элемент 

этого множества находится в данном отношении к самому себе. Для каждого 

объекта по отношению к самому себе выполняются рефлексивность, 

симметричность и транзитивность. 

РЕФЛЕКСИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Характеризующийся наличием рефлексии, 

основанный на рефлексии; склонный к рефлексии; рефлективный (2 зн.). 

Рефлексивное восприятие действительности. Рефлексивное усвоение 

информации. Руководитель должен быть рефлексивным. 2. То же, что 

рефлекто́рный (2 зн.). Рефлексивная реакция на болевой раздражитель. 

Рефлексивным движением отмахнуться от мухи. 3. Обладающий 

рефлексивностью (2 зн.). Отношения тождества и эквивалентности являются 

рефлексивными. Подобие рефлексивно. 

РЕФЛЕКСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [< лат. reflectere отражать, 

обращать назад]. 1. Заниматься рефлексией, анализировать свои мысли, 

переживания; рефлектировать (2 зн.). Рефлексировать по поводу 

произошедшего. Рефлексировать над особенностями своего характера. 2. То 

же, что рефлектировать (1 зн.). Рефлексировать на яркий свет прищуриванием 

глаз. 

РЕФЛЕ́КСИЯ, и, ж. [франц. réflexion < лат. reflexio загибание, 

поворачивание]. Осмысление человеком собственных действий и их законов, 

анализ собственных мыслей, переживаний. Склонность к излишней рефлексии. 

Активизация рефлексии учащихся. Использование рефлексии на психологических 

тренингах. 

РЕФЛЕ́КСНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с рефлексом (3 зн.), рефлексами. 

Рефлексные краски. Рефлексное освещение. Рефлексные области фотографии. 

2. Работающий на основе отражения какой-л. энергии (света, радиоволн). 

Рефлексный стеклопакет. Рефлексный детектор. 3. То же, что рефлекторный 

(4 зн.). Рефлексная терапия. Рефлексный массаж ступней. Рефлексные зоны 

спины. 



РЕФЛЕКСОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рефлексологии, 

связанный с ней. Иглоукалывание и точечный массаж относят к 

рефлексологическим методам лечения. 

РЕФЛЕКСОЛО́ГИЯ, и, ж. Естественнонаучное направление в 

психологии, рассматривающее психическую деятельность человека как 

совокупность рефлексов (1 зн.), образовавшихся в результате влияния внешней 

среды на нервную систему человека. Развитие рефлексологии в России связано 

с деятельностью В. М. Бехтерева. 

РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

рефлексотерапии (1 зн.), использующий ее; предназначенный, используемый для 

рефлексотерапии. Рефлексотерапевтическая косметология. 

Рефлексотерапевтическая активизация обмена веществ. 

Рефлексотерапевтический стимулятор. 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИ́Я, и, ж. 1. Совокупность методов лечения, 

основанных на раздражении биологически активных участков поверхности тела. 

Использование в рефлексотерапии механического, теплового, 

электромагнитного, светового воздействия на организм. 2. Наука, изучающая 

такие методы лечения. Кафедра рефлексотерапии. 

РЕФЛЕКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. [англ. reflexivity < лат. reflexio загибание, 

поворачивание]. То же, что рефлексивность (1 зн.). Рефлективность процессов 

познания. Рефлективность современного общества. 

РЕФЛЕКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [франц. réflectif < лат. reflexus изгиб, обратное 

движение]. 1. То же, что рефлекто́рный (2 зн.). Рефлективный жест. 

Рефлективный поворот головы к источнику звука. 2. То же, что рефлексивный 

(1 зн.). Рефлективный тип личности. Рефлективные наблюдения за 

окружающими людьми.  

РЕФЛЕКТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [< лат. reflectere отражать, 

обращать назад]. 1. В физиологии — отвечать рефлексом (1 зн.) на что-л., 

реагировать на внешнее раздражение; рефлексировать (2 зн.). Рефелктировать 

выделением желудочного сока на запах еды. 2. То же, что рефлексировать (1 зн.). 

Рефлектировать над своей судьбой. Рефлектировать по поводу ссоры с другом. 

3. Отражать свет, производя рефлексы (3 зн.) на чем-л. Рисунок обоев 

рефлектирует на светлом потолке. 

РЕФЛЕ́КТОР, а, м. [нем. Reflektor < лат. reflectere обращать назад]. 1. 

Оптический телескоп с вогнутым зеркалом или системой зеркал, используемых 

для фокусировки света. Рефлектор Ньютона. Объектив рефлектора. 2. 

Устройство в составе антенны, радиотелескопа, предназначенное для 

направленного излучения или отражения радиоволн. Установка антенны с 

рефлектором. 3. Устройство с вогнутой гладкой поверхностью или нанесенный 



на такую поверхность материал, используемые для отражения световых или 

тепловых лучей. Рефлектор фонаря, лампочки. Рефлекторы солнечной 

электростанции. Фотографический рефлектор. 4. Обогревательный прибор, 

состоящий из электрической лампы и такого устройства. Обогрев комнаты, 

террасы рефлектором. 

РЕФЛЕ́КТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к рефлектору (1 зн.); 

являющийся рефлектором. Рефлекторное зеркало. Рефлекторный телескоп. 2. 

Использующий, имеющий в своем составе рефлектор (2 и 3 зн.). Рефлекторная 

антенна. Рефлекторная лампа. 

РЕФЛЕКТО́РНЫЙ, ая, ое. 1. только полн. ф. Связанный с рефлексом 

(1 зн.), вызванный, обусловленный рефлексом. Рефлекторная деятельность 

организма. Рефлекторная возбудимость тканей. 2. Являющийся рефлексом 

(1 зн.), непроизвольный, бессознательный; рефлексивный (2 зн.); рефлективный 

(1 зн.). Рефлекторная защитная поза. Рефлекторное отдергивание руки от 

горячего предмета. 3. Являющийся рефлексом (2 зн.), машинальный, 

автоматический. Рефлекторные устремления. Рефлекторное восприятие 

стереотипов. 4. только полн. ф. В медицине — основанный на раздражении 

биологически активных участков поверхности тела; связанный с таким 

раздражением. Рефлекторная физиотерапия. Рефлекторное воздействие игл 

аппликатора. Рефлекторные зоны тела. 

РЕФЛЮ́КС, а, м. [< позднелат. refluxus обратное течение]. 1. В 

медицине — пассивное затекание содержимого из одного полого органа в другой 

в направлении, противоположном физиологическому. Желчный рефлюкс. 

Рефлюкс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок. 2. Жидкость, 

подаваемая в ректификационную колонну для снятия избыточного тепла при 

переработке нефти и газа. Бачок для рефлюкса. Измерение количества 

поступающего рефлюкса. 

РЕФЛЮ́КСНЫЙ, ая, ое. 1. Обусловленный частыми рефлюксами (1 зн.). 

Рефлюксный ларингит. Развитие рефлюксного гастрита. 2. Предназначенный 

для рефлюкса (2 зн.). Рефлюксная емкость. Рефлюксный насос. 

РЕФО́РМА, ы, ж. [< франц. réforme < лат. refōrmāre преобразовывать, 

изменять]. Преобразование, изменение, переустройство, осуществляемое в 

какой-л. области, сфере. Аграрная, жилищная, банковская реформа. Рыночные 

реформы. Петровская календарная реформа. 

РЕФОРМА́ТОР, а, м. 1. Политический или общественный деятель, 

являющийся инициатором реформы и претворяющий ее в жизнь. Экономический 

реформатор. Либеральные, радикальные реформаторы. Великие реформаторы 

Царской России. 2. Человек, предложивший и реализовавший в какой-л. сфере 

новые приемы, отличающиеся от традиционно устоявшихся. Театральные 

реформаторы. Реформатор искусства танца. 



РЕФОРМА́ТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Проводящий реформы; связанный с 

проведением реформ. Реформаторское правительство. Реформаторские 

нововведения в налоговый кодекс. 2. Связанный с реформацией (1 зн.). 

Реформаторская община. Реформаторская церковь. Реформаторские течения 

в иудаизме. 

РЕФОРМА́ЦИЯ, и, ж. [франц. Réformation < лат. refōrmātio 

преобразование]. 1. Проведение преобразований в церковной сфере. 

Реформация иудаизма. Реформация христианской церкви. 2. Религиозно-

политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI в., направленное 

на борьбу с феодальным строем и с всеобъемлющей властью католической 

церкви. Политические и правовые идеи Реформации. Реформация положила 

начало протестантизму. 

РЕФОРМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [нем. reformieren < лат. 

refōrmāre преобразовывать, изменять]. Изменить/изменять, 

преобразовать/преобразовывать, переустроить/переустраивать что-л. 

Реформировать систему образования. Реформировать здравоохранение. 

Станиславский реформировал театр. 

РЕФРАКТЕ́РНОСТЬ, и, ж. В физиологии — кратковременное снижение 

возбудимости нервной и мышечной тканей, наступающее после из реакции на 

какое-л. раздражение. Психологическая рефрактерность. Рефрактерность 

сердечной мышцы. Методы преодоления рефрактерности. 

РЕФРАКТЕ́РНЫЙ, ая, ое. [франц. refractaire < лат. геfractarius упрямый]. 

Относящийся к рефрактерности, связанный с ней. Рефрактерный период. 

Рефрактерная анемия. Рефрактерная невосприимчивость к медицинским 

препаратам. 

РЕФРАКТО́МЕТР, а, м. [нем. Refraktometer < лат. refrāctus преломленный 

+ греч. metreō измеряю, metron мера]. Оптический прибор для измерений 

показателя преломления света в газообразных, жидких и твердых веществах. 

Портативный, автоматический рефрактометр. Показания рефрактометра. 

РЕФРАКТОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рефрактометрии, 

связанный с ней. Рефрактометрический детектор. Рефрактометрические 

приборы. 

РЕФРАКТОМЕ́ТРИЯ и РЕФРАКТОМЕТРИ́Я, и, ж. [лат. refractus 

преломленный + ...метрия]. Раздел оптики, изучающий методы и средства 

измерения показателей преломления света в твердой, жидкой и газообразной 

среде. Рентгеновская, компьютерная рефрактометрия. 

РЕФРА́КТОР, а, м. [нем. Refraktor < лат. refrāctus преломленный]. 

Телескоп, снабженный светопреломляющим линзовым объективом. Рефрактор 



для визуальных и фотографических наблюдений. Объектив рефрактора. 

Наблюдать Сатурн в рефракторе. 

РЕФРА́КТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к рефрактору; являющийся 

рефрактором. Рефракторный объектив. Рефракторный телескоп. 

РЕФРАКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к рефракции (1 и 2 зн.), 

связанный с ней. Рефракционная природа серебристых облаков. Рефракционные 

свойства атмосферы. Рефракционное искажение предметов. 2. В медицине — 

относящийся к рефракции (3 зн.); связанный с лечением нарушения рефракции. 

Коррекция рефракционных нарушений зрения. Рефракционные контактные 

линзы. Рефракционная хирургическая операция. 

РЕФРА́КЦИЯ, и, ж. [франц. refraction < лат. refrāctus преломленный]. 1. 

Искривление направления распространения световых, звуковых и радиоволн в 

неоднородной среде. Рефракция звука. Передача радиосигналов на большие 

расстояния обеспечивается рефракцией в атмосфере. 2. Искривление 

направления распространения света в земной атмосфере, вследствие чего 

небесные светила кажутся несколько смещенными к зениту. Угол рефракции. 

Поправка на рефракцию. Рефракция изменяет форму удаленных объектов. 3. В 

физиологии — характеристика преломляющей силы оптической системы глаза, 

определяемая по положению заднего главного фокуса по отношению к сетчатке 

и выражаемая в диоптриях. Близорукость и дальнозоркость вызваны 

рефракцией. Лечение расстройства рефракции. 

РЕФРЕ́Н, а, м. [франц. refrain < лат. refrēnāre сдерживать]. 1. Строка или 

группа строк, повторяющиеся в стихотворении через определенные промежутки 

(обычно в конце строфы). Обилие рефренов в «Песне о Гайаватте» Лонгфелло. 

Анафорический рефрен (повтор начальной строки в строфе). Эпифорический 

рефрен (повтор конечной строки в строфе). 2. В музыке — часть песни, 

повторяющаяся в неизменном виде после каждого куплета; припев. Рефрен из 

знакомой песни. Исполнить хором рефрен. 3. В музыке — главная тема рондо, 

многократно повторяющаяся и скрепляющая его композиционно. Рефрен в 

Рондо IV части сонаты Шуберта. 4. Перен. Повторяющееся действие, событие, 

понятие и т. п. Воспоминания из детства звучат приятным рефреном. 

РЕФРЕ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий рефрен (1 зн.). Рефренный стих. 2. 

Связанный с рефреном (3 зн.). Рефренная тема в хоровой композиции. 3. Перен. 

Повторяющийся. Рефренный вопрос в статье. Рефренный мотив современного 

кинематографа. 

РЕФРИЖЕРА́ТОР, а, м. [франц. réfrigérateur < лат. refrigerare охлаждать]. 

1. Часть холодильной установки, в которой происходит испарение жидкости и 

образование низкой температуры. Температурный режим рефрижератора. 

Отключить рефрижератор. 2. Транспортное средство, оборудованное 



холодильной установкой для перевозки скоропортящихся грузов. Водитель 

рефрижератора. Разгрузка рефрижератора. 

РЕФРИЖЕРА́ТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Снабженный рефрижератором (1 зн.); 

являющийся рефрижератором. Рефрижераторное судно. Рефрижераторная 

установка. Рефрижераторный контейнер. 2. Предназначенный для 

рефрижератора; осуществляемый с помощью рефрижератора (2 зн.). 

Рефрижераторные масла. Рефрижераторные перевозки. 

РЕЦЕНЗЕ́НТ, а, м. [нем. Rezensent < лат. recēnseo проверять, критически 

разбирать]. 1. Автор рецензии. Выступить рецензентом диссертации. 

Рецензент прислал положительный отзыв на дипломную работу. 2. 

Литературный работник, профессионально занимающийся составлением 

рецензий. Музыкальный рецензент. Театральные рецензенты. Работать 

рецензентом в редакции. 

РЕЦЕНЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Разобрать/разбирать, критически 

оценить/оценивать научное, художественное и т. п. произведение, дать/давать 

отзыв на него. Рецензировать книгу. Рецензировать концерты молодых 

музыкантов. 

РЕЦЕ́НЗИЯ, и, ж. [нем. Rezension < лат. recēnsio осмотр, обследование]. 

Анализ, содержащий критическую оценку научного, художественного и т. п. 

произведения. Отрицательная, положительная рецензия. Рецензия на книгу, на 

фильм. Отдать статью на рецензию. 

РЕЦЕ́ПТ, а, м. [нем. Rezept < лат. receptum принятое, полученное]. 1. 

Письменное предписание врача о составе лекарства с указанием способа его 

применения больным. Выписать рецепт на микстуру. Дозировка указана в 

рецепте. Продажа лекарств по рецептам. 2. Описание ингредиентов и способа 

приготовления чего-л. Рецепт салата. Оригинальный рецепт засолки грибов. 

Рецепты постных блюд. 3. Совет, рекомендация, как следует действовать, 

поступать в том или ином случае. Рецепты по воспитанию ребенка. Рецепты по 

уходу за волосами. 

РЕЦЕ́ПТОР, а, м. [нем. Rezeptor < лат. recipio принимать, получать]. В 

биологии и физиологии — молекулярная или клеточная структура, 

воспринимающая внешнее и внутреннее раздражение, преобразующая его в 

химические или электрические сигналы и запускающая формирование 

биологического ответа. Слуховые, зрительные рецепторы. Кожный, 

температурный рецептор. Возбуждение рецептора. Восприятие пищи 

вкусовыми рецепторами. Стероидные рецепторы (белки, способные 

связываться с определенными стероидами). 

РЕЦЕ́ПТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к рецептору, рецепторам; 

являющийся рецептором. Рецепторная функция плазматической мембраны. 



Рецепторные элементы органов чувств. Восприятие стимула рецепторными 

клетками. 

РЕЦЕПТУ́РА, ы, ж. 1. Раздел фармации, занимающийся правилами 

выписывания рецептов. Руководство по общей рецептуре. 2. Способ 

изготовления лекарственных веществ. Рецептура травяного сбора. Рецептура 

микстуры. 3. Совокупность сведений об изготовлении, приготовлении чего-л. 

Рецептура бетонной смеси. Рецептура духов.  

РЕЦЕПТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Осуществляющий приготовление и выдачу 

лекарств по рецептам. Рецептурный отдел в аптеке. 2. Относящийся к 

рецептуре (2 и 3 зн.), связанный с ней. Рецептурный справочник педиатра. 

Рецептурный кулинарный справочник. 

РЕЦЕ́ПЦИЯ, и, ж. [< лат. receptio принятие, получение]. 1. Восприятие, 

освоение, преобразование каким-л. обществом или отдельным его 

представителем каких-л. идей, возникших в другом обществе. Рецепция 

философской мысли Канта в русской философии. Рецепция византийских 

традиций на Руси. 2. В биологии и психологии — восприятие и преобразование 

механических, термических, химических и других раздражителей в нервные 

импульсы, осуществляемое рецепторами. Обонятельная, вкусовая, болевая 

рецепция. Кожная, мышечная рецепция. Рецепция магнитных полей. 3. В 

классическом правоведении теории права — заимствование или 

воспроизведение правовых принципов, идей, норм, институтов, нормативных 

правовых актов. Рецепция римского права. Рецепция Французского 

гражданского кодекса. 

РЕЦЕССИ́ВНОСТЬ, и, ж. В генетике — форма взаимоотношения парных 

(аллельных) генов, при которой один из них — рецессивный — оказывает менее 

сильное влияние на определенный признак особи, чем другой — доминантный; 

рецессия (3 зн.); противоп. доминантность (4 зн.). Механизмы рецессивности. 

РЕЦЕССИ́ВНЫЙ, ая, ое. [франц. récessif < лат. recessus отступление]. В 

генетике — относящийся к рецессивному гену, связанный с его проявлением; 

противоп. доминантный (4 зн.). Рецессивное наследование. Рецессивные 

заболевания в популяции. Длинная шерсть рецессивна у гладкошерстных кошек. 

Рецессивный ген (см. Ген 1 зн.). 

РЕЦЕ́ССИЯ, и, ж. [франц. récession < лат. recessio отступление]. 1. В 

экономике — спад производства или замедление темпов его роста. 

Затянувшаяся рецессия. Восстановление мировой биржи после рецессии. 2. В 

медицине — обнажение части корня зуба из-за опущения десны. Рецессия в 

области клыков на верхней челюсти. Хирургическое лечение рецессии. 3. То же, 

что рецессивность. Ген окраса обладает значительной рецессией. 



РЕЦИДИ́В, а, м. [франц. récidive, нем. Rezidiv < лат. recidīvus 

возобновляющийся]. 1. В медицине — возврат болезни после кажущегося 

полного выздоровления. Рецидивы варикозной болезни. Ранние рецидивы 

меланомы. 2. Возобновление, возвращение, повторение чего-л. (обычно 

негативного). Рецидив холодной войны. Рецидивы стяжательства. 3. Повторное 

совершение преступления лицом, ранее отбывшим наказание. Рецидивы 

квартирных краж. Рецидив правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

РЕЦИДИВИ́СТ, а, м. [франц. récidiviste < лат. recidīvus 

возобновляющийся]. Человек, совершивший преступление, аналогичное тому, за 

которое он ранее отбыл наказание. Особо опасный рецидивист. Ужесточение 

ответственности для рецидивистов. 

РЕЦИКЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Повторное использование отходов после 

соответствующей обработки или возвращение их в производственный цикл; 

рециклинг. Проект рециклизации строительного мусора. Рециклизация твердых 

полимерных отходов в изготовление текстильных волокон. 

РЕЦИПИЕ́НТ, а, м. [< лат. recipiens (род. recipientis) принимающий]. 1. В 

медицине — субъект, которому переливают донорскую кровь или пересаживают 

орган, ткань или клетки донора. Реципиент почечного трансплантата. 

Совместимость донора и реципиента. 2. В экономике — физическое лицо, 

юридическое лицо или государство, получающее какие-л. платежи, доходы, 

привлекающее зарубежные инвестиции. Прирост доходов реципиентов. 

Инвестирование на территории реципиента. 3. В психологии — субъект, 

воспринимающий какое-л. внешнее раздражение. Реципиент речи. Исследовать 

реакции реципиента звука. 4. Участник конкретного социологического 

исследования, получающий от респондента устную или письменную 

информацию. Предложить реципиенту ответить на вопросы. Анкета для 

реципиента. 5. В биологии — клетка, получающая генетический материал от 

другой клетки. Реципиент гена дальтонизма. 

РЕЦИПИЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к переливанию донорской крови 

или пересадке органа, ткани или клетки донора; являющийся реципиентом 

(1 зн.). Реципиентный участок для пересадки кожи. Реципиентный организм. 

РЕЦИТА́Л, а, м. Сольный концерт; концерт или программа, состоящие из 

произведений одного композитора. Рецитал органистки. Оперный рецитал 

солистки. Рецитал Раймонда Паулса. 

РЕЧИТАТИ́В, а, м. [итал. recitative < лат. recitāre читать, произносить 

вслух]. В музыке — напевная речь, состоящая из медленных коротких фраз, 

разделенных паузами. Исполнить припев речитативом. Передача развития 

действия в опере при помощи речитатива. 



РЕЧИТАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к речитативу. Речитативный 

диалог из оперетты. 

РЕЭ́КСПОРТ, а, м. Экспорт из страны ранее импортированных товаров 

(обычно сырья и комплектующих) без их обработки. Запрет на реэкспорт газа, 

нефти. 

РЕЭКСПОРТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Осуществить/осуществлять 

реэкспорт. Договор купли-продажи реэкспортируемого товара. 

Реэкспортированный сахар. 

РЕ́Я. См. Рей. 

РИБО́ЗА, ы, ж. [франц. ribose искажение слова Arabinose (одна из 

разновидностей простых сахаров)]. В биологии и химии — хорошо растворимые 

в воде бесцветные кристаллы, моносахарид, входящий в состав РНК, 

рибонкулеотидов, содержащийся в некоторых коферментах и антибиотиках. 

Соединения рибозы. Участие рибозы в процессах внутриклеточного 

метаболизма. 

РИБОНУКЛЕА́ЗА, ы, ж. В биологии и химии — фермент, 

катализирующий расщепление рибонуклеиновых кислот, широко 

распространенный в природе. Синтез рибонуклеаз. Аминокислотные остатки, 

составляющие рибонуклеазу. 

РИБОНУКЛЕИ́НОВЫЙ, ая, ое. [франц. ribonucléique < ribose искажение 

слова Arabinose (одна из разновидностей простых сахаров) + лат. nucleus ядро]. 

Относящийся к рибонуклеиновой кислоте, связанный с ней. Рибонуклеиновые 

ферменты. Рибонуклеиновая цепочка. Катализаторы рибонуклеиновой 

природы. Рибонуклеиновая кислота (в биологии и химии — биополимер, в 

природе, как правило, существующий в виде одиночной цепи, играющий 

важную роль при передаче и реализации информации от ДНК к белку; РНК). 

РИБОНУКЛЕОТИ́Д, а, м. [франц. ribonucléotides]. В биологии и химии — 

биологически активное соединение, состоящее из азотистого основания, рибозы 

и фосфорной кислоты, из которого строится рибонкулеиновая кислота. 

Синтетические рибонуклеотиды. Рибонуклеотид натрия — пищевая добавка. 

РИБОНУКЛЕОТИ́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к рибонуклеотиду, 

рибонуклеотидам. Рибонуклеотидная последовательность ДНК. 

Рибонуклеотидные производные. 

РИБОСО́МА, ы, ж. [нем. Ribosom < греч. sōma тело]. В биологии — 

внутриклеточная структура, характерная для клеток всех организмов от бактерий 

до человека, в которой происходит биосинтез белков. Рибосомы цитоплазмы. 

Рибонуклеиновая кислота переносит аминокислоты в рибосомы. 



РИБОСО́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к рибосоме, рибосомам; 

происходящий в рибосоме. Рибосомная РНК. Рибосомный синтез белков. 

РИБОФЛАВИ́Н, а, м. [нем. Riboflavin < лат. flavus желтый]. Витамин B2, 

получаемый животными организмами с пищей, при недостатке которого в 

организме нарушаются окислительно-восстановительные процессы. 

Производные рибофлавина. Суточная потребность в рибофлавине. Рибофлавин 

содержится в молочных продуктах, овощах, мясе. 

РИБОФЛАВИ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к рибофлавину, связанный с 

ним; содержащий рибофлавин. Рибофлавиновый авитаминоз. Рибофлавиновая 

кислота. 

РИ́ГЕЛЬ, я, мн. ри́гели, род. ри́гелей, м. [< нем. Riegel задвижка, засов]. 1. 

Горизонтально расположенный элемент в опорных строительных конструкциях, 

служащий для соединения их частей. Деревянные, металлические, 

железобетонные ригели. Ригель скрепляет стойки. 2. Засов, задвижка замка. 

Стальной, латунный ригель. Чем больше ригелей, тем надежнее замок. 

РИГИ́ДНОСТЬ, и, ж. 1. В медицине — чрезмерная напряженность, 

отсутствие эластичности. Ригидность скелетных мышц, сосудов. 2. В 

психологии — неготовность, неспособность изменить намеченную программу 

деятельности в соответствии с новыми ситуационными требованиями; 

тенденция к сохранению своих установок, стереотипов, способов мышления, 

неспособность изменить личную точку зрения. Аффективная ригидность. 

Проблема личностной ригидности у подростков. 

РИГИ́ДНЫЙ, ая, ое. [лат. rigidus жесткий, твердый, окоченелый, 

оцепенелый]. 1. Связанный с ригидностью (1 зн.). Ригидный гастрит. Синдром 

ригидного позвоночника. 2. Обладающий ригидностью (2 зн.); 

характеризующийся ригидностью. Сложность диалога с ригидным 

собеседником. Ригидные представления о межличностных отношениях. 

РИЗАЛИ́Т, а, м. [< итал. risalto выступ]. В архитектуре — выступающая 

часть здания, идущая во всю его длину. Боковой, угловой ризалит. 

Симметричность ризалита по отношению к центральной оси здания. 

РИЗО́ИД, а, м. [< греч. rhiza корень + eidos вид]. В ботанике — 

волосковидное образование у мхов, некоторых лишайников, заростков 

папоротников и хвощей, выполняющее функцию корня. Поглощение воды и 

минеральных солей ризоидами. 

РИЗО́ИДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ризоиду, ризоидам; связанный с 

наличием ризоидов. Ризоидная система корневища. Ризоидный тип водорослей. 



РИЗОМО́РФА, ы, ж. [< греч. rhiza корень + morphē форма]. В ботанике — 

длинные, шнуровидные, темные снаружи сплетения нитей грибницы у 

некоторых грибов. Ризоморфа сохраняет гриб во время засухи и морозов. 

РИЗОМО́РФНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ризоморфе, связанный с ней. 

Ризоморфная мицелия. 2. Перен. Нелинейный, переплетающийся. Ризоморфная 

природа художественного текста. Ризоморфная среда интернета. 

РИЗОСФЕ́РА, ы, ж. [нем. Rhisosphäre < греч. rhiza корень + сфера]. В 

биологии — слой почвы, прилегающий к корню растения и характеризующийся 

повышенным содержанием микроорганизмов. Биологическая активность 

ризосферы. Особенности ризосферы пшеницы. 

РИЗОСФЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ризосфере; обитающий в 

ризосфере. Ризосферные процессы. Полезные ризосферные бактерии. 

РИЗО́ТТО, нескл., ср. [итал. risotto]. Блюдо из отварного риса особого сорта 

(с повышенным содержанием крахмала) с мясом, морепродуктами, овощами 

и т. п., традиционное для итальянской кухни. Ризотто с грибами и сладким 

перцем. Перед подачей посыпать ризотто тертым сыром. 

РИЗОЦЕНО́З, а, м. [< греч. rhiza корень+ ценоз]. В биологии — корневая 

система растения в совокупности с корневыми выделениями и прилегающим 

участком почвы. Размножение микроорганизмов в ризоценозе. Исследование 

ризоценозов сортов фасоли. 

РИКОШЕ́Т, а, м. [франц. ricochet < ricocher отскакивать от чего-л.]. 

Отраженный полет какого-л. тела под углом после удара о поверхность под 

небольшим углом. Пулевое ранение в результате рикошета. Рикошет мяча от 

штанги футбольных ворот. 

РИКОШЕТИ́РОВАТЬ, рует, св и нсв. Изменить/изменять траекторию 

движения после удара под небольшим углом о кого-, что-л. (о каком-л. 

предмете). Снаряды рикошетируют от лобовой брони танка. Мяч 

рикошетировал от защитника. 

РИКОШЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Связанный с рикошетом. Рикошетный осколок. 

Рикошетное попадание. 

РИ́КША, и, м. и ж. [яп. рикся < (дзин человек) + рики сила + ся повозка]. 

1. Разг. Велорикша (1 зн.). Летом студенты подрабатывают рикшами. 2. Разг. 

Велорикша (2 зн.). Совершить экскурсию по центру города на рикше. 3. м. В 

некоторых странах Азии — человек, везущий за две оглобли легкий 

двухколесный рессорный экипаж. В современной Японии возрождается 

профессия рикши. 4. ж. В некоторых странах Азии — сам такой экипаж. Взять 

рикшу. Рикша удобна для путешествия по узеньким улочкам Пекина. 



РИНГ, а, м. [англ. ring букв. круг]. 1. Прямоугольная площадка для бокса и 

некоторых других видов единоборств, огражденная канатами и обычно 

расположенная на помосте. Рестлеры вышли на ринг. Судья на ринге. 

Ожесточенная борьба в ринге. 2. Площадка для проведения выставок домашних 

животных; выставка животных, проводимая на специальной площадке. 

Выставочный ринг. Ринг спаниелей средней возрастной группы. 3. Формат 

проведения соревнования служебных или спортивных собак, исключающий 

ознакомление эксперта с письменными описаниями и помощь владельцев 

животных; соревнования по защитной службе, проводимые в таком формате. В 

ринге выявляются сильнейшие пары дрессировщиков с собаками. 

РИ́НГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к рингу (1 зн.), проводимый на ринге; 

связанный с поединком на ринге. Ринговый бой. Кикбоксер с большой ринговой 

практикой. 2. Относящийся к выставке домашних животных на ринге (2 зн.), 

связанный с такой выставкой. Ринговая клетка для кошек. Ринговая тренировка 

лабрадора. Обучение ринговой рыси. 3. Относящийся к рингу (3 зн.). Ринговая 

система оценки. 4. Связанный с ограждением территории для проведения 

выставок. Яркая ринговая лента. 

РИНГТО́Н, а, м. [< англ. ringtone < ring звонок + tone звук, тон]. Мелодия-

звонок для мобильного телефона; файл, содержащий фонограмму фрагмента 

такой мелодии (обычно в стандартном формате записи звука, поддерживаемом 

всеми телефонами). Монофонический, полифонический рингтон. Скачать с 

сайта бесплатный рингтон. 

РИНИ́Т, а, м. [франц. rhinite < греч. rhis (rhinos) нос]. В медицине — 

воспаление слизистой оболочки полости носа. Вирусный, бактериальный ринит. 

Применение сосудосуживающих средств при рините. 

РИНОПЛА́СТИКА, и, ж. [< греч. rhis (род. rhinos) нос + пластика]. В 

медицине — общее название пластических операций восстановления носа или 

исправления его формы. Хрящевая, костно-хрящевая ринопластика. Открытая, 

закрытая ринопластика. 

РИНОПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ринопластике, 

связанный с ней; предназначенный для ринопластики. Ринопластическая 

клиника. Ринопластические материалы. 

РИНОСКО́П, а, м. [< греч. rhis (род. rhinos) нос + skopeo смотреть, 

наблюдать]. Специальное медицинское зеркало для осмотра полости носа. 

Расширительный риноскоп. Рукоятка для риноскопа. 

РИНОСКОПИ́Я, и, ж. В медицине — осмотр полости носа. Провести 

риноскопию. 



РИСК, а, м. [< франц. risque < итал. risico < греч. rizikon утес, скала]. 1. 

только ед. Возможная опасность чего-л. Риск ядерной катастрофы. Подвергать 

себя риску заразиться инфекцией. Действовать с риском для жизни. 2. только 

ед. Требующее смелости действие наудачу, в надежде на счастливый исход. Риск 

не должен затмевать здравый расчет. 3. мн. В экономике и финансовом деле — 

вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению 

с прогнозируемым вариантом. Инфляционный риск. Риски инвестирования в 

недвижимость. Ценные бумаги с различным риском. Стратегии управления 

рисками. Валютный риск (см. Валютный 1 зн.). Финансовый риск (риск, 

обусловленный структурой источников капитала предприятия). 

РИСКОВА́ТЬ, ку́ю, ку́ешь, нсв. 1. Подвергать себя опасности, идти на риск 

(2 зн.). Не рисковать зря. Кто не рискует, тот не выигрывает. 2. чем. 

Подвергать что-л. опасности ради кого-, чего-л. Курильщики рискуют здоровьем. 

Рискуя собственной жизнью, герой спас ребенка. 3. Создавать для себя 

возможную опасность чего-л. (своими действиями, поступками). Гонщик вышел 

в лидеры, рискуя столкнуться с соперником. 

РИСКО́ВАННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с риском (1 зн.), содержащий риск, 

опасный. Рискованное дело. Пойти на рискованный шаг. Оказаться в 

рискованном положении. 2. Содержащий неприличный намек, двусмысленный. 

Рискованный анекдот. Рискованные шутки. 

РИСТРЕ́ТТО, нескл., м.и ср. [< итал. (caffè) ristretto крепкий кофе]. 

Эспрессо с концентрированным вкусом, сваренный с уменьшенным 

количеством воды. Чашечка ристретто. В ристретто содержится не больше 

кофеина, чем в экспрессо. 

РИТЕ́ЙЛ, а, м. [< англ. retail]. Продвижение и реализация товаров 

различных производителей на потребительском рынке. Отечественный рынок 

ритейла. Компания занимается спортивным ритейлом. 

РИТЕ́ЙЛЕР, а, м. [< англ. retailer]. Компания, продвигающая и 

реализующая товары различных производителей на потребительском рынке, 

предприятие розничной торговли; специалист по розничной торговле. Аптечный 

ритейлер. Крупные столичные ритейлеры. 

РИТЕ́ЙЛЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ритейлеру; являющийся 

ритейлером. Ритейлерский бизнес. Ритейлерские сети. Ритейлерская компания. 

РИТМ, а, м. [франц. rythme < греч. rhythmos]. 1. Соотношение равномерно 

чередующихся элементов какого-л. действия, процесса в их последовательности; 

структура такой последовательности. Ритм музыки. Ритм речи. Чувство ритма. 

Кружиться в ритме вальса. 2. только мн. Такое соотношение, характерное для 

определенного музыкального стиля, направления; музыка, основанная на таком 

соотношении. Джазовые, блюзовые ритмы. Звучат восточные ритмы. 3. Перен. 



Характер налаженного хода, размеренного протекания чего-л. Ритм времени. 

Ритм жизни. Ритм действия фильма, спектакля. 4. Совокупность циклических 

колебаний интенсивности и характера процессов, явлений в живой и неживой 

природе. Солнечные ритмы. Суточные и годовые ритмы Земли. Ритм дыхания. 

Сердечный ритм. Биологические ритмы (см. Биологический 2 зн.). 5. В 

искусстве — закономерное чередование, повторяемость, порядок сочетания 

композиционных элементов. Ритм узора. Ритм изображения. Ритм в 

современной архитектуре. 

РИТМ-ГРУ́ППА, ы, ж. То же, что ритм-секция. Ритм-группа из ударника 

и бас-гитариста. 

РИ́ТМИКА, и, ж. [нем. Rhythmik < греч. rhythmos]. 1. Система и характер 

ритма (1 зн.), совокупность всех проявлений ритма где-л., в чем-л. Ритмика 

движений. Ритмика музыкального произведения. Нарушение ритмики дыхания. 

2. Учение о ритме (1 зн.) в стихах, музыке, танце и т. п. Законы ритмики. 3. То 

же, что ритмическая гимнастика. Детская ритмика. Инструктор по ритмике. 

Логопедическая ритмика (см. Логопедический 2 зн.). 

РИТМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ритму (1 зн.), связанный с ним. 

Ритмический рисунок аккомпанемента. Развивать ритмическое чувство. 

Ритмическая гимнастика (см. Гимнастика 1 зн.). 2. То же, что ритмичный 

(1 зн.). Ритмическое дыхание. Ритмическая походка. Ритмический массаж. 3. 

То же, что ритмичный (3 зн.). Ритмические музыкальные стили. Ритмический 

танец. 4. Относящийся к ритмике (1 и 2 зн.). Ритмические исследования. 

Ритмические законы. 5. То же, что ритмичный (5 зн.). Ритмический орнамент. 

РИТМИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Наличие определенного ритма (1 зн.). 

Нарушение ритмичности сокращений сердца. Следить за ритмичностью 

движений при выполнении упражнений. 2. Планомерность, регулярность, 

осуществление какой-л. деятельности без длительных перерывов и авралов. 

Ритмичность пассажирских и грузовых перевозок. Обеспечить ритмичность 

поставок. 

РИТМИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Подчиненный определенному ритму (1 зн.), 

основанный на нем, протекающий в определенном ритме; ритмический (2 зн.). 

Ритмичные движения. Ритмичная походка. Ритмичный барабанный бой. 2. 

Обладающий чувством ритма (1 зн.). Ритмичный танцор. 3. 

Характеризующийся подчеркиванием, преобладанием ритма (1 зн.) над другими 

элементами музыкального произведения; ритмический (3 зн.). Ритмичный 

танец. Ритмичная музыка. 4. Осуществляемый планомерно, регулярно, без 

длительных перерывов и авралов. Ритмичная работа. Ритмичные поставки 

материалов. 5. Характеризующийся наличием ритма (4 зн.); ритмический (5 зн.). 

Ритмичный узор. Ритмичное расположение элементов рисунка. 



РИТМ-СЕ́КЦИЯ, и, ж. Секция в составе ансамблей и оркестров, 

отвечающая за ритмическую структуру исполняемой музыки; ритм-группа. 

Ритм-секция джаз-оркестра. К ритм-секции относят ударные инструменты, 

бас-гитару, контрабас, синтезаторы. 

РИТУА́Л, а, м. [< лат. rītuālis обрядовый < ritus обряд, обычай]. 1. 

Выработанный обычаем или установленный порядок совершения чего-л. 

Свадебный ритуал. Ритуал вечернего чаепития. Соблюсти ритуал встречи 

гостей. 2. Установленный порядок обрядовых действий при совершении 

религиозного акта. Ритуал венчания. Ритуалы ортодоксального ислама. Ритуал 

очищения в канун Нового года по буддийскому календарю. 3. В биологии — 

стандартный сигнальный поведенческий акт, используемый животными при 

общении друг с другом. Брачный ритуал колюшки. Ритуалы ухаживания у 

насекомых. 

РИТУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ритуалу (1 и 2 зн.), ритуалам; 

используемый в ритуале; являющийся ритуалом, частью ритуала. Ритуальная 

торжественность. Ритуальные одеяния. Ритуальный сосуд. Ритуальные 

танцы. 2. Связанный с похоронными обрядами, предназначенный для них. 

Ритуальные товары. Ритуальный зал. Вызов ритуального агента. 3. 

Привычный, выполняемый машинально, автоматически. Ритуальный 

послеобеденный сон. Поправить очки ритуальным жестом. 4. Относящийся к 

ритуалу, являющийся им (3 зн.). Ритуальное поведение животных обеспечивает 

видовую коммуникацию. 

РИФ, а, м. [< нем. Riff, нидерл. rif первонач. ребро]. Ряд подводных или 

находящихся на уровне моря скал, опасных для судоходства. Корабль попал в 

полосу рифов. Барьерный риф вдоль берега. 

РИФЛЕ́НИЕ, я, ср. 1. Нанесение рифлей на поверхность чего-л. Рифление 

дорожного покрытия. 2. Рифли. Мелкое, крупное рифление. Рифление на 

подошве. 

РИФЛЁНЫЙ, ая, ое. [< франц. rifler обрабатывать напильником, царапать]. 

Имеющий рифли (о поверхности). Рифленое железо. Рифленая подошва. 

Рифленые плиты на ступенях. 

РИ́ФЛИ, ей, мн. [< англ. riffles желобки]. Бороздки на какой-л. 

поверхности. Продольные, поперечные рифли. Лента транспортера с 

резиновыми рифлями. Нанесение рифлей насечкой. 

РИ́ФМА, ы, ж. [< греч. rhythmos размеренность; ритм, такт, 

соразмерность]. В стихосложении — созвучие концов стихотворных строк. 

Перекрестная, смежная рифма. Говорить в рифму. 



РИФМО́ВАННЫЙ, ая, ое. Состоящий из рифмующихся строк; 

содержащий рифму. Рифмованные загадки, пословицы, поговорки. Рифмованные 

строки. 

РИФМОВА́ТЬ, му́ю, му́ешь, нсв. 1. что. Подбирать (слова) для получения 

рифмы. Рифмовать второй стих с третьим. Рифмуемые существительные. 2. 

без доп. То же, что рифмоваться (1 зн.). Первая и третья строки рифмуют 

между собой. Рифмующие окончания. 3. без доп. Разг. Сочинять стихи. 

Рифмовать на ходу. В молодости брат неплохо рифмовал. 

РИФМОВА́ТЬСЯ, му́ется, нсв. 1. Быть созвучными, представлять собой 

рифму. «Ночь» рифмуется с «прочь». Рифмующиеся прилагательные. 2. Разг. 

Перен. Сочетаться, перекликаться. Рисунок гардин хорошо рифмуется с 

классическими гобеленовыми обоями. 

РИ́ФОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к рифу; образующий риф. Рифовые 

отложения. Рифовые острова. 

РИФО́РМИНГ, а, м. [< англ. reform переделывать, улучшать]. 

Промышленный процесс переработки бензиновых и лигроиновых фракций 

нефти для получения высокооктановых бензинов, ароматических углеводородов 

и технического водорода, осуществляемый при высокой температуре и давлении 

в присутствии катализатора. Установка для риформинга. Образование бензола 

при риформинге. 

РИФО́РМИНГОВЫЙ, ая, ое. Полученный с помощью риформинга; 

предназначенный для риформинга. Риформинговый бензин. Риформинговая 

установка, печь. 

РИХТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, нсв. [< нем. richten исправлять, выравнивать]. 1. 

Выпрямлять искривленные металлические листы, проволоку и т. п. Рихтовать 

иглы. Рихтовать железные заготовки молотками. Рихтовать кузов 

автомобиля. 2. Исправлять железнодорожный путь, смещенный в ту или иную 

сторону под воздействием колес движущихся составов. Рихтовать пути 

гидравлическими приборами. 

РО́БОТ, а, м. [< чешск. robot < robota тяжелый труд]. 1. Автоматическое 

устройство с антропоморфным действием, которое частично или полностью 

заменяет человека при выполнении работ в опасных для жизни условиях или при 

относительной недоступности объекта. Радиоуправляемый робот. Саперный 

робот. Алгоритмы управления роботом. 2. Программа, поддерживающая 

автоматическое выполнение каких-л. специальных функций или поисковых 

операций в Интернете. Почтовый робот провайдера. Звонок принял робот. 



РОБОТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Внедрение роботов в производственные процессы, 

оснащение роботами какой-л. области деятельности. Роботизация систем 

складского хранения. Масштабы роботизации в сельском хозяйстве. 

РОБОТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Осуществить/осуществлять 

роботизацию. Роботизировать рутинные операции. Цех полностью 

роботизирован. 

РОБУ́СТА, ы, ж. [< нов.-лат. (Coffea) robusta букв. сильное, крепкое 

(кофейное дерево)]. 1. Кофейное дерево с бело-розовыми цветками, 

коричневыми, зелеными или сероватыми плодами и округлыми небольшими 

зернами, растущее преимущественно в тропическом климате Азии и Африки. 

Робуста урожайна и устойчива к болезням. Плантации робусты. 2. Плод такого 

дерева. Использование робусты при приготовлении растворимого кофе. 3. Сорт 

кофе, полученный из таких плодов. Вяжущий вкус робусты. Робуста содержит 

больше кофеина, чем арабика. 

РОДЕ́О, нескл., ср. [англ. rodeo букв. сбор скота (на ранчо) < исп. rodeo 

< rodear окружать]. Национальный вид спорта Северной Америки — состязания 

ковбоев, включающие укрощение дикой лошади, езду без седла на 

неукрощенной лошади, поимку с помощью аркана быка, схватку с диким быком 

и укрощение его с применением лассо, верховую езду на диком быке; публичное 

зрелище, праздник, связанный с проведением таких состязаний. Чемпион родео. 

Родео во время животноводческой выставки. 

РО́ДИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к родию; содержащий родий. Родиевое 

напыление. Родиевое покрытие пишущих инструментов. 

РО́ДИЙ, я, м. [< греч. rodon роза растворы солей родия имеют розовато-

красный цвет]. Химический элемент (Rh), голубовато-белый драгоценный 

твердый хрупкий металл, применяющийся для покрытия зеркальных 

поверхностей в астрономических приборах, в ювелирном производстве, для 

изготовления электрических контактов, в химической промышленности. При 

нагревании родий приобретает пластичность. Колье из родия. 

РОДОНИ́Т, а, м. [греч. rhodon роза]. Непрозрачный минерал, силикат 

марганца розового, розовато-серого, малинового или красно-бурого цвета с 

черными ветвящимися прожилками, ювелирно-поделочный камень. 

Месторождение родонита. Брошь с родонитом. Письменные приборы, 

шкатулки из родонита. 

РО́ЖА, и, ж. [польск. różа букв. роза]. Инфекционное заболевание, 

вызываемое гемолитическим стрептококком и характеризующееся острым 

воспалением кожи, слизистых оболочек и лимфатических сосудов. Гангренозная 

рожа. Пораженные рожей участки кожи. Инкубационный период рожи. 



РО́ЖИСТЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к роже, вызывающий рожу; 

являющийся рожей. Рожистый стрептококк. Рожистое воспаление. 

Рожистое заболевание. 2. Вызванный рожей. Рожистый ларингит. Рожистое 

образование на ноге. 

РОЗА́РИЙ1, я, м. [лат. rosārium < rosa роза]. Земельный участок, сад или 

питомник, предназначенный для выращивания и демонстрирования роз. 

Декоративный розарий на приусадебном участке. Пейзажная планировка 

розария. 

РОЗА́РИЙ2, я, м. [лат. rosārium букв. венок из роз]. 1. В католичестве — 

совокупность молитв, читаемых по четкам и сопровождающимися 

благочестивым размышлением о тайнах, соответствующих определенным 

евангельским событиям. Порядок чтения розария. Полный Розарий состоит из 

трех циклов. 2. Сами такие четки. Количество бусин в классическом розарии. 

РОЗЕО́ЛА, ы, ж. [франц. roseole < лат. rosa роза]. В медицине — маленькое 

ярко-красное пятно на коже человека. Розеола появляется при заболеваниях 

корью, тифом, оспой. 

РОЗЕ́ТКА, и, ж. [франц. rosette < rose роза]. 1. Маленькое блюдечко для 

варенья, меда, сахара и т. п.; количество варенья, меда, сахара и т. п., 

вмещающееся в такое блюдечко. Фарфоровая розетка. Съесть три розетки 

варенья. 2. Устройство для присоединения электрических приборов к сети в 

корпусе из изолирующего материала, обычно размещенное в стене помещения. 

Двойная, тройная розетка. Вставить вилку в розетку. 3. Стеклянный, 

фарфоровый или металлический кружок с отверстием в середине, 

предохраняющий подсвечник от капающего со свечи стеарина, воска. Свечи в 

розетках. Два подсвечника с розетками. 4. Украшение для чего-л. в виде цветка, 

пышного круглого банта из лент, тесьмы и т. п. Собрать ленты в розетку. 

Розетки из кружева на платье. Розетка в петлице (орденский бант). 5. 

Декоративная архитектурная или ювелирная деталь в виде цветка. Лепная 

розетка на потолке. Браслет с золочеными розетками. 6. В ботанике — группа 

листьев, скученно расположенных на вертикальном побеге, чуть 

возвышающемся над землей. Розетка подорожника. Листья папоротника 

завернуты розеткой. 7. Стеклянный или бумажный абажур для электрической 

лампы в виде волнистого раструба. Люстра с розетками. Свет от ламп смягчен 

розетками. 

РОК, а, м. [< англ. rock < рок-н-ролл]. Обобщающее название различных 

направлений современной музыки, характеризующихся ритмичностью 

звучания, содержательным разнообразием текстов, использованием 

определенного набора музыкальных инструментов (гитара, бас-гитара, ударная 

установка и т. п.); музыка этих направлений; рок-музыка. Играть, слушать рок. 

Звезды рока. Веселые, мрачные, философские тексты песен рока.  



-РОК [< англ. rock]. Вторая часть сложносоставных слов, имеющая 

значение являющийся стилем рок-музыки. 

РОК- [< англ. rock]. Первая часть сложносоставных слов, имеющая 

значения: 1. Относящийся к рок-музыке, являющийся рок-музыкой. 2. 

Исполняющий рок-музыку. 

РОКАБИ́ЛЛИ, нескл., ср. [англ. rockabilly]. Музыкальный стиль, 

разновидность музыки рок-н-ролла, сочетающая элементы кантри и блюза; 

музыка в этом стиле. Популярность рокабилли. Танцевальное рокабилли. Петь 

рокабилли. 

РОКА́РИЙ, я, м. [< англ. rock скала, горная порода]. Декоративное 

сооружение в парках, садах и т. п. из камней и посаженных между ними 

растений. Ландшафтный рокарий. Сочетание живой и неживой природы в 

рокарии. 

РОК-БАЛЛА́ДА, ы, ж. [англ. rock ballad < rock рок + ballad баллада]. Рок-

песня лирического характера, пользующаяся большой популярностью. Сборник 

рок-баллад. Рок-баллады 1980-х годов. 

РОК-ГРУ́ППА, ы, ж. Группа, исполняющая рок-музыку. Культовые рок-

группы. Альбомы рок-группы. Гитарист из рок-группы. 

РО́КЕР, а, м. [англ. rocker]. Разг. 1. Исполнитель (часто являющийся 

автором) произведений рок-музыки. Выступление известных рокеров. 2. 

Поклонник такой музыки. Концерт собрал несколько тысяч рокеров. 

РО́КЕРСКИЙ, ая, ое. Разг. Относящийся к рокеру. Рокерская музыка. 

Рокерская гитара. 

РОКИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. рокиро́ванный, ая, ое, ван, 

вана, вано, св и нсв. 1. То же, что рокироваться (1 зн.). Черным надо было 

рокировать, чтобы спасти партию. 2. Перен. Перемещать, заменять одно 

другим. Рокировать финансовые средства. 

РОКИРОВА́ТЬСЯ, ру́юсь, ру́ешься, св и нсв [нем. rockieren < франц. se 

roquer < rос ладья (в шахматах) < перс. ruh ладья]. 1. Сделать/делать рокировку 

(1 зн.). На девятом ходу соперники рокировались в разные стороны. 2. Перен. 

Переместиться/перемещаться из одного места в другое, заменяя кого-, что-л. 

Журналисты ведущих телеканалов рокируются. Комитет не расширяется, но 

его члены постоянно рокируются. 

РОКИРО́ВКА, и, ж. 1. В шахматах — одновременный ход королем и 

ладьей, при котором короля переставляют через одно поле в сторону ладьи, а 

ладью переносят через короля и ставят рядом с ним. Рокировку можно сделать 



один раз в ходе партии. 2. Перен. Перестановка, замена одного другим (обычно 

в расчете на улучшение ситуации, усиление действий и т. п.). Кадровая 

рокировка в правительстве. Рокировка соединений с левого фланга на правый. 

Тренер произвел рокировку в центре поля. 

РОК-МУ́ЗЫКА, и, ж. То же, что рок. Возникновение стилей рок-музыки в 

1950-х гг. Популярная рок-музыка.  

РОК-МУЗЫКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к рок-музыке. Рок-

музыкальная культура. Рок-музыкальный проект. 

РОК-МУЗЫКА́НТ, а, м. Исполнитель рок-музыки. Российские рок-

музыканты. Сольное выступление рок-музыканта. 

РОК-Н-РО́ЛЛ, а, м. [< англ. rock-n-roll < rock and roll букв. раскачиваться и 

вертеться]. 1. Песенно-танцевальный стиль, возникший в середине ХХ в. в США 

на основе кантри, ритм-энд-блюза и других музыкальных стилей того времени; 

музыка в этом стиле. Мелодии рок-н-ролла. Группа играет рок-н-ролл. 2. 

Быстрый парный танец в ритме этой музыки, характеризующийся 

экспрессивностью, хореографическими поддержками и нарочитой 

небрежностью по отношению к партнерше. Танцевать рок-н-ролл. 

Акробатический рок-н-ролл. 

РОК-Н-РО́ЛЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к рок-н-роллу; такой, где 

исполняют рок-н-ролл. Рок-н-ролльный танец. Рок-н-ролльный клуб. 

РО́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к року, связанный с ним. Роковые ритмы. 

Роковые песни. Роковое звучание композиции. 

РОКОКО́1, нескл., ср. [франц. rococo < rac(aille) раковина + итал. (Ьаг)оссо 

барокко]. Стиль в архитектуре и декоративном искусстве XVIII в., 

характеризующийся изысканной сложностью форм и причудливыми 

орнаментами. Расцвет рококо при Людовике XV. 

РОКОКО́2, неизм. Характеризующийся таким стилем, выполненный в 

таком стиле. Архитектура рококо. Мебель рококо. 

РОК-О́ПЕРА, ы, ж. Музыкально-драматический жанр, созданный на 

основе выразительных средств рок-музыки в сочетании с использованием 

эстрадных эффектов (звуковых, светотехнических и т. п.), с атрибутами 

мюзикла, шоу, с введением разговорных диалогов и танцевальных эпизодов; 

произведение в таком жанре. Рок-опера «Юнона и Авось». Ария из рок-оперы. 

РОЛ, а, м. [нем. Rolle < ср.-лат. rollus < лат. rota колесо]. Рулон, сверток 

цилиндрической формы; роль2. Рол бумаги. Рол меди. Атласная лента в ролах. 



РО́ЛИК, а, м. [нем. Rolle < ст.-франц. rolle, ср.-лат. rollus свиток < лат. 

rotulus маленькое колесо]. 1. обычно мн. Небольшое колесико на чем-л. для 

удобства его передвижения. Тележка на роликах. Мебельный ролик. Передние 

ролики холодильника регулируются. 2. Приспособление цилиндрической формы, 

закрепленное на продольной оси так, чтобы иметь способность вращаться, 

применяемое для различных целей. Малярный ролик. Ролик для разглаживания 

швов. Ролик с липкой лентой для очистки одежды. 3. Небольшой рулон. Бумага 

для кассовых аппаратов в роликах. Ролик скотча. Ролик изоленты. 4. Разг. 

Аудио- или видеоролик. Рекламный ролик. Демонстрационный ролик. 

Посмотреть, прослушать ролик. 5. В технике — небольшой блок в виде 

барабана или колесика с желобом, применяемый в качестве детали машин, 

устройств для уменьшения силы трения и т. п. Подшипник натяжного ролика. В 

принтере установлен ролик, захватывающий бумагу. 6. В технике — 

фарфоровый изолятор для закрепления на стене, потолке и т. п. электрических 

проводов. Монтажный ролик. Открытая проводка с применением роликов и 

изоляторов. 

РО́ЛИКОВЫЙ1, ая, ое. 1. Имеющий форму ролика (2 зн.), поставляемый в 

форме ролика. Роликовая бумага шириной 22 мм для стоматологических 

тестов. 2. Использующий капиллярный механизм подачи чернил к пишущему 

узлу, оснащенному подвижным шариком (о ручке). Роликовые ручки пишут 

мягче, чем шариковые. 3. Связанный с использованием ролика (5 зн.), роликов, 

снабженный роликами. Роликовый массажер. Дверной механизм с роликовой 

защелкой. 

РО́ЛИКОВЫЙ2, ая, ое. Относящийся к роликовым конькам, связанный с 

ними. Роликовые аксессуары. Роликовые коньки (спортивный снаряд на 

колесиках, прикрепляемый к обуви для катания по гладкой нескользкой 

поверхности; обувь с такими колесиками, прикрепленными к ней). 

РОЛЛ1, а, м. [англ. roll]. 1. Разновидность суши, представляющая собой 

туго скрученный и порезанный на небольшие порционные кусочки рулет из 

водорослей нори с рисом и различными начинками. Классический ролл с лососем. 

Запеченные роллы. Роллы подают с соевым соусом и маринованным имбирем. 2. 

Блюдо из куска приготовленных на гриле, обжаренных и т. п. мяса или курицы, 

завернутых в тонкую лепешку с салатными листьями, нарезанными свежими 

овощами, зеленью, специями и соусом. Ролл из лаваша, тортильи. Перекусить 

мясным роллом в кафе. 3. Хлебобулочное изделие в виде тонкой лепешки, 

используемое для приготовления таких блюд. Пшеничный ролл. Завернуть 

начинку в кусочек ролла. Рецепты быстрых закусок из ролла. 

РОЛЛ2, а, м. [< нем. Rolle валик, каток]. Устройство для механической 

обработки волокнистых материалов в водной среде для придания им свойств, 

необходимых для изготовления бумаги или картона с заданными 

характеристиками. Размалывающий барабан, ножи ролла. 



РО́ЛЛЕР1, а, м. [< англ. roller]. Спортсмен, занимающийся роллер-спортом; 

человек, катающийся на роликах. Пробег роллеров. Роллер успешно выступил на 

чемпионате. Место встречи роллеров города. 

РО́ЛЛЕР2, а, м. [< англ. roller]. Принадлежность для письма — ручка, в 

которой используется капиллярный механизм подачи чернил к пишущему узлу, 

оснащенному подвижным шариком. Гелевый роллер. Одноразовый чернильный 

роллер. Писать роллером. 

РО́ЛЛЕР3, а, м. [< англ. roller < to roll вертеть, скручивать]. 

Информационно-рекламная конструкция в виде застекленной и подсвеченной 

изнутри панели с валиком, перематывающим ленту с несколькими плакатами; 

скроллер. Механизм роллера позволяет демонстрировать до пяти рекламных 

плакатов. У входа в гипермаркет установлены роллеры.  

РОЛЛЕРДРО́М, а, м. [< роллер + греч. dromos бег, место для бега]. 

Специальная площадка для занятий роллер-спортом, для катания на роликовых 

коньках. Крытый роллердром. Взять роликовые коньки напрокат на 

роллердроме. 

РО́ЛЛЕРНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к роллеру1, роллерам, связанный с 

катанием на роликах. Роллерный забег «Москва-Лужники». Роллерная 

спортивная акробатика. Открытие роллерного сезона. 

РО́ЛЛЕРНЫЙ2, ая, ое. Являющийся роллером2. Роллерная ручка. 

РО́ЛЛЕРНЫЙ3, ая, ое. Относящийся к роллеру3, включающий в свое 

устройство роллер, роллеры. Выставочные роллерные стенды. 

РО́ЛЛЕР-СПО́РТ, а, м. [< роллер + спорт]. Экстремальный вид спорта, 

включающий ринк-хоккей, фигурное катание и скоростной бег на роликовых 

коньках. Соревнования по роллер-спорту. Заниматься роллер-спортом. 

РОЛЬ1, и, мн. ро́ли, род. роле́й, дат. роля́м, ж. [< франц. rôle первонач. 

свиток, рукопись]. 1. Художественный образ, воплощаемый актером на сцене, в 

кинофильме и т. п. Главная, эпизодическая роль. Трагическая, комическая, 

драматическая роль. Сниматься в комедийных ролях. 2. Совокупность текста 

одного действующего лица в пьесе. Выучить роль. Знать свою роль наизусть. 3. 

кого. Назначение, функции кого-, чего-л.; род деятельности, форма проявления 

себя в качестве кого-л. (в семейной, производственной, служебной и т. п. 

обстановке, ситуации). Коммуникационные, поведенческие роли. Взять на себя 

роль арбитра в споре. Отстаивать роль лидера. 4. Мера влияния, значения, 

степень участия в каком-л. деле, предприятии, событии. Роль школы в 

воспитании личности. Сыграть неблаговидную роль в развитии ситуации. 



РОЛЬ2, я, м. [франц. rôle]. То же, что рол. Картон в ролях. Резка бумаги из 

роля в лист. 

РОЛЬСТА́ВНИ, вен и вней, мн. Защитные жалюзи повышенной прочности, 

устанавливаемые с внешней стороны окон и дверей. Система управления 

рольставнями. 

РОМ, а и у, м. [англ. rum]. Крепкий спиртной напиток из перебродившего 

сока или патоки, получаемых при производстве сахара из сахарного тростника. 

Ямайский ром. Добавить в чай рому. Шоколадные конфеты с ромом. 

РОМА́Н, а, м. [франц. roman < ср.-франц. romanz повествование на 

романском языке]. Большое по объему повествовательное художественное 

произведение со сложным, разветвленным сюжетом. Научно-фантастический 

роман. Читать женские, рыцарские романы. Экранизация романа.  

РОМА́НС, а, м. [< франц. romance < вульг. лат. romanice по-романски]. 

Небольшое лирическое музыкальное произведение для голоса в 

инструментальном сопровождении. Цыганский романс. Романс Глинки. 

Романсы на стихи Пушкина. Петь романс, аккомпанируя себе на гитаре. 

РОМА́НСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к романсу, романсам. Романсная 

лирика. Романсная форма. 

РОМАНТИ́ЗМ, а, м. [< франц. romantisme]. 1. Идейное и художественное 

направление в европейской и американской культуре конца XVIII — первой 

половины XIX в., выступавшее против канонов классицизма и 

характеризующееся утверждением самоценности духовно-творческой жизни 

личности, изображением сильных страстей и характеров, одухотворенной и 

целительной природы. Романтизм в литературе, в музыке. Философия 

романтизма. 2. Метод воспроизведения действительности в ее 

идеализированном виде. Романтизм ранних произведений м. Горького. 3. 

Умонастроение, проникнутое идеализацией действительности, мечтательной 

созерцательностью; эмоционально-приподнятое, возвышенное отношение к 

чему-л.; романтика. Молодой романтизм. Склонность к романтизму. 

РОМА́НТИКА, и, ж. [< франц. romantique романтический]. То же, что 

романтизм (3 зн.). Романтика дальних странствий. Романтика, свойственная 

подростковому возрасту. В работе нет никакой романтики. 

РОМАНТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с романтизмом (1 и 2 зн.). 

Романтическая поэзия. Романтическое направление в искусстве. 2. 

Мечтательно настроенный; проникнутый романтикой; романтичный. 

Романтическая девушка. Молодой человек с романтической душой. 

Романтическое путешествие. 



РОМАНТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. То же, что романтический (2 зн.). Романтичный 

юноша. Романтичные грезы юности. 

РО́МОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к рому; приготовленный из рома, с 

ромом. Ромовый аромат. Ромовая эссенция. Ромовая баба (кулинарное изделие 

из сдобного теста, пропитанное сиропом из рома или другого алкогольного 

напитка). 

РОМШТЕ́КС, а, м. [франц. romsteck < англ. rump steak вырезка]. Блюдо из 

куска отбитой говядины или рыбы, зажаренного в сухарях; полуфабрикат для 

такого блюда. Сочный ромштекс. Заказать в ресторане ромштекс. Купить 

замороженные ромштексы. 

РО́НДО, нескл., ср. [итал. rondo, франц. rondeau < франц. rond круглый]. 

Музыкальная пьеса или часть крупного музыкального произведения, в которых 

главная тема повторяется несколько раз и ей противостоит несколько побочных 

тем. Рондо для клавесина. Рондо из сюиты Баха. 

РОНДО́1, нескл., ср. [франц. rondeau < rond круглый]. Стихотворение из 

15 строк с двумя рифмами и с обязательным повторением начальных слов 

первой строки в конце этого стихотворения. Жанр рондо был популярен в поэзии 

барокко, рококо. 

РОНДО́2, нескл., ср. [франц. rondeau < rond круглый]. 1. Особый 

закругленный типографский или рукописный шрифт. Писать изящным рондо. 2. 

Перо с утолщением на конце, используемое для письма таким шрифтом. 

Металлическим рондо подписывают чертежи и плакаты. Рондо не царапает 

бумагу. 

РО́СТБИФ, а, м. [англ. roast beef букв. жареное мясо]. Зажаренный цельный 

кусок говядины из хребтовой части туши или вырезки; полуфабрикат для такого 

блюда. Сочный ростбиф. Пережарить ростбиф. Купить ростбифы из 

мраморной говядины. 

РО́СТВЕРК, а, м. [нем. Rostwerk < Rost решетка + werk строение]. Нижняя 

часть фундамента, распределяющая нагрузку на основание здания, сооружения. 

Монолитный ростверк. Свайный ростверк мостовой опоры. 

РО́СТЕР, а, м. [англ. roaster]. Небольшая печь для приготовления 

многослойных горячих бутербродов, разогревания обеденных блюд и т. п. 

Испечь в ростере пиццу. Цыпленок, зажаренный в ростере. Ростер с поддоном 

для жира и крошек. 

РО́СТРА, ы, ж. [лат. rōstra < rōstrum клюв, морда; нос корабля]. 1. 

Украшение колонны, обелиска и т. п. в виде носовой части древнего судна. Маяк 

украшен чугунными рострами. 2. Трибуна на форуме Древнего Рима, 



украшенная носами кораблей, захваченных у неприятеля. С ростры консулы 

выступали перед народом. 

РОСТРА́ЛЬНЫЙ1, ая, ое. Украшенный рострами (1 зн.). Ростральные 

колонны на Стрелке Васильевского острова. 

РОСТРА́ЛЬНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к роструму (1–4 зн.), связанный с 

ним; являющийся рострумом. Ростральный бугорок таламуса. Ростральная 

железа у змей. Ростральный спинно-мозжечковый тракт. Ростральный отдел 

в черепе стерляди. 

РО́СТРУМ, а, м. [< лат. rōstrum клюв]. 1. В зоологии — предглазничный 

отдел черепа с челюстями у позвоночных. Рострум у проехидны заканчивается 

беззубым ртом. 2. В зоологии — передняя часть черепа рыб. Рострум особенно 

выражен у осетровых. Рыба-пила имеет удлиненный рострум с зубовидными 

выростами. 3. В зоологии — передний отросток основной клиновидной кости у 

пресмыкающихся и птиц, образованный приросшей к ней покровной 

клиновидной костью. У утки и гуся длинный рострум. 4. В зоологии — хоботок 

членистоногих. Окраска рострума креветки. 5. Металлический таран, 

прикреплявшийся к носовой части судна в подводной или надводной части, 

обычно имевший форму головы животного. Археологами найден бронзовый 

рострум с греческого судна. 

РОТА́НГ, а, м. [франц. rotang < малайск. rotan]. 1. Лиана семейства пальм с 

тонкими стеблями и перистыми листьями с длинным колючим усиком. Ротанг 

древовидный. Ротанг гладкостебельный. Цветки, плоды ротанга. 2. Собир. 

Стебли лиан такой пальмы. Предметы мебели и интерьера из ротанга. 

Плетение из ротанга. 

РОТА́НГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ротангу (1 зн.); полученный из 

ротанга. Ротанговые стебли, листья. Ротанговое волокно. 2. Сделанный из 

ротанга (2 зн.). Ротанговая мебель. Ротанговый абажур. 

РОТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ротации (1–3 зн.), связанный с 

ней; подлежащий ротации. Ротационный процесс в правительстве. Срок 

пребывания на ротационной должности. Ротационные варианты построения 

состава. 2. Связанный с ротацией (4 зн.); являющийся ротацией. Ротационная 

нестабильность коленного сустава. Ротационные движения предплечья. 3. 

Находящийся в ротации (5 зн.). Ротационная песня. Первый ротационный клип 

исполнителя. 4. Относящийся к ротации (6 зн.), связанный с ней. Ротационная 

схема 4-польного севооборота. Ротационное земледелие. 5. Основанный на 

принципе вращения детали вокруг своей оси; связанный с устройствами, 

механизмами, основанными на таком принципе. Ротационный водяной 

двигатель. Ротационные фрезы. Ротационная ковка. Ротационная машина 

(см. Машина 1 зн.). 



РОТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. rotātio круговое, вращательное движение]. 1. 

Последовательное постепенное перемещение элементов какой-л. структуры с 

места на место, членов какого-л. коллектива с должности на должность. Ротация 

экспонатов на постоянной выставке музея. Ротация миротворческого 

контингента. 2. Изменение состава спортивной команды или изменение 

позиций, ролей спортсменов. Ротация, связанная с травмами. Ротация на левом 

фланге, в центре поля. Глубина ротации (возможности такого изменения). 3. В 

конституционном праве — периодическое обновление состава какого-л. 

полномочного органа (верховного совета, парламента и т. п.). Массовые 

ротации в кабинете министров. Ротация между центральным аппаратом 

территориальными и органами. 4. В теле- и радиовещании — периодическое 

проигрывание в эфире какой-л. музыкальной композиции или какого-л. 

исполнителя, видеоклипа, рекламного ролика и т. п. В ротацию вышел новый 

хит. 5. В анатомии —движение части тела или кости вокруг своей оси. Ротация 

тазобедренного, плечевого состава. Затрудненная ротация. 6. В агротехнике — 

период времени, в течение которого все сельскохозяйственные культуры и пар 

занимают последовательно каждое поле севооборота какого-л. хозяйства. 

Таблица ротации земледельческого хозяйства. 7. Устройство для типографской 

печати, имеющее рабочий орган в виде непрерывно вращающегося цилиндра; 

ротационная машина. Листовая, рулонная ротация. Офсетная печать на 

ротации. 8. Порядок захода судна по пути следования в несколько портов для 

загрузки или выгрузки, оговариваемый в чартерном договоре. Обратная, 

ломаная ротация (по отношению к пути следования). Ротация на усмотрение 

судовладельца. 

РОТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Провести/проводить ротацию (1–

4 зн.); обновить/обновлять состав чего-л. Ротировать власть, используя 

институт выборов. Ротировать части ополчения. Ротировать рекламные 

акции. Трек, бесконечно ротируемый на всех радиостанциях и каналах. 

РОТО́НДА, ы, ж. [< итал. rotonda < лат. rotundus круглый]. 1. Круглая 

постройка (здание, павильон, зал), обычно окруженная колоннами и увенчанная 

куполом. Деревянная ротонда. Ротонда парка. Построить ротонду рядом с 

фонтаном. 2. Верхняя женская теплая одежда в виде длинной накидки без 

рукавов, распространенная в XIX — начале XX в. Меховая, бархатная ротонда. 

Крой ротонды не имел принципиальных отличий от салопа. 

РО́ТОР, а, м. [нем. Rotor, англ. rotor < лат. rotāre вращать]. Вращающаяся 

часть двигателей и рабочих машин в виде стержня, цилиндра или винта, 

передающая и сохраняющая их вращательное движение. Ротор турбины, 

электрического двигателя, компрессора. Конструктивные особенности 

буровых роторов. Лопасти ротора вертолета. 



РО́ТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ротору; снабженный ротором; 

осуществляемый при помощи ротора. Роторный вал двигателя внутреннего 

сгорания. Роторные компрессоры. Роторный способ бурения скважин. 

РО́УМИНГ, а, м. [< англ. roaming < to roam бродить, путешествовать]. 

Один из видов обслуживания, предоставляемых пользователю какой-л. 

коммуникационной сети (сотовой связи, компьютерной сети и т. п.) — 

возможность использования ресурсов других сетей данного вида связи. 

Автоматический роуминг. При телефонном роуминге у абонента сохраняется 

его номер. 

РО́УМИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к роумингу, связанный с ним. 

Роуминговая зона. Предоставление роумингового соединения. 

РО́УТЕР, а, м. [< англ. router]. То же, что маршрутизатор. Беспроводной 

роутер. Перезагрузить роутер. 

РО́УТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к роутеру; являющийся роутером. 

Роутерная антенна. Роутерный модем. 

РО́ЯЛТИ, нескл., ср. [< англ. royalty авторский гонорар < royal 

королевский]. Компенсация за использование патентов, авторских прав и других 

видов собственности, выплачиваемая в виде процента от стоимости проданных 

товаров и услуг, при производстве которых использовались патенты, авторские 

права и т. п. Роялти за использование бренда. Договор с указанной суммой 

роялти. 

РОЯ́ЛЬ, я, м. [< франц. royal < piano-forte royal фортепьяно высшей марки 

< piano-forte фортепьяно + royal королевский]. Клавишный музыкальный 

инструмент, разновидность фортепьяно с горизонтально расположенным 

корпусом, в котором натянуты струны. Концертный рояль. Поднять крышку 

рояля для усиления звука. Играть на рояле. 

РОЯ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к роялю, роялям; связанный с игрой на 

рояле, предназначенный для нее; характерный для рояля. Рояльная дека. 

Рояльные пассажи. Рояльное звучание бас-гитары. 

РУБЕРО́ИД, а, м. [< лат. ruber красный + греч. eidos вид]. Рулонный 

кровельный и гидроизоляционный материал, состоящий из слоя специального 

картона, пропитанного нефтяными битумами, и слоев нанесенной на обе 

стороны картона битумной массы. Полотно рубероида. Монтаж 

металлочерепицы на рубероид. Покрыть крышу рубероидом. 

РУБЕРО́ИДНЫЙ, ая, ое. Сделанный из рубероида; связанный с 

производством рубероида; рубероидовый. Рубероидное покрытие. Рубероидный 

завод. 



РУБЕРО́ИДОВЫЙ, ая, ое. То же, что рубероидный. Рубероидовая крыша. 

Рубероидовый комбинат. 

РУБИ́ДИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к рубидию; содержащий рубидий. 

Применение рубидиевых препаратов в медицине. 

РУБИ́ДИЙ, я, м. [< лат. rubidus красный, темно-красный (был открыт по 

линиям в красной части спектра)]. 1. Химический элемент (Rb), серебристо-

белый легкий щелочной металл пастообразной консистенции, применяемый в 

фотоэлементах, ртутных лампах, как катализатор. На воздухе рубидий 

моментально воспламеняется. Соли рубидия. Препараты рубидия. 2. 

Лекарственный препарат, содержащий такой химический элемент. Ампула с 

рубидием. 

РУБИ́Н, а, м. [лат. rubeus красный]. Прозрачный минерал (разновидность 

корунда), от глубоко розового до густо красного цвета, ювелирный камень. 

Кольцо, серьги с рубином. Использование искусственного рубина в 

измерительных и авиационных приборах. 

РУБИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к рубину; содержащий его; 

сделанный из рубина; украшенный рубином. Рубиновый кристалл. Рубиновый 

стержень в лазере. Рубиновые серьги, браслеты. 2. Красный с малиновый 

оттенком. Рубиновый цвет. Рубиновые гроздья рябины. Рубиновая капелька 

варенья. 

РУ́БРИКА, и, ж. [нем. Rubrik < лат. rubrīca заглавие закона (написанное 

красной краской) < ruber красный]. 1. Заголовок раздела (в газете, журнале 

и т. п.). Тематические, нумерационные рубрики. Учитывать старшинство 

рубрик при вычитке текста. 2. Раздел, подразделение чего-л., обычно имеющие 

собственный заголовок. Группировать данные по рубрикам. Популярная рубрика 

у читателей газеты. 

РУБРИКА́ЦИЯ, и, ж. 1. Распределение по рубрикам (2 зн.). 

Предварительная рубрикация материала. Произвести рубрикацию текста. 2. 

Система рубрик (2 зн.) в каком-л. издании. Рубрикация отражает 

соподчиненность подразделов газеты. Выделение пунктов рубрикации. 

РУДИМЕ́НТ, а, м. [< лат. rudīmentum начало, начатки]. 1. В анатомии — 

недоразвитый орган, утративший свое значение в процессе эволюции организма, 

который закладывается во время зародышевого развития, но полностью не 

развивается и находится на пути к исчезновению; рудиментарный орган. 

Рудимент таза рептилий. Ушные мышцы у человека относятся к рудиментам. 

2. Перен. Пережиток, след исчезнувшего явления. Рудимент колониального 

мышления. 



РУДИМЕНТА́РНОСТЬ, и, ж. 1. В анатомии — свойство рудиментарного 

(1 зн.). Рудиментарность тепловых сенсоров змей. 2. Зачаточность, 

недоразвитость. Рудиментарность психотических расстройств. 3. Перен. 

Свойство рудиментарного (3 зн.). Рудиментарность школьной формы. 

РУДИМЕНТА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся рудиментом. Рудиментарный 

палец у собаки. Наличие рудиментарных глаз у роющих животных. 2. 

Находящийся в зачаточном состоянии, недоразвитый. Рудиментарный зачаток 

совести. Рудиментарные симптомы психоза. Знания литературы 

рудиментарны. 3. Перен. Оставшийся от предшествующего времени, 

пережиточный. Рудиментарный пережиток прошлого. 

РУИ́НА, ы, ж. [< лат. ruīna обвал, падение, мн. ruînae развалины]. Развалина 

какого-л. строения, сооружения, поселения. Руины средневекового замка. Руины 

дома. Заброшенный город лежит в руинах. 

РУЛА́ДА, ы, ж. [франц. roulade]. Быстрый виртуозный пассаж в пении. 

Рулады в партии сопрано. Выводить рулады. 

РУЛЕ́Т, а, м. [франц. roulette < rouler свертывать]. 1. Блюдо из мяса или 

картофеля, запеченного с какой-л. начинкой и имеющее продолговатую форму. 

Картофельный рулет с грибами. Мясо свернуть, рулет перевязать ниткой и 

обжарить со всех сторон. 2. Пирог продолговатой формы из свернутого в 

несколько слоев теста с начинкой. Бисквитный рулет. Рулет с маком, изюмом, 

курагой. Нарезать рулет на порционные куски. 3. Сдобная сладкая булочка, 

свернутая в виде спирали. Заказать кофе и три слоеных рулета. 

РУЛЕ́ТКА, и, ж. [франц. roulette уменьш. от roue колесо]. 1. Устройство со 

свертывающейся на находящийся внутри валик узкой лентой, шнуром; лента, 

шнур такого устройства (обычно с делениями для измерения чего-л.). Измерить 

стол рулеткой. Ошейник, шлейка на рулетке. Трехметровая рулетка. 2. 

Специальное устройство для азартной игры в виде вращающегося круга с 

нумерованными гнездами, делениями, в одно из которых должен попасть шарик, 

катящийся по кругу; сама такая игра. Колесо рулетки. Стол с рулеткой в казино. 

Проиграть все деньги в рулетку. 

РУЛО́Н, а, м. [< франц. rouleau уменьш. от rôle свиток < ср.-лат. rollus < лат. 

rotulus уменьш. от rota колесо, вал]. Сверток цилиндрической формы из листов 

или сплошной ленты какого-л. материала; предмет из спрессованного материала, 

имеющий форму такого свертка; кулинарное изделие в форме такого свертка. 

Рулон обоев, ткани. Свернуть клеенку в рулон. Рулон сена, соломы. Рулоны из 

семги. 

РУЛО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Свернутый в рулон; сворачиваемый в рулон (для 

удобства хранения, переноски и т. п.); складывающийся в рулон при помощи 

специального механизма. Рулонная сталь. Микрофильмы на рулонной пленке. 



Рулонные жалюзи. 2. Связанный с использованием материалов в рулонах; 

предназначенный для работы с материалами в рулонах. Рулонная печать на 

ткани. Рулонные принтеры. 3. Служащий для изготовления рулонов. Рулонный 

пресс для заготовки сена. Рулонный автомат для производства пакетов. 

РУ́МБА, ы, ж. [исп. rumba]. 1. Подвижный экспрессивный 

латиноамериканский парный танец, исполняемый с характерными движениями 

бедер. Популярность румбы. Широкие шаги в румбе. 2. Музыка в ритме этого 

танца. Мелодия румбы. 

РУНДУ́К, а́, м. [< тюрк. orunduk подушка, подкладка, сиденье]. Большой 

ящик или ларь с откидывающейся крышкой, предназначенный для хранения 

личных вещей, обычно в корабельном помещении. Рундук под нижней полкой 

поезда. Надувной спасательный плот хранится в рундуке. 

РУНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с рунами (1 зн.), состоящий из рун; 

рунный. Система рунического письма. Древние рунические надписи. Рунический 

календарь. 2. Основанный на использовании рун (2 зн.); являющийся руной. 

Руническая магия. Рунический приворот. Исследование рунических символов. 

РУ́ННЫЙ, ая, ое. 1. То же, что рунический (2 зн.). Рунные гадания. Рунная 

медитация. Рунные предсказания. 2. Изображающий руну (2 зн.), руны, 

сделанный в виде руны (о магических предметах); использующий руны в 

эзотерической деятельности. Рунный клинок. Рунный амулет. Рунный мастер 

предсказаний. 

РУ́НЫ, рун, мн. (ед. ру́на, ы, ж.) [< др.-сканд. rūn тайна]. 1. Система знаков, 

составляющих древнейший алфавит народов Северной Европы (кельтов, 

германцев, скандинавов). Древние народы высекали руны на камне. Начертить 

руну. 2. Эта система знаков, используемая в оккультизме. Значение рун в 

эзотерических традициях. Использование рун в магических ритуалах. 3. 

Эпические народные песни у карелов, финнов, эстонцев. Героические сюжеты 

рун. Текст «Калевалы» содержит 50 рун. 

РУСТ, а, м. [< лат. rūsticus грубый, неотесанный]. 1. только ед. Камень с 

грубо обтесанной поверхностью, используемый в рустике (1 зн.). Фасад камина 

отделан рустом. 2. Горизонтальная или вертикальная полоса, при помощи 

которой создается имитация рустики (1 зн.); любая такая полоса между плитами. 

Прорезать русты в нанесенном на штукатурку рисунке. Заполнить руст 

монтажной пеной. 

РУ́СТИКА, и, ж. [< лат. rūsticus грубый, неотесанный]. 1. Способ кладки 

или облицовки стен, цоколя здания грубо обтесанными камнями. Мода на 

рустику в современном ландшафтном дизайне. 2. Отделка стен, цоколя здания, 

имитирующая такую кладку. Рустика из керамической плитки. 



РУСТИКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к рустике (1 зн.), относящийся к 

ней; выполненный с помощью; рустичный. Рустикальный стиль. Рустикальная 

черепица. Рустикальная кладка. 

РУ́СТИЧНЫЙ, ая, ое. То же, что рустикальный. Фасадный рустичный 

клинкер. Рустичная отделка. 

РУСТОВА́ТЬ, русту́ю, русту́ешь, св и нсв. Облицовывать, отделывать 

рустом (1 зн.); имитировать руст. Рустовать стены, цоколь. Рустованный 

кирпич. 

РУТЕ́НИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к рутению; содержащий рутений; 

изготовленный из рутения. Сверхтонкое рутениевое покрытие жесткого диска. 

Рутениевое перо ручки. 

РУТЕ́НИЙ, я, м. [< ср. -лат. Ruthenia Русь; открыт русским химиком 

К. К. Клаусом]. Химический элемент (Ru), серебристо-белый очень хрупкий 

металл, применяющийся как катализатор, компонент сплавов, для нанесения 

защитных покрытий на металлы. Рутений легко растирается в порошок. 

Технологическая цепочка получения рутения. 

РУТИ́НА, ы, ж. [франц. routine]. 1. Установившийся обычай, порядок 

действий; следование заведенным правилам. Вырваться из рутины 

повседневных забот. Рутина помогает выжить в трудных жизненных 

ситуациях. 2. Консервативное отрицание перемен, недопущение чего-л. нового 

в образе жизни, в делах. Бюрократическая рутина. Бороться с чиновничьей 

рутиной. 

РУТИ́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с установившемся порядком действий, 

обычный; являющийся рутиной. Рутинная процедура. Роботы могут 

выполнять множество рутинных операций. Работа интересна, но рутинна по 

своей сути. 

РЫ́ЦАРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к рыцарю (1 зн.), рыцарям; 

принадлежащий рыцарю; состоящий из рыцарей. Рыцарский турнир. Рыцарские 

доспехи. Рыцарский орден. Рыцарское сословие. 2. Свойственный рыцарю (1 зн.). 

К рыцарским добродетелям относились мужество, преданность, великодушие, 

учтивость и честь. 3. Перен. Самоотверженный, благородный, великодушный. 

Рыцарское отношение к коллеге. 

РЫ́ЦАРСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен и венен, венна, венно. 1. Обладающий 

качествами рыцаря (1 зн.). Рыцарственный правитель. 2. Высок. Рыцарский 

(3 зн.). Рыцарственный поступок. Рыцарственный склад души. Рыцарственное 

служение даме сердца.  



РЫ́ЦАРСТВО, а, ср. 1. В средневековой Европе — привилегированное 

военно-дворянское сословие; люди, принадлежавшие к этому сословию. 

Мелкопоместное рыцарство. Старинный род восходит к французскому 

рыцарству. 2. Принадлежность к этому сословию; жизнь и служение рыцаря 

(1 зн.). Рыцарства лишали за нарушение рыцарских заповедей. Посвятить себя 

рыцарству. 3. Перен. Самоотверженность, благородство, великодушие в 

поступках. Проявить рыцарство. Воспитывать рыцарство в мальчике с раннего 

детства.  

РЫ́ЦАРЬ, я, м. [польск. rycerz < ср.-в.-нем. ritter всадник]. 1. В 

средневековой Европе — представитель привилегированного военно-

дворянского сословия; тяжеловооруженный конный воин. Посвящение в рыцари. 

Рыцарь в полном вооружении с гербом на щите. Рыцари Круглого стола 

(персонажи британского эпоса о короле Артуре). 2. Перен. Самоотверженный, 

благородный, великодушный человек. Настоящий рыцарь защищает тех, кто 

слабее его. 3. чего. Перен. Человек, преданно и самоотверженно служащий чему-

л. Рыцарь правды и справедливости. 

РЭ́КЕТ, а, м. [< англ. racket]. Вымогательство с применением угроз и 

насилия, направленное преимущественно на предпринимателей. Доходы от 

рэкета. Банда специализировалась на рэкете.  

РЭКЕТИ́Р, а, м. Человек, занимающийся рэкетом. Противостоять 

рэкетирам. Полиция задержала рэкетира. 

РЭКЕТИ́РСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рэкетиру, рэкетирам. 

Межэтнической рэкетирские группировки. Рэкетирские наезды на 

предпринимателей. 

РЭП, нескл. и а, м. [англ. rap < сокр. rhythmical American poems ритмическая 

американская поэзия]. Лежащее в основе стиля хип-хоп музыкальное 

направление, произведения которого представляют собой произносимый 

скороговоркой текст (обычно не сложный по содержанию), наложенный на 

ритмическую музыку; музыка и стихи этого направления. Коммерческий рэп. 

Танцевать под рэп. Слушать рэп. 

РЭ́ПЕР, а, м. 1. Исполнитель рэпа. Популярный рэпер. 2. Поклонник рэпа. 

Большинство рэпперов носят джинсы-багги и спортивные футболки. 

РЭ́ПЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рэперу, рэперам. Тексты реперских 

песен. Реперская субкультура. Реперские кепки с прямым козырьком. 

РЮКЗА́К, а́, м. [нем. Rücksack < Rücken спина + Sack мешок]. Заплечная 

сумка. Альпинистский, туристский рюкзак. Отрегулировать длину лямок 

рюкзака. 



РЮШ, а, м. [франц. ruche]. Сборчатая полоска легкой ткани, пришитая к 

чему-л. как украшение. Воротничок с рюшем. Рюш на рукавах кофты. Блузка 

отделана рюшами. 

С 

САБВУ́ФЕР, а, м. [англ. subwoofer < sub… под + woofer низкочастотный 

динамик < woof шум собачьего лая]. Низкочастотные динамик или акустическая 

система. Сабвуфер для домашнего кинотеатра. Автомобильная стереосистема 

с сабвуфером. 

САБО́, нескл., ср. [франц. sabot деревянный башмак]. Туфли, босоножки 

или тапки без задника на жесткой утолщенной (обычно сплошной) подошве. 

Мужские сабо из натуральной кожи. Новые модели женских сабо. Пойти на 

пляж в сабо. 

САБОТА́Ж, а, м. [< франц. sabotage < saboter букв. стучать башмаками]. 

Умышленный срыв работы при соблюдении видимости ее выполнения; скрытое 

противодействие исполнению, осуществлению чего-л. Промышленный 

саботаж. Саботаж экономических реформ. 

САБОТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Устроить/устраивать саботаж 

чего-л. Саботировать новое постановление правительства. 

СА́ЙДИНГ, а, м. [< англ. siding наружная обшивка < side сторона, 

поверхность]. Облицовочный материал в виде панелей с замком-защелкой и 

крепежной кромкой, имеющей отверстия для гвоздей; шалевка (3 зн.). 

Наружный, внутренний, цокольный сайдинг. Лист сайдинга. Отделка фасада 

здания сайдингом. 

СА́ЙДИНГОВЫЙ, ая, ое. Являющийся сайдингом; облицованный 

сайдингом. Сайдинговый материал. Сайдинговый коттедж. 

САЙТ, а, м. [< англ. site < лат. situs положение, расположение]. 

Тематически или концептуально объединенная информация, однозначно 

определяющаяся уникальным адресом; интернет-сайт. Официальный сайт 

университета. Дизайн сайта. Публикация материалов на сайте. Создать свой 

личный сайт. Карта сайта (см. Карта 1 зн.). 

СА́ЙТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к сайту. Сайтовый движок. Сайтовый 

контент. Сайтовые утилиты (предназначенные для разработки сайтов). 

Сайтовый вирус (загружающий вредоносные программы в компьютеры 

посетителей сайта). 

САКСОФО́Н, а, м. [по фамилии бельгийских мастеров музыкальных 

инструментов Ш. ж. и А. ж. Саксов + …фон]. Медный духовой музыкальный 



инструмент в виде параболической трубки с раструбом и мундштуком изогнутой 

формы. Пьесы для саксофона. Играть блюз на саксофоне. 

САКСОФОНИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на саксофоне. Джазовый 

саксофонист. Трио саксофонистов. 

САКСОФО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к саксофону; связанный с игрой 

на саксофоне, предназначенный для нее. Саксофонный мундштук. Саксофонные 

импровизации. Классическая музыка в саксофонной обработке. 

СА́ЛЬДО, нескл., ср. [< итал. saldo]. В финансовом деле — разность между 

денежными поступлениями и расходами за определенный промежуток времени. 

Положительное, отрицательное активное сальдо. Сальдо взаимных долгов 

банков. Сальдо платежного, торгового баланса. 

СА́ЛЬДОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к сальдо счетов бухгалтерского учета. 

Сальдовая ведомость. Составление сальдового баланса. 

СА́ЛЬСА1, ы, ж. [< исп. salsa букв. соус, приправа < лат. salsus соленый 

< sal соль]. 1. Клубный, обычно парный латиноамериканский танец со сложным 

ритмом, исполняемый в быстром темпе. Базовые шаги сальсы. Сальса допускает 

импровизацию при условии согласованности партнеров. 2. Музыка в ритме этого 

танца. В клубе играют сальсу. 

СА́ЛЬСА2, ы, ж. Острый соус с кусочками томатов, авокадо, физалиса 

и т. п. и перца чили, традиционный для мексиканской кухни. Пряная сальса. 

Сальсу подают к начос, используют для начинки тако. 

СА́ЛЬТО-МОРТА́ЛЕ, нескл., ср. [< итал. salto mortale букв. смертельный 

прыжок]. 1. Акробатический прыжок с перевертыванием в воздухе через голову. 

Обратное сальто-мортале. Сальто-мортале на гимнастическом бревне. 

Совершить головокружительное сальто-мортале. 2. Перен. Резкая перемена в 

действиях, поступках, поведении и т. п. Экономическое сальто-мортале. 

Сюжетные сальто-мортале. 

САЛЯ́МИ, нескл., ж. [итал. salame < sale соль < лат. sal]. Твердая вяленая 

колбаса из одинаково измельченных кусочков мяса и жира. Салями из свинины, 

оленины, конины. Пицца с салями. 

СА́МБА, ы, ж. [< португ. samba]. 1. Клубный парный латиноамериканский 

танец, исполняемый в быстром темпе, с частой сменой позиций партнеров. 

Учиться танцевать самбу. Брать уроки самбы. 2. Музыка в ритме этого танца. 

Звуки зажигательной самбы. 



СА́ММИТ, а, м. [< англ. summit букв. вершина, верх]. Встреча глав 

государств, совещание на высшем уровне. Саммит президентов стран 

Центральной Азии. Международный транспортный саммит. 

САНАТО́РИЙ, я, м. [нов.-лат. sanatorium < лат. sanatorius лечащий < sanare 

лечить, исцелять]. Лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное 

для лечения преимущественно природными (климат, минеральные воды, грязи) 

и физиотерапевтическими средствами в сочетании с диетой и рациональным 

режимом. Детский санаторий. Туберкулезный санаторий. Путевка в санаторий. 

САНАТО́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к санаторию, санаториям, связанный 

с ними; работающий в санатории. Санаторный комплекс. Санаторное лечение. 

Санаторный персонал. 

САНАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с санацией (1 зн.); 

предназначенный для санации. Санационная бронхоскопия. Санационные 

катетеры для трахеи. 2. Относящийся к санации (2 и 3 зн.). Санационный 

период реструктуризации предприятий. Санационный план оздоровления 

экономики. 

САНА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. sanatio лечение, оздоровление]. 1. Лечебно-

профилактические меры по оздоровлению организма, подразумевающие 

очистку определенного участка ткани или органа. Санация полости рта. 

Провети санацию раны. 2. Система мероприятий, проводимых с целью 

предотвращения банкротства предприятия или повышения его 

конкурентоспособности. Санация баланса компании. Провести процедуру 

санации фирмы. 3. Меры воздействия на убыточные предприятия с целью 

общего оздоровления экономики. Санация городского хозяйства. 

Финансировать санацию производства. 4. Программа городского строительства, 

направленная на улучшение условий жизни в неблагоустроенных домах и 

районах. Санация жилого фонда. 5. Улучшение, оздоровление окружающей 

среды (обычно о почве). Экологическая санация. 

САНГВИ́НИК, а, м. [< лат. sanguis (род. sanguinis) кровь, жизненная сила]. 

Тип темперамента, характеризующий человека как быстровозбудимого, ярко и 

открыто проявляющего свои чувства, склонного к легкой смене эмоций; человек 

с таким типом темперамента. Сангвиник легко переключается с одного вида 

деятельности на другой. 

САНГВИНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Свойственный сангвинику. Сангвинический 

характер. 

СА́НГХА, и и нескл., ж. [< санскр. saṃgha букв. тесный контакт, 

сообщество < sam… с, вместе + hanti ударять; соприкасаться]. Буддистская 

община, членами которой являются монахи или монахини; такая община как 

единое сообщество монахов-буддистов, живущих в разных странах; сообщество 



всех последователей Будды, включая собрание бодхисаттв. Буддийская 

традиционная сангха России. Сангху считают одной из трех драгоценностей 

буддизма. 

САНДА́Л, а, м. [араб. ṣandal < санскр. candanas]. 1. Южное вечнозеленое 

лиственное дерево семейства санталовых с ценной душистой древесиной, часто 

паразитирующее на корнях сахарного тростника, бамбука и других растений.  

Аромат сандала. Сандал культивируется в Индии. 2. Древесина такого дерева. 

Сувениры из сандала. 3. Краситель, извлекаемый из древесины этого дерева, а 

также некоторых других деревьев. Сандал используется для окрашивания грубых 

шерстяных тканей. 

САНДАЛЕ́ТЫ, ет, мн. (ед. сандале́т, а, м.) [франц. sandalette < sandale 

сандалия]. Летние туфли с задником и закрытым носком, верх которых имеет 

вырезы, перфорацию и т. п. или состоит из ремешков. Мужские, женские, 

детские сандалеты. Сандалеты из ткани, искусственной кожи. 

САНДА́ЛИИ, ий, мн. (ед. санда́лия, и, ж.) [греч. sandalion уменьшительное 

от sandalon деревянная подошва с ремнями]. Легкая летняя открытая обувь на 

плоской подошве или низком каблуке, держащаяся на ногах с помощью 

ремешков. Спортивные сандалии. Сандалии с кожаной стелькой. Пляжные 

модели сандалий. 

САНДА́ЛОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сандалу (1 зн.), характерный для 

него; состоящий из деревьев сандала. Сандаловый аромат. Сандаловая роща. 2. 

Сделанный, полученный из сандала (2 зн.), с использованием сандала. 

Сандаловые ароматические свечи. Сандаловые статуэтки. Сандаловое масло. 

СА́НДВИЧ. См. Сэндвич. 

САНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Провести/проводить санацию 

(1 зн.). Санировать хронический очаг инфекции. Санировать брюшную полость, 

дыхательные пути. 2. Провести/проводить санацию (2 и 3 зн.). Санировать 

банк. Санировать строительную компанию. 3. Провести/проводить санацию 

(4 зн.). Санировать деревянные дома. Санирующая штукатурка. 4. 

Провести/проводить санацию (5 зн.). Санировать участок перед застройкой. 5. 

Перен. Улучшить/улучшать, оздоровить/оздоравливать посредством избавления 

от неблагоприятных факторов, явлений. Санировать политическое 

пространство. Санировать общество. 

САНИТА́Р, а, м. [< франц. sanitaire < лат. sānitās здоровье]. Работник 

младшего медицинского персонала, занимающийся гигиеническим уходом за 

больными и ранеными, уборкой помещений лечебного учреждения и т. п. 

Дежурный по отделению санитар. Работать санитаром в госпитале. 



САНИТАРИ́Я, и, ж. Система мероприятий, обеспечивающих охрану 

здоровья и профилактику различных заболеваний, практическое применение 

гигиенических нормативов, правил и рекомендаций. Школьная, жилищно-

коммунальная санитария. Соблюдение мер санитарии и гигиены. 

САНИТА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с требованиями санитарии; 

осуществляющий мероприятия по санитарии. Санитарные правила, нормы. 

Санитарный врач. Санитарная инспекция. Санитарный узел (совокупность 

помещений, оборудованных для санитарно-гигиенических целей — ванная, душ, 

туалет). 2. Относящийся к медицинской службе в армии. Санитарная рота. 

Санитарный поезд. 

САНКЦИОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Признать/признавать 

законным; узаконить/узаконивать. Санкционировать митинг. Законодательная 

власть санкционирует решение президента. 2. Издать/издавать или 

одобрить/одобрять постановление, разрешающее принудительные меры к лицу, 

подозреваемому в преступлении. Постановление о содержании под стражей 

санкционирует прокурор. 3. Предоставить/предоставлять пользователям, 

программам определенные привилегии на доступ к данным, устройствам, право 

на запуск исполняемых файлов и т. п. Запускать на компьютере только 

санкционированные процессы. 

САНКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к санкции (2 зн.), санкциям, 

связанный с ними. Административные взыскания носят санкционный характер. 

СА́НКЦИЯ, и, ж. [< лат. sanctio строгий закон]. 1. Утвержденное высшей 

инстанцией разрешение. Получить санкцию руководства. Дать санкцию на 

проведение мероприятия. 2. обычно мн. Мера воздействия, применяемая по 

отношению к правонарушителю или к стороне, нарушившей договор, влекущая 

за собой определенные неблагоприятные для них последствия. 

Дипломатические санкции. Уголовно-правовые санкции. Санкции за уклонение 

от призыва на военную службу. 3. обычно мн. В международном праве — мера 

воздействия на государство, нарушившее нормы этого права, свои 

международные обязательства. Антидемпинговые санкции. Снятие режима 

санкций. 4. Постановление, разрешающее принудительные меры к лицу, 

подозреваемому в преступлении. Санкция прокурора на обыск, арест. 

САНСА́РА, ы, ж. [< санскр. saṃsāra букв. прохождение через (ряд 

состояний) < sam… с, вместе + sarati бежать, двигаться]. В индийской 

философии и религии — реинкарнация, круговорот рождения и смерти, единая 

иерархическая лестница перевоплощений, по которой индивиды восходят или 

нисходят в зависимости от заслуг или пороков в предыдущих воплощениях. 

Сансара является реализацией действия закона кармы. 

САПРО́Б, а, м. То же, что сапробионт. Представители сине-зеленых 

сапробов. 



САПРОБИО́НТ, а, м. [< греч. sapros гнилой + бионт]. В биологии и 

экологии — организм, обитающий в водоемах, загрязненных органическими 

веществами, с небольшим содержанием растворенного в воде кислорода; сапроб. 

Сапробионты минерализуют органические вещества. 

САПРО́БНОСТЬ, и, ж. В биологии и экологии 1. Способность некоторых 

организмов обитать в воде, в той или иной степени загрязненной органическими 

веществами. Биологические виды с высокой, низкой сапробностью. Индекс 

сапробности водорослей. 2. Характеристика степени загрязненности водоема 

разлагающимися органическими веществами, определяемая по видовому 

составу обитающих в этом водоеме сапробионтов. Сравнение сапробности воды 

озер. Экологическая оценка сапробности пресных водотоков. 

САПРО́БНЫЙ, ая, ое. 1. Обладающий сапробностью (1 зн.). Сапробные 

виды водорослей. 2. Связанный с наличием в водоеме разлагающихся 

органических веществ; являющийся показателем сапробности (2 зн.). Сапробное 

загрязнение. Индикаторы сапробного состояния среды. 

САПРОПЕ́ЛЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к сапропелю; содержащий 

сапропель; образовавшийся из сапропеля. Сапропелевое производство. 

Сапропелевый ил. Сапропелевые отложения. Сапропелевый уголь (то же, что 

сапропелит). 

САПРОПЕЛИ́Т, а, м. Ископаемый уголь, продукт преобразования 

гнилостного ила, состоящего из разложившихся остатков преимущественно 

низших водорослей и микроорганизмов; сапропелевый уголь. Болотные 

массивы богаты сапропелитами. Сапропелит — химическое сырье для 

получения дегтя. 

САПРОПЕЛИ́ТОВЫЙ, ая, ое. Являющийся сапропелитом; 

образовавшийся из сапропелитов. Сапропелитовое сырье. Сапропелитовые 

углеродистые породы. 

САПРОПЕ́ЛЬ, я, м. [< греч. sapros гнилой + pelos ил]. Илистое отложение 

пресных водоемов, содержащее разложившиеся остатки преимущественно 

низших водорослей и микроорганизмов. Озерный сапропель. Месторождения 

сапропеля. Применение сапропеля в сельском хозяйстве. 

САПРОТРО́Ф, а, м. [< греч. sapros гнилой + trophe питание]. То же, что 

редуцент. Сморчок — гумусовый сапротроф. 

САПРОТРО́ФНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сапротрофам; являющийся 

сапротрофом. Сапротрофный способ питания. Сапротрофный 

многоклеточный организм. 



САПРОФА́Г, а, м. [< греч. sapros гнилой + phagos пожирающий]. В 

биологии — организм, питающийся мертвым органическим веществом. 

Сапрофаги выполняют функцию санитаров. 

САПРОФИ́Т, а, м. [< греч. sapros гнилой + phyton растение]. То же, что 

редуцент. Почвенные сапрофиты. Большинство бацилл являются сапрофитами. 

САПРОФИ́ТНЫЙ, ая, ое. То же, что сапрофитовый. Сапрофитный образ 

жизни. Сапрофитные травы, кустарники. 

САПРОФИ́ТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к сапрофитам; являющийся 

сапрофитом; сапрофитный. Сапрофитовый способ питания. Сапрофитовые 

бактерии. 

САПФИ́Р, а, м. [греч. sappheiros < др.-евр. sappīr]. Прозрачный минерал 

(разновидность корунда, синего или темно-синего цвета, ювелирный камень. 

Огранка сапфира. Перстень с сапфиром. Использование синтетических 

сапфиров в микроэлектронике. 

САПФИ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Украшенный сапфиром. Сапфирные серьги. 2. 

Темно-синий, василькового цвета. Сапфирное небо. Сапфирные глаза. 

САПФИ́РОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сапфиру; содержащий сапфир, 

сделанный из него; украшенный сапфиром. Сапфировый кристалл. Сапфировая 

жила. Сапфировое кольцо. 2. То же, что сапфирный (2 зн.). Сапфировый цвет 

стекла. Сапфировая поверхность моря. 

САРДЕ́ЛЬКА, и, ж. [< итал. sardella сардина, уменьшительное от sardina]. 

Толстая короткая сосиска из грубо смолотого фарша. Свиная, говяжья 

сарделька. Отварить сардельки. 

САРДИ́НА, ы, ж. [итал. sardina < лат. sardina по назв. острова Сардиния 

(Sardinia)]. 1. Мелкая промысловая рыба семейства сельдевых с вытянутым 

телом, серебристым брюхом и зеленовато-синей спиной, обитающая в умеренно 

теплых и субтропических морях. Сардины питаются планктонными 

ракообразными. 2. Такая рыба как продукт питания; блюдо, консервы из такой 

рыбы. Банка сардин. Сардины в кляре. Сардины в томатном соусе. 

СА́РЖА, и, ж. [итал. sargia, франц. serge < лат. sericum шелк]. 

Хлопчатобумажная или шелковая ткань с диагональным переплетением нитей, 

идущая обычно на подкладку. Карманы из саржи. Саржа для изготовления 

спецодежды. 

СА́РЖЕВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сарже; характерный для саржи. 

Саржевое производство. Саржевое переплетение нитей. 2. Изготовленный, 



сшитый из саржи; являющийся саржей. Саржевая тесьма. Камуфляжный 

саржевый костюм. Саржевая ткань. 

САРКО́МА, ы, ж. [< греч. sarcoma нарост мяса < sarx (род. sarkos) плоть, 

мясо]. В медицине — злокачественная опухоль, развивающаяся из элементов 

соединительной ткани. Саркома кости. Саркомы мышечной, жировой ткани. 

Лечение саркомы противоопухолевыми препаратами. 

САРКОФА́Г, а, м. [< греч.sarx (род. sarkos) плоть, мясо + …фаг]. 1. 

Массивный гроб, гробница, а также надгробие в форме каменного гроба. 

Золотой саркофаг фараона Аменхотепа IV (Эхнатона). 2. Перен. Специальное 

изоляционное сооружение для захоронения отходов ядерных реакторов, 

установок, предназначенное для защиты окружающей среды от радиоактивных 

веществ. Железобетонный саркофаг. Саркофаг способен обеспечить защиту на 

срок до ста лет. 

САТАНА́, ы́, м. [греч. satan(as) < др.-евр. sātān букв. противник, 

обвинитель]. В различных религиях и мистических учениях — злой дух, 

олицетворенное мировое зло. Сатана — враг рода человеческого. Культ сатаны 

в сатанизме. В исламе сатану называют шайтаном. 

САТАНИ́ЗМ, а, м. Философское и религиозное течение, трактующее образ 

сатаны как позитивный символ могущества и свободы. Сатанизм возник в 

середине ХХ в. В сатанизме нет понятия Бога. Опасность сатанизма для 

общества. 

САТАНИ́НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сатане, исходящий от сатаны. 

Сатанинская власть над людьми. Сатанинские искушения. 2. Относящийся к 

сатанисту, сатанистам. Сатанинские обряды на кладбище. Сатанинский ритуал. 

САТАНИ́СТ, а, м. Последователь сатанизма. Философия эгоизма, 

исповедуемая сатанистом. Пропаганда разрушения семейных ценностей 

сатанистами. 

САТЕЛЛИ́Т, а, м. [< лат. satelles, satellitis букв. член свиты, телохранитель]. 

1. Спутник планеты (обычно искусственный). Телетрансляция на вес мир 

ведется с сателлитов. Съемки поверхности Марса сателлитом. 2. Государство, 

формально независимое, но фактически подчиненное другому государству. 

Сателлиты империи. Противостояние тоталитарных режимов и зависимых 

сателлитов. 3. Перен. Приспешник, исполнитель чужой воли. Сателлиты 

партии власти. 4. обычно мн. В планетарной передаче — колеса, совершающие 

сложное движение вокруг центрального звена и имеющие подвижную ось 

вращения. Перераспределение крутящего момента при вращении сателлитов. 

5. Вспомогательный сайт, создаваемый для поддержки и продвижения основного 

сайта, интернет-проекта в поисковых системах. Игровые сателлиты. Дизайн 

сателлита. Зарабатывать на сателлитах. 6. В физике — слабая спектральная 



линия излучения, смежная с яркой. Сателлиты резонансной линии. 

Интенсивность сателлита. 7. В биологии — участок хромосомы округлой или 

удлиненной формы, отделенный от основной части тонкой перетяжкой. Форма 

и величина сателлита постоянны для каждой хромосомы. 8. В биологии — 

клетка, выполняющая в организме поддерживающие, вспомогательные 

функции. Сателлиты, обеспечивающие рост мышечных клеток. 

САТЕЛЛИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Проводимый, осуществляемый в рамках 

другого, более крупного мероприятия. Сателлитный научно-технический 

семинар. Сателлитные конференции съезда. 2. Относящийся к сателлиту (2 зн.). 

Формирование механизмов совместного развития на сателлитной основе. 3. 

Связанный с передачей данных через искусственный спутник; предназначенный 

для такой передачи. Сателлитная связь. Сателлитная антенна. 4. Относящийся 

к сателлиту (4 зн.), сателлитам, являющийся сателлитом. Сателлитное звено 

передачи. Сателлитная шестерня. 5. Относящийся к сателлиту (5 зн.); 

являющийся сателлитом. Сателлитная сеть. Сателлитный сайт. 6. 

Относящийся к распределенной акустической системе, состоящей из нескольких 

небольших колонок и отдельного басового динамика, воспроизводящего басы 

всех каналов. Сателлитные динамики. Сателлитный комплект домашнего 

кинотеатра. 7. Относящийся к сателлиту (7 зн.); являющийся сателлитом. 

Сателлитные участки хромосом. Сателлитные геномные ДНК. 8. Являющийся 

сателлитом (8 зн.). Увеличение количества сателлитных клеток при избытке 

тестостерона. 

САТИ́Н, а, м. [франц. satin атл’ас < араб. zaitūnī букв. (ткань) из Zaitun, 

китайского города]. Плотная хлопчатобумажная или шелковая ткань с 

блестящей лицевой поверхностью. Постельное белье из сатина. Отрез сатина 

на летнее платье. 

САТИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Сделанный, сшитый из сатина; являющийся 

сатином. Сатиновая рубашка. Сатиновые бантики. Сатиновая ткань. 2. 

Имеющий характерный для сатина блеск, имитирующий сатин. Сатиновые 

натяжные потолки. 

САТИСФА́КЦИЯ, и, ж. [< лат. satisfactio удовлетворение < satis довольно, 

достаточно + facio делать]. 1. Удовлетворение за нанесенную обиду, 

оскорбление. Потребовать незамедлительной сатисфакции в виде извинений. 2. 

В юриспруденции — форма международно-правовой ответственности, 

выражающаяся в предоставлении государством-нарушителем удовлетворения 

пострадавшему государству. Чрезвычайная сатисфакция. Сатисфакция должна 

быть пропорциональна причиненному вреду. 

САТУРА́ТОР, а, м. [< лат. saturator насыщающий, питающий < saturare 

насыщать; наполнять]. 1. Аппарат для газирования жидкостей. Струйный 

сатуратор. Механическое перемешивание жидкости и газа в сатураторе. 2. 



Аппарат для химической обработки газом сахарного сока. Комбинированный 

сатуратор. Удаление сатуратором свободной извести. 

САТУРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. saturatio насыщение]. 1. Насыщение жидкостей 

углекислым газом. Сатурация прохладительных напитков. 2. Химическая 

обработка углекислым газом сахарного сока. Применение сатурации к 

сахарному тростнику. 3. Насыщение крови кислородом. Измерение сатурации. 

Норма сатурации. 

САУНДТРЕ́К, а, м. [англ. sound track < sound звук + track букв. путь, 

дорожка]. Музыкальная дорожка к визуальному или видеоряду; музыка, 

записанная на такой дорожке. Саундтрек к фильму, компьютерной игре. 

Записать саундтрек. Подборка саундтреков. 

САХАРО́ЗА, ы, ж. Органическое соединение класса дисахаридов — сахар, 

содержащийся в некоторых растениях (сахарном тростнике, сахарной свекле 

и т. п.). Раствор сахарозы. Кристаллы сахарозы. 

САЦИ́ВИ, нескл., ср. [груз. satsivi]. Кавказское блюдо, обычно из дичи, с 

острым, пряным ореховым соусом; такой соус. Сациви из индейки, гуся, утки. 

Полить сациви овощи. 

САШЕ́, нескл., ср. [< франц. sachet уменьшительное от sac мешок, сумка]. 

1. Небольшой конвертик, мешочек, пакетик и т. п., наполненный душистыми 

веществами. Саше с ароматом лаванды, ландыша. Разложить саше в ящики 

комода. 2. Одноразовая упаковка небольшого размера, предназначенная для 

фасовки жидких, вязких, сыпучих и штучных продуктов. Влажная салфетка в 

саше. Открыть саше с кофе. 3. Сумочка, украшенная вышивкой, лентами, для 

хранения носовых платков, расчесок, помад и т. п. Достать духи из саше. 

СВИНГ, а, м. [< англ. to swing букв. качать, раскачиваться]. 1. 

Синкопированный джазовый ритмический рисунок, при котором первая из 

каждой пары играемых нот продлевается, а вторая сокращается. Использование 

свинга в буги-вуги. 2. Направление оркестрового джаза с таким ритмом; музыка 

этого направления. Солирование трубы, саксофона в свинге. 3. Парный 

ритмичный танец афроамериканского происхождения, исполняемый под музыку 

с таким ритмом. Движения свинга. Танцевать свинг под блюз, рок-н-ролл. 4. 

Особый характер, особая манера исполнения такой музыки, связанные с 

волнообразными переходами между группой ударных инструментов и 

солирующими инструментами. Исполнять пьесу со свингом. В игре джазмена не 

чувствуется свинга. 

СВИ́НГЕР, а, м. [англ. swinger]. Короткое расклешенное женское пальто. 

Свингер из мягкой шерсти. Уютный свингер из крашеного кролика. 



СВИ́НГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к свингу (1 и 2 зн.), связанный с ним; 

являющийся свингом. Свинговое соло на саксофоне. Свинговый ритм. Свинговая 

музыка. 2. Являющийся свингом (3 зн.). Конкурс свинговых танцев. 

СВИ́ТИ, нескл., м. [англ. sweetie < sweet сладкий]. 1. Цитрусовое дерево — 

гибрид помело (1 зн.) и белого грейпфрута (1 зн.) со сладкими зелеными 

плодами. Свити цветут с сентября по декабрь. 2. Плод такого дерева. 

Ароматный свити. Толстая кожура свити. Содержание витамина С в свити. 

СВИТШО́Т, а, м. [англ. sweatshirt]. Кофта с круглым горловым вырезом без 

молнии и пуговиц, сшитая из плотной теплой ткани (обычно хлопчатобумажной) 

или трикотажа. Большой выбор свитшотов. Женский свитшот из теплой ткани. 

СВОП, а, м. [< англ. swap обмен]. В финансовом деле 1. Торгово-

финансовая обменная операция, в которой заключение сделки о купле (продаже) 

ценных бумаг, валюты сопровождается заключением сделки об обратной 

продаже (купле) того же товара через определенный срок на тех же или иных 

условиях. Валютный, товарный своп. Своп с целью продления сроков действия 

ценных бумаг. Процентный своп (см. Процентный 2 зн.). 2. Разность в 

процентных ставках по двум валютам на один и тот же срок. Фиксированный, 

плавающий своп. Положительный, отрицательный своп. 

СЕА́НС, а, м. [франц. séance < seoir сидеть < лат. sedere]. 1. Исполнение, 

осуществление чего-л. в определенное времени без перерыва; такой промежуток. 

Сеанс одновременной игры в шахматы. Сеанс связи. Портрет написан за пять 

сеансов. 2. То же, что киносеанс. Утренний, дневной сеансы. Пойти на 

семичасовой сеанс. 3. Работа (пользователя) с выделенными ресурсами 

вычислительной системы в течение определенного времени; время такой работы. 

Сеанс прямого соединения с удаленным компьютером. Изменить параметры 

редактирования на время текущего сеанса. 

СЕА́НСОВЫЙ, ая, ое. 1. Исполняемый, осуществляемый в определенный 

промежуток времени без перерыва. Сеансовый показ экспозиций в торгово-

выставочном комплексе. Сеансовая подача холодной воды в садоводстве. 2. 

Относящийся к киносеансу, киносеансам. Сеансовое расписание кинотеатра. 3. 

Связанный с сеансом (3 зн.), основанный на выделении ресурсов пользователю 

на определенное время. Сеансовое подключение к Сети с помощью модема. 

Сеансовые коды для защита банковских операций. 

СЕГМЕ́НТ, а, м. [< лат. segmentum отрезок < seco срезать, разделять]. 1. В 

математике — отрезок прямой. Длина сегмента. Ломаные линии состоят из 

сегментов. 2. В математике — часть круга, ограниченная дугой и ее хордой; 

часть шара, отделенная секущей плоскостью. Площадь кругового сегмента. 

Объем сферического сегмента. 3. Пространство, фигура или предмет такой 

формы. Сегмент велосипедного колеса. Сменные сегменты в корпусе пресса. 4. 

Отдельная часть какого-л. составного, сложного, обычно протяженного объекта. 



Сегмент забора. Сегмент товарного состава. Сегмент хромосомы. 5. В 

информатике — блок оперативной памяти; часть данных или программы, 

размещаемая в памяти как отдельная единица; часть программы, данных или 

изображения на экране дисплея. Размер сегментов. Начальный адрес сегмента. 

Программа использует 4 сегмента памяти. 6. В информатике — блок данных 

транспортного уровня, часть сообщения. Скачать сегмент файла. 7. В 

информатике — отдельная часть локальной сети или отрезок локальной сети 

между двумя узлами. Кабельный сегмент. Внутренний защищенный сегмент 

сети. 8. В векторной компьютерной графике — соединяющая соседние точки 

изображения линия. Преобразование линейных сегментов в плавные кривые. 9. 

Один из многих однородных участков, из которых состоит орган или тело у ряда 

животных. Сегменты дождевого червя. Сегмент позвоночника. 10. Часть рынка, 

охватывающая совокупность потребителей, однотипно реагирующих на одни и 

те же товары, одинаково относящихся к их покупке; зона рыночного спроса на 

товар. Сегменты банковского сектора. Туристические услуги для разных 

сегментов. 11. Перен. Область, часть сферы деятельности, проявления, 

существования чего-л. Сегменты информационного поля. Академический 

сегмент науки. 12. Класс каких-л. товаров, изделий и т. п. Марки машин дорогого 

сегмента. Сегмент ювелирных изделий с бриллиантами. 13. Класс, группа 

людей, объединенные по какому-л. признаку, выполняемой функции и т. п. 

Русскоязычный сегмент интернет-пользователей. Сегмент читающего 

населения страны. 

СЕГМЕНТА́ЦИЯ, и, ж. 1. Разделение чего-л. на сегменты (4 зн.). Точки и 

запятые используются для сегментации текста. Сегментация философии. 2. В 

информатике — организация памяти, данных в виде сегментов (5 зн.); 

представление памяти в виде двух или более разрывных блоков. Недостатки 

сегментации при работе с большими массивами данных. Операционная система 

поддерживает сегментацию. 3. В информатике — выделение отдельных частей 

внутри локальной сети для повышения ее производительности и надежности. 

Сегментация сети с помощью установки маршрутизаторов. 4. Разделение тела 

или отдельных органов некоторых животных на сегменты (9 зн.). Сегментация 

тела членистоногих. 5. Разбивка покупателей рынка на отдельные группы, части 

в зависимости от мотиваций покупателей и иных специфических признаков; 

сегментирование (4 зн.). Сегментация изделий на элитные, средние, дешевые. 6. 

Разбивка людей на сегменты (13 зн.). Сегментация по половому признаку. 

Сегментация потенциальных покупателей. 

СЕГМЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Разделить/разделять на 

сегменты (1 зн.). Сегментировать абзац на предложения. Сегментировать 

геном вирусов гриппа. 2. Осуществить/осуществлять сегментацию (2 и 3 зн.). 

Сегментировать жесткий диск. Адресное пространство сегментировано. 3. 

Осуществить/осуществлять сегментацию (6 зн.). Сегментировать банковские 

услуги. Сегментировать предпочтения по уровню доходов клиентов. 4. 



Осуществить/осуществлять сегментацию (7 зн.). Сегментировать электорат. 

Сегментировать производителей по объему производства. 

СЕГМЕНТИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. 1. Разделиться/разделяться на 

сегменты (4 зн.). Пожар сегментировался, образовались отдельные очаги. 2. 

Разделиться/разделяться на сегменты (9 зн.). У позвоночных животных 

сегментируется только спинной участок. 3. Разделиться/разделяться на 

сегменты (10 и 12 зн.). Спрос резко сегментировался. 4. Разделиться/разделяться 

на области, разделы, части какой-л. деятельности, проявления, существования 

и т. п. чего-л. Сервис сегментируется по мере развития. 

СЕГМЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся сегментом (2 зн.). Сегментная 

часть круга, шара. 2. Состоящий из отдельных сегментов (3 и 4 зн.); являющийся 

сегментом. Сегментный подшипник. Сборка из сегментных заготовок. 3. 

Относящийся к сегменту (5 зн.), сегментам; основанный на использовании 

сегментов. Сегментная адресация. Сегментный способ распределения памяти. 

4. Относящийся к сегменту, основанный на использовании сегментов (10, 12 и 

13 зн.). Сегментный анализ потребительского рынка. Сегментный подход к 

ведению учета. 

СЕГРЕГАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сегрегации (1 зн.); 

образовавшийся в результате сегрегации. Сегрегационные процессы. 

Сегрегационные этнические группы. 2. Связанный с сегрегацией (2 зн.). 

Сегрегационные законы. 3. Относящийся к сегрегации (3 зн.), связанный с ней. 

Сегрегационная зона слитка. Сегрегационная неоднородность в листовых 

заготовках. 4. Предназначенный для сегрегации (4 зн.); являющийся 

сегрегацией. Сегрегационная камера. Сегрегационный обжиг. 

СЕГРЕГА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. segregatio отделение (от стада)]. 1. Разделение 

людей на группы по какому-л. признаку. Социальная сегрегация по району 

проживания. Этническая сегрегация по кварталам. 2. Политика 

принудительного отделения или изоляции какой-л. расы либо этнической 

группы путем поселения на ограниченной территории, преград для социального 

общения, раздельного обучения и воспитания, иных подобных мер, запрещенная 

международным правом. Племенная сегрегация. Апартеид — крайняя форма 

сегрегации. 3. То же, что ликвация (2 зн.). Коэффициент сегрегации. Зоны 

сегрегации в сплаве. 4. Обжиг труднообогатимых окисленных руд некоторых 

цветных металлов в присутствии небольшого количества хлора или 

хлорсодержащей соли с целью перевода металлов, содержащихся в руде, в 

форму металлических зерен. Получение никеля из руд методом сегрегации. 

CЕДА́Н, а, м. [< англ. sedan первоначально кресло с навесом]. Закрытый 

кузов легкового автомобиля с двумя или тремя рядами полноразмерных сидений, 

багажником, структурно отделенным от пассажирского салона и без двери в 



задней стенке; автомобиль с таким типом кузова. Седан остается самым 

распространенным типом кузова. Комфортабельный пятиместный седан. 

СЕДИМЕНТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к седиментации (1 зн.). 

Седиментационная устойчивость суспензий. 

СЕДИМЕНТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. sedimentum оседание]. 1. В физике и 

химии — оседание или всплывание частиц дисперсной фазы (твердых крупинок, 

капелек жидкости, пузырьков газа) в жидкой или газообразной среде в 

гравитационном поле или поле центробежных сил. Кислотная седиментация. 

Вулканическая седиментация. Седиментация эритроцитов. 2. Процесс 

закрепления в сознании индивидов знаний, полученных в ходе 

жизнедеятельности и пригодных для передачи последующим поколениям с 

помощью языка. Седиментация через повторение. Седиментация значимого 

опыта. 

СЕЙСМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< греч. seismós (земле)трясение]. 1. 

Относящийся к землетрясению, землетрясениям, связанный с ними. 

Сейсмический толчок. Сейсмический разлом. Сейсмический цикл (отрезок 

времени между двумя сильнейшими землетрясениями в одном месте). 2. 

Подверженный частым землетрясениям. Сейсмические районы страны. 3. 

Связанный с регистрацией и изучением землетрясений; предназначенный, 

служащий для этого. Сейсмическая станция. Сейсмическая карта. 

Сейсмический прибор. 4. Связанный с сейсмостойким строительством; 

предназначенный для такого строительства. Сейсмическая нагрузка. 

Сейсмический амортизатор. 

СЕЙСМИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Степень подверженности отдельных 

территорий землетрясениям, интенсивность возможных землетрясений где-л.; 

сейсмоактивность (2 зн.). Высокая, низкая сейсмичность региона. Сейсмичность 

горных районов. 2. Распределение интенсивности землетрясений на какой-л. 

территории; время совершения и интенсивность возможных землетрясений где-

л.; сейсмоактивность (3 зн.). Карта сейсмичности страны. Проблема 

прогнозирования сейсмичности. 

СЕЙСМИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Подверженный частым землетрясениям; 

сейсмоактивный. Сейсмичное плоскогорье. Северные области особенно 

сейсмичны. 

СЕЙСМО… [< греч. seismós (земле)трясение]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение относящийся к колебаниям земной коры, связанный с ними. 

СЕЙСМОАКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. То же, что сейсмичный. Сейсмоактивное 

океаническое дно. Регион сейсмоактивен. 



СЕЙСМОГРА́ММА, ы, ж. Запись, полученная с помощью сейсмографа. 

Сейсмограмма взрыва вследствие аварии самолета. 

СЕЙСМО́ГРАФ, а, м. Прибор для записи колебаний земной коры. 

Показания сейсмографа. Подземный толчок измерен сейсмографом. 

СЕЙСМОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что сейсмологический. 

Сейсмографическая система предупреждения о начинающихся землетрясениях. 

Сейсмографическая станция. 2. Полученный с помощью сейсмографа. 

Сейсмографическое изображение. 

СЕЙСМОГРА́ФИЯ, и, ж. Запись колебаний почвы, производимая при 

помощи сейсмографа. Кабель для наземной сейсмографии. 

СЕЙСМО́ЛОГ, а, м. Специалист по сейсмологии. Прогнозы сейсмолога. 

Слабое землетрясение зарегистрировано сейсмологами. 

СЕЙСМОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сейсмологии; связанный 

с изучением колебаний земной коры; предназначенный для изучения колебаний 

земной коры; сейсмографический (1 зн.). Сейсмологические методы. 

Сейсмологическая модель Земли. Сейсмологическое оборудование. 

СЕЙСМОЛО́ГИЯ, и, ж. Отдел геологии, изучающий колебания земной 

коры. Институт сейсмологии. Курс лекций по сейсмологии. 

СЕЙСМО́МЕТРError! Bookmark not defined., а, м. Измерительный 

прибор, используемый для обнаружения и регистрации колебаний земной коры. 

высокочувствительный цифровой сейсмометр. Землетрясение зафиксировано 

сейсмометром. 

СЕЙСМОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сейсмометрии, 

связанный с регистрацией колебаний земной коры; предназначенный для 

регистрации колебаний земной коры. Сейсмометрические наблюдения. 

Сейсмометрическая аппаратура. 

СЕЙСМОМЕ́ТРИЯ, и, ж. Раздел сейсмологии, разрабатывающий методы 

регистрации колебаний земной коры. Развитие инструментальной 

сейсмометрии. 

СЕ́КАНС, а, м. [нем. Sekans < лат. secāns секущий]. В математике — одна 

из тригонометрических функций, определяемая как единица, деленная на 

косинус того же аргумента. Секанс числа. Построить график секанса. 

СЕКА́ТОР, а, м. [франц. sécateur < лат. secare срезать, стричь]. Садовые 

ножницы для обрезки побегов и нетолстых ветвей, нарезки черенков и т. п.; 



такие ножницы, применяемые для других нужд. Аккумуляторный секатор. 

Подровнять кусты секатором. Рыболовный секатор. 

СЕКА́ТОРНЫЙ, ая, ое. Являющийся секатором. Секаторные ножницы. 

Секаторные клещи. 

СЕКВЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Пропорциональное сокращение средств, 

предусмотренных бюджетом, в условиях преодоления его дефицита; секвестр 

(1 зн.). Секвестирование сельского хозяйства. Сфера образования подвергнется 

секвестированию. Бюджету города угрожает принудительное 

секвестирование. 

СЕКВЕСТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< лат. sequestrare отделять; 

отдавать на хранение]. 1. Наложить/налагать секвестр (1 зн.). Секвестировать и 

конфисковать имущество. 2. Подвергнуть/подвергать секвестру (2 зн.). 

Секвестировать проект строительства завода. Секвестированный бюджет.  

3. Протекать с образованием секвестра (3 зн.). Секвестированная грыжа 

позвоночника. 

СЕКВЕ́СТР, а, м. [< лат. sequestrum хранение, депозит]. 1. Запрет или 

ограничение, налагаемые государственной властью на пользование или 

распоряжение каким-л. имуществом. Секвестр на счет в банке. Судебный 

секвестр (утвержденный по решению суда). 2. Пропорциональное сокращение 

средств, предусмотренных бюджетом, в условиях преодоления его дефицита.  

Правительство пошло на секвестр. Мероприятие профинансировано без 

секвестра. 3. В медицине — омертвевший, отторгшийся участок органа, ткани 

(обычно костной). Образование секвестра при остеомиелите. 

СЕКРЕ́Т1, а, м. [франц. secret < лат. secretus отделенный; скрытый, тайный]. 

1. Тайна, то, что скрывается от других, не подлежит разглашению. Держать 

информацию в секрете. Выдать секрет. Сообщить по секрету (тайно от 

других). 2. чего, какой. Прием, способ получения, изготовления чего-л., не 

известный другим или еще не открытый, не найденный. Кулинарные секреты. 

Профессиональный секрет. 3. чего. Скрытая причина. Секрет кавказского 

долголетия. Секрет коммерческого успеха продукта. 4. Потайное устройство в 

механизмах, предметах домашнего обихода, мебели. Замок с секретом. 5. 

Передовой наблюдательный или сторожевой пост; место его расположения.  

Выставить секрет. Назначить бойцов в секрет. 

СЕКРЕ́Т2, а, м. [нем. Sekret < лат. secretus отделенный < secernere отделять, 

выделять]. В физиологии — продукт желез внешней и внутренней секреции 

(желудочный сок, слюна, слезы, ферменты, гормоны и т. п.). Секрет 

эндокринных желез. Недостаточность выведения слезного секрета. 

СЕКРЕТА́РЬ1, я́, м. [< франц. secrétaire < лат. secretarius]. 1. Работник, 

ведающий деловой перепиской, текущими делами учреждения или отдельного 



лица. Личный секретарь писателя. Секретарь директора. Секретарь отдела 

кадров. 2. Лицо, ведущее протокол собрания, заседания. Выбрать секретаря. 3. 

Выборный руководитель организации. Секретарь комиссии. Генеральный 

секретарь ООН. 4. Ответственный руководитель текущей работы учреждения 

или какого-л. органа. Ученый секретарь института. Секретарь избирательной 

комиссии. 

СЕКРЕТА́РЬ2, я́, м. Обитающая в Африке хищная птица отряда 

соколообразных с длинными ногами и хохлом на голове. Птенцы секретаря 

легко привыкают к людям. 

СЕКРЕТИ́РОВАТЬ, рует, св и нсв. Осуществить/осуществлять секрецию 

(1 зн.). Гормон, секретируемый щитовидной железой. 

СЕКРЕТО́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к секреции (1 зн.), связанный с ней. 

Секреторные функции желудка. Гастрит с секреторной недостаточностью. 

СЕКРЕ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. secretio отделение < secernere отделять, 

рязделять]. 1. В физиологии — процесс выведения веществ из клетки во 

внешнюю среду; процесс образования и выделения специальными железами 

организма человека и животных особо активных веществ. Секреция белков 

бактериальными клетками. Способность почки к секреции органических 

кислот. Внешняя секреция (выделение в какую-л. полость организма или на его 

поверхность). Внутренняя секреция (выделение в кровь). 2. В геологии — 

минеральный агрегат, образующийся в результате заполнения полости 

неправильной, обычно округлой формы минеральным веществом. Секреции 

халцедона в базальте. 

СЕКС, а, м. [англ. sex < лат. sexus пол]. Половая близость, половые 

отношения. Регулярный секс. Заниматься сексом. Литература о сексе. 

СЕКС… [< англ. sex]. Первая часть сложных слов, вносящая значение 

относящийся к сексу, связанный с ним. 

СЕКС- [< англ. sex]. Первая часть сложносоставных слов, имеющая 

значение относящийся к сексу, связанный с ним. 

СЕКСИ́ЗМ, а, м. [англ. sexism]. Дискриминация по половому признаку при 

приеме на работу, в оплате труда и т. п. (преимущественно по отношению к 

женщинам); проявление пренебрежительного отношения к женщине, ее роли в 

обществе. Борьба с сексизмом. Женщины, столкнувшиеся с сексизмом. 

СЕКС-КОНТРО́ЛЬ, я, м. В спорте — проверка половой принадлежности 

участвующих в соревнованиях спортсменок. Секс-контроль легкоатлеток. 

Дисквалификация команды из-за не прохождения секс-контроля. 



СЕКСОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сексологии, связанный с 

ней. Сексологический центр. Сексологические опросы. 

СЕКСОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел медицины, изучающий половую жизнь в ее 

физиологическом, психологическом и социальном аспектах. Подростковая 

сексология. Институт сексологии. 

СЕКСОПАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сексопатологии, 

связанный с ней. Сексопатологические расстройства. Сексопатологическая 

служба. 

СЕКСОПАТОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел медицины, изучающий половые 

расстройства и разрабатывающий методы их диагностики, лечения и 

профилактики. Общая, частная сексопатология. Развитие современной 

сексопатологии. 

СЕКСОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сексотерапии, 

связанный с ней; предназначенный для сексотерапии. Сексотерапевтический 

сеанс. Сексотерапевтические рекомендации. Сексотерапевтический кабинет. 

СЕКСОТЕРАПИ́Я, и, ж. В медицине — лечение сексуальных 

расстройств; психологическая врачебная помощь в решении сексуальных 

проблем. Методы сексотерапии. Эффективность сексотерапии для отдельных 

пациентов, пар. 

СЕ́КСТА, ы, ж. [< лат. sexta шестая]. В музыке — шестая ступень гаммы; 

интервал шириной в шесть ступеней звукоряда. Обозначение малой сексты. 

Расстояние между нотами в большой сексте составляет четыре тона. 

СЕКСТЕ́Т, а, м. [итал. sestetto, нем. Sextett < лат. sextus шестой]. В музыке 

1. Ансамбль из шести исполнителей. Вокальный секстет. Духовой секстет. 2. 

Произведение, написанное для такого ансамбля. Секстет для двух скрипок, 

альта, двух виолончелей и контрабаса. 

СЕКСТЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к секстету, секстетам, связанный с 

ними. Секстетная музыка. Секстетная аранжировка музыкальной композиции. 

СЕКСУАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Придание чему-л. сексуального характера, 

черт, особенностей; усиление сексуальной направленности. Сексуализация 

рекламы. Последствия сексуализации детского сознания. 2. В ботанике — 

формирование (у растений) преимущественно мужских или женских 

репродуктивных органов. Сексуализация побегов кедра сибирского. 

СЕКСУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. только полн. ф. Относящийся к сексу, 

связанный с ним. Сексуальные отношения. Сексуальный опыт. Сексуальный 

партнер. Сексуальное меньшинство (люди, имеющие отличную от 



общепринятой сексуальную ориентацию — гомосексуалы, лесбиянки и т. п.). 2. 

Чувственный, возбуждающий половое влечение. Сексуальный голос. Женщина 

очень сексуальна. 

СЕ́КТА, ы, ж. [< лат. secta учение, школа]. 1. Религиозное объединение, 

исповедующее вероучение, отличающееся от принятого церковью и 

противопоставленное ему. Тоталитарная секта. Последователи, адепты сект. 

Распространение сект. 2. Перен. Группа лиц, замкнувшихся в своих узких 

интересах. Политическая секта. Националистическая секта. 

СЕКТА́НТ, а, м. Представитель, член секты. Сектанты стремятся вовлечь 

в секту как можно больше людей. Распространение литературы сектантками. 

СЕ́КТОР, а, м. [< лат. sector режущий]. 1. В математике — часть круга, 

ограниченная дугой и двумя радиусами; часть шара, ограниченная конической 

поверхностью с вершиной внутри тела и вырезаемой частью поверхности тела. 

Площадь сектора. Вращение сектора вокруг одного из его радиусов. Шаровой 

сектор. 2. Часть площади чего-л., район; участок, ограниченный радиальными 

линиями. Сектор обороны. Южный сектор стадиона. Частный сектор города. 

3. Отдел учреждения или организации с определенной специализацией. Сектор 

славяноведения. 4. Часть народного хозяйства, имеющая определенные 

экономические и социальные признаки. Реальный сектор экономики. 

Предприятия государственного сектора. 5. В информатике — участок дорожки 

магнитного диска, являющийся наименьшей физически адресуемой единицей 

хранения данных. Загрузочный сектор. Размер сектора в байтах.  

СЕКУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. [< лат. saecularis < saeculum поколение, эпоха, 

мир]. Светский в противоположность религиозному, церковному. Секулярная 

культура. Современный западный мир подчеркнуто секулярен. 

СЕКУНДА́НТ, а, м. [нем. Sekundant < лат. secundans, secundantis 

способствующий, помогающий]. 1. В спорте — посредник и помощник 

участников состязаний (в боксе, шахматах, фехтовании и т. п.), управляющий 

состоянием и поведением спортсмена непосредственно перед стартом и в 

процессе соревнований. Секундант чемпиона мира. Бой остановлен по 

инициативе секунданта. 2. Перен. Наблюдатель, контролирующий ход спора, 

состязания и т. п. Секундант пари. Секундант участника ток-шоу. 

СЕКУНДА́НТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к секунданту (1 зн.). 

Секундантская лицензия. Выполнять секундантские обязанности. 2. Перен. 

Относящийся к наблюдателю, контролирующему ход спора, состязания и т. п. 

Секундантская позиция ведущего программы. 

СЕКЦИО́ННЫЙ1, ая, ое. 1. Состоящий из отдельных секций1 (1 зн.); 

связанный с наличием отдельных секций1, осуществляемый по секциям1. 

Секционная мебель. Секционные ограждения. Секционная сборка судов. 2. 



Происходящий, осуществляемый в секции1 (2 и 3 зн.), по секциям1. Секционные 

занятия. Секционные слушания. Секционная система торговли. 

СЕКЦИО́ННЫЙ2, ая, ое. Связанный с секцией2 трупа; предназначенный 

для секции2 трупов. Анатомический секционный шов. Секционный зал морга. 

СЕ́КЦИЯ1, и, ж. [< лат. sectio разрезание, деление]. 1. Составная часть 

какого-л. сооружения, устройства и т. п.; узел, участок, отсек. Секции 

трубопровода, радиатора. Шкаф из двух секций. Подвал разделен на секции. 2. 

Подразделение с определенной специализацией в организационной структуре 

какого-л. учреждения, организации, спортивного, научного или творческого 

объединения; подразделение съезда, конференции и т. п. для обсуждения 

специальных вопросов. Спортивные, творческие секции. Симпозиум 

проводится по секциям. 3. Часть торгового или выставочного помещения, где 

продаются или демонстрируются определенные виды товаров. Обувная секция. 

Секция головных уборов. Заведующий секцией. 4. Определенная группа 

музыкальных инструментов ансамбля, оркестра и т п. Запись альбома с 

расширенной секцией смычковых инструментов. 5. В информатике — 

логическая часть программы, размещаемая в памяти как отдельная единица. 

Трансляция, вызов секции. Секции, содержащие машинные команды. 

СЕ́КЦИЯ2, и, ж. [< лат. sectio разрезание, рассекание]. В медицине — 

вскрытие, рассечение. Секция трупа. Секция вены. 

СЕЛЕКЦИОНЕ́Р, а, м. 1. Специалист по селекции (1 зн.). Агротехнические 

достижения селекционеров. 2. В спорте — специалист, занимающийся 

селекцией (4 зн.). Селекционер футбольного клуба. Отбор игроков 

селекционерами. 

СЕЛЕКЦИОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Получить/получать что-л. 

в результате селекции (2 зн.). Селекционировать новый сорт подсолнечника. 

Селекционированный штамм дрожжей. 

СЕЛЕКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к селекции (1 и 2 зн.), 

связанный с ней. Селекционная станция. Селекционные достижения 

отечественных ученых. 2. Полученный в результате селекции (2 зн.). 

Селекционные семена. Селекционные сорта растений. Питомник селекционных 

животных. 3. Относящийся к селекции (4 зн.), связанный с ней. Селекционная 

политика клуба. Селекционная кампания «Спартака». 

СЕЛЕ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. selectio выбор, отбор]. 1. Наука, 

разрабатывающая теорию и методы выведения и улучшения пород животных, 

сортов растений и штаммов микроорганизмов. Институт селекции и генетики. 

Теоретические основы селекции. 2. Выведение новых и улучшение 

существующих пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Методы селекции. Селекция пшеницы. Селекция пчел. 3. В технике — выделение 



из множества сигналов таких, которые обладают заданными свойствами. 

Селекция полезных сигналов на фоне помех. 4. В спорте — отбор спортсменов 

спортивным клубом для дальнейшего их трансфера. Селекция хоккеистов. 

Результаты межсезонной селекции. 

СЕЛЕ́Н, а, м. [нов.-лат. Selenium < греч. selēnē Луна]. 1. Химический 

элемент (Se), преимущественно неметалл, применяющийся в электротехнике, 

металлургии, химической индустрии, при производстве полупроводников, 

стекла, резины. Все соединения селена ядовиты. Кристаллы серого селена. 2. 

Лекарственный препарат, содержащий такой химический элемент. Селен 

укрепляет иммунную систему. Принимать капсулы селена. 

СЕЛЕ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к селену (1 зн.), содержащий его; 

изготовленный из селена. Селеновая кислота. Селеновые воды из термальных 

источников. Селеновый барабан для копировальной техники. 

СЕМА́НТИКА, и, ж. [< греч. sēmantikos указывающий, обозначающий 

< sēma признак; знамение; знак]. 1. Раздел семиотики, изучающий знаковые 

системы как средства выражения смысла. Семантика в теории языков 

программирования. 2. Значение, смысл элементов какой-л. системы, 

рассматриваемой как знаковая. Семантика изображения. Семантика жестов. 

Семантика цвета. 3. Раздел лингвистики, изучающий смысловую сторону 

языка. Лексическая семантика. Вопросы семантики текста. 4. Значение, смысл 

языковых единиц (морфем, слов, словосочетаний, грамматических форм и т. п.). 

Семантика глагола. Семантика предложения. Семантика вида и времени в 

русском языке. 

СЕМАНТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с семантикой (2 зн.). Методы 

построения семантических пространств. Модель семантической памяти. 2. 

Связанный с семантикой (3 зн.), основанный на методах семантики. 

Семантический подход в лингвистике. 3. Относящийся к семантике (4 зн.), 

связанный с ней. Сематический анализ устойчивых выражений. Семантическая 

связь между словами. 

СЕМЕ́СТР, а, м. [< лат. semestris шестимесячный < sex шесть + mensis 

месяц]. Половина учебного года в высших и средних специальных учебных 

заведениях, завершающаяся сдачей зачетов и экзаменов. Расписание на 

предстоящий семестр. Слушать лекции по физике три семестра. 

СЕМЕ́СТРОВЫЙ и СЕМЕСТРО́ВЫЙ, ая, ое. Рассчитанный на семестр; 

происходящий в продолжение или в конце семестра. Семестровое задание. 

Семестровый курс лекций. Семестровые экзамены. 

СЕМИНА́Р, а, м. [< лат. seminarium рассадник, питомник, школа]. 1. 

Групповые практические занятия под руководством преподавателя в высшем 

учебном заведении. Посещать семинары по философии. Обсуждение реферата 



на семинаре. 2. Собрание, совещание по каким-л. специальным вопросам или для 

повышения квалификации. Семинар экологов. Научный семинар по корпусной 

лингвистике. 

СЕМИНАРИ́СТ, а, м. Учащийся духовной семинарии. Хор семинаристов. 

СЕМИНА́РИЯ, и, ж. То же, что духовная семинария. Поступить в 

семинарию. Учащиеся семинарии. Духовная семинария (церковное учебное 

заведение, готовящее преимущественно приходских священников; семинария). 

СЕМИО́ТИКА, и, ж. [< греч. sēmeiōtikos букв. наблюдающий знаки 

< sēmeioun отмечать; толковать знаки]. 1. Наука, изучающая знаки и знаковые 

системы (естественные и искусственные). Семиотика подразделяется на 

семантику, синтактику и прагматику. 2. Смысловая организация какой-л. 

знаковой системы. Семиотика культуры, искусства. Семиотика цвета.  

СЕМИОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к семиотике, связанный с ней; 

основанный на методах семиотики, связанный с их использованием. 

Семиотические школы и направления. Семиотический анализ художественных 

текстов. 

СЕМПЛ, а, м. [< англ. sample образец]. Звуковой образец, фрагмент в 

цифровом формате, используемый для создания новых звуковых фрагментов, 

музыкальных произведений; файл, содержащий звуковой образец, 

используемый для создания пользовательских аудиофайлов. Семплы с 

мелодиями. Библиотека семплов. Создание музыки с помощью семплов. 

СЕ́МПЛЕР, а, м. 1. Музыкальное устройство или компьютерная 

программа, предназначенные для цифровой записи и воспроизведения звуков. 

Загрузить коллекцию мелодий в семплер. Танцевальный ремикс получен при 

помощи семплера. 2. Музыкальный синтезатор, использующий не 

синтезированные, а реальные звуки музыкальных инструментов, записанные в 

цифровом виде. Клавиши семплера. Портативный семплер. Играть на семплере 

в музыкальной группе. 

СЕ́МПЛЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к семплеру; являющийся 

семплером. Семплерный звук. Семплерный звуковой модуль. 2. Относящийся к 

сэмплированию; созданный с помощью сэмплирования. Семплерные 

технологии. Семплерная музыка. Семплерный альбом. 3. Содержащий звуковые 

образцы, фрагменты в цифровом формате. Семплерная библиотека. Семплерная 

база. 

СЕ́МПЛИНГ1, а, м. Запись звуковых образцов, фрагментов в цифровом 

формате, используемых для создания новых звуковых фрагментов; создание 

музыкальных произведений с помощью таких образцов; семплирование. 



Семплинг духовых инструментов. Композиции, объединенные с помощью 

семплинга. 

СЕ́МПЛИНГ2, а, м. В маркетинге — распространение образцов товара 

потребителям бесплатно или на пробу с целью его продвижения на рынке; акция, 

связанная с таким распространением. Использовать семплинг для рекламы 

товаров. Проведение семплинга в универсаме. 

СЕМПЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. То же, что семплинг1. Семплирование 

этнических инструментов. Семплирование мелодий для мобильных телефонов. 

СЕМПЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Осуществить/осуществлять 

семплирование. Семплировать бытовые звуки. Семплировать барабанную 

партию. Семплированные пассажи из оперы. 

СЕНА́Т, а, м. [лат. senatus < senex старый, старец]. 1. В некоторых 

странах — верхняя палата парламента. Сенат США. Сенат Франции. Спикер 

сената. Комитеты Сената. 2. В России — о Совете Федерации (верхней палате 

российского парламента). Пленарное заседание российского сената. 3. В 

дореволюционнгой России — высшее законодательное и судебно-

административное учреждение. Указ императора Александра I 

правительствующему сенату. 

СЕНА́ТОР, а, м. 1. В некоторых странах — член сената. Сенаторы США, 

Франции, Италии. 2. В России — о члене Совета Федерации (верхней палаты 

российского парламента). Сенаторы от Ленинградской области. Совет 

Федерации пополнился новыми сенаторами. 

СЕНСАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Производящий сенсацию (1 зн.), являющийся 

сенсацией. Сенсационная новость. Сенсационная находка археологов. 

Результаты эксперимента сенсационны. 

СЕНСА́ЦИЯ, и, ж. [< франц. sensation букв. воздействие на органы чувств; 

впечатление < лат. sentire чувствовать, ощущать]. 1. Сильное, ошеломляющее 

впечатление, произведенное каким-л. явлением, событием, сообщением и т. п. 

(обычно на большое количество людей). Открытие вызвало сенсацию. Ради 

сенсации газета опубликовала непроверенную информацию. Доклад произвел 

сенсацию среди ученых. 2. Явление, событие, сообщение и т. п., производящее 

такое впечатление. Сенсация дня. Сенсация мирового масштаба. Победа 

сборной на чемпионате мира стала сенсацией. 

СЕНСИТИ́ВНЫЙ, ая, ое, вен, вна, вно. [< лат. sensus чувство, ощущение]. 

Характеризующийся повышенной чувствительностью, восприимчивостью к 

внешним воздействиям. Сенситивные способности. Дошкольный возраст 

наиболее сенситивен. 



СЕ́НСОР, а, м. [< англ. sensor сокр. от sensory чувствительный]. 

Чувствительное электронное устройство, датчик для получения извне 

информации, необходимой для функционирования аппарата, механизма, 

системы, частью которого он является. Биометрический сенсор. 

Светочувствительный сенсор сканера. 

СЕ́НСОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к органам чувств; связанный с 

повышенной чувствительностью, интуицией, способностью воспринимать 

тонкие энергии. Сенсорное восприятие. Сенсорные зоны коры мозга (зрительная, 

слуховая и т. п.). 2. Основанный на использовании сенсоров; оборудованный 

сенсорами; являющийся сенсором. Сенсорный экран. Сенсорные клавиши.  

СЕНСУАЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. sensus чувство, ощущение]. Философское 

направление, признающее ощущения, чувственные восприятия единственным 

источником познания. Сенсуализм Юма послужил фундаментом позитивизма. 

СЕПАРАТИ́ЗМ, а, м. [< лат. separatus отдельный, особый]. Стремление 

части государства к отделению, обособлению; совокупность действий, 

направленных на такое отделение, обособление. Проявления этнического 

сепаратизма. Вспышка сепаратизма в республике. Примеры сепаратизма в 

мировой истории. 

СЕПАРАТИ́СТ, а, м. Сторонник сепаратизма; житель самостоятельно 

отделившейся части государства. Баскские сепаратисты. Поддержка 

сепаратистов лидерами зарубежных стран. 

СЕПАРАТИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сепаратизму, сепаратистам, 

основанный на сепаратизме; выступающий за сепаратизм. Сепаратистская 

деятельность. Сепаратистские настроения в обществе. Сепаратистские 

организации. 

СЕ́ПСИС, а, м. [< греч. sēpsis гниение]. Тяжелое инфекционное 

заболевание, развивающееся вследствие заражения крови микробами. 

Молниеносный, острый, хронический сепсис. Бактериальная природа развития 

сепсиса. 

СЕ́ПТИК, а, м. [< греч. sēptikos связанный с гниением]. Сооружение для 

очистки небольших количеств сточных вод с отстойником, в котором 

загрязнения при отсутствии кислорода поглощаются почвенными бактериями. 

Монтаж, очистка септиков. Бактерии для септика. 

СЕПТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сепсису, вызванный сепсисом. 

Септический процесс. Септический шок. Септические осложнения. 

СЕРВЕЛА́Т, а, м. [итал. cervellata < cervello мозг < лат. cerebrum, так как 

эта колбаса первоначально приготовлялась из (свиного) мяса и мозга]. Колбаса 



твердого копчения с мелкими кусочками жира. Батон сервелата. Сервелат из 

говядины, конины. Бутерброды с сервелатом. 

СЕ́РВЕР, а, м. [< англ. server < to serve обслуживать]. В информатике 1. 

Компьютер, управляющий распределением ресурсов (принтеров, памяти и т. п.) 

в многопользовательской вычислительной сети, ведущий содержательную 

обработку данных по запросам клиентов. Взлом сервера банковской сети. 

Программа выполняется на сервере. Почтовый сервер1 (см. Почтовый 2 зн.). 

Сервер баз данных1 (см. База 4 зн.). 2. Компонент в составе программного 

обеспечения, выполняющий обслуживающую функцию по отношению к другим 

программным компонентам. Установка серверов и клиентов Интернета. 

Обновить версию сервера. Почтовый сервер2 (см. Почтовый 2 зн.). Сервер баз 

данных2 (см. База 4 зн.). 3. Компьютер, выполняющий функцию обслуживания 

пользователей в глобальной сети Интернет. Русскоязычные серверы. Зайти на 

сервер научной электронной библиотеки. 

СЕ́РВЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к серверу (1 и 3 зн.). Серверная 

стойка. Серверная плата. Серверная локальная вычислительная сеть. 2. 

Относящийся к серверу (2 зн.); являющийся сервером. Серверная часть 

системы управления базами данных. Серверная процедура. 

СЕРВИ́З, а, м. [франц. service < servir служить, обслуживать]. Полный 

набор столовой, чайной, кофейной или другой подающейся на стол посуды на 

определенное количество человек. Фарфоровый сервиз. Кофейный сервиз на 

шесть персон. Чашка из сервиза. 

СЕРВИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв. [< франц. servir букв. служить; 

подавать еду < лат. servire служить]. Расставить/расставлять на столе для еды 

посуду и блюда, напитки. Сервировать стол к ужину. Ужин сервирован. 

СЕ́РВИС, а, м. [< англ. service < лат. servio служить]. 1. Бытовое 

обслуживание населения. Гостиничный сервис. Банковский сервис. Работать в 

сфере сервиса. Пассажиры довольны сервисом. 2. В информатике — 

предоставляемые пользователю услуги, доступные функции при работе с 

вычислительной системой. Сервисы Интернета. Сервис печати. Сервис 

пакетной передачи данных.  

СЕ́РВИСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сервису (1 зн.). Сервисное 

предприятие. Сервисная сеть. Сервисные услуги. 2. Относящийся к сервису 

(2 зн.); предназначенный для обслуживания пользователей, самой 

вычислительной системы. Сервисная служба справочной поддержки. Сервисные 

программы для компьютера. 

СЕ́РВИС-ПРОВА́ЙДЕР, а, м. Компания, предоставляющая доступ к 

определенному ассортименту коммуникационных и информационных услуг. 



Сервис-провайдер сотовой связи. Сервис-провайдер платежных систем. 

Подключиться к сети через сервер сервис-провайдера. 

СЕ́РВИС-ЦЕ́НТР, а, м. Организация, занимающаяся оказанием услуг по 

сервисной поддержке и обслуживанию техники, оборудования и другой 

продукции. График работы сервис-центра. Отвезти телевизор в сервис-центр. 

СЕРВИТУ́Т, а, м. [< лат. servitus (род. servitutis) рабство, подчиненность]. 

В юриспруденции — особый вид ограниченного вещного права, заключающийся 

в праве пользоваться в установленных пределах чужой вещью (обычно — 

земельным участком). Сервитут регистрируется в поземельной книге. 

Заключить договор сервитута. Личный сервитут (пожизненное право 

пользования чужой вещью). Лесной сервитут (право граждан свободно 

пребывать в лесах). 

СЕРИА́Л, а, м. [англ. serial < series ряд, последовательность; серия, выпуск]. 

Многосерийный (обычно художественный) фильм с несколькими сюжетными 

линиями. Детективный сериал. Актеры сериала. Развлекательный характер 

телевизионных сериалов. 

СЕРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сериалу, сериалам. Сериальная 

индустрия. Сериальные звезды. Сериальный сюжет. 2. Связанный с выпуском 

чего-л. сериями (1 зн.). Сериальный указатель. Сериальный документ. 

Сериальное издание. 

СЕРИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Осуществляемый серией (1 и 2 зн.), сериями; 

изготовленный серией. Серийное издание энциклопедий. Серийная модель. 2. 

Обозначающий часть уникального шифра, позволяющую выделить серию (2 и 

5 зн.) объектов из обширного множества. Серийный номер выигрышного билета. 

Серийный ключ операционной системы. 3. Совершивший серию (3 зн.) 

преступлений; совершаемый последовательно, серией (обычно о 

преступлениях). Серийный убийца. Серийные кражи. 

СЕ́РИЯ, и, ж. [< лат. series ряд]. 1. Ряд однородных предметов, 

объединенных единой тематикой, жанром, назначением. Серия очерков, статей. 

Серия средств по уходу за лицом. 2. Ряд изделий, механизмов, деталей и т. п., 

выполненных по одному образцу или связанных между собой какой-л. 

особенностью устройства. Новая серия грузовиков. В домах этой серии не 

предусмотрен лифт. 3. Ряд последовательных однородных событий, явлений, 

действий, поступков. Серия терактов. Серия товарищеских матчей. 

Результаты серии экспериментов. 4. Относительно самостоятельная часть 

фильма, демонстрируемая отдельно. В сериале тринадцать серий. Фильм 

разделен на три серии. 5. Разряд, категория документов, ценных бумаг, 

денежных знаков, облигаций, обозначаемая цифрами и буквами. Облигации 

серии EE. Указать серию и номер паспорта.  



СЕРОТОНИ́Н, а, м. 1. Биологически активное вещество, образуемое в 

организме в результате обмена аминокислот, являющееся регулятором нервных 

процессов в центральной нервной системе. Низкий уровень серотонина может 

стать причиной депрессии. Белки, стимулирующие выработку серотонина. 2. 

Лекарственный препарат, содержащий такое вещество. Назначение серотонина 

при шизофрении. 

СЕРПАНТИ́Н, а, м. [< франц. serpentin букв. напоминающий змею < лат. 

serpentinus змеиный]. 1. Длинные узкие свернутые в рулончик ленты из цветной 

бумаги, которые бросают в танцующих на вечеринках, карнавалах, маскарадах 

и т. п. Новогодний серпантин. В танцующих бросали золотой серпантин. 

Хлопушка с серпантином. 2. Горная извилистая дорога или ее участки, 

образующие крутые повороты, петли. Опасный серпантин. Затяжные подъемы 

и спуски серпантина. 

СЕРПЕНТА́РИЙ, я, м. [< лат. serpens, serpentis змея, по модели слов 

аквариум, террариум]. Помещение, специально оборудованное для содержания 

и разведения ядовитых змей с целью изучения, демонстрации, получения от них 

яда. В зоопарке открылся серпентарий. Серпентарий научно-

исследовательсткого институтв. 

СЕРПЕНТИ́Н, а, м. [< лат. serpentinus змеиный]. Минерал (силикат 

магния), белого, серого или различных оттенков зеленого цвета с пятнами 

различных цветов, придающими сходство с кожей змеи, поделочный и 

декоративно-облицовочный камень. Декоративные фигурки из серпентина. 

СЕРТИФИКА́Т, а, м. 1. Письменное свидетельство, удостоверяющее 

какой-л. факт или право на что-л. Грузовой морской сертификат. Сертификат 

о сделанных прививках. Страховой сертификат. 2. Квалификационное 

удостоверение. Сертификат об окончании курсов. Сертификат экскурсовода. 

3. Свидетельство, выдаваемое компетентными государственными органами и 

удостоверяющее качество продукции (товаров, услуг и т. п.). Сертификат о 

происхождении товаров. Сертификат соответствия (выдаваемый для 

подтверждения безопасности ввозимых товаров определенной номенклатуры). 4. 

Документ, удостоверяющий владение чем-л. (акциями, облигациями, ценными 

бумагами, частью собственности). Сертификат собственности. Жилищный 

сертификат. Проверка подлинности сертификатов ценных бумаг. 5. Заемное 

финансовое обязательство; документ, подтверждающий внесение вклада в 

кредитную организацию. Сертификат эмиссионной ценной бумаги. Ипотечный 

сертификат. Депозитный сертификат (см. Депозитный). 

СЕРТИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [франц. certification < лат. certum верно, 

действительно + facere делать]. 1. чего. Подтверждение соответствия продукции 

(товаров, предоставляемых услуг и т. п.) определенным требованиям, 

конкретным стандартам или техническим условиям и выдача соответствующего 



свидетельства. Обязательная, добровольная сертификация услуг. 

Сертификация продуктов на соответствие санитарным нормам. 

Аккредитованные органы сертификации. 2. кого. Вынесение независимого 

заключения о соответствии уровня компетенции и квалификации кого-л. 

требованиям профессионального стандарта. Сертификация преподавателей 

вузов. Сертификация фармацевтических работников. 

СЕРТИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Произвести/производить 

сертификацию; выдать/выдавать сертификат. Сертифицировать оборудование. 

Сертифицированный брокер. Товар сертифицирован. 

СЁРФ, а, м. [англ. surf(board) < to surf заниматься серфингом + board доска]. 

Широкая длинная доска с креплениями для ног или без креплений, 

предназначенная для катания по волнам или по спокойной водной поверхности; 

серфер (2 зн.). Парусный серф. Заплыв на серфах.  

СЁРФЕР, а, м. 1. Спортсмен, занимающийся серфингом; человек, 

увлекающийся серфингом; серфингист. Мастерство серфера. Соревнования 

серферов. Клуб серферов. 2. То же, что серф (1 зн.). Серфер с фиксированным 

центром тяжести. Кататься на серфере. 

СЁРФИНГ, а, м. [< англ. surfing букв. скольжение по волнам < surf прибой, 

прибрежные волны]. Экстремальный и прогулочный вид спорта — скольжение 

на волне или перемещение по спокойной водной поверхности на серфе (1 зн.), а 

также выполнение трюков и акробатических элементов с ним. Классический 

серфинг. Занятия серфингом с веслом. Мастер серфинга. 

СЁРФИНГИ́СТ, а, м. То же, что серфер (1 зн.). Команда серфингистов. 

СЁРФИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к серфингу; предназначенный для 

серфинга. Серфинговый клуб. Серфинговая доска. 

СЕССИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сессии (1 зн.); предназначенный 

для проведения сессии. Сессионные обзоры. Сессионная рабочая группа 

экспертов. Сессионный зал. 2. Относящийся к сессии (2 зн.). Для студентов 

наступило сессионное время. 

СЕ́ССИЯ, и, ж. [< лат. sessio сидение, заседание < sedere сидеть]. 1. 

Возобновляющиеся в определенное время занятия, заседания какого-л. 

учреждения. Сессия парламента. Научная сессия. Судебная сессия. 2. Период 

сдачи экзаменов в высших и средних учебных заведениях. Зачетная, 

экзаменационная сессия. Пять экзаменов в зимнюю сессию. 3. В информатике — 

сеанс обмена данными в компьютерной сети, включающий установление связи 

между станциями и завершение соединения; сеанс работы пользователя с 

операционной системой, диалоговой программой. Протокол сессии передачи 

данных. Завершение пользовательской сессии в операционной системе. 



СЕТ1, а, м. [англ. set < to set ставить, устанавливать]. В спорте 1. В 

теннисе — одна партия в матче. Одержать победу в двух сетах. Взять в матче 

первый сет. 2. Серия повторений конкретного упражнения. Разминочные сеты. 

Три сета отжиманий. 

СЕТ2, а, м. [англ. set < ст.-франц. sete, secte секта, группа последователей 

одной веры < лат. secta учение, школа]. 1. Комплект, набор (обычно о товарах). 

Стильный сет из серег и колье. Детский постельный сет. 2. Серия, 

последовательность специально подобранных музыкальных произведений; 

отрезок времени в расписании музыкального мероприятия, занимаемый 

отдельной серией. Первая пластинка задает тон сету. 20-минутный сольный 

сет. 

СЕЦЕССИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к сецессии (1 зн.), связанный с 

ней. Сецессионные конфликты. Сецессионные процессы превратили регион в 

зону нестабильности. 

СЕЦЕ́ССИЯ, и, ж. [< лат. secessio отход в сторону, отделение]. 1. В 

юриспруденции — выход из состава государства какой-л. его части или 

административно-территориальной единицы. Достижение самоопределения 

через сецессию. Конституция федеративного государства не предусматривает 

права субъектов на сецессию. 2. Отделение, уход из общего пространства 

(географического, культурного, языкового и т. п.). Возможность сецессии 

франкоязычного населения Канады. 

СИГА́РА, ы, ж. [франц. cigare]. Табачное изделие, представляющее собой 

плотно скрученную и сужающуюся на концах трубочку из сухих табачных 

листьев. Кубинские, доминиканские, гаванские сигары. Расписная шкатулка для 

сигар. 

СИГАРЕ́ТА, ы, ж. [< франц. cigarette уменьшительное от cigare сигара]. 

Табачное изделие, представляющее собой плотно скрученную трубочку из 

папиросной бумаги с фильтром. Легкие, крепкие сигареты. Сигареты с 

ментолом. Пачка, блок сигагер. Электронная сигарета (электронное 

курительное устройство на основе атомайзера (1 зн.), являющееся аналогом 

такого изделия). 

СИГАРИ́ЛЛА, ы, ж. [< исп. cigarillo уменьшительное от cigarro сигара]. 

Табачное изделие небольшого (обычно сравнимого с сигаретой) диаметра, 

представляющее собой свернутые листья табака, начиненные табачной крошкой 

машинным способом. Ароматизированные сигариллы. Сигариллы из различных 

сортов трубочного табака. 

СИГНА́Л, а, м. [ср.-лат. signale < лат. signum знак, сигнал]. 1. Условный 

знак для передачи на расстояние каких-л. сведений, сообщений. Звуковой, 

световой сигнал. Морские, дорожные сигналы. Подать сигнал фонарем. Подъем 



флага — сигнал к построению. Сигнал «SOS» (международный сигнал бедствия 

в радиотелеграфной связи с использованием азбуки Морзе, представляющий 

собой последовательность «три точки — три тире — три точки», передаваемую 

без пауз). 2. Свидетельство о чем-л.; событие, явление, происшествие и т. п., 

служащие толчком к каким-л. действиям, деятельности. Падение рейтинга 

правительства — сигнал изменения общественного мнения. Статья стала 

сигналом к развертыванию дискуссии в печати. 3. Перен. Предупреждение, 

сообщение о чем-л. нежелательном. Прислушиваться к сигналам местных 

органов власти. Комиссия не рассматривает анонимные сигналы. 4. 

Передаваемый импульс или группа импульсов электромагнитной энергии. 

Ответный, отраженный сигнал. Входной, выходной сигнал модема. Искажение, 

усиление сигнала. Принимать, посылать сигналы (о приборах). 5. Физический 

процесс или явление, вызывающее ответную реакцию прибора или организма и 

несущие информацию о каком-л. событии, состоянии объекта. Сигналы 

внеземных цивилизаций. Излучение — сигнал распадения атома радиоактивного 

изотопа. 

СИГНАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< франц. signalisation букв. расположение, 

установка сигналов]. 1. Действие по глаголу сигнализировать (1 зн.). Средства 

сигнализации. Активная мимическая сигнализация. 2. Система сигналов, 

применяемая где-л. Железнодорожная, морская сигнализация. Дымовая 

сигнализация. 3. Система автоматизированной охраны имущества предприятий 

и граждан с устройством для подачи звуковых, визуальных и т. п. сигналов. 

Охранная, пожарная сигнализация. Установить, включить сигнализацию. 

Срабатывание автомобильной сигнализации. 

СИГНАЛИЗИ́РОВАТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв. 1. чем. Подать/подавать 

сигнал (1 зн.); сообщить/сообщать сигналом. сигналами. Сигнализировать 

фарами. Сигнализировать самолету, катеру, крейсеру. Сигнализировать о 

приближении противника. 2. Дать/давать показания, свидетельствовать (обычно 

о приборах). Табло сигнализирует о состоянии всех систем летательного 

аппарата. 3. Передать/передавать информацию о каком-л. событии, состоянии 

объекта. Подъем тона сигнализирует о вопросительной интонации. Сыпь 

сигнализирует о болезни. 4. Перен. Предупредить/предупреждать, 

сообщить/сообщать о чем-л. нежелательном. Сигнализировать о предстоящих 

трудностях. Дым сигнализирует о пожаре. 

СИГНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся сигналом (1 зн.); 

предназначенный, служащий для подачи сигналов. Сигнальный жест. 

Установить сигнальную систему на автомобиль. 2. Связанный с передачей 

сигналов (2 зн.); содержащий сигналы. Сигнальный процессор. Сигнальная 

информация в телефонной сети. 3. Относящийся к сигналу (3 зн.), связанный с 

ним; являющийся сигналом. Клеточная сигнальная система печени. Сигнальное 

поведение животных. 4. Служащий сигналом (4 и 5 зн.). Сигнальная информация 

для принятия решений. Сигнальное кровотечение — признак повреждения 



артерии. 5. Первый, предполагающий дальнейший крупный выпуск, тираж 

и т. п., используемый для оценки и при необходимости доделки, 

усовершенствования. Сигнальный экземпляр книги. Печать сигнального 

Построение сигнальной модели линии связи. 

СИГНАТУ́РА, ы, ж. [ср.-лат. signatura < signare подписывать, отмечать 

знаком]. 1. Часть рецепта с указанием способа употребления лекарства. 

Подробная, краткая сигнатура. 2. Копия рецепта, прилагаемая к выданному 

аптекой лекарству. Неразборчивая сигнатура аптекаря. Забрав рецепт, 

фармацевт выдал таблетки и сигнатуру. 3. В полиграфии — последовательная 

нумерация печатного листа, проставляемая арабскими цифрами на 1-й и 3-й его 

полосах (в нижнем левом углу). Сигнатура служит для контроля за 

правильностью комплектовки тетрадей в книжный блок. 4. В информатике — 

последовательность байтов данных, характерных для определенной программы.  

Проверка сигнатуры файла, вируса. 5. Подпись автора на художественном, 

литературном, скульптурном и т. п. произведении; замысловатая подпись. 

Сигнатура мастера. Вензельные сигнатуры. 

СИГНАТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся сигнатурой (1 и 2 зн.). 

Сигнатурный рецепт. 2. Относящийся к сигнатуре (3 зн.). Сигнатурная цифра. 

3. Относящийся к сигнатуре (4 зн.). Сигнатурный анализатор. Устройство 

сигнатурного тестирования. 

СИДЕ́РИЙ, я, м. [< греч. sidēros железо]. Первый период (8 зн.) 

палеопротерозоя продолжительность около 200 миллионов лет, 

характеризующийся формированием железосодержащих пород и образованием 

насыщенной кислородом атмосферы. Единый континент Арктика образовался 

в сидерии. Сидерий датируется хронологически, без данных стратиграфии. 

СИ́КВЕЛ, а, м. [< англ. sequel первоначально свита < лат. sequella < sequor 

следовать, идти вслед]. Произведение, являющееся продолжением хорошо 

известного основного произведения (с точки зрения сюжета, художественных 

идей, персонажей и т. п.). Сиквелы успешны в прокате. Сиквел к компьютерной 

игре. Сиквел мюзикла. 

СИКХ, а, м. [пенджабский яз. sikkh < санскр. śiṣya ученик]. Приверженец 

сикхизма. Наставлять сикха на истинный путь может только наставник-гуру. 

СИКХИ́ЗМ, а, м. Одна из национальных религий Индии, основанная на 

глубокой внутренней вере в единого Бога, существующего в виде вечной и 

незримой сущности, а также отрицании роли духовенства и кастовых различий. 

Путь духовного усовершенствования в сикхизме. 

СИ́КХСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сикхизму; связанный с сикхами. 

Сикхские мантры. Важнейший ритуал сикхского культа — общая трапеза всей 

общины. Сикхские диаспоры. 



СИЛИКА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Содержащий силикаты (1 зн.); изготовленный 

из силикатов. Силикатный раствор. Силикатный клей. Силикатные краски. 2. 

Связанный с изготовлением силикатов (2 зн.). Силикатный завод. Силикатная 

промышленность. 

СИЛИКА́ТЫ, ов, мн. (ед. силика́т, а, м.) [< лат silex, silicis твердый камень, 

кремень]. 1. Минералы, представляющие собой соли кремниевых кислот, 

широко распространенные в природе (глина, слюда, полевые шпаты, 

составляющая часть гранита, базальта, сланцев и т. п.) и имеющие важное 

промышленное значение. Природные силикаты. Керамика, бетон, стекло в 

основном состоят из силикатов. 2. Промышленные и строительные материалы, 

изготовленные из таких минералов. Синтетические силикаты. Производство 

силикатов. 

СИЛЛОГИ́ЗМ, а, м. [греч. sullogismos < sullogizesthai букв. подсчитывать, 

вычислять]. Умозаключение, в котором из двух ранее установленных суждений-

посылок получается третье суждение, называемое выводом. Виды силлогизмов. 

Категорический силлогизм. Посылки силлогизма. 

СИЛЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Основанный на силлогизме; 

силлогистический. Силлогическая фигура. Умозаключение в силлогической 

форме. 

СИ́ЛОС, а, м. [< исп. silo, мн. silos яма для хранения зерна]. 1. Сочный корм 

для скота, получаемый заквашиванием, консервированием измельченных 

зеленых частей растений (ботвы, листьев, стеблей). Кукурузный силос. Заготовка 

силоса. Выращивать подсолнечник на силос. 2. Башня, яма, траншея и т. п., 

предназначенная для получения и хранения такого корма. Заполнить силосы 

корнеплодами. 3. Проф. Специальный бункер, предназначенный для хранения 

сыпучих материалов (сухого цемента, песка, строительных смесей и т. п.). Силос 

для песка. Силос для подачи цемента в бетоносмесительные установки. 

СИ́ЛОСНЫЙ, ая, ое. 1. Идущий на изготовление силоса (1 зн.); 

являющийся силосом. Силосные культуры. Силосная масса. Силосные корма. 2. 

Связанный с получением и хранением силоса (1 зн.). Силосные ямы. Силосная 

башня. 

СИЛУ́Р, а, м. [по назв. кельтского племени силуров (лат. мн. Silures), 

обитавшего на территории современного Уэльса]. Третий период (8 зн.) палеозоя 

продолжительностью около 25 миллионов лет, характеризующийся медленным 

погружением суши в воду, размыванием ранее сформировавшихся гор и началом 

накопления массивов осадочных пород; соответствующие этому периоду 

отложения горных пород. Появление на суше первых растений, организмов в 

силуре. Мощность силура Северо-Американской платформы измеряется 

сотнями метров. 



СИЛУРИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к силуру, связанный с ним по 

времени образования, происхождения и т. п.; являющийся силуром. Силурийские 

отложения Скандинавии. Силурийские известняки. Климат силурийского 

периода был влажным и теплым. 

СИЛУЭ́Т, а, м. [< франц. silhouette по имени французского министра 

XVIII в. Э. де Силуэта, с намеком на незавершенность и незначительность его 

реформ]. 1. Одноцветное плоскостное изображение кого-, чего-л., нарисованное 

на однотонном фоне или вырезанное. Портретный силуэт. Силуэт лица в 

профиль. На белом полотне силуэт дома. 2. Очертание чего-л., виднеющееся в 

темноте, тумане. Силуэт горного хребта. На горизонте появился силуэт 

теплохода. 3. Выразительный в художественном отношении внешний контур 

здания или его части. Силуэт башни. Изысканный силуэт дворца. 4. Контур, 

линии одежды. Модный силуэт костюма. Платье прямого силуэта. 

СИЛУЭ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к силуэту. Силуэтная зарисовка 

заката. Силуэтное фото. Силуэтные и конструктивные линии. 

СИМБИО́З, а, м. [< греч. sumbiōsis сожительство, совместная жизнь]. 1. В 

биологии — форма совместного существования двух организмов разных видов, 

обычно приносящая им взаимную пользу. Симбиоз гриба и водоросли, 

образующих вместе лишайник. 2. Перен. Объекты, явления, события и т. п., 

сосуществующие вместе, неразрывно связанные. Технологический симбиоз. 

Симбиоз юмора и трагизма в фильме. 3. Перен. Отношения, основанные на 

взаимной, реже односторонней выгоде для сторон. Симбиоз интеллигенции и 

рабочего класса. 

СИМБИО́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к симбиозу (1 зн.); являющийся 

симбиозом; симбиотический (1 зн.). Симбиозные отношения. Симбиозный тип 

существования. 2. Перен. Неразрывно соединяющий в себе черты, свойства 

сосуществующих объектов, явлений, событий и т. п.; симбиотический (2 зн.). 

Симбиозные модели управления персоналом. Симбиозный рекламный жанр. 3. 

Перен. Представляющий собой отношения, основанные на взаимной, реже 

односторонней выгоде для сторон; симбиотический (3 зн.). Симбиозное 

единство матери и плода. 

СИМБИО́НТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к симбионтам (1 зн.), 

характерный для симбионтов; являющийся симбионтом. Симбионтное 

пищеварение. Симбионтные бактерии кишечника. 

СИМБИО́НТЫ, ов, мн. (ед. симбио́нт, а, м.) [< греч. sumbiōn, sumbiontos 

сожительствующий]. 1. Организмы разных биологических видов, находящиеся в 

отношениях симбиоза (1 зн.). Взаимодействие симбионтов. Различные 

простейшие являются симбионтами животных. 2. Перен. Стороны, участники 

и т. п., состоящие в отношениях, основанных на взаимной, реже односторонней 

выгоде. Производители и потребители являются симбионтами. 



СИМБИОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что симбиозный (1 зн.). 

Симбиотические одноклеточные организмы. Симбиотические бактерии. 2. То 

же, что симбиозный (2 зн.). Симбиотические модели управления персоналом. 3. 

То же, что симбиозный (3 зн.). Симбиотическая связь экономик двух регионов. 

СИ́МВОЛ, а, м. [< греч. sumbolon знак, признак; первоначально о двух 

половинках астрагала (позвонка), которые получали стороны, вступавшие в 

отношения гостеприимства]. 1. Предмет, действие и т. п., служащие условным 

обозначением какого-л. понятия, идеи. Белый голубь — символ мира. Омела в 

разных традициях выступает как символ жизни. Государственные символы 

(флаг, герб, гимн, цвета, штандарт главы государства, печать, девиз). 2. В 

литературе — художественный образ, условно передающий какую-л. мысль, 

переживание. Шелудивый пес как символ отжившего мира у Блока. 3. Условное 

обозначение какой-л. величины, принятое той или иной наукой. Символы 

химических элементов. Кристаллографические символы. Терминальный 

символ (в математике и информатике — элемент алфавита формального языка, 

элемент построения строк такого языка; терминал2). 4. В информатике — 

элемент шрифта или кодовой таблицы, знак. Символы арифметических 

операций. Ввод символов с клавиатуры. Количество символов в имени файла. 

Служебный, специальный символ (в системах обработки текста — не 

являющийся алфавитно-цифровым и обычно не имеющий одноклавишного 

соответствия на клавиатуре: знак абзаца, разрыва колонки, мягкого переноса, 

длинного тире и т. п.). 

СИМВОЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Являющийся символом (1 зн.). 

Символический образ. Символические знаки. Символическое мышление. 3. 

Связанный с символом (2 зн.), символами. Символическая поэма. 2. Ничтожно 

малый (обычно о денежной сумме). Символический платеж. Символический 

вклад в дело. 

СИМВОЛИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Имеющий скрытый смысл. Символичная дата. 

Судьба писателя глубоко символична. 

СИ́МВОЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к символу (3 зн.), состоящий из 

символов. Символьное обозначение водорода. Символьные данные. Символьная 

строка. 2. Относящийся к символу (4 зн.); производимый над символом, 

символами. Символьные и управляющие клавиши клавиатуры. Символьное 

форматирование. 3. Состоящий из символов (4 зн.). Символьные переменные, 

массивы. Символьное сообщение. Символьное имя устройства. 

СИММЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что симметричный (5 зн.). 

Симметрическая матрица. Симметрическое линейное преобразование. 

Авиамодель с симметрическим профилем крыла. 2. То же, что симметричный 

(6 зн.). Коммутатор обеспечивает симметрическую передачу данных. 3. То же, 

что симметричный (7 зн.). Симметрическая функция.  



СИММЕТРИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Обладающий симметрией (1 зн.); не 

нарушающий симметрию. Симметричный узор. Симметричные углы. Кривая 

симметрична по отношению к оси ординат. 2. Одновременный и одинаковый 

для парных частей тела или органов. Симметричные взмахи крыльями. 

Симметричное увеличение шейных лимфоузлов. 3. Основанный на 

равноправности участников какого-л. процесса. Симметричный договор. 

Симметричная модель федеративного устройства. 4. Соответствующий, 

аналогичный чьим-л. действиям (об ответных действиях, реакциях и т. п.). 

Симметричные санкции. Симметричная реакция на провокацию. 

Симметричный ответ на обвинение — выдвижение встречного иска. 5. 

Отличающийся симметрией (4 зн.); симметрический (1 зн.). Симметричная 

композиция стихов. Симметричное множество (содержащее вместе с каждым 

элементом x противоположный ему элемент -x). 6. только полн. ф. Связанный с 

передачей данных в обоих направлениях с одинаковой скоростью или по 

одинаковым каналам; симметрический (2 зн.). Симметричное подключение 

аудиоаппаратуры. Симметричный спутниковый интернет. 7. В математике — 

не изменяющийся при взаимной замене переменных; симметрический (3 зн.). 

Симметричный многочлен. Симметричная система уравнений. 

СИММЕ́ТРИЯ и СИММЕТРИ́Я, и, ж. [< греч. summetria соразмерность, 

правильная пропорция]. 1. Соразмерность, пропорциональность в расположении 

частей чего-л. относительно центральной точки, оси или плоскости. Зеркальная 

симметрия. Вращательная симметрия. Симметрия строения кристалла. 

Симметрия здания нарушена расположением балконов. 2. Сходство, равность 

свойств, действий, процессов, характерных для парных частей тела, органов. 

Функциональная симметрия живых организмов. Восстановление симметрии 

движений после инсульта. 3. Равноправность участников какого-л. процесса. 

Социальная симметрия при распределении прав и обязанностей в обществе. 4. 

Закономерная повторяемость элементов чего-л. Симметрия чередования рифм, 

ударных слогов в поэзии. 5. Неизменность чего-л. относительно определенных 

преобразований. Симметрия пространства и времени. 

СИМПАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< греч. sumpathēs испытывающий (сходные) 

чувства, восприимчивый к влиянию]. 1. Относящийся к симпатической нервной 

системе и ее волокнам; вызываемый симпатической нервной системой. 

Симпатический нерв. Симпатический узел. Симпатическое возбуждение. 

Симпатические реакции. Симпатическая нервная система (см. Нервный 1 зн.). 

2. Связанный с симпатией (3 зн.), отраженно возникающий в другом, 

симметрически или рядом расположенном месте. Симпатическое воспаление 

глаза. Симпатические боли в зубах. 3. Проявляющийся после определенного 

химического воздействия (нагревания, смачивания каким-л. составом и т. п.). 

Симпатические чернила. 



СИМПАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Вызывающий симпатию (1 зн.), 

располагающий к себе. Симпатичное лицо. Девушка симпатична. 2. Милый, 

привлекательный. Симпатичная открытка. Очень симпатичные обои. 

СИМПА́ТИЯ, и, ж. [< греч. sumpatheia товарищеское чувство; сочувствие; 

согласующееся воздействие, качество]. 1. Влечение, тяга; расположение, 

благожелательное отношение к кому-, чему-л. Взаимная симпатия. 

Чувствовать глубокую симпатию. Рассказывать о соседях с нескрываемой 

симпатией. 2. В медицине — изменение в каком-л. органе, какой-л. ткани и т. п., 

возникающее под непосредственным влиянием изменений, происходящих в 

другом органе, другой ткани и т. п., симметрично или близко расположенных. 

Симпатия воспаления в глаз при травмировании другого. 

СИМПО́ЗИУМ, а, м. [< греч. symposion пиршество]. Совещание по какому-

л. научному вопросу (обычно с участием представителей разных регионов, 

стран). Международный симпозиум нейрофизиологов. Программа симпозиума 

по шельфовым технологиям. 

СИМПТО́М, а, м. [< греч. sumptōma букв. происшествие; свойство; 

симптом < sumpiptein (вместе) падать; сталкиваться; случаться]. 1. В 

медицине — признак патологического состояния или болезни. Симптомы 

гриппа, ангины. Пациент с симптомами отравления. Болезнь протекает без 

видимых симптомов. 2. Перен. Признак какого-л. явления, проявление чего-л. 

Симптомы кризиса. Тревожные симптомы состояния современной 

цивилизации. 

СИМПТОМА́ТИКА, и, ж. 1. В медицине — совокупность симптомов 

(1 зн.), присущих какому-л. заболеванию или группе заболеваний. Простудная 

симптоматика. Специфическая симптоматика инфаркта. Симптоматика, 

указывающая на инфекционное заболевание. 2. Перен. Совокупность признаков 

какого-л. явления, проявления чего-л. Аварийная симптоматика в работе 

станции. Симптоматика возрождения сильного государства. 

СИМПТОМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный на устранение 

проявлений симптомов (1 зн.); являющийся симптомом. Симптоматическое 

лечение коронавирусной инфекции. Симптоматический обморок. 2. Перен. 

Являющийся признаком какого-л. явления, проявлением чего-л., показательный 

в каком-л. отношении; основанный на таких признаках, проявлениях. 

Симптоматическое событие. Симптоматические знаки. Симптоматический 

прогноз развития экономики. 

СИМПТОМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Проявляющий симптом (1 зн.), 

симптомы какого-л. заболевания, патологического процесса; являющийся 

симптомом. Симптоматичные суставы. Симптоматичная артериальная 

гипертония сопровождает разные болезни. 2. Перен. Являющийся внешним 

признаком чего-л., показательный в каком-л. отношении. Симптоматичное 



совпадение. Симптоматичная статистика. Результаты голосования 

симптоматичны. 

СИМФОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с симфонией (1 зн.), с 

исполнением больших музыкальных произведений. Симфонический отрывок. 

Состав симфонического оркестра.  

СИМФО́НИЯ, и, ж. [итал. sinfonia < греч. sumphōnia созвучие; аккорд]. 1. 

Большое музыкальное произведение для оркестра, состоящее из нескольких 

частей. Симфонии Шостаковича. Девятая симфония Бетховена. 2. Перен. 

Гармоническое соединение, сочетание чего-л. Симфония вкуса. Осенняя 

симфония красок. 3. Собрание в алфавитном порядке всех встречающихся в 

одном или нескольких сочинений слов, выражений и фраз с указанием места, где 

они находятся. Греческие симфонии к переводу Септуагинты и Новому Завету. 

СИМФОРО́К, а, м. [< симфо(нический) + рок]. Музыкальный стиль, 

направление арт-рока, характеризующееся включением в музыку оркестровых 

элементов; музыка в таком стиле; симфонический рок. Произведение относится 

к симфороку. Академическая техника симфорока. 

СИМФОРО́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к симфороку, связанный с ним; 

исполняющий симфорок. Симфороковые концерты. Симфороковая группа. 

СИНАГО́ГА, и, ж. [< греч. sunagōgē букв. собрание Молитвенный дом и 

религиозная община иудеев. Московская хоральная синагога. Часть синагоги, 

отделенная для женщин. Религиозная школа при синагоге. 

СИНАГОГА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к синагоге; проходящий в 

синагоге. Синагогальная община. Синагогальное здание. Синагогальное 

богослужение. 

СИНГЛ, а, м. [< англ. single (record) букв. единичная, отдельная (запись)]. 

Запись популярной песни какой-л. группы или эстрадного исполнителя, 

представленная на отдельной пластинке, аудиокассете или отдельном компакт-

диске; самая популярная песня из альбома. Выпуск, презентация сингла. Тираж 

сингла. Съемки клипа на сингл. 

СИНГУЛЯ́РНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство сингулярного (1 зн.). 

Сингулярность форм природы. Юридическое понятие сингулярности. 2. В 

математике — точка, в которой математический объект не определен или имеет 

нерегулярное поведение. Математическая сингулярность. Функции с 

интегрируемыми сингулярностями. 3. В физике — состояние материи, при 

котором она сжата в точку и имеет бесконечную плотность и температуру. 

Гравитационная сингулярность. До Большого взрыва Вселенная находилась в 

состоянии сингулярности. 4. Технологическая сингулярность 



(предполагаемое взрывоподобное ускорение научно-технического прогресса, 

которое последует за созданием искусственного интеллекта). 

СИНГУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. [< лат. singularis отдельный, единичный; 

исключительный]. 1. Единственный, одиночный; частный. Сингулярный признак. 

Сингулярные события. Сингулярное правопреемство в российском гражданском 

праве. 2. Относящийся к сингулярности (1 зн.); связанный с поведением 

математического объекта в особой точке. Сингулярные значения. Сингулярное 

распределение случайной величины. Интеграл сингулярен. 3. 

Характеризующийся сингулярностью (2 зн.). Сингулярное пространство. 

Сингулярные состояния возникают в ходе гравитационного коллапса. 4. 

Связанный с технологической сингулярностью. Сингулярная конвергенция 

технологий. Сингулярный компьютер. 

СИНДРО́М, а, м. [< греч. sundromē стечение (симптомов), клиническая 

картина < sun… с, вместе + dromos бег]. 1. В медицине — сочетание наиболее 

характерных симптомов какого-л. заболевания. Болевой синдром. 

Абстинентный синдром. Бороться с синдромом хронической усталости. 2. 

Перен. Совокупность признаков какого-л. общественного явления, события, 

обычно имеющего негативные последствия; комплекс психологических реакций 

общества, отдельных его членов на эти события. Синдром недоверия прессе. 

Синдром развала тоталитарного государства характеризовался низкой 

социальной активностью населения. 

СИНДРО́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к синдрому (1 зн.). Синдромный 

анализ. Синдромная диагностика болезней. 

СИНЕРГЕ́ТИК, а, м. 1. Специалист по синергетике (1 зн.). Публикации 

известного синергетика. Человек, не владеющий математикой, не может 

считаться синергетиком. 2. В химии — органическое соединение, способное 

вызывать явление спонтанной самоорганизации в жидкостях и газах. 

Синергетик вызвает снижение энтропии среды, в которую он помещен. Влияние 

топливных синергетиков на мощность двигателя. Обработка посевов 

раствором синергетика. 3. То же, что синергист (2 зн.). Синергетик для 

противовоспалительных средств нестероидной группы. Сочетание 

анаболического стероида с синергетиком. 

СИНЕРГЕ́ТИКА, и, ж. [< греч. sunergētikos совместно действующий]. 1. 

Междисциплинарное направление научных исследований, изучающее 

закономерности процессов взаимодействия и самоорганизации в открытых 

неравновесных системах различной природы (биологической, физико-

химической, социальной и т. п.); методологический подход такого направления 

исследований. Педагогическая, социальная синергетика. Синергетика 

описывает сложное поведение при помощи иерархии упрощенных моделей. 2. 

чего. Совокупность закономерностей процессов развития во времени, 



взаимодействия и самоорганизации структур в какой-л. открытой неравновесной 

системе. Синергетика исторического процесса. Синергетика менеджмента. 

СИНЕРГЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к синергетике; изучаемый 

синергетикой. Синергетические явления в различных областях наук. Временная 

эволюция синергетических систем. 2. Связанный с применением достижений 

синергетики, использующий достижения синергетики. Синергетическая модель 

культуры. Синергетическая философия истории. Синергетическая 

психотерапия. 3. Относящийся к синергизму (1 зн.); совокупный, комплексный, 

согласованный. Синергетический эффект объединения технологий. 

Синергетические связи между воспитательной сферой и обществом. 4. 

Относящийся к синергизму (2 зн.); проявляющий синергизм; являющийся 

синергизмом. Синергетические отношения между мышцами. 5. 

Обеспечивающий синергизм (3 зн.); являющийся синергизмом. 

Синергетическая комбинация препаратов. Синергетическое действие 

лекарств. 

СИНЕРГИ́ЗМ, а, м. [< греч. sunergia совместное действие]. 1. 

Взаимодействие двух или более факторов (сил, агентов и т. п.), 

характеризующееся тем, что суммарный эффект их действия существенно 

превышает сумму эффектов влияния отдельных факторов; синергия (1 зн.). 

Синергизм двух видов бактерий. Синергизм разных культур повышает 

устойчивость к сорнякам. Роль синергизма в коллективном творчестве. 2. В 

физиологии — согласованное совместное действие каких-л. органов или систем 

организма, происходящих в них биохимических и физиологических процессов, 

направленное на достижение оптимального в данный момент состояния; 

синергия (3 зн.). Проявление синергизма при движении, фиксации частей тела. 

Роль синергизма в саморегуляции функций организма. 3. В фармакологии — 

совместное действие химических, лекарственных или биологически активных 

веществ, взаимно усиливающее эффект каждого из них. Синергизм 

противовирусных и антигрибковых препаратов. При синергизме яды оказывают 

смертельное действие. 4. Христианское учение о совместных усилиях Бога и 

человека на его пути к спасению; синергия (4 зн.). Первородный грех как отказ 

от синергизма. Значение синергизма в православной философии. 5. В 

философии — целостное восприятие мира и отдельных систем; синергия (5 зн.). 

Синергизм утверждает единство материальных и нематериальных свойств 

мира. 

СИНЕРГИ́СТ, а, м. 1. В физиологии — орган или система организма, 

участвующие в синергизме (2 зн.). Синергисты принимают участие в одном 

движении. Трицепс — синергист мускулов груди. 2. В фармакологии — 

химическое, лекарственное или биологически активное вещество, проявляющее 

синергизм (3 зн.) с другим веществом; синергетик (3 зн.). Аскорбиновая кислота 

является синергистом для многих антиоксидантов. Магний — синергист калия. 



СИНЕРГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к синергии, связанный с ней; 

являющийся синергией (1 зн.). Синергическая теория укрупнения бизнеса. 

Синергическое взаимодействие при совместном пиролизе этана и бензина. 2. 

Проявляющий синергию; являющийся синергией (3 зн.). Расслабление 

синергических мускулов. Организация физиологических процессов в 

синергическую деятельность. 3. Относящийся к синергии, связанный с ней; 

являющийся синергией (4 зн.). Синергическая доктрина о благодати. Перенос 

синергического учения с католической на протестантскую почву. 4. То же, что 

синергичный (3 зн.). Синергическое применение двух или более противораковых 

агентов. Синергические смеси массажных масел. Синергический комплекс 

витаминов. 

СИНЕРГИЧНОСТЬ, и, ж. 1. Однонаправленность действий, интеграция 

усилий в системе, приводящая к усилению конечного результата. Синергичность 

системы управления фирмой. Синергичность действия интеграционных 

механизмов. 2. Свойство появления новых, дополнительных качеств, 

характеристик в системе при возрастании самоорганизации между ее 

элементами. Синергичность характеризует жизнеспособность человека. 

Использование синергичности для повышения устойчивости средств связи 

помехам. 3. В физиологии — согласованность совместного действия каких-л. 

органов или систем организма, происходящих в них биохимических и 

физиологических процессов. Изучение синергичности взаимоотношений 

ритмов сердца и легких. 4. В фармакологии — свойство синергичного (3 зн.). 

Синергичность эфирных масел. Медь и марганец в составе препарата 

проявляют синегричность в отношении железа. 5. В философии — способность 

к синергии (5 зн.). Синергичность проявляется в умении вникать в суть вещей. 

СИНЕРГИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Характеризующийся синергичностью (1 и 

2 зн.). Синергичное действие рекламных инструментов. Синергичное 

сотрудничество. Построение синергичных семейных отношений. 2. 

Характеризующийся синергичностью (3 зн.). Поражение мозжечка 

характеризуется нарушением синергичной деятельности мышц. 3. 

Относящийся к синергизму (3 зн.), обеспечивающий синергизм; проявляющий 

синергизм; являющийся синергизмом; синергический (4 зн.). Препарат показал 

высокий синергичный эффект. Синергичная комбинация двух противогрибковых 

препаратов. Синергичное действие лекарств. 4. Связанный с синергией (5 зн.); 

обладающий способностью к синергии. Синергичный уровень развития 

личности. Внутренне синергичный человек самодостаточен. 

СИНЕРГИ́Я, и, ж. 1. То же, что синергизм (1 зн.). Синергия продуктов 

питания. Синергия культур. Теоретические модели синергии. 2. Суммарный 

эффект синергизма (1 зн.). Количественное выражение синергии. Оценить 

синергию производства, инвестирования. 3. То же, что синергизм (2 зн.). 

Мышечная синергия. Синергия физиологических процессов. 4. То же, что 

синергизм (4 зн.). Понятие синергии родилось в греческой патристике и 



раннехристианской аскетике. 5. То же, что синергизм (5 зн.). Использование 

синергии должно обеспечить единый взгляд на человека и культуру в целом. 

СИНКО́ПА, ы, ж. [< греч. sunkopē букв. нарезание на кусочки; 

сокращение]. 1. В музыке — смещение ударения, ритмической опоры с сильной 

доли такта на слабую. Синкопа — неотъемлемый ритмический элемент блюза, 

джаза. 2. В лингвистике — выпадение одного или нескольких звуков в середине 

слова. Синкопа краткого гласного в безударном слоге. 

СИНКОПИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. В музыке — построенный на основе 

использования синкоп (1 зн.). Синкопированная мелодия. Синкопированная 

партия бас-гитары. 

СИНКОПИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Исполняя музыку, 

образовать/образовывать синкопу (1 зн.), синкопы. Синкопировать голосом. 

Синкопированные ритмы. Синкопирующая духовая секция оркестра. 

СИНКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к синкопе (1 зн.), синкопам; 

содержащий синкопу, синкопы. Синкопическое начало такта. Синкопическая 

музыка. 

СИНО́Д, а, м. [< греч. sunodos собрание < sun… с, вместе + hodos путь, 

дорога]. Орган управления Русской Православной Церкви в период между 

Архиерейскими Соборами. Синод возглавляет патриарх. Законодательная, 

исполнительная и судебная власть Синода. 

СИНОДА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к Синоду, связанный с ним; 

осуществляемый Синодом, при содействии Синода. Синодальный отдел 

религиозного образования и катехизации. Синодальный перевод Библии. 

СИ́НТАКСИС, а, м. [< греч. suntaxis букв. устройство, порядок]. 1. Раздел 

семиотики, исследующий структурные свойства знаковых систем, правила их 

образования и преобразования; синтактика (1 зн.). Синтаксис 

противопоставляется семантике и прагматике. 2. Раздел грамматики, 

изучающий правила внутренней организации и общие свойства предложений и 

словосочетаний. Курс синтаксиса русского языка. Теоретические разделы 

синтаксиса текста. 3. Совокупность таких правил и свойств, свойственных 

какому-л. языку. Синтаксис словосочетания. Ссинтаксис простого, сложного 

предложения. 4. В информатике — система правил формирования конструкций 

программ из определенных символов. Синтаксис команды. Синтаксис 

поисковых запросов. 

СИНТАКСИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к синтаксису (2 и 3 зн.), 

связанный с ним. Синтаксический анализ предложения. Синтаксический строй 

языка. 2. В информатике — относящийся к синтаксису (4 зн.). Синтаксический 

разбор кода. 



СИ́НТЕЗ, а, м. [< греч. sunthesis букв. соединение, составление]. 1. 

Органическое сочетание, соединение компонентов в едином целом. Синтез 

технологий. Синтез науки и искусства. Синтез качества и профессионального 

опыта. 2. Метод научного исследования, состоящий в соединении 

разнообразных явлений, вещей, качеств, противоположностей или 

противоречивого множества в единство (систему) и рассмотрение целого с 

учетом особенностей сторон. Синтез логических элементов, ранее доказанных 

утверждений. Биофизика, эконометрия сформировались на основе 

междисциплинарного синтеза. 3. В химии — получение различных веществ, 

продуктов (обычно более сложных из более простых) с помощью химических 

реакций. Синтез полимеров, белков. Синтез азотистых веществ растениями. 

Управляемый термоядерный синтез. Реакция матричного синтеза (см. 

Матричный 4 зн.). 4. Воспроизведение сигнала по его известным 

характеристикам или заданным образцам. Гармонический синтез. Синтез 

музыкальных звуков. Синтез видеоимпульсов по дискретным отсчетам. 

СИНТЕЗА́ТОР, а, м. 1. Программное обеспечение или аппаратное 

средство, осуществляющее синтез (4 зн.). Аппаратный синтезатор звуковой 

платы. Исходный код синтезатора для слабовидящих. 2. Клавишный 

электронный музыкальный инструмент, генерирующий, преобразующий и 

усиливающий звуки различных музыкальных инструментов и голоса. 

Аранжировки для синтезатора. Импровизационная игра на синтезаторе. 

СИНТЕЗА́ТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к синтезатору (1 зн.), 

содержащий синтезатор; являющийся синтезатором. Синтезаторная 

радиостанция. Синтезаторные системы с автоподстройкой частоты. 2. 

Относящийся к синтезатору (2 зн.), связанный с ним, предназначенный для него. 

Синтезаторный аккомпанемент. Синтезаторная поп-музыка. Играть 

синтезаторную партию. 

СИНТЕЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Органически сочетать, 

соединять компоненты в единое целое. Синтезировать опыт 

предшественников. Режиссер синтезирует прошлое и настоящее. Сознание 

дополняет реальность синтезированными образами. 2. Соединить/соединять 

разнообразные явления, вещи, качества, противоположности или 

противоречивое множество в единство, рассматриваемое как целое с учетом 

особенностей сторон. Синтезировать выводы наук, относящиеся к общей 

картине мира. Развитие умения синтезировать у школьников. 3. В химии — 

образовать/образовывать путем синтеза (3 зн.). Синтезировать аналоги 

природных минералов. Иммунная система человека синтезирует антитела 

против вируса. 4. Применить/применять синтез (4 зн.). Звуковая плата 

позволяет синтезировать звуки музыкальных инструментов. Синтезируемая 

программой речь. 



СИНТЕЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 1. Органически 

сочетаться с другими компонентами, образуя единое целое. Классическая 

музыка синтезируется в любой музыкальный стиль. 2. В химии — 

образоваться/образовываться путем синтеза (3 зн.). Витамины чаще 

синтезируются в растительных клетках. 

СИ́НТЕЗНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с синтезом (1 зн.); являющийся 

синтезом. Синтезные науки. Синтезная система контроля и оценки знаний в 

школе. 2. Основанный на синтезе (2 зн.). Синтезное понимание окружающего 

мира. Синтезное мышление. 

СИНТЕ́ТИКА, и, ж. [англ. synthetics < греч. synthetikos связующий, 

упорядочивающий]. Собир. Материалы, полученные методом химического 

синтеза; изделия из таких материалов. Ювелирная синтетика дешевле 

природных камней. Аллергия на синтетику. В детском отделе — сплошная 

синтетика. 

СИНТЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Основанный на исследовании явлений в их 

единстве и взаимной связи частей, на сведении данных в единое целое.  

Синтетический метод исследования. Синтетическое суждение. 

Синтетический психоанализ. 2. Создаваемый путем соединения, органического 

сочетания компонентов в едином целом. Синтетическое искусство. 

Синтетический образ современного героя. 3. В химии — относящийся к 

получению различных веществ, продуктов с помощью химических реакций 

(обычно более сложных из более простых); получаемый таким образом. 

Синтетические методы органической химии. Синтетический каучук. 

Синтетические волокна. Синтетические ткани. 4. В лингвистике — такой, при 

котором грамматические отношения между словами в предложении выражаются 

формами самих слов. Синтетический строй языка. 

СИ́НУС1, а, м. [< лат. sinus изгиб, кривизна]. В математике — одна из 

тригонометрических функций, равная ординате точки пересечения единичной 

окружности и ее радиуса, образующего данный угол с осью абсцисс. Построение 

графика синуса. 

СИ́НУС2, а, м. В анатомии — полость, пазуха, углубление, замкнутый 

канал и т. п. в каком-л. органе у человека и животных. Синус аорты. 

Придаточные синусы носа. 

СИНУСИ́Т, а, м. Воспалительное заболевание слизистых оболочек 

придаточных пазух носа. Хронический синусит. Симптом синусита. 

СИНУСО́ИДА, ы, ж. [< синус + греч. eidos вид]. В математике — 

волнообразная кривая линия, графически изображающая изменения синуса1 в 

зависимости от изменения угла; траектория такой линии. Движение частиц по 

синусоиде. Построение синусоиды. 



СИНУСОИДА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к синусу1; выражаемый, 

описываемый с помощью синуса. Синусоидальная функция. Синусоидальные 

колебания. Физические величины, изменяющиеся по синусоидальному закону. 

СИНХРОНИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< греч. sunchronos одновременный]. 1. 

Приведение двух или нескольких действий, явлений и т. п. к временно́й 

упорядоченности и согласованности. Синхронизация проведения экономических 

и социальных реформ. Проблема синхронизации событий всемирной истории. 2. 

Приведение к полной синхронности двух или нескольких периодически 

изменяющихся явлений или процессов; ликвидация различий между двумя или 

несколькими копиями данных. Синхронизация звука и изображения в кино. 

Синхронизация сигналов на кварцевых генераторах. 3. В информатике — 

ликвидация различий между двумя или несколькими копиями данных. 

Синхронизация контактов телефона. Резервное копирование с синхронизацией 

материалов. 

СИНХРОНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Сделать/делать 

синхронным (1 зн.). Синхронизировать движения в танце. Работа смежных 

технологических звеньев синхронизирована. 2. Произвести/производить 

синхронизацию (2 и 3 зн.). Синхронизировать обмен данными. 

Синхронизировать файлы на компьютерах сети. 

СИНХРОНИ́СТ, а, м. 1. Специалист по синхронному переводу. Кафедра 

иностранных языков осуществляет подготовку синхронистов. 2. Спортсмен, 

занимающийся синхронным плаванием. Команда синхронистов тренируется в 

бассейне. 

СИНХРОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В лингвистике — рассматривающий 

языковую систему с точки зрения отношений между ее составными частями в 

один период времени. Синхронический срез языка. Синхроническое описание 

лексики. Синхронический метод исследования. 

СИНХРОНИ́Я, и, ж. В лингвистике — состояние языка с точки зрения 

соотношений между его составными частями, сосуществующими в один период 

времени. Изучение системы языка в синхронии. 

СИНХРО́ННЫЙ, ая, ое. [< греч. sunchronos одновременный]. 1. Точно 

совпадающий по времени (о двух или нескольких движениях, процессах, 

событиях и т. п.); осуществляемый одновременно, параллельно с каким-л. 

другим связанным действием, процессом и т. п. Синхронное вращение моторов. 

Синхронная коррекция тарифов всех коммунальных служб. Синхронный перевод. 

Синхронное плавание (олимпийский вид спорта — выполнение под музыку 

различных фигур и передвижений в воде с элементами балета, гимнастики и 

акробатики). 2. Осуществляемый в режиме реального времени, требующий 

одновременного подключения участников к интернету (об общем, совместном 

действии, процессе). Синхронное общение в чатах. 3. Основанный на 



согласовании таймеров передающего и принимающего устройств; 

функционирующий в таком режиме. Синхронная передача данных. Синхронный 

канал связи. 4. Основанный на последовательном выполнении операций без их 

прерывания и перехода к другим операциям до завершения предыдущих; 

выполняющий операции в таком режиме. Синхронный ввод/вывод в 

приложениях. Сихронный сервер. 5. Характеризующийся совпадающей частотой 

вращения ротора и магнитного поля (об устройствах, механизмах). Синхронный 

двигатель. Синхронный генератор. 

СИНХРОТРО́Н, а, м. [< синхро(нный) + (элек)трон]. Ускоритель 

элементарных частиц с орбитой постоянного радиуса, растущим во времени 

управляющим магнитным полем и постоянной частотой ускоряющего 

напряжения. Использование синхротрона для изучения строения атома. 

СИНХРОФАЗОТРО́Н, а, м. Циклический резонансный ускоритель 

заряженных частиц, предназначенный для ускорения протонов. Показания 

синхрофазотрона. 

СИНЭКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к синэкологии. 

Синэкологические исследования. Синэкологический подход к происходящим в 

экосистемах процессам. 2. Связанный с ассоциациями популяций разных видов 

растений, животных и микроорганизмов, их взаимодействием с внешней средой. 

Синэкологические отношения. Синэкологический ареал вида. Естественный 

отбор в синэкологических системах. 

СИНЭКОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. syn вместе + экология]. Раздел экологии, 

изучающий сообщества организмов, пути их формирования, взаимодействие с 

внешней средой. Основными объектами синэкологии являются биотоп, 

биоценоз, биомасса. 

СИОНИ́ЗМ, а, м. [по назв. горы Сион близ Иерусалима]. Еврейское 

национальное движение, имеющее целью объединение всех евреев на их 

исторической родине и создание единого еврейского государства Израиль в 

Палестине. Политический, религиозный сионизм. История сионизма. 

СИОНИ́СТ, а, м. Сторонник сионизма. Всемирная организация сионистов. 

СИОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сионизму, сионистам, 

основанный на идеях сионизма; реализующий идеи сионизма. Сионистская 

идеология. Сионистское движение. Сионистские организации. 

СИРЕ́НА, ы, ж. [по имени Сирен (Seirēnes), героини греческой 

мифологии]. 1. Электрический прибор, применяемый на судах, на маяках и буях 

для подачи в туманную погоду звуковых сигналов, слышимых на большом 

расстоянии. Пневматическая сирена на маяке. 2. Сигнальный гудок, дающий 

резкие, воющие, далеко слышные звуки; звук этого гудка. В банке сработала 



сирена. Услышать сирену скорой помощи. 3. Акустический прибор для 

получения звуков различной высоты и для измерения звуковых колебаний. 

Теория и расчет сирен. Устройство сирены основано на прерывании воздушной 

струи. 

СИСТЕ́МА, ы, ж. [греч. sustēma букв. составленное вместе]. 1. Множество 

элементов, закономерно расположенных и находящихся в определенных связях 

друг с другом, образующих целостность, единство. Материальные, 

абстрактные системы. Геологические, химические системы. Система взглядов. 

Организм — биологическая система. Объекты Солнечной системы. 

Термодинамическая система (в физике — совокупность тел, которые могут 

обмениваться между собой и с другими телами энергией и веществом; любая 

система, имеющая очень большое число степеней свободы). Экологическая 

система (сообщество живых организмов и среды их обитания, составляющее 

единое целое на основе пищевых связей и способов получения энергии). 2. 

Определенный порядок в расположении, связи частей чего-л., в действиях. 

Система расстановки книг в библиотеке. Система воспитания. Система 

контроля за качеством продукции. Международная система единиц (единая 

универсальная система единиц физических величин для всех отраслей науки, 

техники, народного хозяйства и системы обучения). 3. Форма организации чего-

л. Система адресации в сети. Системы измерения цвета. Тарифная система1 

(комплекс нормативов, которые осуществляют дифференциацию и 

регулирование уровня заработной платы в зависимости от квалификации, 

интенсивности, характера и условий труда, ответственности выполняемых 

работ, отрасли производства, территориального размещения предприятий, 

применяемых форм оплаты). Тарифная система2 (совокупность транспортных 

ставок на грузовые и пассажирские перевозки). 4. Форма общественного 

устройства. Демократическая система. Тоталитарная система. 

Многопартийная, однопартийная система. 5. Совокупность организаций, 

однородных по своим задачам, или учреждений, организационно объединенных 

в одно целое. Работать в системе здравоохранения. 6. Сложное техническое, 

электронное устройство или совокупность таких устройств, действующих 

согласованно в целях выполнения одной задачи. Оросительная система. 

Охранные автомобильные системы. Системы спутникового телевидения. 7. 

Тип конструкции технического устройства. Стиральная машина активаторной 

системы. 8. Совокупность аппаратных средств и программного обеспечения, 

предназначенная для организации вычислительного процесса; комплекс 

аппаратных или программных средств, выполняющих определенные функции в 

компьютере, компьютерной сети. Вычислительная система. Графическая 

система компьютера. Система безопасности сервера. Система организации 

телеконференций. Файловая система (часть операционной системы, 

обеспечивающая управление каталогами и файлами на дисках; организация 

каталогов и файлов на носителях). 9. Совокупность горных пород, 

образовавшихся в течение одного геологического периода (8 зн.). 



Каменноугольная система. Каждая система характеризуется появлением 

новых классов животных. 

СИСТЕМАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Приведение чего-л. в систему (2 зн.); 

сведение групп однородных по неким признакам единиц к определенному 

иерархическому единству на основе существующих между ними связей или 

взаимодополняющих связей с внешним миром. Систематизация знаний. 

Систематизация учетных данных. 

СИСТЕМАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Подвергнуть/подвергать 

что-л. систематизации. Систематизировать работу с персоналом. Все 

материалы систематизированы. 

СИСТЕМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Следующий определенной системе 

(2 зн.), построенный по определенному плану; систематичный. 

Систематический каталог. Проводить систематические исследования. 2. 

Постоянный, регулярный (обычно о чем-л. вредном, отрицательном). 

Систематическое недосыпание. Систематические побои. 

СИСТЕМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. То же, что систематический (1 зн.). 

Систематичное представление материала. Занятия спортом должны быть 

систематичными. 

СИСТЕ́МНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к системе (1–7 зн.), системам, 

входящий в систему; затрагивающий всю систему. Системная единица. 

Системный анализ. Системное планирование. Системный кризис. 2. В 

информатике — относящийся к операционной системе, ее функционированию. 

Системный файл. Системные команды. Права системного администратора. 3. 

Относящийся к системе (8 зн.). Системная шина. Удаленные системные 

ресурсы.  

СИ́СТОЛА, ы, ж. [греч. systolē сжимание, сокращение]. В биологии — 

стадия сокращения сердечной мышцы, наступающая после ее расслабления. Во 

время систолы кровь выталкивается из сердца. Длительность систолы 

желудочков сердца. 

СИТИЛА́ЙТ, а, м. [< англ. citylight < city город + light свет]. Лайтбокс 

небольшого формата, обычно прямоугольной формы, предназначенный для 

установки на тротуарах или вдоль автомобильных магистралей. Установить 

ситилайты вдоль оживленного шоссе. 

СИТКО́М, а, м. [англ. sitcom < situation comedy букв. комедия положений]. 

Жанр комедийных радио- и телепрограмм с постоянными основными 

персонажами и местом действия, получивший широкое распространение в 

телесериалах; телесериал, реже радиопередача этого жанра. Выход третьего 

сезона ситкома. Комичные ситуации с героями ситкома. 



СИТУА́ЦИОННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к конкретной ситуации (1 зн.), 

связанный с ней; вытекающий из конкретной ситуации. Ситуационный анализ. 

Утрата ситуационного контроля. Решение ситуационных задач. 2. 

Проявляющийся в конкретной ситуации (1 зн.); связанный с особенностями 

конкретной ситуации. Ситуационный менеджмент. Ситуационная стратегия. 

СИТУА́ЦИЯ, и, ж. [ср.-лат. situatio < situo помещать(ся), занимать место]. 

1. Обстановка, положение, сложившиеся в результате стечения каких-л. 

обстоятельств, действия каких-л. условий, отношений. Политическая, 

экономическая, демографическая ситуация. Благоприятная ситуация на рынке 

ценных бумаг. Возникновение непредвиденных ситуаций. 2. В топографии — 

совокупность изображенных на карте или плане условными знаками водных 

пространств, растительности, населенных пунктов и других объектов местности. 

Изучить рельеф и ситуацию в пределах участка строительства. 

СИФО́Н, а, м. [франц. siphon < лат. sipho, siphonis труба, насос < греч. 

siphōn]. 1. Сосуд со специальным устройством, предназначенный для насыщения 

жидкостей и других продуктов газами. Сифон для газировки. С помощью сифона 

придать воздушность соусу. Газовые баллончики для заправки сифона. 2. 

Гидравлическое устройство в виде изогнутой трубки с коленами разной длины, 

служащее для переливания жидкости из сосуда с более высоким уровнем в сосуд 

с более низким уровнем жидкости. Снижение уровня воды в гидрохранилище 

через сифон. 3. Устройство с такой трубкой как часть системы водоотведения, 

соединяющее сливную трубу с канализационной, регулирующее прохождение 

потока воды в трубопроводе, препятствующее засорению канализационной 

системы. Сифон для ванны, унитаза, раковины. Прочистка сифона с помощью 

бытовой химии. 4. Прибор для увеличения тяги в топке паровоза. Для включения 

сифона в кабине машиниста расположен вентиль или рычаг. 5. У некоторых 

классов водных моллюсков — трубчатый орган, через который осуществляется 

ток воды или воздуха, служащий для разных целей (питания, дыхания, 

размножения, движения). Ротовой сифон у асцидий. Сифон осьминога ведет в 

полость мантии. 6. Подводный тоннель естественного или искусственного 

происхождения, целиком заполненный водой. Погружение в сифон пещеры. 

Спелеологи обследовали сифон. 

СКАЙДА́ЙВЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся скайдайвингом. 

Количество прыжков, совершенных скайдайвером. 

СКАЙДА́ЙВИНГ, а, м. [англ. skydiving < sky небо + to dive нырять]. 

Разновидность парашютного спорта — свободное падение во время прыжка, при 

котором спортсмен раскрывает парашют лишь в момент приближения к земле. 

Групповой, одиночный скайдайвинг. Инструктор по скайдавингу. 

СКАЙСЁРФ, а, м. Широкая длинная доска, пристегиваемая к ногам 

парашютиста, предназначенная для парения по потокам воздуха в свободном 



падении с больших высот. Кувырки, скольжения, вращения, выполняемые на 

скайсерфе.  

СКАЙСЁРФЕР, а, м. То же, что скайсерфингист. Перед приземлением 

скайсерфер отстегивает доску. 

СКАЙСЁРФИНГ, а, м. [англ. skysurfing < sky небо + surfing серфинг]. 

Разновидность парашютного спорта — прыжки со скайсерфом (1 зн.), 

сопровождающиеся выполнением различных фигур в свободном падении. 

Соревнования по скайсерфингу. Возрастные ограничения для занятий 

скайсерфингом. 

СКАЙСЁРФИНГИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся скайсерфингом; 

скайсерфер. Выполнение фигур скайсерфингистом оценивается по видеозаписи. 

СКАЛЬП, а, м. [англ. scalp < лат. scalpere скоблить, скрести]. Срезанная с 

головы кожа с волосами. Некоторые племена снимали скальп с головы 

побежденного врага. 

СКА́ЛЬПЕЛЬ, я, м. [< лат. scalpellum ножичек]. 1. Небольшой 

хирургический нож для рассечения мягких тканей. Разрез брюшины при помощи 

скальпеля. 2. Прибор для рассечения мягких тканей. Лучевой скальпель. 

Провести трахеотомию ультразвуковым скальпелем. 

СКАЛЯ́Р, а, м. [< лат. scalaris ступенчатый < scalae лестница]. В 

математике — величина, значение которой может быть выражено одним 

действительным числом или одним из его обобщений (комплексным числом, 

элементом некоторого числового поля). Совокупность значений скаляра можно 

изобразить на линейной шкале. Длина, площадь, время, температура являются 

скалярами. 

СКАЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к скаляру; являющийся скаляром. 

Скалярное произведение векторов. Скалярная величина. 

СКАН, а, м. Разг. Изображение, текст и т. п., полученные в цифровом виде 

с помощью сканера (1 зн.). Скан паспорта. Прикрепить сканы документов к 

электронному письму. 

СКА́НЕР, а, м. 1. Устройство, последовательно просматривающее предмет, 

изображение, трехмерное пространство и т. п. и создающее аналоговые или 

цифровые сигналы и цифровой образ исследуемого объекта. Сканер движения в 

системе безопасности. 2. Устройство, подключаемое к компьютеру для 

получения цифровой копии текста, изображения и т. п. Планшетный сканер. 

Разрешающая способность сканера. Ввод данных с помощью сканера. 3. В 

информатике — программа, последовательно просматривающая данные в 

памяти компьютера (в поисках вирусов и т. п.). Антивирусный сканер.  



СКАНИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Ввод изображения в компьютер при помощи 

сканера (2 зн.). Сканирование чертежей, рисунков, цветных слайдов. 2. В 

информатике — последовательный просмотр таблицы, файла, диска (в поисках 

вирусов и т. п.). Скорость сканирования. Программа производит сканирование 

винчестера. 3. В медицине — метод нехирургической диагностики, 

направленный на определение отклонений в структуре или функционировании 

частей тела. Дуплексное сканирование. Ультразвуковое сканирование плода у 

беременных. 

СКАНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< англ. to scan просматривать, 

изучать]. 1. Ввести/вводить изображение в компьютер при помощи сканера 

(2 зн.). Сканировать статью, рукопись. Сканированная рисованная графика. 

Сканирующее устройство. 2. В информатике — просмотреть/просматривать 

последовательно (таблицы, файл, диск в поисках вирусов и т. п.). Cканировать 

диск антивирусной программой. Служба индексирования сканирует сайты. 3. В 

медицине — выполнить/выполнять сканирование (3 зн.). Сканировать головной 

мозг. 

СКА́УТ1 а, м. Член общественного движения, занимающегося 

внешкольным воспитанием детей и подростков через познание природы, 

ремесло и игру; представители этого движения. Устав скаутов. Волонтерская 

работа скаутов. Значок скаута представляет собой лилию, перевязанную 

ленточкой. 

СКА́УТ2, а, м. [< англ. scout букв. разведчик]. Специалист по отбору 

игроков для спортивного клуба. Скауты Континентальной хоккейной лиги. 

Скауты футбольных клубов. 

СКА́УТСКИЙ1, ая, ое. Относящийся к скауту1, скаутам. Скаутский отряд. 

Скаутские организации. Скаутские нашивки на рукаве. 

СКА́УТСКИЙ2, ая, ое. Относящийся к скауту2. Скаутская служба 

спортивного клуба. 

СКВЕР, а, м. [< англ. square букв. квадрат]. Небольшая благоустроенная и 

озелененная территория в населенном пункте, предназначенная для 

кратковременного отдыха пешеходов и декоративного оформления городских 

площадей, улиц, территорий. Центральный сквер. На площади разбит сквер. 

Дорожки, цветники сквера. 

СКВОШ, а, м. [< англ. squash (rackets) < squash мягкий резиновый мяч + 

racket ракетка]. Вид спорта — игра, в которой два игрока поочередно бьют мяч 

специальными ракетками о вертикальную стену; такая игра как вид развлечения. 

Играть в сквош. Корт для сквоша. Чемпионат по сквошу. 



СКВОШИ́СТ, а, м. Разг. Спортсмен, занимающийся сквошем; человек, 

играющий в сквош. Профессиональный сквошист. Соревнования сквошистов. 

СКВО́ШНЫЙ, ая, ое. Разг. Относящийся к сквошу; предназначенный для 

игры в сквош. Сквошный зал. Сквошная ракетка. 

СКЕЙТБО́РД, а, м. [< англ. skateboard < to skate кататься + board доска]. 1. 

Узкая короткая доска на колесиках без креплений для ног, предназначенная для 

катания по твердой поверхности. Выполнять трюки на скейтборде. 2. только ед. 

То же, что скейтбординг. Увлечься скейтбордом. Стили катания в скейтборде. 

СКЕЙТБО́РДИНГ, а, м. Экстремальный вид спорта — передвижение на 

скейтборде (1 зн.) по твердой поверхности, а также выполнение трюков и 

акробатических элементов во время такого передвижения; скейтборд (2 зн.). 

Первенство по скейтбордингу. Заниматься скейтбордингом. 

СКЕЙТБО́РДИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к скейтбордингу, 

связанный с ним; предназначенный для скейтбординга. Скейтбординговая 

трасса. Скейтбординговые дорожки, горки. 

СКЕЙТБОРДИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся скейтбордом (1 зн.); 

человек, катающийся на скейтборде (2 зн.). Тренировки скейтбордистов. Парк 

для скейтбордистов. 

СКЕЙТБОРДИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к скейтбордисту, 

скейтбордистам; скейтерский. Скейтбордистские трюки. Скейтбордистский 

клуб. Скейтбордистская одежда. 

СКЕ́ЙТЕРСКИЙ, ая, ое. То же, что скейтбордистский. Скейтерская обувь. 

Скейтерские соревнования. Выполнение скейтерских трюков. 

СКЕ́ЙТИНГ-РИ́НГ, а, м. Специальная площадка для катания на роликах 

или коньках. Скейтинг-ринг с асфальтированным, деревянным полом. 

СКЕЛЕ́Т, а, м. [нем. Skelett, франц. squelette < греч. skeletos остов, скелет]. 

1. Совокупность твердых тканей в организме позвоночных животных и человека, 

дающих телу опору и защищающих его от механических повреждений. Развитие 

костей скелета. Восстановить облик животного по скелету. 2. Внутренняя 

опорная часть сооружения, устройства и т. п.; основа, каркас чего-л. 

Железобетонный скелет здания. Скелет корпуса судна. 3. В ботанике — твердая 

основа растения. Скелет дерева. Скелет листа. 

СКЕЛЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к скелету (1 зн.), связанный с ним. 

Скелетные мышцы. Скелетная система человека. Функции скелетных тканей. 

2. В медицине — связанный с функционированием скелета; предназначенный 

для лечения костей скелета. Скелетный гиперостоз — серьезное заболевание 



костно-мышечной системы. Скелетное вытяжение при переломе. 3. Разг. 

Перен. Являющийся основой, схемой для дальнейшего развития какого-л. 

проекта, произведения. Скелетный план работ. Скелетное изображение модели. 

5. Относящийся к скелету (3 зн.); являющийся скелетом. Скелетные ветви 

составляют основу кроны. Скелетная часть растения. 6. Имеющий открытый 

каркас без оболочки, кожуха, корпуса; открытый, позволяющий получить доступ 

непосредственно к основным деталям, элементам конструкции. Скелетный 

шприц для герметика. Скелетный ковш экскаватора. 

СКЕЛЕТО́Н, а, м. [< англ. skeleton]. 1. Олимпийский вид спорта — 

скоростной спуск по ледяному желобу на специальных санях простой 

конструкции с утяжеленной рамой без рулевого управления. Соревнования по 

скелетону среди женщин. Заниматься скелетоном. 2. Сани для такого спуска, 

на которых спортсмен лежит лицом вниз, головой вперед, используя для 

управления шипы на носках ботинок. Полозья скелетона. Съехать с горы на 

скелетоне. 

СКЕЛЕТОНИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся скелетоном (1 зн.). На 

старте скелетонист бежит, разгоняя сани. 

СКЕЛЕТО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к скелетону (1 зн.), связанный с 

ним; предназначенный для скелетона. Скелетонные дисциплины. Скелетонная 

трасса. 

СКЕ́ПТИК, а, м. 1. Человек, ко всему относящийся с недоверием, во всем 

сомневающийся. Циничный скептик. Скептики предсказывали спектаклю 

провал. 2. Последователь скептицизма (2 зн.). Труды греческих скептиков. 

СКЕПТИЦИ́ЗМ, а, м. [нем. Skeptizismus, франц. scepticisme < греч. 

skeptikos рассматривающий, исследующий]. 1. Критическое, недоверчивое 

отношение к чему-л., сомнение в истинности, правильности чего-л.; скепсис. 

Здоровый скептицизм. Воспринять новость со скептицизмом. 2. Направление в 

философии, подвергающее сомнению возможность познания человеком 

существующего мира, объективной действительности. Античный скептицизм. 

Агностицизм является крайней формой скептицизма. 

СКЕПТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Проникнутый скептицизмом, выражающий 

скептицизм (1 зн.). Скептический ум. Скептическая усмешка. Скептическое 

настроение. 2. Связанный со скептицизмом (2 зн.), основанный на нем; 

являющийся скептицизмом. Скептическое мышление. Скептическая 

философия. Скептическое учение. 

СКЕ́РЦО, нескл., ср. [итал. scherzo букв. шутка]. Музыкальная пьеса или 

часть большого музыкального произведения стремительного характера. Скерцо 

Шумана. Скерцо из симфонии Бетховена. 



СКЕТЧ, а, м. [англ. sketch набросок < итал. schiizzo < лат. schedium 

поэтический экспромт < греч. schedios первый попавшийся]. 1. Короткая сценка 

легкого, шутливого содержания для двух или трех человек, рассчитанная на 

внешний эффект; сценарий такой сценки. Эстрадный скетч. Сыграть скетч. 

Писать скетчи для сериала. 2. Набросок, эскиз. Карандашный скетч. 

Выполнить скетч акварелью. 

СКЕ́ТЧЕВЫЙ, ая, ое. 1. Состоящий из скетчей (1 зн.); созданный для 

скетча. Скетчевый спектакль. Скетчевое шоу. Скетчевый диалог. 2. 

Исполняющий скетчи (1 зн.). Скетчевый артист. Скетчевое трио. 3. 

Характерный для скетча; являющийся скетчем (1 и 2 зн.). Скетчевая 

стилистика. Скетчевая манера исполнения. Скетчевая сценка. Скетчевое 

изображение. 

СКЕТЧИ́СТ, а, м. 1. Сценарист, пишущий скетчи (1 зн.). Известный комик 

и скетчист. 2. Художник, рисующий скетчи (2 зн.). Скетчист студии 

мультипликационных фильмов. 

СКИАТЛО́Н, а, м. [< норв. ski лыжа + греч. athlon состязание]. 

Олимпийский вид спорта — лыжные гонки, состоящие из двух этапов, первый 

из которых спортсмены проходят классическим ходом, а второй, после смены 

лыж — коньковым. Скиатлон на Чемпионате мира по лыжным видам спорта. 

Дистанция скиатлона. 

СКИАТЛОНИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся скиатлоном. 

Скиатлонисты разыграли медали в гонке на 30 километров. 

СКИАТЛО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к скиатлону, связанный с ним; 

предназначенный для скиатлона. Скиатлонная гонка. Скиатлонная трасса. 

СКИЙО́РИНГ, а, м. [англ. skijoring < норв. skikjøring < ski лыжа + kjøre 

ехать]. Вид спорта — гонки по снежной или ледяной трассе, в которых лыжника 

буксирует лошадь, мотоцикл, снегоход и т. п. Конный скийоринг. Скийоринг с 

собаками, с оленями. Юношеские соревнования по скийорингу. 

СКИЙОРИНГИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся скийорингом. 

Дистанционные гонки скийорингистов. 

СКИ-КРО́СС, а, м. [англ. ski cross < ski лыжа + cross(-country) гонки, 

кросс]. 1. Олимпийский вид спорта, разновидность горнолыжного фристайла — 

спуск по снежной трассе с препятствиями в виде виражей, волн и трамплинов на 

скорость. Квалификационные состязания по ски-кроссу. 2. Трасса для такого 

вида спорта. Спуск по ски-кроссу. 

СКИ́ММЕР, а, м. [англ. skimmer букв. шумовка < to skim снимать (накипь, 

сливки)]. 1. Устройство, устанавливаемое на банкомат для кражи сведений с 



магнитной полосы банковской карты. Копирование данных через скиммер. 2. 

Мошенник, занимающийся кражей данных с пластиковых карт с помощью 

такого устройства. Полицейские поймали скиммера у банкомата. 3. Устройство 

с фильтром для очистки воды в бассейнах, других искусственных водоемах; 

устройство для очистки аквариума от органических загрязнений; устройство для 

сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды. Скиммер для пруда. 

Устранение скиммерами поверхностной пленки нефтепродуктов. 

СКИ́ММИНГ, а, м. Хищение денег с банковских карт путем считывания их 

данных при помощи устанавливаемого на банкомат скиммера (1 зн.). Как 

защититься от скимминга. От скимминга страдают многие банки. 

СКИП1, а, м. [англ. skip < skep корзина]. Приспособление в виде 

автоматически разгружающейся металлической емкости для сыпучих и 

мелкокусковых грузов, движущейся с помощью канатов по направляющим 

подъемника. Конструкция шахтного скипа. Использование скипов в 

металлургической промышленности. 

СКИП2, а, м. [англ. skip сокр. skipper букв. капитан корабля]. В керлинге — 

капитан команды, определяющий стратегию игры. Скип показывает щеткой 

место, на которое должен быть отправлен камень. 

СКИ-СЛОУПСТА́ЙЛ, а, м. [англ. ski slopestyle < ski лыжи + slopestyle 

слоупстайл]. Олимпийский вид спорта, разновидность горнолыжного 

фристайла — спуск по склону с выполнением серии акробатических прыжков на 

различных трамплинах, пирамидах, перилах и т. п., расположенных 

последовательно на всем протяжении трассы. Ски-слоупстайл впервые включен 

в программу Зимних Олимпийских игр в 2014 году. 

СКИТ1, а́, м. [< греч. Skētis, назв. пустыни в Египте, где селились греческие 

монахи]. 1. Небольшой уединенный монастырь или отшельническая келья, 

находящаяся в отдалении от монастыря. В скитах селились монахи, принявшие 

самые строгие обеты. Скиты Оптиной пустыни. 2. Старообрядческий 

монастырь, поселок в глухой местности. Раскольничий скит. Керженские 

скиты. 

СКИТ2, а, м. [< англ. skeet переделка глагола to shoot стрелять]. 1. 

Олимпийский вид спорта — соревнования в стрельбе, проводимые на такой 

площадке. Разыграть медали в ските. 2. Площадка для проведения 

соревнований по стендовой стрельбе в форме полукруга, вдоль которого 

располагаются стрелковые места. Порядок стрельбы на ските.  

СКИ-ХАФПА́ЙП, а, м. [англ. ski half-pipe< ski лыжи + half-pipe хафпайп]. 

Олимпийский вид спорта, разновидность горнолыжного фристайла — 

выполнение прыжков и трюков в хафпайпе (1 зн.). Сальто, пируэты, 



перевороты в ски-хафпайпе. Ски-хафпайп впервые был представлен на 

Олимпиаде 2014 года в Сочи. 

СКЛЕРЕНХИ́МА, ы, ж. [< греч. sklēros твердый + enchyma букв. налитое, 

наполняющее]. В ботанике — механическая ткань растений с высокой 

сопротивляемостью, состоящая из одеревеневших клеток и волокон с 

равномерно утолщенными оболочками. Склеренхима льна служит прядильным 

сырьем. Содержание склеренхимы в плодах, коре. 

СКЛЕРО́З, а, м. [< греч. sklērōsis отвердевание]. В медицине — уплотнение 

органов, вызванное гибелью функциональной паренхимы (1 зн.) и заменой ее 

соединительной тканью. Склероз сосудов. Склероз мозга. Рассеянный склероз 

(хроническое, часто прогрессирующее заболевание центральной нервной 

системы, при котором поражаются головной и спинной мозг, зрительные нервы, 

что приводит к нарушению соответствующих функций организма).  

…СКОП [< греч. skopeo смотрю]. Вторая часть сложных слов, вносящая 

значение являющийся прибором или приспособлением для наблюдения, 

визуального исследования того, что указано в первой части. 

…СКОПИЯ [< греч. skopeo смотрю]. Вторая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к наблюдению, визуальному исследованию того, что 

указано в первой части. 

СКОТЧ1, а, м. [< англ. scotch надрез]. Клейкая лента для упаковочных, 

ремонтных, строительных и т. п. работ. Прозрачный, цветной скотч. 

Односторонний, двусторонний скотч. Заклеить упаковку скотчем. 

СКОТЧ2, а, м. [< англ. Scotch шотландский]. Шотландский виски. 

Солодовый скотч. Коктейль со скотчем, вермутом и апельсиновым соком. 

СКО́ТЧЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к скотчу1; сделанный из скотча1. 

Скотчевый клеящий слой. Скотчевая наклейка. 

СКРАБ, а, м. [< англ. scrub < to scrub тереть, скрести, чистить]. 

Косметическое средство для удаления с поверхности кожи омертвевших клеток, 

содержащее мелкие твердые частички. Скраб для тела. Скраб с морской солью. 

Нанести скраб на лицо. 

СКРАПБУ́КИНГ, а, м. [англ. scrapbooking < scrap вырезка + book книга]. 

Искусство создания из бумаги или картона и декорирования фотоальбомов, 

открыток и т. п. Инструменты для скрапбукинга. Заниматься скрапбукингом в 

свободное время. 

СКРЕ́ПЕР, а, м. [< англ. scraper < scrape скрести]. Землеройно-

транспортная машина с широким длинным ножом или ковшом в нижней части, 



применяемая в дорожном строительстве для выравнивания поверхностей. 

Самоходный, прицепной скрепер. Скрепер послойно срезает грунт с 

поверхности. 

СКРИНШО́Т, а, м. [< англ. screenshot < screen экран + shot выстрел, 

фотоснимок]. Изображение экрана компьютера, мобильного телефона и т. п. со 

всей представленной на нем в конкретный момент информацией (получаемое 

нажатием специальной клавиши). Сохранить скриншот в файл. Инструкция по 

установке программы с скриншотами. 

СКРУ́ББЕР, а, м. [< англ. scrubber < scrub скрести, чистить]. Устройство, 

используемое для очистки твердых или газообразных сред от примесей в 

различных химико-технических процессах. Вихревой скруббер. Барабанный 

скруббер для промывки полезных ископаемых. 

СКРУПУЛЁЗНЫЙ, ая, ое. [франц. scrupuleux < лат. scrūpulōsus крайне 

тщательный, до мелочей точный]. 1. Предельно тщательный, точный до мелочей. 

Скрупулезная подготовка издания. Скрупулезное изучение материалов 

следствия. 2. Работающий с исключительной тщательностью, соблюдающий 

абсолютную точность. Учительница требовательна и скрупулезна. Дизайнеры 

проекта скрупулезны в мелочах. 

СКУ́ЛЬПТОР, а, м. Художник, занимающийся скульптурой (1 зн.). 

Инструменты скульптора. Мастерская скульптора. Памятник работы 

известного скульптора. 

СКУЛЬПТУ́РА, ы, ж. [лат. sculptura < sculpere вырезать, высекать]. 1. Вид 

изобразительного искусства — создание объемных или рельефных изображений 

(статуй, бюстов, барельефов и т. п.) путем лепки, резьбы или отливки. 

Монументально-декоративная скульптура. Факультет скульптуры и 

живописи. 2. Произведение такого вида искусства. Фасадная скульптура. 

Интерьерная скульптура из бронзы. Реставрация парковых скульптур. 

СКУЛЬПТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. только полн. ф. Относящийся к скульптуре 

(1 зн.); предназначенный для скульптуры. Скульптурная мастерская. 

Скульптурная глина. Cкульптурный станок. 2. Созданный с помощью скульптур 

(2 зн.); являющийся скульптурой. Скульптурная композиция. Cкульптурный 

портрет, памятник. 3. Перен. Выпуклый, рельефный, с ярко очерченными 

формами, контурами. Cкульптурный силуэт. Ледник очень скульптурен. 

СКУ́ТЕР, а, м. [англ. scooter < to scoot быстро двигаться, удирать]. 1. 

Малогаборитный мотороллер, мопед с простым управлением. Ездить на скутере 

по городу. Для вождения скутера не требуется документов. 2. То же, что 

аквабайк (1 зн.). Водный скутер. Ездить на скутере по озеру. 



СКУТЕРИ́СТ, а, м. Человек, увлекающийся ездой на скутере. Заядлый 

скутерист. Клуб скутеристов. 

СКУ́ТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к скутеру, скутеристам. Скутерские 

гонки. Скутерские клубы. Скутерский аккумулятор. 

СЛАЙД1, а, м. [англ. slide < to slide вдвигать, всовывать]. 1. 

Фотографическое черно-белое или цветное позитивное изображение на 

обращаемой фотопленке, предназначенное для проецирования на экране при 

помощи диапроектора. Презентация слайдов с музыкальным сопровождением. 

Показывать слайды с картинками города. 2. Неподвижное изображение с 

информацией (графикой или текстом) на определенную тему, демонстрируемое 

на проекционном экране в составе электронной презентации (3 зн.). 

Демонстрировать слайды во время научного доклада. Подготовить слайды для 

презентации. 

СЛАЙД2, а, м. [англ. slide < to slide скользить]. В спорте 1. Подвижное 

сиденье для гребца на гоночной лодке, скользящее взад и вперед во время гребка. 

Гребцы сидят на слайдах. 2. Спортивный тренажер — дорожка из полимерной 

пленки с ограничителями по бокам, предназначенная для скольжения при 

выполнении физических упражнений. При занятиях слайд-аэробикой 

используется слайд. 

СЛАЙД-АЭРО́БИКА, и, ж. В фитнесе — силовая практика, при которой 

спортсмен выполняет скользящие движения на специальном коврике, слайде2 

(2 зн.). Увлекаться слайд-аэробикой. Движения в слайд-аэробике напоминают 

бег лыжника. 

СЛА́ЙДЕР, а, м. [англ. slider < slide скользить]. 1. Движущаяся часть в 

застежке-молнии, позволяющая звеньям замыкаться и размыкаться. Починить 

слайдер на молнии. 2. Переключатель, выполненный в виде скользящей ручки, 

используемый для выбора режима работы какого-л. устройства, прибора и т. п. 

Регулировать теплоту воздуха слайдером кондиционера. Слайдер микроскопа 

позволяет менять степень освещенности. 3. Элемент графического интерфейса 

пользователя в виде регулятора, перемещаемого вдоль какой-л. линии, шкалы. 

Слайдер перемотки видео. Использовать слайдер для точной настройки 

параметров монитора. 4. Тип корпуса мобильного телефона, коммуникатора, 

смартфона и т. п. в виде двух частей (половинок), скользящих друг относительно 

друга, при этом в закрытом состоянии виден экран, а в раскрытом 

обеспечивается доступ к клавиатуре устройства; сам такой телефон или другое 

устройство. Модный дизайн слайдера. Тонкий слайдер. 5. Приспособление для 

игры на гитаре в виде стеклянного или металлического полого цилиндра. 

Научиться играть слайдером. 6. В самолетах и вертолетах — приспособление 

для лучшей управляемости хвостом. Рычаг хвостового слайдера. Подшипники 

слайдера. 7. Прямоугольник из ткани с кольцами по углам, необходимый для 



замедления раскрытия парашюта. Перехлест слайдера. Через кольца слайдера 

проходят стропы. 8. Деталь, выступающая за основные габариты мотоцикла и 

при его падении принимающая на себя удар, не допуская поломки хрупких 

деталей. Благодаря слайдеру не происходит соприкосновения двигателя с землей 

при падении мотоцикла. 

СЛА́ЙДЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к слайдеру (2 зн.); являющийся 

слайдером. Слайдерный дизайн. Телефон со слайдерной конструкцией. 

Слайдерный смартфон. 2. Выполняемый с помощью слайдера (2 зн.); 

являющийся слайдером. Слайдерное управление вытяжкой. Слайдерный 

регулятор скорости магнитофона. 3. Связанный со слайдером (5 зн.). 

Слайдерная игра. Слайдерный звук. 

СЛАЙД-ШО́У, нескл., ср. Демонстрация ряда слайдов1 (2 зн.) на мониторе 

компьютера или на большом экране; презентация (3 зн.). Создание 

анимированного слайд-шоу. 

СЛА́ЙСЕР, а, м. [англ. slicer]. Кухонный прибор для нарезания продукта на 

ломтики заданной толщины. Слайсер с изогнутым лезвием. Слайсеры для сыра, 

колбасных изделий. 

СЛА́КСЫ, ов, мн. [англ. slacks < slack свободный]. Брюки свободного 

покроя из плотной хлопчатобумажной ткани. Крой слаксов. Слаксы с 

заниженной талией. 

СЛА́ЛОМ, а, м. [норв. slalam < sla склон + lam тропинка]. 1. В 

горнолыжном спорте и сноуборде — спуск с горы по трассе небольшой 

протяженности, размеченной специальными воротами. Протяженность 

трассы в слаломе. Параллельный слалом (одновременный спуск с горы двух или 

более участников по двум или нескольким рядом расположенным трассам). 2. 

Скоростное соревнование по заданному извилистому маршруту с преодолением 

естественных или искусственных препятствий; такое соревнование, проводимое 

среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями. 

Автомобильный слалом. Воднолыжный слалом. Воздушный слалом. 

СЛАЛОМИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся слаломом. Соревнования 

слаломистов. Трасса слаломистов. 

СЛА́ЛОМНЫЙ, ая, ое. Относящийся к слалому, слаломистам; 

предназначенный для слалома. Слаломная техника. Слаломные лыжи, лодки. 

Слаломная трасса. 

СЛЕДЖ-ХОККЕИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся следж-хоккеем. 

Новая ледовая площадка для следж-хоккеистов. 



СЛЕДЖ-ХОККЕ́Й, я, м. [англ. sledge hockey < sledge салазки, санки + 

hockey хоккей]. Паралимпийский вид спорта — командная игра на льду на 

специальных санях, цель которой — забить шайбу клюшками в ворота 

соперника. Программа развития следж-хоккея. В следж-хоккей играют люди с 

поражением нижних конечностей. 

СЛЕШ, а, м. [< англ. slash]. Символ /, косая черта. Имена файлов не должны 

содержать слеша. Каждый аргумент команды записывается за символом слеш. 

СЛИ́ПЕРЫ, ов, мн. (ед. сли́пер1, а, м.) [< англ. slippers тапочки < to slip 

скользить]. Полузакрытые туфли на тонкой подошве без каблука или на 

маленьком каблуке, с небольшим язычком в области подъема стопы, не 

имеющие шнурков, застежек, пряжек и т. п. Мужские, женские слиперы. 

Слиперы не принято надевать с носками. 

СЛИПО́НЫ, ов, мн. (ед. слипо́н, а, м.) [< англ. slip-ons без шнуровки]. 

Полуспортивные туфли на плоской резиновой подошве без шнуровки с 

эластичными вставками по бокам и небольшим язычком в области подъема 

стопы. Замшевые, кожаные, парусиновые слипоны. Слипоны гармонично 

смотрятся с повседневной одеждой. 

СЛО́ГАН, а, м. [< англ. slogan < шотл. sluagh-ghairm воинственный крик]. 

Рекламный лозунг, четкая и сжатая формулировка рекламной идеи, которая 

легко воспринимается и запоминается. Слоган кинофестиваля. Копирайтер 

разрабатывает рекламные тексты и слоганы. 

СЛОТ, а, м. [< англ. slot]. Разъем для установки платы расширения на 

материнской плате компьютера. Слоты для микросхем оперативной памяти. 

Портативный компьютер с одним слотом для DVD. 

СЛОУПСТА́ЙЛ, а, м. [англ. slopestyle < slope склон + style стиль]. 1. В 

маунтинбайке, маунтинборде и т. п. — спуск по склону с выполнением серии 

акробатических прыжков на различных трамплинах, пирамидах, перилах и т. п., 

расположенных последовательно на всем протяжении трассы. Велосипед для 

слоупстайла. Соревнования по слоупстайлу на скейтбордах. 2. Олимпийский 

вид спорта — соревнования в таком спуске по склону на сноуборде. Трасса для 

слоупстайла в Красной Поляне. 

СЛОУПСТА́ЙЛЕР, а, м. [англ. slopestyler]. Спортсмен, занимающийся 

слоупстайлом. Слоупстайлеры опробовали олимпийскую трассу. 

СЛОУПСТА́ЙЛОВЫЙ, ая, ое. Связанный со слоупстайлом; 

предназначенный для слоупстайла. Слоупстайловый велосипед. 

Слоупстайловые трамплины. 



СМАРТ-КА́РТА, ы, ж. [< англ. smart card букв. умная карта]. Пластиковая 

карта с вмонтированным в нее микропроцессором. Бесконтактная смарт-

карта. Смарт-карты для проезда в метро. Оплата парковки с помощью смарт-

карты. 

СМАРТФО́Н, а, м. [англ. smartphone < smart умный + phone телефон]. 

Мобильный телефон с расширенной функциональностью карманного 

персонального компьютера. Специализированные приложения смартфона. 

Синхронизировать смартфон с компьютером. 

СМАРТФО́ННЫЙ, ая, ое. Предназначенный для смартфонов; связанный с 

производством смартфонов. Смартфонные приложения. Рынок смартфонных 

операционных систем. Смартфонные разработки компании. 

СМОГ, а, м. [англ. smog < smo(ke) дым, копоть + (fo)g густой туман]. 

Токсический туман, связанный с загрязнением атмосферного воздуха в крупных 

городах и промышленных центрах. Фотохимический смог. Наиболее вреден смог 

в солнечную безветренную погоду.  

СМО́ГОВЫЙ, ая, ое. Являющийся смогом; приводящий к образованию 

смога. Смоговый воздух. Смоговый слой над городом. Смоговый эффект 

промышленного загрязнения. 

СМРИ́ТИ1, нескл., мн. [< санскр. smṛti  воспоминание, память]. В 

индуизме — священные писания, богооткровенные тексты, дополняющие 

изначальные ведические писания — шрути. эпические произведения 

Махабхарата и Рамаяна входят в группу смрити. Бхагавад-Гита относится к 

классическим смрити. 

СМРИ́ТИ2, нескл., ср. В буддистской духовной практике — самоконтроль, 

внимательность, разделение внимания между материальным миром и душой. 

Смрити является видом мировосприятия. 

 

СМУ́ЗИ, нескл., м. [англ. smoothy, smoothie< smooth однородный, 

приятный]. Густой напиток из измельченных фруктов, ягод, овощей с соком, 

молоком или йогуртом. В смузи много клетчатки. Сделать банановый смузи в 

блендере. Смузи с добавлением зелени. 

СНЕК, а, м.) [англ. snack]. Легкая закуска, используемая для утоления 

чувства голода между основными приемами пищи. Снеки в индивидуальной 

упаковке. Рыбные, сырные снеки. Сухофрукты и сухарики относятся к снекам. 

Чипсы — самый популярный вид снеков. 



СНИ́КЕРСЫ, ов, мн. (ед. сни́керс, а, м.) [англ. мн. sneakers < англ. to sneak 

подкрадываться, делать что-л. незаметно]. Ботинки, стилизованные под 

спортивную обувь, на толстой сплошной легкой подошве с кожаным или 

текстильным верхом. Мужские, женские сникерсы. Сникерсы на шнуровке, 

липучках. 

СНО́РКЕЛИНГ и СНО́РКЛИНГ, а, м. [англ. snorkeling < snorkel 

дыхательная трубка < нем. Schnorchel букв. морда, нос (звукоподражательное)]. 

Плавание с дыхательной трубкой, маской и ластами. Дневной, ночной снорклинг. 

Гидрокостюм для снорклинга. Профессиональный инструктор по сноркелингу. 

СНОУБО́РД, а, м. [< англ. snowboard < snow снег + board доска]. 1. 

Широкая длинная доска с креплениями для ног, предназначенная для катания по 

снежным склонам. Жесткий, мягкий сноуборд. Гонки на сноуборде по горам. 

Кататься на сноуборде. 2. только ед. То же, что сноубординг. Любители 

сноуборда. Сборная Сноуборд включен в программу зимних Олимпийских игр. 

СНОУБО́РДИНГ, а, м. Олимпийский и экстремальный вид спорта — спуск 

со снежных склонов на специальной доске, а также выполнение акробатических 

элементов с такой доской на специальной полуовальной снежной трассе; 

сноуборд (2 зн.). Профессиональный сноубординг. Заниматься сноубордингом. 

Открытие сезона сноубординга. 

СНОУБОРДИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся сноубордингом; 

человек, катающийся на сноуборде (1 зн.). Команда сноубордистов. 

Начинающий сноубордист. Клуб сноубордистов. 

СНОУБОРДИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сноубордингу, 

сноубордисту, сноубордистам; предназначенный для занятий сноубордингом. 

Сноубордистские достижения. Сноубордистское снаряжение. 

Сноубордистский комплекс. 

СНОУБО́РД-КРО́СС, а, м. То же, что бордеркросс (1 зн.). Трасса для 

сноуборд-кросса. Соревнования по сноуборд-кроссу среди мужчин, среди 

женщин. 

СНОУКА́ЙТЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся сноукайтингом; 

сноукайтингист. Преодоление холмов, впадин и обрывов сноукайтерами. 

Сноукатейр лавирует при сильном встречном ветре. 

СНОУКА́ЙТИНГ, а, м. Экстремальный вид спорта — катание на лыжах 

или сноуборде по снежным склонам с помощью кайта. Выполнение трюков в 

сноукайтинге. Гонки — основной вид соревнований в сноукайтинге. 

СОКС, а, м. [< англ. (Hacky) Sack торогвая марка производителя футбэгов 

< to hack рубить, наносить удар + sack мешок; под влиянием sock носок]. 1. Игра, 



цель которой — бить ногами по специальному маленькому мячу в виде 

вязанного мешочка, наполненного крупой, песком, бисером и т. п., перебрасывая 

его друг другу в произвольном порядке. В сокс можно играть вдвоем. 2. Мяч 

для такой игры. Подкидывать сокс. Выполнять трюки с соксом. Сокс нельзя 

отбивать руками. 

СО́КСЕР, а, м. Человек, играющий в сокс (1 зн.), увлекающийся соксом. 

Соксеры становятся в круг диаметром два-три метра. 

СОЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< лат. solus один, единственный]. 1. 

Исполнить/исполнять сольную партию, выступить/выступать соло. Солировать 

в хоре. В оркестре солировали духовые инструменты. 2. только нсв. Перен. Быть 

лидером, играть главную роль в чем-л. Солировать в отношениях с друзьями. 

Компания, солирующая на рынке современных технологий. 

СОЛИ́СТ, а, м. [итал. solista < лат. solus один, единственный]. Артист, 

музыкант, исполняющий сольную партию, выступающий соло3. Солист балета. 

Постоянный солист хора. Солист оркестра. 

СО́ЛО1, нескл., ср. [итал. solo < лат. sōlus один, единственный]. Часть 

музыкального или танцевального произведения, предназначенная для одного 

исполнителя (певца, музыканта-инструменталиста, танцора); исполнение такой 

части произведения. Вокальное, инструментальное, танцевальное соло. Соло 

для флейты. Соло на скрипке, на трубе. 

СО́ЛО2, неизм. Предназначенный для исполнения или исполняемый одним 

певцом, музыкантом, танцором. Соната для скрипки соло. Танец соло. 

СО́ЛО3, нареч. Без участия других, в одиночку (об исполнении 

музыкальных произведений, танцев и т. п.). Петь, играть, танцевать соло. 

Выступать соло. 

СО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Исполняемый соло3 (о музыкальных произведениях, 

танцах и т. п.). Сольный номер. Сольная партия кларнета. Сольное пение. 

Сольный концерт. Сольный альбом. Сольный проект гитариста поп-группы. 2. 

Такой, на котором исполняют соло1. Сольные инструменты. 3. Перен. 

Осуществляемый без участия других, в одиночку. Сольная фотовыставка. 

Сольный проход нападающего. 

СОЛЬФЕ́ДЖИО и (реже) СОЛЬФЕ́ДЖО, нескл., ср. [итал. solfeggio < sol 

соль (нота) + fa фа]. В музыке 1. Учебная дисциплина, предназначенная для 

развития музыкального слуха и музыкальной памяти. Преподаватель 

сольфеджио. Урок сольфеджо. 2. Специальное вокальное упражнение для 

развития слуха, голоса и приобретения навыка читать ноты. Одноголосное, 

многоголосное сольфеджио. Петь сольфеджо. 



СО́МА1, ы, ж. [< греч. sōma тело]. В биологии 1. Собир. Все клетки 

животного или растения за исключением половых. Изменение зародышевой 

плазмы не зависит от сомы. 2. Основная часть клетки. Каждая нервная клетка 

состоит из сомы и отростков. 3. Тело организма. Кожа, кости, мышцы 

относятся к соме. Сома противопоставляется психике.  

СО́МА2, ы, ж. [< санскр. soma]. В древнеиндийской религии и 

мифологии — священный дурманящий напиток, игравший важнейшую роль в 

обрядах; божество этого напитка. Ригведа содержит гимны, восхваляющие 

свойства сомы. Сома — божество Луны. 

СОМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к соме1 (1 и 2 зн.). 

Соматические клетки. Соматическое деление. 2. Относящийся к телу, его 

строению, телесный. Соматические болезни, расстройства. 

СОНА́ТА, ы, ж. [итал. sonata < лат. sonāre звучать]. Музыкальное 

произведение для одного или нескольких инструментов, состоящее из 

нескольких контрастирующих частей, объединенных общим художественным 

замыслом. Сонаты Скрябина. Пятая соната Бетховена. 

СОНЕ́Т, а, м. [итал. sonetto < лат. sonus звук; слово, речь]. Ямбическое 

стихотворение в четырнадцать строк, состоящее из двух четверостиший и двух 

трехстиший; жанр таких стихотворений. Сонеты Петрарки о любви к Лауре. 

Шекспировский сонет (состоящий из трех катренов и одного дистиха). Поэтика 

сонета. 

СОНЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сонету, характерный для него; 

представленный сонетами, состоящий из сонетов. Сонетная форма. Сонетная 

рифма. Сонетный цикл. 

СОНОГРА́ММА, ы, ж. [лат. sonus звук + ...грамма]. 1. Графическое 

представление акустического спектра звука во времени. Сонограмма шумов 

окружающей среды. Идентификация личности по сонограммам речевого 

сигнала. 2. То же, что ультрасонограмма. Сонограмма мышц голени. Поперечная 

и продольная сонограммы желчного пузыря.  

СОНО́ГРАФ, а, м. [лат. sonus звук + ...граф]. 1. Прибор для анализа 

звукового спектра, позволяющий получить его графическое изображение. 

Изучать голоса птиц с помощью сонографа. 2. Такой ультразвуковой аппарат 

для проведения сонографии. Исследование артерий на сонографе. 

CОНОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сонографии, 

осуществляемый с ее помощью; выявляемый с сонографии помощью. 

Сонографическая оценка состояния сосудов. Сонографическая картина 

травматического повреждения. 2. Предназначенный для проведения 

сонографии. Сонографическое отделение. Сонографическое оборудование. 



СОНОГРА́ФИЯ, и, ж. То же, что ультрасонография. Компьютерная 

сонография. Сонография органов брюшной полости. 

СОПРА́НО, нескл., м., ж. и ср. [итал. soprano]. 1. ср. Самый высокий 

женский певческий голос. Колоратурное сопрано. Дуэт для сопрано и баритона. 

У певицы сопрано. 2. ж. Певица с таким голосом. Знаменитая сопрано. 3. ср. 

Самая высокая партия в многоголосной музыке. Ноты сопрано. 4. Составная 

часть в названиях музыкальных инструментов самого высокого регистра. 

Саксофон-сопрано. 

СОПРА́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сопрано (1 зн.), являющийся им. 

Сопрановая ария. Сопрановый диапазон. Сопрановый голос. 2. Имеющий 

высокий регистр звучания (о разновидностях музыкальных инструментов). 

Сопрановая мандолина. 

СОРБЕ́НТ, а, м. [< лат. sorbens (род. sorbentis) всасывающий, 

поглощающий]. В физике и химии — Твердое вещество или жидкость, 

избирательно поглощающие из окружающей среды газы, пары или растворенные 

вещества. Угольные, минеральные сорбенты. Композиционный сорбент. 

Очистка от токсинов с помощью сорбентов. 

СОРБИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Произвести/производить сорбцию. 

Сорбировать нефтяные пятна. Способность угля сорбировать метан. 

Сорбируемое вещество. Сорбирующие материалы. 

СОРБЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к сорбции; предназначенный для 

сорбции. Сорбционная реакция. Сорбционное устройство. 

СО́РБЦИЯ, и, ж. [< лат. sorbere поглощать]. В физике и химии — 

поглощение газов, паров и растворенных веществ твердыми телами и 

жидкостями; сорбирование. Сорбция газа охлажденной поверхностью. Сорбция 

радионуклидов из водных сред. Метод глубокой очистки воды основан на 

сорбции. 

СОРТ, а, мн. сорта́, род сорто́в, м. [франц. sorte < лат. sors (sortis) вид, 

разновидность]. 1. Категория, разряд какого-л. товара, продукта в зависимости 

от принятой шкалы оценки его качества; разновидность какого-л. товара, 

продукта, обладающая определенными качественными признаками. Древесина 

первого сорта. Мука высшего сорта. Бумага второго сорта. Любимый сорт 

конфет. 2. Разновидность культурных растений, обладающих одинковыми или 

сходными свойствами. Скороспелые сорта яблок. Поздние сорта капусты. 

Виноград столового сорта. 

СОРТАМЕ́НТ, а, м. [< франц. assortiment < assortir подбирать, 

сортировать]. Вид, сорт, тип, размер, форма каких-л. однородных изделий или 

материалов, изготовляемых промышленностью (обычно металлургической); 



совокупность таких видов, сортов, размеров. Сортамент стального каната. 

Расширение сортамента выплавляемых марок стали. 

СОРТАМЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сортаменту. Продукция разных 

сортаментных групп. Сортаментная структура экспортированного металла. 

СОРТИМЕ́НТ, а, м. [< франц. assortiment набор, комплект < assortir 

подбирать, собирать]. 1. Совокупность лесоматериалов определенного целевого 

назначения; отдельный материал из древесины (бревно, жердь, кряж, брусок, 

доска и т. п.), входящий в такую совокупность. Крупномерный, длинномерный 

сортимент. Колотый сортимент. Измерение диаметра и длины каждого 

сортимента. 2. Совокупность сортов садовых культур. Летний сортимент 

малины. Улучшение сортиментов плодовых растений. 3. Проф. Сортамент. 

Сортимент листовой стали. 

СОРТИМЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сортименту (1 зн.), 

сортиментам. Сортиментный состав березовых сухостоев. Насаждения со 

сложной сортиментной структурой. 2. Связанный с разделкой на сортименты 

(1 зн.); предназначенный для разделки на сортименты, перевозки сортиментов. 

Сортиментный способ заготовки леса. Сортиментная лесозаготовительная 

техника. 

СОРТИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв. [нем. sortieren < лат. sors (sortis) вид, 

разновидность]. 1. Распределить/распределять, разобрать/разбирать по сортам, 

категориям в зависимости от качества, размера, формы и т. п. Сортировать 

товар. Сортировать зерно. Сортированный гравий. 2. 

Упорядочить/упорядочивать, распределяя по каким-л. признакам, свойствам. 

Поисковая система сортирует сайты по популярности. Сортировать строки 

по алфавиту. 

СОТЕ́, нескл., ср. [франц. sautè < sauter прыгать]. Блюдо из овощей, реже 

мяса или рыбы, обжаренных в небольшом количестве масла и тушеных с 

острыми приправами в образовавшемся соусе. Соте из баклажанов. Соте из 

телятины, курицы, судака. Консервация овощного соте на зиму. 

СО́УЛ, а и нескл., м. [< англ. soul букв. душа]. Афроамериканская музыка, 

основанная на негритянском фольклоре и духовном пении, отличающаяся 

напевностью мелодий. Играть, петь соул. Исполнители соула. 

СОФА́, ы́, ж. [франц. sofa < араб. suffa подушка на верблюжьем седле]. 

Низкий широкий мягкий диван, обитый материей, обычно с одним 

подлокотником. Лежать, сидеть на софе. Подушки для софы. Двухместная, 

трехместная софа. 



СОФИ́ЗМ, а, м. [< греч. sóphisma хитрая уловка, измышление]. Ложно 

построенное суждение, выдаваемое за правильное с целью ввести в заблуждение 

оппонента. Использовать в споре софизмы. 

СОФИ́Т, а, м. [итал. soffitto потолок]. 1. Прибор, предназначенный для 

освещения сцены, арены, съемочной площадки. Выносной софит. Галогеновые 

софиты. Направить софит на декорацию. 2. В архитектуре — обращенная 

книзу поверхность потолочной балки, арки, выносного карниза, часто имеющая 

декоративную обработку. Софит на карнизных свесах. Софит из кровельной 

меди. 

СОФТБО́Л, а, м. [< англ. softball < soft мягкий + ball мяч]. Вид спорта — 

командная игра с мячом, являющаяся разновидностью бейсбола, проводимая на 

небольшой площадке с более мягким мячом. Студенческий софтбол. 

Увлекаться софтболом. Федерация бейсбола и софтбола. Женская сборная по 

софтболу. 

СОФТБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся софтболом; человек, 

играющий в софтбол. Пляжные софтболисты. Показательные выступления 

софтболистов. 

СОФТБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к софтболу; предназначенный для 

игры в софтбол. Софтбольный матч. Софтбольный мяч. Софтбольная 

площадка. 

СОЦИАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< англ. socialization < лат. sociālis 

общественный]. Процесс принятия индивидом норм и ценностей, взглядов и 

образа действий, присущих данному обществу; интеграция системы 

общественных ролей. Система социализации личности. Институты 

социализации. Возрастная задержка социализации. 

СОЦИАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Привить/прививать 

индивиду нормы и ценности, присущие данному обществу; адаптировать 

индивида в обществе. Социализировать ребенка. Социализировать людей с 

ограниченными возможностями. Социализирующее влияние семьи. 2. В советск. 

время — передать/передавать в общественную собственность. Социализировать 

промышленность, сельское хозяйство. 

СОЦИАЛИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. Усвоить/усваивать 

нормы и ценности, присущие данному обществу; адаптироваться в обществе. 

Воспитанникам детских домов сложно социализироваться. 

СОЦИАЛИ́ЗМ, а, м. 1. Общественный строй, характеризующийся 

отсутствием частной собственности на средства производства, всеобщей 

плановостью хозяйства, однопартийной системой политической власти, 

отсутствием демократических прав и свобод. Демократический социализм. 



Фашистский социализм. Проблема распределения при социализме. 2. 

Общественный строй, характеризующийся социально ориентированной 

экономикой и соблюдением прав человека. Шведская модель социализма. 3. В 

теории марксизма — первая или низшая фаза коммунизма, приходящая на смену 

капитализму и характеризующаяся общественной собственностью на средства 

производства, отсутствием эксплуатации человека человеком и 

распределительным принципом «От каждого — по его способностям, 

каждому — по его труду». Политическая экономия социализма. 4. Философское 

учение об установлении общества, в котором отсутствует социальное угнетение 

и утверждается социальное равенство и справедливость. Развитие идей 

социализма в XIX веке. Утопический социализм. 

СОЦИАЛИ́СТ, а, м. 1. Сторонник социализма (2 зн.). Убежденные 

социалисты. 2. Член социалистической партии. Лидер французских 

социалистов. На выборах в Греции победили социалисты. 3. Приверженец 

социализма (4 зн.). Известный русский социалист А. И. Герцен. 

СОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к социализму (1 и 2 зн.), 

социалистам; характеризующийся наличием социализма; являющийся 

социализмом. Социалистическая система. Социалистическая идеология. 

Социалистическая общественно-экономическая формация. 2. Основанный на 

принципах и идеях социализма; отстаивающий принципы и идеи социализма. 

Социалистические концепции государственного управления. Социалистическая 

партия Франции. 3. Существующий при социализме (1–3 зн.), характерный для 

социализма. Социалистическое общество. Социалистическое планирование. 

Социалистическая экономика. Социалистический реализм (см. Реализм 2 зн.). 

4. Имеющий целью переход к социализму (3 зн.). Социалистическая революция. 

СОЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. social < лат. sociālis общественный]. 1. 

Относящийся к обществу, связанный с жизнью общества в целом или его 

важнейших составляющих. Социальная природа явления. Социальная 

деятельность. Социальные науки. Социальный конфликт. 2. Связанный с 

принадлежностью к какому-л. слою, классу общества. Социальное положение. 

Социальная дистанция. Социальная иерархия. 5. Связанный с общением, 

предназначенный для общения. Социальная сеть (интерактивный 

многопользовательский веб-сайт, содержание которого заполняется самими 

участниками сети). 6. В биологии — живущий в сообществе, сообществом. 

Социальные животные. Социальные насекомые. 7. Ориентированный на жизнь 

в обществе; отражающий такую ориентацию. Человек социален по своей природе.  

СОЦИО… [сокр. от социальный]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к обществу. 



СОЦИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с социологией. 

Социологический анализ. Социологические исследования. Социологический 

журнал. 

СОЦИОЛО́ГИЯ, и, ж. [< соци(альный) + …логия]. Наука, изучающая 

общество и общественные отношения; раздел этой науки, изучающий 

социальные явления в отдельных сферах общественной жизни; учебный 

предмет, излагающий основы этой науки. Социология культуры. 

Математические методы в социологии. Лекции по социологии. 

СОЦИОСФЕ́РА, ы, ж. Сфера общественных отношений и взаимодействий 

между людьми; человечество с присущими ему на данном этапе развития 

производственными и общественными отношениями, а также освоенная 

человеком часть природной среды. Продукт воспроизводства социосферы. 

Межгосударственные связи относятся к социосфере. 

СОЦИОСФЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к социосфере. Социосферная 

функция личности. Социосферные факторы групповой интеграции. 

СО́ЦИУМ, а, м. [< лат. socium общее, совместное]. Человеческая общность 

определенного типа (племя, нация и т. п.). Единство социума. Сохранить 

индивидуальность в социуме. 

СПАГЕ́ТТИ, нескл., ср. и мн. [итал. spaghetti < spago веревочка]. Длинные 

нитевидные макаронные изделия из пшеничной муки; блюдо из таких изделий, 

традиционное для итальянской кухни. Отварить спагетти. Спагетти с 

томатным соусом. 

СПАЗМ, а, м. [< греч. spasmós]. В медицине и физиологии — 

непроизвольное сокращение мышцы или группы мышц конечностей или 

мышечной стенки полого органа, не сопровождающееся немедленным 

расслаблением. Спазм пищевода. Сосудистые спазмы. Спазма стоп вследствие 

недостатка кальция. Иглотерапия для снятия спазмов. 

СПАЗМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к спазму, спазмам, 

связанный с ними; сопровождающий спазм, спазмы; обусловленный спазмом, 

спазмами. Спазматические явления в кишечнике. Спазматические боли в 

животе. Спазматический запор. 2. Являющийся спазмом, спазмами. 

Спазматические сокращения мышц. 

СПАМ, а, м. [< англ. spam]. Информация (обычно рекламного, 

коммерческого характера), рассылаемая массово по электронной почте или в 

сообщениях без согласия пользователей; рассылка, выдача незапрашиваемой 

информации такого характера в Интернете. Борьба со спамом. Программа 

проверки сообщений на спам. 



СПА́МЕР, а, м. Разг. Создатель и распространитель спама. Блокировать 

адрес спамера. 

СПА́МЕРСКИЙ, ая, ое. Разг. Относящийся к спамеру, спамерам. 

Спамерские рассылки. Отфильтровывать спамерские сообщения. 

СПА́МЕРСТВО, а, ср. Разг. Рассылка спама. Спамерство осуждается 

сетевым этикетом. 

СПА́МОВЫЙ, ая, ое. Связанный со спамом; являющийся спамом. 

Спамовая атака. Распространение вируса с помощью спамовых технологий. 

Спамовые письма. 

СПАНБО́НД, а, м. [англ. spunbond]. Нетканый материал, состоящий из 

термически связанных тончайших полипропиленовых нитей. Укрыть саженцы 

спанбондом. Салфетки, скатерти на основе спанбонда. 

СПА́НДЕКС, а, м. [англ. spandex]. Синтетическое волокно на основе 

искусственного каучука, отличающееся высокой эластичностью; ткань из такого 

волокна. Нитки из спандекса. Одежда из спандекса. 

СПА́РРИНГ, а, м. [англ. sparring < to spar вести учебный бой < ср.-англ. 

sparren ринуться, броситься]. 1. В различных видах единоборств — 

тренировочный бой с целью подготовки спортсмена к соревнованию. Спарринг 

боксеров, каратистов, дзюдоистов. Спарринг с тремя соперниками. 

Предохраняющее снаряжение для спарринга. 2. О тренировочной игре, матче в 

некоторых видах спорта. Футбольный спарринг. Спарринг по настольному 

теннису. 

СПАРРИНГОВА́ТЬ, гу́ю, гу́ешь, нсв. 1. Участвовать в спарринге (1 зн.). 

Спарринговать с действующим чемпионом мира. Спаррингующиеся 

кикбоксеры. 2. Об участии в спарринге (2 зн.). Спарринговать с дублирующим 

составом на сборах. 

СПА́РРИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Связанный со спаррингом (1 зн.); 

предназначенный для спарринга; являющийся спаррингом. Спарринговые 

отработки ударов. Спарринговые перчатки. Спарринговый бой. 2. Являющийся 

спаррингом (2 зн.). Спарринговая игра. Спарринговый матч футбольных 

команд. 

СПА́РРИНГ-ПАРТНЁР, а, м. 1. Соперник в спарринге (1 зн.). Спарринг-

партнеры известного боксера. 2. О сопернике в тренировочной игре, матче в 

некоторых видах спорта. Спарринг-партнер сборной по хоккею. 



СПАРТАКИА́ДА, ы, ж. [франц. spartakiade]. Массовые спортивные 

соревнования по различным видам спорта. Международная спартакиада. 

Спартакиада школьников. Спартакиада по летним видам спорта. 

СПАРТАКИА́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к спартакиаде, связанный с ней. 

Спартакиадные медали. Спартакиадные соревнования. Спартакиадный турнир 

хоккеистов. 

СПЕКТР, а, м. [< лат. spectrum < specio смотреть, глядеть]. 1. Совокупность 

простых составляющих, на которые может быть разложен какой-л. физический 

процесс; совокупность значений какой-л. величины, характеризующей такой 

процесс; графическое представление такого разложения или такой совокупности 

значений (обычно в виде линий или диаграммы). Электромагнитный спектр. 

Спектры излучения, поглощения, рассеивания. Спектр масс элементарных 

частиц. Построить спектр. дискретного сигнала. 2. Ряд цветных полос, 

расположенных в порядке убывания длины волны, получаемый при 

прохождении луча белого света через оптическую призму; графическое 

изображение такого ряда полос. Оранжевый цвет в спектре расположен между 

красным и желтым. 3. Качественный и количественный состав чего-л. 

Липидный спектр крови. Возрастные спектры популяций. Фенологический 

спектр (графическое изображение сезонного развития видов растений, 

животных и их сообществ). 4. Совокупность разновидностей чего-л., 

представленных в какой-л. сфере, образующих целое и характеризующих 

процесс, явление, ситуацию и т. п. Спектр услуг. Представить весь спектр 

мнений. Богатый спектр чувств и эмоций человека. 5. Совокупность эффектов, 

вызываемых чем-л. Антибиотики широкого, узкого спектра действия. Спектр 

влияния электромагнитного излучения на организм человека. 6. В математике — 

множество значений какого-л. математического объекта. Спектр матрицы. 

Спектр графа. Спектр оператора. 

СПЕКТРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к спектру (1 и 2 зн.), спектрам, 

связанный с ними. Спектральный индекс излучения. Классификация звезд по 

спектральным классам. Спектральные линии. Спектральные цвета (семь 

цветов, воспринимаемые человеком при воздействии на глаза света, 

принадлежащего диапазону частот видимого спектра электромагнитных волн). 

2. Связанный с исследованием спектра (1 и 2 зн.), спектров; основанный на 

использовании спектра, спектров. Спектральные приборы. Спектральная 

коррекция зрения. 

СПЕКТРО… [< лат. spectrum]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к спектру, связанный с исследованием спектра (1 и 2 зн.). 

СПЕ́КТРОВЫЙ, ая, ое. Разг. Спектральный. Спектровая гамма. 

Спектровый порядок цветов. Спектровые линзы. 



СПЕКТРОСКО́П, а, м. Прибор для визуального наблюдения спектра (1 зн.) 

излучения. Дифракционный спектроскоп. Призма является простейшим 

спектроскопом. 

СПЕКТРОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к спектроскопии 

(1 зн.). Спектроскопические методы определения химического состава звезд. 2. 

Основанный на спектроскопии (2 зн.); производимый с помощью 

спектроскопии. Спектроскопический телескоп. Спектроскопический контроль 

уровня кислорода в крови. 

СПЕКТРОСКОПИ́Я, и, ж. 1. Раздел физики и аналитической химии, 

изучающий спектры взаимодействия излучения с веществом и применяющий 

полученные результаты для решения различных прикладных задач (определение 

химического состава, измерение температуры, давления, деформации и т. п.). 

Оптическая спектроскопия. Инфракрасная спектроскопия исследует 

молекулярные спектры. 2. Исследование отраженного излучения при помощи 

спектроскопов. Использование спектроскопии в компьютерной томографии. 

СПЕКУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [< лат. speculor смотреть, созерцать]. 

1. Заниматься спекуляцией1 (1 зн.). Спекулировать акциями. Спекулировать на 

разнице цен. 2. Перен. Умышленно использовать что-л. в своих корыстных целях. 

Спекулировать на дружеских отношениях. Спекулировать либеральными 

понятиями. 

СПЕКУЛЯ́НТ, а, м. 1. Специалист по спекуляции1 (1 зн.). Агрессивные 

спекулянты фондовой биржи. 2. Перен. Лицо, умышленно использующее что-л. 

в своих корыстных целях. Спекулянты информацией. Спекулянт на чужих 

несчастьях. 

СПЕКУЛЯТИ́ВНОСТЬ, и, ж. Использование спекуляции1 (1 зн.). 

Спекулятивность игры на понижение. Индекс спекулятивности финансовых 

инструментов. 

СПЕКУЛЯТИ́ВНЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к спекуляции1 (1 зн.); 

основанный на ней. Спекулятивные стратегии. Спекулятивные колебания на 

рынке ценных бумаг. 2. Перен. Связанный с умышленным использованием чего-

л. в своих корыстных целях. Спекулятивные лозунги. Спекулятивная 

пропагандистская кампания. 

СПЕКУЛЯТИ́ВНЫЙ2, ая, ое. Основанный на спекуляции2, 

умозрительный. Спекулятивная философия. Построенная теория спекулятивна. 

СПЕКУЛЯ́ЦИЯ1, и, ж. 1. В финансовом деле — вложение средств в 

высокорисковые финансовые активы, когда высок риск потери, но при этом 

существует устраивающая инвестора вероятность получения сверхдоходности. 

Спекуляция принесла прибыль в миллион долларов. 2. Скупка товаров в условиях 



дефицита и перепродажа их по повышенным ценам с целью получения прибыли. 

Спекуляция продуктами. Спекуляция на бензине. 3. Перен. Расчет, умысел, 

направленный на использование чего-л. в своих корыстных целях. Спекуляция на 

патриотических чувствах. 

СПЕКУЛЯ́ЦИЯ2, и, ж. Философское умозрительное построение. 

Абстрактные спекуляции. 

СПЕЛЕО…[греч. spelaion пещера]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение связанный с пещерами, с использованием пещер для каких-л. целей. 

СПЕЛЕОБИО́НТ а, м. В биологии — организм, приспособленный к 

обитанию в условиях пещер. Сухопутные спелеобионты. Карстовые места 

обитания спелеобионтов. 

СПЕЛЕОБИО́НТНЫЙ, ая, ое. Состоящий из спелеобионтов; являющийся 

спелеобионтом. Спелеобионтные виды. Спелеобионтные сообщества летучих 

мышей. 

СПЕЛЕО́ЛОГ, а, м. Специалист по спелеологии (1 зн.). Экспедиция 

спелеологов. 

СПЕЛЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к спелеологии (1 зн.), 

связанный с ней. Спелеологические исследования. Районы, представляющие 

спелеологический интерес. 2. Предназначенный для спелеологов (1 зн.); 

состоящий из спелеологов. Спелеологическая группа. Спелеологическое 

оборудование. 3. Представляющий интерес для спелеологов (1 зн.). 

Спелеологические объекты. Спелеологический заповедник. 

СПЕЛЕОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Наука, занимающаяся изучением природных 

пещер, их происхождения, и возможностей использования человеком. 

Основоположники отечественной спелеологии. Институт спелеологии и 

карстоведения. 2. Разг. Спелеотуризм. Обучение технике спелеологии. 

Заниматься подводной спелеологией. 

СПЕЛЕОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к спелеотерапии, 

связанный с ней. Спелеотерапевтический центр. 

СПЕЛЕОТЕРАПИ́Я, и, ж. Использование микроклимата естественных 

пещер и соляных шахт в лечебных и профилактических целях. 

Профилактическая спелеотерапия. Спелеотерапия при бронхиальной астме. 

СПЕЛЕОТУРИ́ЗМ, а, м. Разновидность спортивного туризма, связанная с 

прохождением пещер. Любительский спелеотуризм. Разряд по спелеотуризму. 

Развитие спелеотуризма на Урале. 



СПЕЛЕОТУРИ́СТ, а, м. [< спелео… + турист]. Спортсмен, занимающийся 

спелеотуризмом; человек, увлекающийся спелеотуризмом. Исследование 

карстовых полостей спелеотуристами. Инструктор для начинающих 

спелеотуристов. 

СПЕ́РМА, ы, ж. [< греч. sperma семя]. В физиологии — жидкость, 

содержащая вырабатываемые семенниками мужские половые клетки — 

сперматозоиды. Молоки — сперма рыб. Наличие живых сперматозоидов в 

сперме. 

СПЕРМАТОЗО́ИД, а, м. [< сперма + греч. zōon животное + eidos вид]. В 

физиологии — мужская половая клетка человека, животных и некоторых 

растений, содержащая гаплоидный (одинарный) набор хромосом и имеющая 

органы движения (жгутики). Сперматозоиды мхов. Проникновение 

сперматозоида в яйцеклетку. Низкомолекулярные белки, содержащиеся в 

сперматозоидах птиц. 

СПЕЦИАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. только ед. Действие по глаголам 

специализировать и специализироваться. Проведение технологической 

специализации. Необходимость специализации производства. 2. Узкое 

направление подготовки в рамках какой-л. специальности. Основная, 

дополнительная специализация. Обучение на факультете проводится по 

нескольким специальностям и специализациям. 

СПЕЦИАЛИЗИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Имеющий особое назначение. 

Специализированная клиника. Специализированная бригада. 

СПЕЦИАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Давая специальные 

познания, навыки в какой-л. области, подготовить/готовить для работы по 

определенной специальности. Кафедра специализирует студентов по двум 

направлениям. 2. Сосредоточить/сосредотачивать на одном виде деятельности, 

на выпуске одного вида продукции; ввести/вводить систему разделения труда. 

Специализировать предприятие. Станок специализирован для обработки 

мелких деталей. 

СПЕЦИАЛИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 1. 

Приобрести/приобретать специальные познания, навыки в какой-л. области, 

обучиться/обучаться какой-л. специальности. Студенты специализируются в 

области управления производством. 2. Сосредоточиться/сосредотачиваться на 

одном виде деятельности, на выпуске одного вида продукции. Компания 

специализируется на предоставлении услуг в сфере страхования. 

СПЕЦИАЛИ́СТ, а, м. [франц. spécialiste, нем. Spezialist]. 1. Человек, 

обладающий специальными знаниями в какой-л. отрасли, представитель какой-

л. специальности. Ведущий специалист отдела. Специалист по математике, 

электротехнике. Специалист в области права. 2. Квалификация, приобретаемая 
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студентом высшего учебного заведения после освоения им специальной 

программы (обычно в течение 5–6 лет); лицо, получившее такую квалификацию. 

Диплом специалиста. Кафедра выпускает бакалавров, специалистов, 

магистров. 

СПЕЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. specialis особый, особенный]. 1. 

Предназначенный исключительно для чего-л., имеющий особое назначение. 

Специальная обувь для танцев. Специальное помещение для переговоров. 

Специальный выпуск новостей. 2. Нацеленный на решение особых задач. 

Специальный корреспондент газеты. Специальный поисковый отряд. 3. 

Относящийся к отдельной отрасли науки, техники, искусства; присущий той или 

иной отрасли. Специальное образование. Специальная литература. Специальная 

терминология. 

СПЕЦИ́ФИКА, и, ж. [< лат. specificus специфический, видовой]. 

Своеобразие, отличительные особенности чего-л.; то, что свойственно 

исключительно данному объекту. Специфика деловой коммуникации. 

Учитывать специфику бизнеса. 

СПЕЦИФИКА́ЦИЯ, и, ж. 1. Определение и перечень специфических 

особенностей чего-л., уточненная классификация чего-л. Спецификация 

материалов экспедиции. Провести спецификацию изданий. 2. Перечень 

предлагаемых или поставляемых товаров с указанием количества по каждому 

сорту, марке, артикулу и в необходимых случаях цен, качественных показателей. 

Отгрузочная спецификация. Спецификация к счету. Особенности устройств 

оговорены в их спецификациях. 3. В гражданском праве — переработка как 

способ возникновения права собственности. Возможность спецификации 

объектов недвижимости. 4. В информатике — формализованное описание 

функций; описание технических характеристик. Спецификация протокола. 

Спецификация, определяющая требования к программным и аппаратным 

средствам персональных компьютеров. 5. В информатике — полный путь в 

файловой системе (к файлу, каталогу). Спецификация файла не должна 

превышать 265 символов. 

СПЕЦИФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Характеризующийся какой-л. спецификой; 

специфичный. Специфический климат. Сыр со специфическим запахом. 

СПЕЦИФИ́ЧНЫЙ, ая, ое. То же, что специфический. Специфичная 

публика. Методы, специфичные для данной науки. Картины художника 

специфичны. 

СПЕ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. species]. Продукт растительного происхождения, 

используемый для придания пище остроты, какого-л. аромата, изменения или 

усиления ее вкуса. Острые специи. Ароматные специи. Смесь специй для плова. 



СПИДВЕ́Й, я, м. [англ. speedway < speed скорость + way путь, дорога]. 

Разновидность мотоциклетного спорта — мотогонки на специальных треках с 

различным покрытием. Спидвей на гаревом покрытии, на льду. Шипы на колесах 

мотоциклов для спидвея. 

СПИДВЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к спидвею, связанный с ним; 

предназначенный для спидвея. Спидвейный гонщик. Спидвейный мотоцикл. 

Спидвейный трек. 

СПИД-МЕ́ТАЛ, а, м. [< англ. speed metal букв. быстрый, ускоренный 

металл]. Музыкальный стиль, разновидность хеви-метала, отличающаяся 

ускоренным темпом исполнения; музыка в таком стиле. Возникновение спид-

метала в 1990-х годах. Группа играет спид-метал. 

СПИ́КЕР, а, м. [англ. speaker]. 1. В ряде государств — глава парламента или 

его палаты. Спикер сената Италии. 2. В России — председатель федерального 

или местного органа законодательной власти. Спикер Совета Федерации. 

Приемная спикера Государственной Думы. 3. Ведущий какого-л. мероприятия; 

публично выступающий человек, докладчик на каком-л. мероприятии, 

интервьюируемый в средствах массовой информации и т. п. Спикер семинара. 

Спикеры международного женского форума. 4. Простейшее устройство 

воспроизведения звука, системный динамик. Спикер мобильника. Сигналы, 

издаваемые спикером компьютера во время загрузки. 

СПИН, а, м. [англ. spin]. В физике — собственный механический момент 

количества движения элементарной частицы или атомного ядра, всегда 

присущий данному виду частиц, определяющий их свойства и обусловленный 

их квантовой природой. Спин электрона, протона, нейтрино, нейтрона, 

фотона. Взаимодействие электронов со спином ядра. Частицы с целым и 

полуцелым спином. 

СПИ́НАКЕР, а, м. [англ. spinnaker < to spin вращаться]. В морском деле — 

добавочный треугольный парус, который ставится на яхтах при попутном ветре. 

Подъем спинакера. Управление спинакером. 

СПИ́ННИНГ1, а, м. [< англ. spinning (lure) вращающаяся приманка]. 

Рыболовная снасть, состоящая из удилища с катушкой, лески и блесны; ужение 

рыбы с помощью такой снасти. Ловить щуку на спиннинг. Увлекаться 

спортивным спиннингом. 

СПИ́ННИНГ2, а, м. [англ. spinning < to spin крутить, вращать]. Тренировка 

на велотренажере, имитирующая езду на велосипеде с разной скоростью и в 

разных условиях (в том числе с подъемами, встречным ветром, прыжками 

и т. п.). Сбросить вес с помощью спиннинга. 



СПИ́ННИНГОВЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к спиннингу1. Спиннинговая 

катушка. Спиннинговая леска. 2. Связанный с использованием спиннинга1; 

предназначенный для ловли спиннингом1. Спиннинговая рыбалка. Спиннинговые 

приманки. 

СПИ́ННИНГОВЫЙ2, ая, ое. Предназначенный для спиннига2; 

являющийся спиннингом2. Спиннинговая обувь. Спиннинговые тренировки. 

СПИ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к спину, спинам, связанный с ними; 

являющийся спином; основанный на использовании спинов. Спиновый ток. 

Спиновый момент магнона. Спиновый светодиод. 

СПИН-О́ФФ, а, м. [англ. spin-off]. Произведение, являющееся 

производным по отношению к уже существующему и эксплуатирующее его 

популярность, коммерческий успех за счет использования каких-л. элементов 

(персонажей, событий, тем), игравших в произведении-предшественнике 

второстепенную роль. Спин-офф компьютерной игры. У сериала появится спин-

офф. 

СПИНТРО́НИКА, и, ж. [англ. spintronics < Spin Transport Electronics dapra 

spin (elec)tronics букв. спиновая электроника]. 1. Область электроники, 

изучающая взаимодействие собственных магнитных моментов электронов 

(спинов) с электромагнитными полями и разрабатывающая на основе 

обнаруженных явлений и эффектов электронные приборы и устройства. 

Молекулярная спинтроника. Квантовый компьютер — одно из главных 

направлений спинтроники. 2. Собир. Электронные приборы и устройства, 

основанные на таких взаимодействиях. Спинтроника придет на смену 

электронным транзисторам. 

СПИНТРО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к спинтронике (1 зн.), 

связанный с ней. Спинтронные эффекты. Изучение спинтронных полей. 2. 

Разработанный на базе спинтроники (1 зн.). Спинтронные модули памяти. 

Спинтронный транзистор. 

СПИРА́ЛЬ, и, ж. [франц. spirale < лат. spiralis < spîra виток]. 1. В 

математике — плоская кривая, многократно обходящая изолированную точку, 

приближаясь к ней или удаляясь от нее с каждым обходом. Параболическая 

спираль. Уравнение Архимедовой спирали. 2. Винтообразная линия; предмет, 

вещь и т. п., свитые, скрученные, изогнутые по такой линии. Спирали стружек. 

Спираль электроплитки. Дым из трубы поднимается спиралью. 3. В авиации — 

фигура высшего пилотажа, движение летательного аппарата по отвесной линии, 

изогнутой таким образом; такая траектория полета, возникшая непроизвольно. 

Спираль для набора высоты. Вывести самолет из спирали. 



СПИРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к спирали (1 зн.), являющийся 

спиралью. Спиральная линия. 2. Имеющий вид, форму спирали (1 зн.). 

Спиральная лестница. Спиральная пружина. Спиральное сверло. 

СПИРТ, а, м. [< англ. spirit букв. летучая субстанция < лат. spiritus дыхание, 

дух]. 1. В химии — органическое соединение, производное углеводородов, 

молекулы которого содержат одну или несколько гидроксильных групп, 

связанных с атомами углерода. Ароматические спирты. Жидкие, твердые 

спирты. Одноатомные, многоатомные спирты. Холестерин — жирный спирт. 

Этиловый спирт (бесцветная прозрачная легкоподвижная жидкость с 

характерным запахом, жгучим вкусом, обладающая типичными химическими 

свойствами спиртов и наркотическим действием; этанол). 2. только ед. Один из 

видов таких соединений, горючая бесцветная жидкость с характерным запахом, 

получаемая путем брожения веществ, содержащих углеводы, или синтетическим 

способом, используемая в быту, медицине и некоторых других сферах. Пищевой 

спирт. Технический спирт. Лосьоны на основе спирта. Место инъекции 

дезинфицируют спиртом.  

СПИРТОВО́Й, а́я, о́е. 1. Относящийся к спирту (2 зн.); являющийся 

спиртом. Спиртовые пары. Краска на спиртовой основе. 2. Связанный с 

образованием спирта (2 зн.); предназначенный для получения спирта. 

Спиртовое брожение. Спиртовая ферментация. Спиртовые дрожжи. 3. 

Изготовленный с добавлением спирта (2 зн.), на спирту; пропитанный спиртом. 

Спиртовой раствор йода. Спиртовая настойка. Спиртовые салфетки. 4. 

Действующий, работающий при помощи спирта (2 зн.), на спирту. Спиртовой 

термометр. Спиртовая горелка. 5. Связанный с производством спирта (2 зн.). 

Спиртовое оборудование. Технологии, применяемые в спиртовой отрасли. 

СПИЧРА́ЙТЕР, а, м. [англ. speech writer < speech речь, выступление + to 

write писать, сочинять]. Специалист по составлению текстов публичных 

выступлений для политических и общественных деятелей. Губернаторский 

спичрайтер. Спичрайтеры президента. 

СПИЧРА́ЙТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к спичрайтеру. 

Спичрайтерская служба. Озвучивать спичрайтерские заготовки. 

СПЛИТ-СИСТЕ́МА, ы, ж. Кондиционер1, состоящий из нагнетающего 

воздух блока, расположенного вне помещения, и охлаждающего воздух блока, 

расположенного внутри помещения. Потолочная, напольная сплит-система. 

Монтаж сплит-систем. 

СПОНДИЛИ́Т, а, м. [< греч. spondylos позвонок]. В медицине — 

воспаление всех или нескольких структурных элементов позвоночника. 

Спондилит межпозвоночных суставов, дисков. Лечение спондилита с помощью 

физиотерапии. 



СПОНЖ, а, м. [< англ sponge губка]. Губка, предназначенная для удобного 

нанесения различных косметических средств, а также для снятия макияжа и 

очищения кожи. Целлюлозный спонж. Спонж для пудры. Пористая структура 

спонжа. 

СПОНСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Осуществить/осуществлять 

функции спонсора. Спонсировать проект. Спонсировать наукоемкие 

разработки. Спонсированные кредиты. 

СПО́НСОР, а, м. [< англ. sponsor поручитель, покровитель]. 1. Лицо, 

организация, фирма, финансирующие что-л. (проведение какого-л. мероприятия, 

издательскую деятельность и т. п.), обычно с целью рекламы. Технический, 

генеральный, титульный спонсор. Искать спонсора для проведения фестиваля. 

Служба существует за счет спонсоров. 2. Поручитель, лицо, гарантирующее 

что-л. (обычно платежеспособность заемщика). Корпоративная гарантия 

предоставлена спонсором. 

СПО́НСОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к спонсору (1 зн.), 

осуществляемый спонсором, спонсорами; связанный со спонсорством (1 зн.). 

Спонсорская деятельность. Спонсорская помощь проекту. Спонсорские 

технологии в спорте. 2. Относящийся к спонсору (2 зн.). Спонсорское письмо. 

Спонсорское заявление. Приглашающее лицо берет на себя спонсорские 

обязательства. 

СПО́НСОРСТВО, а, ср. 1. Осуществление спонсором (1 зн.) вклада (в виде 

предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, 

оказания услуг, проведения работ) в деятельность лица или организации на 

условиях распространения этим лицом или этой организацией рекламы о 

спонсоре, его товарах. Спонсорство компанией массовых детских мероприятий. 

Проекты, нуждающиеся в спонсорстве. 2. Выдача поручительства, гарантии 

чего-л. (обычно платежеспособности другого лица). При выдаче документа 

допускается спонсорство со стороны братьев и сестер. 

СПОНТА́ННЫЙ, ая, ое. [< лат. spontaneus добровольный, произвольный]. 

1. Возникающий вследствие внутренних причин, без внешнего воздействия, 

самопроизвольный. Спонтанное излучение. Спонтанные мутации. Спонтанное 

возгорание некоторых газов. 2. Внезапный, неожидаемый; незапланированный, 

неподготовленный. Спонтанный выбор. Спонтанные покупки. Решение 

спонтанно. 3. В психологии — не контролируемый волей человека, свободно 

возникающий в сознании или подсознании под влиянием внутренних 

побуждений. Спонтанный транс. Спонтанная передача мыслей между 

близкими родственниками. 

СПО́РА, ы, ж. [< греч. spora сеяние; семя]. В биологии — состоящее из 

одной или нескольких клеток образование у некоторых растений, 

паразитических простейших животных и бактерий, служащее для бесполого 



размножения и сохранения организмов в неблагоприятных условиях. Споры 

грибов, водорослей, лишайников. Рассеивание, перенос спор. У бактерий каждая 

особь дает одну спору. 

СПОРАДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [франц. sporadique < греч. sporadikos 

рассеянный, отдельный]. 1. Единичный, случайный, появляющийся от случая к 

случаю; спорадичный (1 зн.). Спорадическое явление. Спорадические 

перестрелки в зоне конфликта. 2. В медицине — не связанный с эпидемией 

(1 зн.), не имеющий характера эпидемии (о заболевании); спорадичный (2 зн.). 

Спорадический сыпной тиф. Спорадические случаи гриппа. 

СПОРАДИ́ЧНЫЙ, ая, ое. [франц. sporadique < греч. sporadikos 

рассеянный, отдельный]. 1. То же, что спорадический (1 зн.). Акции оппозиции 

плохо организованы и спорадичны. 2. То же, что спорадический (2 зн.). 

Спорадичное заболевание. Спорадичные вспышки инфекции. 

СПОРА́НГИЙ, я, м. [нем. Sporangium < греч. spora семя + angeion сосуд]. В 

биологии — орган растения, в котором развиваются споры, служащие для 

бесполого размножения. Спорангий мха кукушкина льна. 

СПО́РОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к споре; имеющий споры. Споровая 

оболочка. Споровое растение. 

СПОРТ, а, м. [англ. sport < to disport развлекаться]. Совокупность 

физических упражнений для развития и укрепления организма; соревнования, 

проводимые по определенным правилам для выявления превосходства 

участников в физическом, тактическом плане, во владении техническими 

приемами, упражнениями; система организации и проведения соревнований и 

учебно-тренировочных занятий. Массовый спорт. Водный, лыжный, 

велосипедный спорт. Олимпийские, национальные, технические виды спорта. 

Заниматься спортом. Экстремальные виды спорта (виды спорта, связанные с 

высоким травматизмом и риском для жизни). 

СПОРТ… [< англ. sport]. Первая часть сложных слов, вносящая значение 

относящийся к спорту, связанный с ним. 

СПОРТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. только полн. ф. Относящийся к спорту, 

связанный со спортом; предназначенный для занятий спортом; свойственный 

спорту. Спортивный клуб. Спортивные новости. Спортивный комментатор. 

Спортивная форма. Спортивный азарт. 2. Физически развитый как спортсмен, 

как у спортсмена. Юноша сортивен. Иметь хорошую спортивную форму. 

СПО́РТИНГ, а, м. [< англ. sporting спортивный]. Вид спорта — стрельба из 

гладкоствольного оружия мелкой дробью по мишеням, повторяющим 

траектории движения летящих или бегущих птиц или животных в условиях 



природных особенностей местности. Национальная федерация спортинга. 

Площадка для спортинга. 

СПО́РТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к спортингу, связанный с ним; 

предназначенный для спортинга. Спортинговые дисциплины. Спортинговые 

мишени. Спортинговые патроны. 

СПОРТСМЕ́Н, а, м. [< спорт + англ. man человек]. Человек, занимающийся 

профессиональным или любительским спортом. Спортсмены общества 

«Динамо». Питание для спортсменов. Аттестация спортсмена. 

СПРЕЙ, я, м. [< англ. spray водяная пыль, брызги]. Жидкое средство в 

аэрозольной упаковке. Срей от насморка. Спрей максимальной фиксации для 

волос. 

СПРИНТ, а, м. [англ. sprint букв. прыжок, бросок]. В спорте — бег, гонка, 

плавание и т. п. на короткие дистанции. Конькобежный спринт. Спринт на 

лыжах. Соревнования в легкоатлетическом спринте. 

СПРИ́НТЕР, а, м. 1. Спортсмен (бегун, пловец, велосипедист и т. п.), 

специализирующийся в спринте. Тренировка спринтера. Результат, 

показанный спринтером на стометровке. 2. Лошадь, показывающая лучшую 

резвость на коротких дистанциях. Разведение спринтеров для участия в 

соревнованиях. 

СПРИ́НТЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к спринту, спринтерам (1 зн.); 

предназначенный для спринта. Спринтерский старт из низкого положения. 

Спринтерская гонка на лыжах. Спринтерские шиповки. 2. Относящийся к 

спринтеру (2 зн.), спринтерам, характерный для них; требующий от лошади 

совершения резких и мощных движений в течение непродолжительного 

времени. Спринтерские качества жеребца. Конкур — спринтерская 

дисциплина. 

СПРИНЦЕВА́ТЬ, цу́ю, цу́ешь, св и нсв. [< нем. spritzen брызгать]. В 

медицине — промыть/промывать, оросить/орошать какую-л. полость тела, рану 

и т. п. струей воды или лекарственного средства, вводимых под давлением, в 

гигиенических, профилактических или лечебных целях. Спринцевать полость 

рта травяным раствором. Спринцевать рану антисептиком. 

СПРИНЦО́ВКА, и, мн. спринцо́вки, род. спринцо́вок, дат. спринцо́вкам, 

ж. Инструмент, предназначенный для спринцевания и состоящий из баллончика 

для жидкости и наконечника. Продезинфицировать спринцовку. Сменный 

наконечник для спринцовки. 

СТАБИЛИЗА́ТОР, а, м. 1. Устройство, обеспечивающее устойчивость, 

постоянное положение, состояние чего-л. Стабилизатор напряжения. 



Балансировка самолета с помощью стабилизатора. 2. В химии — вещество, 

задерживающее процесс изменения свойств какого-л. другого вещества. 

Белковый стабилизатор. Стабилизатор глиняных растворов. Стабилизаторы 

для пищевой промышленности. 

СТАБИЛИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к стабилизации (1 зн.); 

направленный на достижение или сохранение стабильности (1 зн.) в чем-л., 

предназначенный для этих целей. Стабилизационный процесс. 

Стабилизационная политика. Стабилизационный кредит. 

СТАБИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. stabilis постоянный, устойчивый]. 1. 

Приведение чего-л. в состояние устойчивости, постоянства. Финансовая 

стабилизация. Тенденция к стабилизации в социальной сфере. 2. чего. Действие 

по глаголу стабилизировать (2 зн.). Стабилизация тканей полимерами снижает 

их усадку. 

СТАБИЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Сделать/делать 

стабильным (1 зн.). Стабилизировать положение в стране. Стабилизированный 

источник питания. 2. Обработать/обрабатывать ткани, волокна особым 

способом с целью придания им устойчивости к деформациям. 

Стабилизированная пряжа. 3. В физике и химии — сделать стабильным (3 зн.); 

привести в устойчивое состояние, в котором частицы вещества стабильны. 

Стабилизировать структуру биополимера. Стабилизирующая роль нейтронов 

в ядрах атомов. 

СТАБИЛИЗИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. 1. Прийти/приходить в 

состояние стабильности (1 зн.). Демографическая ситуация еще не 

стабилизировалась. 2. Стать/становиться стабильным (3 зн.); прийти/привести в 

устойчивое состояние, в котором частицы вещества стабильны. Стабилизируясь 

в веществе, высокоэнергетичные частицы вызывают ионизацию. 

СТАБИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Постоянный, устойчивый, не изменяющийся; 

проходящий, протекающий без резких изменений, сбоев. Стабильный доход. 

Течение болезни стабильно. Спортсмен показывает стабильные результаты. 2. 

Исправно работающий, действующий, функционирующий в течение 

длительного времени. Надежная и стабильная фирма. Стабильная версия 

программы. 3. Не распадающийся в течение длительного времени (о частицах 

вещества). Стабильные элементарные частицы. Стабильная молекула. 

Стабильные атомы. 

СТАВРОПИГИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. В православии — управляемый 

непосредственно патриархом. Ставропигиальный монастырь. 

Ставропигиальная община. 

СТАВРОПИ́ГИЯ, и, ж. [греч. stauropēgia< stauros крест + pegion 

устанавливать, водружать, букв. водружение креста]. В православии — 



церковная единица (обычно монастырь), управляемая непосредственно 

патриархом. Монастырь получил статус ставропигии. 

СТАГНАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к стагнации. Стагнационные 

процессы. Стагнационные явления в лесной промышленности. 

СТАГНА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. stagno останавливать, делать неподвижным]. В 

экономике — застой, спад (в производстве, торговле и т. п.) Стагнация 

экспорта. Стагнация на рынке электроники. Преодоление стагнации. 

СТАДИА́Л, а, м. [< лат. stadium стадия, фаза]. В геологии — относительно 

кратковременное похолодание внутри эпохи оледенения, вызывающее 

остановку края ледника на месте. Анализ отложений, относящийхся к концу 

исследуемого стадиала. 

СТАДИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Осуществляемый по стадиям; связанный с 

выделением стадий. Стадиальное развитие. Процесс познания принципиально 

стадиален. Стадиальная теория развития общества. 2. Относящийся к 

стадиалу, связанный с ним по времени образования, происхождения и т. п. 

Стадиальные морены. Стадиальная динамика снеговой границы. 

СТАДИО́Н, а, м. [< греч. stadion стадий, мера длины (190 м), и такой длины 

площадка для состязаний]. Комплексное сооружение для спортивных занятий и 

соревнований, состоящее из большой площадки, вспомогательных помещений и 

трибун для зрителей. Футбольный стадион. Водный стадион. Стадион с 

беговыми дорожками. Мероприятие пройдет на главном стадионе города. 

СТАДИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к стадиону; проводимый на 

стадионе. Стадионные кресла. Стадионное табло. Стадионные соревнования. 

СТАЖ, а, м. [франц. stage]. 1. Продолжительность деятельности в какой-л. 

области. Педагогический стаж. Стаж работы на заводе. Специалист с 

двадцатилетним трудовым стажем. 2. Продолжительность пребывания в 

рядах какой-л. общественной организации. Профсоюзный стаж. Партийный 

стаж. 3. Срок, в течение которого лицо, приступившее к какой-л. работе, 

деятельности, овладевает специальностью, а также оценивается с точки зрения 

пригодности его к данной работе, деятельности; срок, в течение которого лицо, 

желающее вступить в какую-л. организацию, объединение, оценивается с точки 

зрения соответствия требованиям данной организации, объединения. 

Испытательный стаж. Трехмесячный кандидатский стаж. 

СТАЖЁР, а, м. [франц. stagiaire]. Человек, проходящий стажировку (1 зн.) 

где-л. Обязанности стажера. Обучение стажеров. Стажер адвокатской 

конторы. 



СТАЖИРОВА́ТЬСЯ, ру́юсь, ру́ешься, нсв. Проходить стажировку где-л. 

Студенты медицинского института стажируются в больнице. 

СТАЖИРО́ВКА, и, мн. стажиро́вки, род. стажиро́вок, ж. 1. Испытательный 

срок работы (после окончания специального учебного заведения) перед 

зачислением в штат учреждения, предприятия. Проходить стажировку на 

заводе. 2. Производственная, научная, учебная практика для овладения какой-л. 

специальностью или повышения квалификации. Летняя стажировка 

слушателей военной академии. 

СТАЖИРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный со стажировкой (1 зн.). 

Стажировочные программы для студентов. Стажировочные места для 

выпускников. 2. Связанный со стажировкой (2 зн.). Стажировочные курсы 

повышения квалификации. 

СТА́ЙЕР, а, м. [англ. stayer < to stay выдерживать; букв. останавливаться, 

оставаться]. 1. Спортсмен (бегун, пловец, конькобежец, велосипедист и т. п.), 

специализирующийся в преодолении длинных дистанций. Забег стайера. Гонка 

стайеров по гаревому треку. Велосипед для стайеров. 2. Лошадь, показывающая 

лучшую резвость на длинных дистанциях. Семилетний стайер английской 

породы. 

СТА́ЙЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к стайеру (1 зн.), стайерам, 

характерный для них; связанный с преодолением спортсменами длинных 

дистанций, предназначенный для таких дистанций. Стайерский заплыв. 

Стайерские дисциплины. Стайерские кроссовки. 2. Относящийся к стайеру 

(2 зн.), стайерам, характерный для них; требующий от лошади значительной 

выносливости. Стайерскими способности породы. Выездка —стайерское 

соревнование. 

СТАККА́ТО1, нареч. [< итал. staccato букв. отрывисто]. Коротко, 

отрывисто (о звуках при игре на музыкальных инструментах). Играть отрывок 

cтаккато. 

СТАККА́ТО2, нескл., ср. Прием игры на музыкальном инструменте, при 

котором звуки извлекаются отрывисто, отдельно друг от друга. Выразительное 

стаккато. 

СТАНДА́РТ, а, м. [англ. standard < to stand быть устойчивым]. 1. Типовой 

образец, которому должны соответствовать вещи, предметы, явления по 

размерам, форме, качеству; общепринятый эталон, на который равняются. 

Соблюсти стандарт. Нарезать болты по стандарту. Стандарт женской 

красоты. Моральные стандарты (общепринятые нормы человеческой морали). 

2. Документ, устанавливающий комплекс норм, требований к характеристике 

продукции, правилам осуществления процессов производства, эксплуатации, 

хранению, перевозке, реализации и утилизации, выполнению работ или 



оказанию услуг. Стандарты на лесоматериалы, на пищевые продукты. 

Государственный, отраслевой стандарт. 2. Единая типовая форма 

организации, осуществления чего-л. Стандарты испытаний. Стандарты 

кодирования аудиоданных. Поддержка цифрового стандарта. Золотой 

стандарт (форма организации денежного обращения, заключающаяся в обмене 

банкнот на золото в монетах или слитках). 3. Шаблонное, трафаретное действие, 

явление, произведение, лишенное оригинального, творческого начала. В повести 

много стандарта. Режиссер не выходит за рамки стандарта. 

СТАНЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к станции (1–3 зн.); 

предназначенный для станции, обслуживающий станцию. Станционный зал. 

Станционное оборудование. Станционный инженер. 2. Относящийся к станции 

(5 зн.). Станционный смотритель (чиновник низшего ранга, распорядитель 

станции на почтовом тракте при конной почте в царской России). 

СТА́НЦИЯ, и, ж. [< лат. statio стоянка, место]. 1. Пункт остановки 

железнодорожных поездов и другого сухопутного транспорта, специально 

оборудованный для обслуживания пассажиров, грузов, транспорта. 

Железнодорожная, автобусная станция. Узловая станция. Станции 

метрополитена. Выйти на нужной станции. 2. Система устройств, 

предназначенная для определенных технических целей; специализированное 

предприятие, оборудованное такими системами, обслуживающее определенную 

территорию. Автоматическая телефонная станция. Станция скорой помощи. 

Заехать на автозаправочную станцию. 3. Научно-исследовательское 

учреждение специального назначения. Метеорологическая станция. 

Дрейфующие станции на многолетних ледяных полях. 4. Летательный 

космический аппарат, предназначенный для исследований на околоземной 

орбите или в открытом космосе. Пилотируемая, беспилотная станция. 

Орбитальная станция.  

СТАРТ, а, м. [англ. start < to start начинать]. 1. В спорте — начальный 

момент состязания; место начала спортивного состязания. Разминаться перед 

стартом. На старте сильнейшие бегуны. Пробежать от старта до финиша. 

2. Сигнал к началу спортивного состязания. Дать старт. На старт! (команда 

спортсмену занять исходную позицию перед началом соревнования). 3. Момент 

взлета летательного аппарата (самолета, ракеты и т. п.); место взлета 

летательного аппарата. Старт космического корабля прошел успешно. 

Самолеты взлетели со старта. 4. Начало какого-л. дела, действия. Старт 

группового турнира. Старт рекламной акции. 

СТАРТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, св и нсв. 1. Начать/начинать спортивное 

состязание. Спортсмен успешно стартовал, но теряет скорость. 2. 

Начать/начинать полет, взлетать (о летательном аппарате). Ракета стартовала 

с космодрома. 3. Начать/начинать движение, действие, развитие. Президентские 

выборы стартовали. Проект стартовал в прошлом году. 



СТА́РТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к старту (1 зн.); дающий сигнал к 

старту; находящийся на старте, указывающий место старта. Стартовый 

выстрел. Стартовые дорожки. Стартовая отметка. 2. Относящийся к старту 

(3 зн.). Стартовый вес космического корабля. Стартовый ракетный комплекс. 

3. Начальный, исходный. Стартовый взнос. Стартовое меню компьютера. 

Стартовая цена товара на аукционе. 

…СТАТ [< греч. statos неподвижный, находящийся в определенном 

положении]. Вторая часть сложных слов, вносящая значение связанный с 

неизменным состоянием, постоянством того, что указано в первой части. 

СТАТЕ́РИЙ, я, м. [< греч. statheros устойчивый]. Последний период (8 зн.) 

палеопротерозоя продолжительность около 200 миллионов лет, 

характеризующийся стабилизацией континентов и окончательным 

формированием тектонических складчатых структур, отделяющих платформы 

друг от друга. В статерии коцентрация кислорода в воздухе достигла 

пригодного для жизни уровня. 

СТАТЕРИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к статерию, связанный с ним по 

времени образования, происхождения и т. п.; являющийся статерием. 

Статерийские складчатые пояса. В статерийский период сформировался 

гипотетический континент Колумбия. 

СТА́ТИКА, и, ж. [< греч. statikos останавливающий]. 1. Раздел механики, 

изучающий условия равновесия твердых, жидких и газообразных тел под 

действием сил. Теоремы сравнительной статики. Основы статики. 2. 

Отсутствие движения, действия, развития; состояние покоя в какой-л. 

определенный момент. Описывать явления в статике. Статика 

имущественных отношений.  

СТАТИ́СТ, а, м. [< греч. statos стоящий]. 1. Актер, исполняющий роли без 

слов, участник массовых сцен. Статисты, занятые в спектакле. 2. Перен. 

Человек, группа людей, пассивно участвующие в чем-л. Социальные статисты. 

Региональным движениям отведена роль статиста. 

СТАТИ́СТИКА, и, ж. [< лат. status положение, состояние]. 1. Наука о 

количественных измерениях; научный метод количественных исследований в 

некоторых областях знаний. Лингвистическая статистика. Виды группировки в 

статистике. 2. Количественный учет в какой-л. области, осуществляемый 

методами этой науки; данные этого учета. Статистика рождаемости. Вести 

статистику продаж. 

СТАТИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к статистике; связанный с 

количественными исследованиями; верный для большого количества данных. 

Статистическая оценка. Статистические показатели. Статистическая 

зависимость. Статистическая проверка гипотезы. 



СТАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. В физике — относящийся к статике; связанный 

с состоянием покоя, равновесия, неподвижности. Статическая теория. 

Статическое давление. Статическая нагрузка. 2. Такой, в котором нет 

движения, действия, развития. Статический художественный образ. Сцена в 

фильме статична. 3. В информатике — создаваемый, выполняемый или 

выделяемый до начала работы системы, программы; имеющий фиксированные 

характеристики, требующий выделения памяти до начала выполнения 

программы. Статический раздел памяти. Статические глобальные 

переменные. Статическая библиотека. 4. В информатике — связанный с 

представлением неподвижного изображения на экране компьютера. 

Статический фон рисунка. Форматы статической графики. 

СТАТС-СЕКРЕТА́РЬ, я́, м. [< нем. Staatssekretär букв. государственный 

секретарь]. Одна из высших государственных должностей (в центральных 

ведомствах, министерствах, общегосударственных органах); лицо, носящее эту 

должность. Статс-секретарь министра финансов. Статс-секретарь 

Центрального банка России. 

СТА́ТУС, а, м. [< лат. status положение, состояние]. 1. Правовое положение, 

состояние. Дипломатический статус. Статус независимости государства. 

Получить статус беженца. 2. Совокупность стабильных значений параметров 

объекта, особое состояние объекта. Установить программу со статусом 

условно-бесплатная. Статус экономического объекта: в залоге. 

СТА́ТУС-КВО́, нескл., м. и ср. [< лат. status quo]. 1. В международном 

праве — положение в какой-то области международных связей или во 

взаимоотношениях государств, существующее в данный момент или 

существовавшее в какое-л. время в прошлом. Восстановить статус-кво на 

границе. Политика, способная обеспечить сохранение нынешнего статус-кво. 2. 

Существующее или существовавшее положение дел. Налоговое статус-кво 

предприятия. Вернуться к прежнему экономическому статус-кво. 

СТАТУ́Т, а, м. [< лат. statutum постановление]. 1. Устав, положение, 

определяющие полномочия и порядок деятельности какой-л. организации. 

Статут университета. Организационные принципы корпорации закреплены в 

ее статуте. 2. Свод правил, описывающий орден, определяющий порядок 

награждения орденом и его ношения. Статут ордена Славы. Статут ордена 

Андрея Первозванного. 

СТАТУЭ́ТКАError! Bookmark not defined., и, ж. [франц. statuette]. 

Небольшая статуя, обычно служащая украшением интерьера. Фарфоровая, 

гипсовая статуэтка. Разбить статуэтку. 

СТА́ТУЯ, и, ж. [нем. Statue < лат. statua]. Скульптурное трехмерное 

изображение фигуры человека, животного или мифического существа, обычно 



сделанное во весь рост и помещенное на постамент. Гипсовая, бронзовая статуя. 

Статуя из мрамора. Установить статуи в парке. 

СТАФИЛОКО́КК, а, м. [греч. staphylē виноградная гроздь + кокк]. В 

биологии и медицине — бактерия шаровидной формы, размножающаяся 

делением в различных плоскостях и образующая скопления в виде виноградной 

грозди. Стафилококк вызывает абсцессы, ангины, воспалительные заболевания 

кожи. Пищевые отравления из-за продуцируемого некоторыми 

стафилококками токсина. 

СТАФИЛОКО́ККОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к стафилококку, 

стафилококкам, связанный с ними; вызванный стафилококками; являющийся 

стафилококком. Заболевания стафилококковой этиологии. Стафилококковая 

пневмония. Стафилококковые бактерии. 

СТАФФА́Ж, а, тв. стаффа́жем, м. [< нем. Staffage < staffieren наряжать, 

украшать]. Второстепенные элементы живописной композиции (часто 

человеческие фигуры в пейзаже). Детально разработанный стаффаж. 

Выставка стаффажей. 

СТАФФА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к стаффажу, являющийся 

стаффажем. Стаффажные сцены на мифологические сюжеты. Стаффажные 

фигурки. 

СТАЦИОНА́Р, а, м. [< лат. stationarius неподвижный]. 1. Лечебное 

учреждение с постоянными койками для больных. Многопрофильный 

стационар. Туберкулезный диспансер со стационаром. Пациенты стационара. 

2. Учреждение, имеющее постоянные организацию и место пребывания. 

Старейший цирковой стационар Гаэтано Чинизелли в Санкт-Петербурге. 3. 

Проф. Неподвижное основание, фундамент какой-л. машины, сооружения и т. п. 

Установка дизеля на стационаре. 

СТАЦИОНА́РНЫЙ, ая, ое. [лат. stationarius стоящий, неподвижный]. 1. 

Имеющий постоянные организацию и место пребывания, не передвижной. 

Стационарный кинотеатр. Стационарная библиотека. 2. В медицине — 

связанный с длительным пребыванием и лечением в больнице, не амбулаторный; 

обслуживающий больных, находящихся на лечении в больнице. Стационарная 

медицинская помощь. Стационарное отделение. Стационарный врач. 3. 

Укрепленный неподвижно, не переносной. Стационарный двигатель. 

Стационарный подъемный кран. Стационарная киноаппаратура. 4. 

Постоянный, неизменный. Стационарное электрическое поле. Стационарное 

состояние экосистемы. Стационарный атмосферный фронт (не меняющий 

своего положения в пространстве). 



СТЕЙК, а, м. [англ. steak кусок мяса]. Толстый кусок зажаренного мяса 

(обычно из лучших частей говядины) или рыбы. Стейк из мраморной говядины. 

Заказать в ресторане стейк средней прожарки. 

СТЕК1, а, м. [< англ. stick букв. палочка]. Тонкая палочка с ременной петлей 

на конце, применяемая как хлыст при верховой езде. Кожаный стек. Стек 

жокея. 

СТЕК2, а, м. [< англ. stack стопка]. В математике — линейная динамическая 

структура данных, подчиняющаяся правилу — последнее введенное данное 

извлекается первым, первое введенное данное извлекается последним (по 

принципу стопки тарелок в шкафу). Операции над стеком. Чтение из стека 

последнего элемента. Использование стеков в языках программирования. 

СТЕК3, а, м. [< итал. stecca< греч. stiktos исколотый]. Инструмент, обычно 

деревянный или костяной, употребляемый при лепке для обработки поверхности 

скульптуры; стека. Набор стеков. Заглаживать швы стеком. 

СТЕ́КА, и, ж. [< итал. stecca< греч. stiktos исколотый]. То же, что стек3. 

Работать подогретой стекой. Форма, острота стеки. 

СТЕ́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к стеку2; организованный в виде стека; 

основанный на использовании стеков. Стековая память. Стековая 

архитектура системы команд. Стековые языки программирования. 

СТЕ́ЛА, ы, ж. [< греч. stele столб]. 1. Вертикально стоящая каменная плита, 

столб с рельефным изображением, воздвигнутые для увековечения памяти о ком-

, чем-л. Надгробная стела. Стела с гербом города. 2. Информационно-

рекламная конструкция, обычно в виде столба или вертикально стоящей панели. 

На стеле автозаправочной станции указаны цены на топливо. Стела в форме 

товарного знака компании. 

СТЕЛЛА́Ж, а́, м. [франц. stellage < нем. stellen ставить]. 1. Предмет мебели 

в виде ряда открытых полок на стойках, предназначенный для хранения 

различных предметов. Стеллаж с книгами. Размещение товаров на стеллажах 

в супермаркете. 2. Приспособление для хранения чего-л. в вертикальном 

положении. Поставить весла в стеллаж. Закрепить торпеды на стеллажах. 

СТЕНД, а, м. [< англ. stand < to stand стоять; ставить]. 1. Щит, стойка для 

выставления на обозрение каких-л. экспонатов, фотографий, таблиц и т. п. 

Выставочный, информационный, рекламный стенд. Рассматривать стенды с 

книгами. 2. Техническая установка для сборки и испытаний машин, аппаратов, 

приборов. Измерительный, сборочный, испытательный стенд. Балансировка 

колес на стенде. 3. В спорте — специально оборудованная площадка для 

стрельбы из гладкоствольного оружия по летящим мишеням. Стрелковый 

стенд. Соревнования на стенде. 



СТЕНДИ́СТ, а, м. Работник выставки, обслуживающий стенд (1 зн.) и 

показывающий посетителям экспонаты. Стендист выставочной площадке. 

Подрабатывать стендистом. 

СТЕ́НДОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к стенду (1 зн.); осуществляемый с 

использованием стенда. Стендовая информация. Стендовые конструкции для 

выставки. Стендовый доклад. 2. Производимый на стенде (2 зн.). Стендовая 

сборка. Стендовая диагностика аппаратуры. 3. Относящийся к стенду (3 зн.). 

Стендовый тир. Стендовые соревнования. Стендовое ружье. Стендовая 

стрельба (стрельба из гладкоствольного оружия дробовым зарядом по быстро 

летящим мишеням, которые разбиваются при попадании в них). 

СТЕНОБИО́НТ, а, м. [< греч. stenos узкий, ограниченный + bion (род. 

biontos) живущий]. В биологии — организм, способный существовать лишь в 

строго определенных условиях окружающей среды и не переносящий резких 

колебаний температуры, влажности и т. п. Бегемоты являются стенобионтами. 

Растения тропических влажных лесов — стенобионты. 

СТЕНОБИО́НТНЫЙ, ая, ое. Способный существовать лишь в строго 

определенных условиях окружающей среды и не переносящий резких колебаний 

температуры, влажности и т. п. Стенобионтный вид птиц. Некоторые жуки 

стенобионтны. 

СТЕНО́З, а, м. [< греч. stenosis сужение, стеснение < stenos узкий, тесный]. 

В медицине — сужение физиологического отверстия или просвета какого-л. 

полого органа. Стеноз пищевода. Стеноз гортани. Хирургическое лечение 

стеноза бронха. 

СТЕНО́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к стенозу, связанный с ним; 

подвергнувшийся стенозу; вызванный стенозом. Стенозные явления в желудке. 

Стенозные артерии. Стенозный ларингит. 

СТЕП, а, м. [< англ. step букв. шаг]. 1. Быстрый ритмический танец с 

чечеткой. Танцевать степ. 2. Разг. Степ-аэробика. Платформа для степа. 

Заниматься степом в спортзале. 

СТЕП-АЭРО́БИКА, и, ж. Вид аэробики с использованием специальной 

ступеньки (платформы), основанный на выполнении ритмичных шагов вверх и 

вниз. Оздоровительные занятия степ-аэробикой. 

СТЕ́ПЛЕР, а, м. [< англ. stapler]. 1. Устройство для скрепления листов 

бумаги, картона скобами. Ручной, автоматический степлер. Канцелярский 

степлер. 2. Инструмент, используемый для забивания скоб и гвоздей в дерево, 

фиксации низковольтных кабелей. Механический, электрический степлер. 

Строительный степлер. Обшить комнату досками с помощью степлера. 



СТЕ́ПОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к степу, связанный с ним. Степовые 

ритмы. Степовые прыжки. 

СТЕРЕО… [< греч. stereos пространственный, объемный, телесный]. 

Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Пространственный. 2. 

Стереофонический; связанный со стереофоническим звучанием. 

СТЕРЕОИЗОМЕРИ́Я, и, ж. В химии — вид изомерии, обусловленный 

различиями в пространственном расположении атомов и групп атомов в 

молекулах при одном и том же химическом строении. Стереоизомерия кислот. 

Явление стереоизомерии углеводов. 

СТЕРЕОИЗОМЕ́РЫ, ов, мн. (ед. стереоизоме́р, а, м.). В химии — 

соединения с одинаковым качественным и количественным составом, 

относительной молекулярной массой, но различающиеся по пространственному 

расположению атомов. Атомные структуры стереоизомеров. 

СТЕРЕОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к стереометрии (1 зн.). 

Стереометрическая задача. Стереометрический чертеж. 

СТЕРЕОМЕ́ТРИЯ, и, ж. 1. Раздел элементарной геометрии, изучающий 

фигуры, лежащие в пространстве. Аксиомы стереометрии. 2. Учебный предмет, 

изучающий этот раздел. Задачник по стереометрии. Курс стереометрии в 

средней школе. 

СТЕРЕОТИ́П, а, м. [нем. Stereotyp, франц. stereotype < греч. stereos 

твердый + typos отпечаток]. 1. В полиграфии — печатная форма из металла, 

пластмассы и т. п., представляющая собой копию с типографского набора или 

клише (1 зн.), используемая для печатания изданий большим тиражом. Плоские, 

цилиндрические стереотипы. Стереотипы широко применяются в газетных 

типографиях. 2. Перен. Относительно устойчивый упрощенный образ человека, 

группы, явления, события и т. п., определяющий отношение к ним. Социальные 

стереотипы. Стереотипы восприятия и мышления. Формирование 

предубеждений и стереотипов. 

СТЕРЕОТИ́ПНЫЙ, ая, ое. 1. В полиграфии — относящийся к стереотипу 

(1 зн.), стереотипам; отпечатанный со стереотипа. Стереотипная пластина. 

Стереотипное издание (полностью повторяющее предыдущее). 2. Перен. 

Отражающий какой-л. стереотип (2 зн.), стереотипы. Стереотипные фразы. 

Стереотипные представления о разных народах. 

СТЕРИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. sterilis бесплодный]. 1. Полное 

освобождение различных веществ, предметов, пищевых продуктов от живых 

микроорганизмов. Стерилизация хирургических инструментов. Стерилизация 

молока. Провести стерилизацию паром. 2. В медицине — лишение животного 

или человека способности к оплодотворению. Стерилизация собаки. 3. В 



финансовом деле — совокупность операций центрального банка на открытом 

рынке, осуществляемых для компенсации влияния валютной интервенции на 

количество золотовалютных резервов. Стерилизация валютных поступлений. 

СТЕРИЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв. 1. что. Подвергнуть/подвергать 

стерилизации (1 зн.), сделать/делать стерильным (1 зн.). Стерилизовать 

консервы. Стерилизовать перевязочные материалы. 2. кого. Сделать/делать 

неспособным к деторождению путем стерилизации (2 зн.). Стерилизовать 

кошку путем удаления матки. 3. что. Осуществить/осуществлять стерилизацию 

(3 зн.). Центробанк стерилизует денежную массу. 

СТЕРИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. stérile < лат. sterilis бесплодный]. 1. Такой, 

в котором или на котором нет микроорганизмов. Стерильные салфетки. 

Стерильная палата. Бинт стерилен. 2. Подвергнутый стерилизации (2 зн.), 

бесплодный. Стерильные особи. Кошка стерильна. 

СТЕРО́ИДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к стероидам; содержащий стероиды. 

Стероидные молекулы. Стероидные соединения. Стероидные рецепторы (см. 

Рецептор). 

СТЕРО́ИДЫ, ов, мн. (ед. стеро́ид, а, м.) [< греч. stereos твердый]. 1. В 

биологии и химии — природные соединения, липиды, играющие большую роль 

в жизнедеятельности животных и растительных организмов, регулирующие их 

важные жизненные функции. Витамины группы D относятся к стероидам. 

Надпочечники вырабатывают стероиды. Использование стероидов в медицине. 

2. Химические препараты, оказывающие стимулирующее влияние на рост 

мышечной массы спортсменов. Анаболические стероиды. Отрицательное 

влияние стероидов на организм спортсмена. 

СТЕТОСКО́П, а, м. [< греч. stethos грудь + …скоп]. В медицине — 

деревянная или пластмассовая трубка для выслушивания сердца, сосудов, 

легких. Применить стетоскоп для прослушивания дыхательных шумов. 

СТИВИДО́Р, а, м. [англ. stevedore < исп. estivador < estivar укладывать 

груз]. Юридическое лицо (организация или фирма), осуществляющее погрузку и 

разгрузку судов в порту; представитель такой организации, непосредственно 

контролирующий выполнение работ по погрузке и разгрузке судов. Страховая 

защита стивидоров. Стивидор непосредственно руководит докерами. 

СТИВИДО́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к стивидору, осуществляемый им; 

являющийся стивидором. Стивидорные тарифы. Стивидорное обслуживание 

судна. Стивидорные расходы. Стивидорный узел (морской узел, используемый 

как стопор для тросов, проходящих через шкивы блоков). 



СТИЛЕ́Т, а, м. [итал. stiletto < лат. stilus заостренный кол]. Небольшой 

кинжал с очень тонким и острым трехгранным клинком. Ручка стилета. Трость 

со стилетом. 

СТИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Придание чему-л. признаков, черт какого-л. стиля 

(1 зн.), имитация черт какой-л. эпохи, жизни народа, жанра. Стилизация 

интерьеров. Стилизации под разные манеры письма. 2. Представление 

предметов, фигур в изобразительном искусстве в условно упрощенной форме. 

Стилизация орнамента. 3. Художественное произведение, представляющее 

собой стилистическое, жанровое и т. п. подражание чему-л. Стилизация 

картины под поп-арт. Стилизация поэмы под Серебряный век. 

СТИЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв. 1. Придать/придавать чему-л. 

признаки, черты какого-л. стиля (1 зн.), имитировать черты какой-л. эпохи, 

жизни народа, жанра. Стилизовать наряд под XVIII век. Музей, стилизованный 

под старинный особняк. 2. Представить/представлять предметы, фигуры в 

изобразительном искусстве в условно упрощенной форме. Стилизованные 

изображения на обложке книги. 

СТИЛИ́СТ, а, м. 1. Специалист, занимающийся созданием определенного 

стиля в модной одежде, прическах, макияже и т. п. Стилист свадебных нарядов. 

Советы профессионального стилиста. 2. Писатель, поэт или журналист, 

владеющий искусством литературного стиля. Стилист с тонким чувством 

слова. 

СТИ́ЛУС, а, м. [< лат. stilus палочка с острым концом для писания на 

досках, покрытых воском]. Манипулятор в виде тонкой палочки для ввода 

информации путем нажатия при работе с сенсорным экраном. Телефон со 

стилусом. Специальный стилус для дизайнеров. 

СТИЛЬ, я, м. [< лат. stilus палочка с острым концом для писания на досках, 

покрытых воском]. 1. Метод, совокупность приемов какой-л. работы, 

деятельности, поведения. Стиль вождения. Стиль руководства. Использовать 

разные стили плавания. 2. Совокупность черт, близость выразительных 

художественных приемов и средств, обусловливающих собой единство какого-

л. направления в творчестве. Готический стиль. Архитектурные стили. Музыка 

в стиле ретро. Тератологический стиль (художественный стиль, 

используемый в орнаментах и на декоративных изделиях, для которого 

характерны причудливые переплетения зооморфных и растительных 

полуфантастических, диковинных мотивов). 3. Совокупность художественных 

приемов, используемых для выражения тех или иных мыслей, определяющих 

своеобразие творчества писателя, отдельного произведения, характерных для 

какого-л. литературного жанра, направления и т. п. Высокий стиль. Элегический, 

эпический стиль. Стиль басен Крылова. Стиль литературы романтизма. 4. 

Совокупность языковых средств и приемов их использования, характерная для 



той или иной сферы деятельности; манера излагать свои мысли на письме, 

способ изложения. Научный, публицистический стиль. Лаконичный стиль. 

Ошибки в стиле. 5. В системах обработки текстов — набор правил для 

отображения шрифтов и параметров форматирования документа, сохраняемый в 

шаблоне для многократного применения. Абзацный, символьный стиль. Стиль 

заголовка, маркированного списка. Список используемых в документе стилей. 6. 

Способ летосчисления. Старый стиль (юлианский календарь). Новый стиль 

(григорианский календарь). 

СТИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий эффектный, привлекательный вид, 

выдержанный в определенном стиле (о вещах, одежде, предметах быта и т. п.). 

Стильная одежда. Стильная стрижка. Стильный дизайн автомобиля. 2. 

Неординарный, обладающий яркой индивидуальностью в одежде, манере 

поведения, какой-л. деятельности и т. п. (о человеке). Стильная женщина. 

Стильная певица. Стильный режиссер. 

СТИ́МУЛ, а, м. [< лат. stimulus остроконечная палка, которой погоняли 

животных]. 1. Побудительная причина, заинтересованность в совершении чего-

л. Материальный стимул. Рыночный стимул производства. Изучение 

внутренних и внешних стимулов в психологии. 2. В физиологии — изменение во 

внешней или внутренней среде, воздействующее на нервные клетки или 

рецепторы и вызывающее рефлекторную реакцию. Зрительный, цветовой 

стимул. Реакция на слуховые стимулы. 

СТИМУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Дать/давать стимул (1 зн.), 

послужить/служить стимулом к чему-л. Стимулировать производство. 

Стимулировать сотрудников к продуктивной работе. 2. В медицине — 

усилить/усиливать деятельность отдельного органа, какой-л. системы организма. 

Стимуировать работу мозга. Шампунь, стимулирующий рост волос. 3. В 

агротехнике — произвести/производить стимуляцию (2 зн.). Фосфорно-

калийные удобрения стимулируют созревание плодов. 

СТИМУЛЯ́ТОР, а, м. 1. Средство, способ активизации действий, 

поступков, явлений. Экономические стимуляторы. Любовь — хороший 

стимулятор для творчества. 2. В медицине — вещество, стимулирующее 

деятельность отдельного органа, какой-л. системы организма; прибор для 

стимуляции (1 зн.). Стимулятор кроветворения. Стимуляторы нервной, 

мозговой деятельности. Имплантировать стимулятор под кожу. 3. В медицине 

и спорте — допинг. Проверка на применение стимуляторов. Стимуляторы 

запрещены во время соревнований. 4. В агротехнике — вещество, ускоряющее 

рост, развитие растения. Стимулятор корнеобразования. Обработка винограда 

стимулятором. 

СТИМУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [франц. stimulation, нем. Stimulation < лат. stimulus 

остроконечная палка, которой погоняли животных]. 1. В медицине — усиление, 



активизация деятельности отдельного органа или какой-л. системы в организме 

с помощью различных средств (фармакологических, воздействия 

электрического тока и т. п.). Нейромышечная стимуляция. Электрическая 

стимуляция сердца. 2. В агротехнике — химическое или физическое воздействие 

на растение с целью ускорения его роста, развития. Весенняя обрезка для 

стимуляции появления молодых побегов. 

СТИПЕНДИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с выплатой стипендии, 

стипендий. Стипендиальный фонд. Стипендиальное финансирование. 

Стипендиальное обеспечение студентов. 

СТИПЕНДИА́Т, а, м. [нем. Stipendiat < лат. stīpendium плата, жалованье]. 

Человек, получающий стипендию. Именной стипендиат. Стать стипендиатом 

престижного музыкального конкурса. 

СТИПЕ́НДИЯ, и, ж. [нем. Stipendium < лат. stīpendium плата, жалованье]. 

Регулярное денежное пособие, выплачиваемое учащимся учебных заведений, а 

также лицам, обучающимся в аспирантуре и докторантуре, перспективным 

спортсменам, музыкантам и т. п. Государственная, муниципальная, частная 

стипендия. Именная стипендия присуждается за особые успехи. Размер 

стипендии. 

СТИ́ПЛЕР, а, м. [англ. steepler]. В спорте 1. Лошадь, специально 

приученная к стипль-чезу (2 зн.). Чистокровный стиплер. 2. Жокей, 

управляющий такой лошадью. Конь попал в руки к хорошему стиплеру. 

СТИПЛЬ-ЧЕ́З, а, м. [англ. steeplechase < steeple колокольня (служившая 

ориентиром для соревнующихся) + chase погоня]. В спорте 1. Бег с 

препятствиями. Стипль-чез является олимпийской дисциплиной легкой 

атлетики. 2. Скачки на ипподромах или специально оборудованной местности 

с искусственными неподвижными препятствиями в виде земляных валов, 

заборов, живых изгородей, сухих и наполненных водой канав и т. п. В стипль-

чезе участвуют лошади не моложе пяти лет. 

СТИПЛЬ-ЧЕ́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к стипль-чезу (2 зн.), связанный 

с ним; предназначенный для стипль-чеза. Стипль-чезные соревнования. 

Методика подготовки стипль-чезной лошади. 

СТИРО́Л, а, м. [< лат. styrax назв. растения и его ароматической смолы 

< греч. sturax]. В химии — ароматический углеводород, бесцветная токсичная 

жидкость со специфическим неприятным запахом, применяемая для 

производства синтетических полимеров. Промышленный синтез стирола. 

Материалы, выделяющие пары стирола. 



СТИРО́ЛОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к стиролу; содержащий стирол, 

получаемый из него, на его основе; стирольный. Полимер стиролового типа. 

Ударопрочный стироловый пластик. Стироловый клей для полиуретана. 

СТИРО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. То же, что стироловый. Краски на основе 

стирольных сополимеров. Синтетическая стирольная смола. 

СТИХИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к стихии (2 зн.); вызванный 

действием стихии (стихий). Наводнение — стихийное явление. Разрушительное 

стихийное бедствие. 2. Характерный для стихии, бессознательный; не 

подчиняющийся воле, рассудку (о чувстве, побуждении). Модные тренды 

стихийны. Стихийное побуждение сердца. 3. Осуществляющийся как 

естественный процесс без регулирующего воздействия людей, общества; 

возникающий, происходящий без руководства, никем не организованный. 

Стихийные миграции населения. Стихийное шествие. Стихийные свалки. 

СТИХИ́Я, и, ж. [< греч. stoicheion]. 1. Один из основных элементов 

природы (огонь, вода, воздух, земля), лежащих в основе всех вещей. Вода и 

огонь — первичнык стихии, давшие начало жизни. Познание стихий мира. Духи 

стихий в язычестве. 2. Явление природы, отличающееся могущественной, 

трудно преодолимой и часто разрушительной силой; сфера, среда его 

проявления. Борьба со стихиями. Здание пострадало от удара стихии. 

Беззащитность человека перед лицом стихии. 3. Могучее, слепое чувство или 

инстинкт, подсознательное начало у человека. Стихия насилия разрушает 

личность. 4. чего, какая. Неорганизованная сила, действующая в социальной 

среде; не поддающаяся организации, слепо действующая общественная среда. 

Народная стихия. Стихия рынка. Митинговая стихия. 5. кого, чего, какая. 

Перен. Привычное окружение, среда существования; привычный, любимый круг 

занятий, интересов и т. п., область знаний, деятельности, особенно близкая кому-

л. Вода — родная стихия выдры.  

СТОК, а, м. [< англ. stock запас]. 1. Партии товара (обычно одежды), не 

проданные в течение сезона из-за отсутствия должного спроса или по другим 

причинам. Поступление стока женской одежды. 2. Магазин, торгующий со 

скидками такими товарами. Открытие нового стока. Купить джинсы в стоке. 

СТОМАТИ́Т, а, м. [нем. Stomatitis, франц. stomatite < греч. stoma (stomatos) 

рот]. В медицине — воспаление слизистой оболочки полости рта. Гангренозный 

стоматит. Лечение стоматита с помощью травяных настоек. 

СТОМАТО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист в области стоматологии (1 зн.). 

Снятие зубного камня стоматологом. 

СТОМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный со стоматологией (1 зн.). 

Стоматологический институт. Стоматологические исследования. 2. 

Связанный со стоматологией (2 зн.); предназначенный для диагностики и 



лечения заболеваний полости рта, челюстей и пограничных областей лица, шеи.  

Стоматологические услуги. Стоматологические инструменты. 

Стоматологические имплантаты. 3. Разг. Связанный с полостью рта, 

челюстями и пограничными областями лица, шеи; страдающий заболеванием 

полости рта, челюстей и/или пограничных областей лица, шеи. Врожденная 

стоматологическая патология. Ортопедическое лечение стоматологических 

больных. 

СТОМАТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. stoma (род. stomatos) рот + …логия]. 1. 

Раздел медицины, изучающий заболевания органов полости рта, челюстей и 

пограничных областей лица и разрабатывающий методы их диагностики, 

лечения и профилактики. Диплом по стоматологии. Специализироваться в 

ортопедической стоматологии. 2. Диагностика, лечение и профилактика 

заболеваний полости рта, челюстей и пограничных областей лица. 

Терапевтическая, хирургическая стоматология. Отделение эстетической 

стоматологии. 3. Разг. Стоматологическое отделение в поликлинике или 

стоматологическая клиника. Круглосуточный режим работы стоматологии. 

СТОХАСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [франц. stochastique, нем. stochastisch < греч. 

stochasis догадка]. Неопределенный, случайный, происходящий с вероятностью, 

которую невозможно предсказать. Стохастические эффекты в генетическом 

материале. Переход от регулярного к стохастическому движению. 

Стохастическая зависимость (при которой распределение каждой из 

случайных величин определяется значениями других величин). 

СТРАЗ, а, м. и СТРА́ЗА, ы, ж. [франц. strass < итал. strazza по имени нем. 

ювелира Й. Страссера (Strasser), жившего в XVIII в.]. Камень, имитирующий 

драгоценный, обычно из хрусталя с примесью свинца. Юбка со стразами. 

Аппликация из страз. 

СТРАТЕ́Г, а, м. [< греч. stratēgos военачальник, главнокомандующий]. 1. 

Военачальник, специалист по стратегии (1 зн.). Стратеги российской армии. 

Стратеги холодной войны. 2. Человек, умело выбирающий и применяющий 

определенную стратегию (2 зн.). Экономический стратег. Лучшие стратеги на 

фондовом рынке. 

СТРАТЕГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный со стратегией (1 зн.), с ее 

применением. Стратегическая безопасность страны. Стратегическая 

оборона. Войска стратегического назначения. 2. Отвечающий требованиям 

стратегии (1 зн.), важный, необходимый для осуществления общих, основных 

военных задач. Стратегическое вооружение. Стратегическая авиация. 

Стратегический объект. Стратегическое сырье. 3. Относящийся к стратегии 

(2 зн.), связанный с ней. Стратегическая инициатива. Стратегический 

партнер. Стратегический анализ рынка. 4. Требующий выработки стратегии 

(3 зн.); являющийся стратегией. Стратегические приемы шахмат. 



Стратегическая игра (основанная на моделировании того или иного процесса, 

например роста города или развития цивилизации). 

СТРАТЕ́ГИЯ, и, ж. [греч. stratēgia < stratos войско + agō веду]. 1. 

Планирование и ведение войны и военных операций; составная часть военного 

искусства, охватывающая теорию и практику подготовки страны и вооруженных 

сил к войне. Стратегия сухопутных войск. Стратегия партизанской войны. 

Лекции по стратегии в военно-морском училище. 2. Совокупность правил, 

определяющая выбор варианта действий в зависимости от сложившейся 

ситуации. Оптимальная, альтернативная стратегия. Экономическая 

стратегия предприятия. Выработать стратегию поведения. 3. Возможный 

способ действия игрока в соответствии с правилами игры. Шахматная 

стратегия. Стратегия игры в покер. 4. Разг. Компьютерная стратегическая 

игра. Стратегия в стиле фэнтези. Жанр пошаговых стратегий. 

СТРАТИГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к стратиграфии (1 зн.), 

связанный с ней. Стратиграфическая номенклатура. Стратиграфические 

данные. Международная стратиграфическая шкала. 2. Рассматриваемый с 

точки зрения хронологической последовательности формирования комплексов 

горных пород. Стратиграфическая корреляция ископаемых организмов. 

Стратиграфический разрез (графическое изображение на вертикальной 

плоскости такой последовательности). 2. Относящийся к стратиграфии (2 зн.), 

связанный с ней. Стратиграфический метод датирования культурных находок. 

СТРАТИГРА́ФИЯ, и, ж. [< лат. stratum слой + …графия]. 1. Раздел 

геологии, изучающий последовательность формирования комплексов горных 

пород и определяющий их относительный геологический возраст. Анализ 

сейсмических профилей в современной стратиграфии. 2. В геологии — 

хронологическая последовательность формирования комплексов горных пород. 

Стратиграфия торфяных залежей. Сведения о стратиграфии региона. 3. В 

археологии — взаимное расположение культурных слоев относительно друг 

друга и перекрывающих их природных пород; исследование такого 

расположения. Стратиграфия объекта раскопок. Хронология каменного века 

установлена при помощи данных стратиграфии. 

СТРЕПТОКО́КК, а, м. [греч. streptos цепочка + кокк]. В биологии и 

медицине — бактерия шаровидной формы, размножающаяся делением в одной 

плоскости и образующая скопления в виде цепочки. Стрептококки вызывают 

заражение крови. Некоторые виды стрептококков применяют для получения 

кисломолочных продуктов. 

СТРЕПТОКО́ККОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к стрептококку, 

стрептококкам, связанный с ними; вызванный стрептококками; являющийся 

стрептококком. Стрептококковые антитела. Стрептококковая инфекция. 

Стрептококковые бактерии. 



СТРЕСС, а, м. [< англ. stress давление, напряжение]. 1. В медицине — 

состояние повышенного нервного напряжения организма, являющееся защитной 

реакцией на действие неблагоприятных условий. Психологический, физический 

стресс. Перенести сильный стресс. Эмоциональное истощение, вызванное 

стрессом. 2. Одностороннее напряжение, вызывающее тектонические 

деформации горных пород. Сдвиговые деформации, происходящие в условиях 

стресса. 3. В технике — внешняя сила, приложенная к объекту и вызывающая 

его деформацию. Напряженность металлоконструкции из-за стресса. 

СТРЕ́ССОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к стрессу (1 зн.), связанный с ним; 

вызывающий стресс; вызванный стрессом. Стрессовое напряжение. Стрессовая 

ситуация. Лечение стрессовых состояний. 2. То же, что стрессорный. 

Стрессовое воздействие жары. Стрессовые переживания. 

СТРЕССОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. Создающий стресс (1 зн.), способствующий 

возникновению стресса. Стрессогенный фактор. Стрессогенное воздействие 

чувства вины. 

СТРЕ́ССОР, а, м. В медицине — неблагоприятный фактор, вызывающий 

стресс (1 зн.); стресс-стимул; стресс-фактор. Реакция организма на стрессор. 

Продолжительное воздействие стрессора. 

СТРЕ́ССОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к стрессору, связанный с ним; 

вызванный воздействием стрессора; стрессовый (2 зн.). Посттравматический 

стрессорный эффект. Стрессорные ситуации. Стрессорное переживание. 

СТРЕСС-СТИ́МУЛ, а, м. То же, что стрессор. Умеренные стресс-стимулы 

активизируют защитные силы организма. 

СТРЕСС-ФА́КТОР, а, м. То же, что стрессор. Подвергнуться действию 

стресс-фактора. 

СТРЕ́ТЧИНГ, а, м. [англ. stretching < to stretch тянуть(ся), растягивать(ся)]. 

В спорте — комплекс упражнений, направленных на растяжку мышц, развитие 

эластичности связок и подвижности суставов. Занятия стретчингом в парах. 

Тренер по стретчингу. Стретчинг является обязательным в тренировках 

спортсменов. 

СТРЕ́ТЧИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к стретчингу, связанный с 

растяжкой мышц, развитием эластичности связок и подвижности суставов. 

Стретчинговая гимнастика. Стретчинговая тренировка. 

СТРИТ, а, м. [< англ. street улица]. Экстремальный вид спорта — катание 

по улицам города на велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках и т. п. с 

преодолением различных уличных препятствий и выполнением различных 



акробатических элементов. Ролики для стрита. Для выполнения трюков в 

стрите используются трубы, бордюры, парапеты, лестницы. 

СТРИТБО́Л, а, м. [< англ. street-ball < street улица + ball мяч]. Вид 

спорта — уличный баскетбол, где мяч забрасывается в одну корзину. 

Соревнования, турнир по стритболу. Площадка для стритбола вдвое меньше 

баскетбольной. Играть в стритбол. 

СТРИТБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся стритболом; человек, 

играющий в стритбол. Стритболист забросил решающий мяч. 

СТРИТБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к стритболу; предназначенный 

для игры в стритбол. Стритбольный клуб. Стритбольное кольцо. 

Стритбольный мяч. 

СТРИТРЕ́ЙСЕР, а, м. Человек, занимающийся стритрейсингом. Клуб 

стритрейсеров. Команда стритрейсеров. 

СТРИТРЕ́ЙСИНГ, а, м. [< англ. street racing букв. уличные гонки]. 

Экстремальный вид спорта — скоростные автомобильные гонки по улицам 

города, устраиваемые в ночное время суток. Клуб стритрейсинга. Поклонники 

стритрейсинга. Соревнования по стритрейсингу. 

СТРИТРЕ́ЙСИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к стритрейсингу, 

связанный с ним; являющийся стритрейсингом. Стритрейсинговый сезон. 

Стритрейсинговые гонки. 

СТРОП, а, м. [нидерл. strop, англ. strop < лат. struppus крученый ремень]. 1. 

Канат, трос для прикрепления человека или груза к куполу парашюта или для 

подвешивания гондолы аэростата к наполненной горячим воздухом оболочке. 

Правила, позволяющие предотвратить запутывание в стропах при прыжке. 

Веревочные стропы дирижабля. 2. Простейшее грузозахватное приспособление 

в виде каната или цепи с захватными скобами. Несущие ленты текстильного 

стропа. 

СТРОФА́, ы́, ж. [франц. strophe, нем. Strophe < греч. strophē изменение, 

поворот]. Часть стихотворного текста, содержательно объединяющая несколько 

стихотворных строк и организованная определенным размером и рифмовкой. 

Стихотворение из двух строф. Длина строфы (количество составляющих ее 

стихов). 

СТРОФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к строфе, строфам, связанный с 

ними. Гармония строфического ритма. Строфическое построение поэмы. 

СТРУБЦИ́НА, ы, ж. [нем. Schraubzwinge, Straubenzwinge < Straube винт 

+ Zwinge тиски]. 1. Зажим с винтом для стягивания, закрепления, фиксации 



и т. п. чего-л., используемый обычно в слесарном, столярном деле. Угловая 

струбцина. Струбцина из металла, твердой древесины. 2. Крепление с таким 

зажимом. Подставка для канцелярских мелочей на струбцине. 

СТРУКТУ́РА, ы, ж. [< лат. strūctūra строение, сооружение]. 1. 

Взаиморасположение и связь составных частей, элементов чего-л., 

обеспечивающие его целостность и сохранение основных свойств. Структура 

белка. Внутренняя структура растений. Функциональная структура зооценоза. 

2. Внутреннее устройство, организация чего-л. Экономическая, политическая 

структура общества. Организационная структура предприятия. Структура 

административного управления. 3. Государственное, частное учреждение, 

организация, формирование, общественное, неформальное и т. п. объединение, 

имеющие определенное строение, устройство. Коммерческая структура. 

Предпринимательские структуры. Криминальная структура. 4. Объект, 

имеющий определенную организацию, строение, сохраняющий свои основные 

свойства при различных внешних и внутренних изменениях. Тектонические 

структуры. Математические поля — алгебраические структуры. Изменение 

отдельных структур клеток под действием ультрафиолетового излучения. 

СТРУКТУРАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. То же, что структуризация. 

Структурализация знаний. Структурализация общества. 

СТРУКТУРАЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв. То же, что 

структурировать. Структурализовать язык. Наблюдения структурализованы. 

СТРУКТУРИЗА́ЦИЯ, и, ж. Разделение чего-л. на составные части, 

элементы; структурализация. Структуризация компании. Структуризация 

локальных сетей. Структуризация воды. 

СРУКТУРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Расположить/располагать 

элементы, части чего-л. в виде структуры (1 зн.); разделить/разделять что-л. на 

составные элементы, части; структурализовать. Структурировать данные. 

Структурировать экономику. Бизнес структурирован. 

СТРУКТУРИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. Расположиться/располагаться 

в виде структуры (1 зн.); разделиться/разделяться на составные элементы, части. 

Рынок автомобилей структурировался. Вещество структурируется при 

определенной температуре. 

СТРУКТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. только полн. ф. Относящийся к структуре, 

связанный с ней; образующий структуру (1 зн.). Структурные модификации 

вещества. Структурная изомерия. Структурные элементы общества. 2. 

Имеющий определенную, обычно разветвленную, непростую структуру (1 зн.). 

Структурные почвы. Музыка структурна. 3. только полн. ф. Связанный с 

изучением, изображением структуры (1 зн.) чего-л. Структурные карты. 

Структурная схема. Структурная классификация белков. Структурная 



формула (в химии — показывающая последовательность соединения атомов в 

молекуле, валентность этих атомов и пространственное расположение их 

относительно друг друга). 4. только полн. ф. Относящийся к структуре (2 зн.), 

связанный с ней. Структурные преобразования в правительстве. Структурные 

реформы. Структурная безработица.  

СТУДИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к студии (1 и 2 зн.), студиям. 

Студийные пейзажи художника. Студийный спектакль. 2. Относящийся к 

студии (3 зн.), студиям. Студийный архив. Студийная фотосъемка. Студийный 

альбом. 

СТУ́ДИЯ, и, ж. [< лат. studium усердие; научные занятия]. 1. Мастерская 

живописца или скульптора. Студия начинающего художника. 2. Школа, 

готовящая художников или актеров. Студия известного драматурга. 3. 

Предприятие по производству фильмов; специальное помещение для ведения 

радио- и телепередач, звукозаписи, фото- и киносъемок. Студия имени Горького. 

Студия программы новостей. Прямой эфир из студии. 4. Квартира, обычно 

однокомнатная, в которой кухня совмещена с комнатой; номер в гостинице со 

специально оборудованным местом для приготовления пищи. Купить студию в 

строящемся доме. Двухместная студия в трехзвездочном отеле. 

СТУ́ККО, нескл., м. [< итал. stucco]. Материал для отделки стен и 

архитектурных деталей, изготовленный из измельченного гипса с клеем, иногда 

с добавлением мраморной крошки; штук. Водостойкий стукко. Отделать 

фасад стукко. После полировки стукко приобретает вид мрамора. Лепнина из 

стукко. 

СТЮ́АРД, а, м. [англ. steward]. Служащий гражданского воздушного или 

морского флота, обслуживающий пассажиров в самолете или на судне. Стюард 

авиалайнера. Стюарды на круизном судне. Кнопка вызова стюарда. 

СТЮАРДЕ́ССА, ы, ж. [англ. stewardess]. Служащая гражданского 

воздушного или морского флота, обслуживающая пассажиров в самолете или на 

судне. Школа стюардесс. Стюардесса разносит прохладительные напитки. 

СУБ… [< лат. subпод…]. Приставка, вносящая значения 1. Находящийся 

под чем-л., ниже чего-л. 2. Находящийся в подчинительном по отношению к 

кому-, чему-л. положении, не самостоятельный. 3. Находящийся на более низкой 

ступени по своей структуре, отражающий такую структуру. 4. Меньший чего-л., 

связанный с малостью по сравнению с чем-л. 

СУБАРЕ́НДА, ы, ж. Передача части арендуемого имущества в аренду 

третьему лицу или группе лиц. Субаренда земельного участка. Жить на доход 

от субаренды. Договор субаренды. 



СУБАРЕНДА́ТОР, а, м. Физическое или юридическое лицо, пользующееся 

субарендой. Доход субарендатора. Организация, являющаяся субарендатором. 

СУБАРЕ́НДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к субаренде, связанный с ней. 

Субарендный договор. Задержка субарендной платы. Нормы права, 

регулирующие субарендные отношения. 

СУБА́ТОМНЫЙ, ая, ое. В физике 1. Входящий в состав атома. 

Субатомные мезоны. Субатомные кварки. Субатомный объект в волновом 

состоянии. 2. Относящийся к объектам, входящим в состав атома или имеющим 

характерные масштабы меньше размеров атома; связанный с такими объектами. 

Исследование материи на субатомном уровне. Изучение субатомного мира. 

СУБВЕ́НЦИЯ, и, ж. [< лат. subvenio приходить на помощь]. Денежное 

пособие государства местным органам власти, предоставляемое на 

финансирование определенного мероприятия. Образовательные субвенции. 

Субвенции для реализации инвестиционных проектов. 

СУБГИГА́НТ, а, м. В астрономии — звезда, находящаяся на стадии 

эволюции, на которой она охлаждается и увеличивается в размере, сохраняя 

практически неизменную светимость. У оранжевого субгиганта заканчивается 

водород для ядерного синтеза. 

СУБЗО́НА, ы, ж. Самостоятельная территория, отличающаяся какими-л. 

признаками. Экономическая субзона. Субзона беспошлинной торговли на 

территории аэропорта. 

СУБКА́РЛИК, а, м. В астрономии — звезда, имеющая меньшую 

светимость, чем звезда-карлик. Горячие субкарлики. У субкарликов сравнительно 

низкое содержание тяжелых элементов. Субкарлики в крупных шаровых 

скоплениях. 

СУБКУЛЬТУ́РА, ы, ж. [< лат. sub… под… + культура]. Совокупность 

разнородных воззрений, нравственных установок, стереотипов поведения, 

противостоящих признанным общественным нормам (обычно характерных для 

неформальных молодежных объединений); социальная группа, являющаяся 

носителем такой части культуры. Субкультура хиппи, панков. Яркие 

представители субкультур. Подростковые субкультуры. 

СУБКУЛЬТУ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к субкультуре, связанный с ней. 

Субкультурная среда. Субкультурный сленг. Молодежная субкультурная 

жизнь. 

СУБЛИМАЦИО́ННЫЙ1, ая, ое. Связанный с сублимацией1; основанный 

на сублимации1. Сублимационные краски. Технология сублимационной печати. 

Сублимационная сушка сохраняет основные качества продукта. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC


СУБЛИМАЦИО́ННЫЙ2, ая, ое. Связанный с сублимацией2. 

Сублимационный выход для нереализованной энергии. 

СУБЛИМА́ЦИЯ1, и, ж. [англ. sublimation < лат. sablīmāre высоко 

поднимать, возноcить]. 1. Переход вещества из твердого в газообразное 

состояние или наоборот, минуя стадию жидкости. Сублимация воды. Твердые 

осадки, образованные путем сублимации. 2. Технология нанесения 

многоцветного изображения на какую-л. поверхность путем использования 

такого перехода вещества; изображение, нанесенное на поверхность таким 

методом. Ткани, окрашенные методом сублимации. Полноцветная лазерная 

сублимация на металле. 3. Обезвоживание, высушивание замороженных 

продуктов под вакуумом при низком давлении. Технология сухой сублимации 

кофе. 

СУБЛИМА́ЦИЯ2, и, ж. В психологии — процесс преобразования и 

переключения энергии аффективных влечений на цели социальной деятельности 

и культурного творчества. Понятие сублимации систематически использовал 

З. Фрейд. 

СУБЛИМИ́РОВАТЬ1, рую, руешь, св и нсв. 1. Превратить/превращать 

твердое вещество в газообразное или наоборот, минуя жидкое состояние. 

Сублимировать реакторное топливо. 2. Обработать/обрабатывать что-л. 

методом сублимации1 (2 зн.). Сублимировать ткань с двух сторон. 

Сублимированный текстиль. 3. Произвести/производить сублимацию1 (3 зн.). 

Сублимировать семена для длительного хранения. Сублимировать мясо. 

СУБЛИМИ́РОВАТЬ2, рую, руешь, св и нсв. Переключить/переключать 

энергию аффективных влечений на цели социальной деятельности и 

культурного творчества. Сублимировать сексуальную энергию в мозговой 

штурм. Сублимировать злобу и недовольство в упорную работу. 

СУБЛИМИ́РОВАТЬСЯ1, руется, св и нсв. Превратиться/превращаться из 

твердого состояния в газообразное или наоборот, минуя стадию жидкости. При 

обычном давлении кристаллики графита сублимируются. 

СУБЛИМИ́РОВАТЬСЯ2, руется, св и нсв. Переключиться/переключаться 

с аффективных влечений на цели социальной деятельности и культурного 

творчества (об энергии). Сексуальная энергия сублимируется в творческую 

деятельность. 

СУБМОЛЕКУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. В химии и физике 1. Входящий в состав 

молекулы. Субмолекулярные частицы хлористого натрия в воздухе. 

Использование субмолекулярных структур в нанотехнологиях. 2. Относящийся 

к объектам, входящим в состав молекулы, или имеющим характерные масштабы 

меньше размеров молекулы, связанный с такими объектами. Субмолекулярный 

уровень строения вещества. Субмолекулярный механизм действия анестезии. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC


СУБСИДИА́РНЫЙ, ая, ое. [< лат. subsidiarius вспомогательный, 

сохраняемый в запасе]. В юриспруденции — дополняющий основное 

обязательство. Субсидиарный договор. Взыскание денежных средств в 

субсидиарном порядке. 

СУБСИДИ́РОВАНИЕ, я, ср. Предоставление субсидии, субсидий. 

Жилищное субсидирование малоимущих граждан. Субсидирование закупок 

зерна. Новая система субсидирования оплаты коммунальных услуг. 

СУБСИДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Предоставить/предоставлять 

субсидию. Субсидировать строительство. Субсидировать биомедицинские 

исследования. 

СУБСИ́ДИЯ, и, ж. [< лат. subsidium помощь, поддержка]. Пособие в 

денежной или натуральной форме, предоставляемое государством за счет 

средств бюджета, а также специальных фондов юридическим и физическим 

лицам, местным органам власти, другим государствам. Региональные субсидии 

малоимущим гражданам. Субсидии для малого бизнеса. Предоставление 

бюджетной субсидии. 

СУБСТА́НЦИЯ, и, ж. [лат. substantia]. 1. В философии — объективная 

реальность в аспекте внутреннего единства всех форм ее саморазвития, носитель 

каких-л. свойств, существующий в отвлечении от них. Материальная 

субстанция. Духовная субстанция. Онтологическое понимание субстанции как 

основания бытия. 2. Основа, сущность чего-л. Минеральная субстанция почвы. 

Субстанция художественного творчества. 3. Вещественный, материальный 

объект, предмет; вещество. Снег превратился в твердую субстанцию. 

Маслянистая субстанция. 

СУБСТИТУ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. substitutio подстановка, замена, замещение]. 

1. Замещение одного другим, обычно сходным по назначению, функции. 

Субституция одного вещества другим. Субституция слов в тексте. 2. В 

наследственном праве — указание дополнительного наследника на случай, если 

основной умрет до открытия наследства, не примет его или будет отстранен от 

наследования по причинам, предусмотренным законом. Допустить в завещании 

субституцию. 3. В международном праве — одна из форм материальной 

ответственности государств, разновидность реституции — замена неправомерно 

уничтоженного или поврежденного имущества, зданий, транспортных средств, 

художественных ценностей, личного имущества и т. п. Зарубежный опыт 

субституции утраченной собственности. 

СУБСТРА́Т, а, м. [< лат. substratūs букв. подстилка < лат. sub под + stratum 

слой]. 1. В философии — общая единая основа каких-л. явлений, процессов, 

состояний; то, что остается устойчивым, неизменным при любых 

преобразованиях объекта и обусловливает его конкретные свойства. 

Материальный субстрат психических явлений. Субстрат этничности. 2. В 



лингвистике — язык местного населения, вытесненный иным языком, но 

оказавший влияние на него; элементы такого языка, сохранившиеся в языковой 

системе. Воздействие субстрата на славянские языки. Различать субстрат и 

заимствования. 3. В биологии — опорный компонент, в ряде случаев 

являющийся одновременно и питательной средой (для растений, 

микроорганизмов). Базальтовый субстрат земной коры. Почва служит 

субстратом для наземной жизни. 4. В биологии и химии — вещество, на 

которое действует тот или иной фермент. Субстраты инсулинового рецептора. 

Концентрация субстрата в клетке. 

СУБСТРА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к субстрату (1 зн.); являющийся 

субстратом. Субстратная теория творчества. Субстратное понимание 

убеждений. 2. Относящийся к субстрату (2 зн.); являющийся носителем 

субстрата. Субстратная лексика. Вычленение субстратных корней, основ. 

Субстратное население. 3. Относящийся к субстрату (3 зн.); являющийся 

субстратом. Субстратные земляные компоненты. Субстратная торфовая 

смесь. 4. Связанный с субстратом (4 зн.), с использованием субстрата, 

субстратов; являющийся субстратом. Химический субстратный синтез. 

Субстратный реагент. 

СУБТИ́ТР, а, м. Надпись в нижней части кадра фильма или телепередачи, 

обычно дублирующая речь действующих лиц или переводящая ее с 

иностранного языка; титр1 (2 зн.). Субтитры к сериалу. Фильм на французском 

языке с субтитрами. 

СУБТИТРОВА́НИЕ, я, ср. Процесс создания субтитров и их 

синхронизации с видеорядом. Отдел дубляжа и субтитрования. 

Субтитрование новостей. 

СУБУРБАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Развитие пригородной зоны крупных городов, 

характеризующееся более высокими темпами роста пригородов, городов-

спутников по сравнению с основным городом. Масштабы, причины 

субурбанизации. 

СУБЦИВИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. sub… под… + цивилизация]. 

Модификация цивилизации (3 зн.), выделяющаяся на основе пространственно-

временной, ценностно-духовной, культурно-материальной и социально-

организационной специфики. Советская субцивилизация. Историческое 

развитие страны как смена субцивилизаций. 

СУБЪЕ́КТ, а, м. [< лат. subjectum]. 1. Человек как носитель каких-л. 

физических, психических, душевных качеств. Юный субъект. Дееспособный 

субъект. Склонность к преувеличениям у истеричных субъектов. 2. Лицо, 

организация, государство и т. п., обладающие определенными правами и 

обязанностями. Хозяйствующий субъект. Субъект политической власти. 

Признание региона как независимого субъекта. Субъект Федерации 



(государство или государственное образование, входящее в состав другого 

государства в качестве его полноправного члена). 3. В философии — познающая, 

действующая, мыслящая личность. Субъект противостоит внешнему миру как 

объекту. Познание субъектом самого себя. 4. В логике — член суждения, 

отображающий предмет мысли. Соответствие субъекта грамматическому 

подлежащему. 5. В лингвистике — подлежащее или грамматическая форма, 

обозначающая деятеля. Выделить в предложении субъект. 

СУБЪЕКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к субъекту (1 зн.), связанный с 

человеком, его действиями. Субъективные факторы в истории. Субъективные 

причины конфликтов. 2. Присущий только данному субъекту (1 зн.), лицу. 

Субъективные вкусовые ощущения. Высказать свое субъективное мнение. 3. 

Основанный на личных взглядах, симпатиях и т. п.; опирающийся на личное 

мнение в своих суждениях, пристрастный, предвзятый. Комментатор не 

должен быть субъективным. Оценка субъективна. 4. Относящийся к субъекту 

(2 зн.). Субъективное право лица, организации. Субъективное вменение 

(принцип уголовного права, по которому применение мер ответственности 

влекут лишь те обстоятельства деяния, которые осознавались совершившим его 

лицом). 5. В философии — существующий в сознании субъекта (3 зн.), 

зависящий от него. Особенности субъективного восприятия человеком 

окружающего мира.  

СУВЕНИ́Р, а, м. [< франц. souvenir букв. воспоминание]. 1. Подарок на 

память. Новогодний сувенир. Рекламный сувенир. Фирменный сувенир в виде 

ручки с логотипом. 2. Художественное изделие, вещь, обычно предназначенные 

для туристов и напоминающие о посещении какого-л. места. Производство 

сувениров с видами Петербурга. 

СУВЕНИ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сувениру, сувенирам, состоящий 

из них; представляющий собой сувенир. Сувенирный магазин. Сувенирный 

набор. Сувенирные кружки, календари, футболки. 

СУВЕРЕНИТЕ́Т, а, м. [нем. Souveränität < франц. souveraineté < лат. 

superus высший]. В политике — полная независимость государства от других 

государств в его внутренних делах и во внешней политике. Суверенитет 

федерации. Борьба республик за суверенитет. Провозглашение суверенитета.  

СУВЕРЕ́ННЫЙ, ая, ое. [< франц. souverain < ср.-лат. superanus высший]. 1. 

Обладающий суверенитетом; относящийся к государству, обладающему 

суверенитетом. Суверенное государство. Суверенные права. Суверенное 

волеизъявление. 2. Осуществляющий верховную власть. Суверенный монарх. 3. 

Свободный, самостоятельный, не зависящий от других. Суверенная личность. 

СУИЦИ́Д, а, м. [< лат. sui себя + caedo убивать]. Самоубийство. Попытка 

суицида. Детский суицид. Методы профилактики суицида. Склонные к суициду 

люди. 



СУИЦИДА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к суициду; склонный к суициду. 

Суицидальные наклонности. Истерические суицидальные реакции. 

Суицидальная личность. 

СУИЦИ́ДНЫЙ, ая, ое.1. То же, что суицидальный. Суицидное поведение. 

Побуждения подростка суицидны. 2. Подверженный тоске, депрессии, 

склонный к мыслям о суициде (о человеке). Суицидная девушка. Суицидные 

пациенты психолога. 3. Относящийся к человеку, совершившему или 

планирующему совершить суицид. Суицидная записка. 

СУИЦИДЕ́НТ, а, м. В социологии — человек, предпринявший попытку 

суицида; человек, способный на самоубийство, склонный к самоубийству. 

Реабилитационная программа для суицидентов. 

СУКЦЕССИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к сукцессии. Сукцессионные 

изменения дубрав. Сукцессионный статус видов. 

СУКЦЕ́ССИЯ, и, ж. [< лат. successio преемственность, наследование]. В 

экологии 1. Последовательность сменяющих друг друга биотических сообществ 

в процессе развития экосистемы. Послепожарная сукцессия. Сукцессия вырубки 

леса, вулканического извержения. Модели сукцессий лесной зоны. 2. 

Направленное развитие экосистемы, результатом которого является 

установление равновесия между биотическим сообществом и физической 

средой. Изменение температуры может вызвать сукцессию. 

СУЛУГУ́НИ, нескл., ср. [< осетинск. сулу сыворотка + гун сделанный]. 

Кавказский рассольный сыр из коровьего или буйволиного молока. Хачапури с 

сулгуни. Вымочить сулугуни в молоке. 

СУЛТА́Н1, а, м. [тур. sultan < араб. sultạ̄n правитель, власть]. В некоторых 

мусульманских странах — верховный правитель. Султан Брунея. Султаны 

Османской империи. 

СУЛТА́Н2, а, м. [тур. sultan < араб. sultân властелин]. 1. Украшение в виде 

стоячего пучка перьев или конских волос на головных уборах (обычно военных); 

такое украшение на головах лошадей. На шлеме воина красный cултан. Лошади 

в султанах из перьев. 2. Соцветие в виде метелки из колосков. Трава с белыми 

султанами. Цветущие султаны гиацинта.  

СУЛТАНА́Т, а, м. 1. Государство во главе с султаном1; султанство (1 зн.). 

Султанат Оман. Сингапур входил в состав Малайского султаната. 2. 

Правление султана1; султанство (2 зн.). Султанат в Турции был упразднен в 1922 

году. 



СУЛТА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к султану1, султанам1; 

принадлежащий султану1, султанам1. Султанская власть. Султанский дворец в 

Стамбуле. 

СУЛТА́НСТВО, а, ср. 1. То же, что султанат (1 зн.). В состав некоторых 

ханств Закавказья входили вассальные султанства. 2. То же, что султанат (2 зн.). 

За время своего султанства Мехмед сменил несколько визирей. 

СУЛЬФА́ТЫ, ов, мн. (ед. сульфа́т, а, м.) [< лат. sulphur сера]. В химии — 

соли серной кислоты. Водные, безводные природные сульфаты. Сульфат цинка. 

Сульфат аммония служит удобрением. Сульфат натрия (см. Натрий). 

СУЛЬФА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сульфату, сульфатам; содержащий 

сульфаты; получаемый с помощью сульфатов. Сульфатные почвы, солончаки. 

Сульфатное мыло. Сульфатная целлюлоза. 

СУЛЬФИ́ТЫ, ов, мн. (ед. сульфи́т, а, м.) [< лат. sulphur сера]. В химии — 

соли сернистой кислоты. Раствор сульфита натрия. Использование сульфитов 

в текстильной промышленности. 

СУЛЬФИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сульфиту, сульфитам; 

содержащий сульфиты. Производство целлюлозы сульфитным способом. 

Сульфитный раствор. 

СУ́ММА, ы, ж. [< лат. summa]. 1. В математике — результат операции 

сложения. Сумма двух слагаемых. Сумма многочленов. Сумма площадей фигур. 

2. Общее количество, совокупность чего-л. Сумма данных. Сумма применяемых 

технологий. 3. Определенное количество денег. Фиксированные суммы взносов. 

Потратить крупную сумму. 

СУМО́, нескл., ср. [яп. сумо (японская) борьба]. Японский национальный 

вид спорта — борьба двух соперников, обладающих значительным весом, 

каждый из которых стремится вытолкнуть другого за пределы круга. 

Профессиональное, любительское сумо. Федерация сумо. Турнир по сумо. 

СУМОИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся сумо; сумотори. Сумоист 

должен весить не менее 160 килограммов. 

СУМОИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сумо, сумоистам. Сумоистские 

школы. Сумоистские схватки. 

СУ́ННА, ы, ж. [араб. sunna путь, пример, обычай, предание]. В исламе 1. 

Священное Предание, повествующее о деяниях и словах пророка Мухаммада, 

записанное в форме хадисов (рассказов), второй источник шариата после Корана. 

Сунна — образец, которому должен следовать мусульманин. Необходимость 

Сунны для понимания Корана. 2. Правило, которое требуется исполнять 



постоянно, пропуская лишь в крайних случаях, а также не требующее 

постоянного выполнения. Сунна утреннего, вечернего намазов. Сунна 

послеполуденной молитвы. 

СУННИ́ЗМ, а, м. Одно из основных направлений ислама, трактовка 

вопроса о природе власти в котором основана на утверждении, что лидером 

исламской общины на любом уровне должно быть избранное общиной лицо. 

Ведущим течением ислама в Казахстане является суннизм. 

СУННИ́Т а, м. [араб. ahl as-Sunna люди сунны]. Последователь суннизма. 

Преодоление экстремизма в отношениях шиитов и суннитов. 

СУННИ́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к суннизму; связанный с суннитами. 

Суннитская догматическая система. Суннитские религиозные праздники и 

обряды. 

СУПЕР… [< лат. super сверху, над]. Приставка, вносящая значения 1. 

Главный. 2. Высшего качества. 3. Расположенный сверху чего-л., над чем-л. 

СУПЕРВА́ЙЗЕР, а, м. [англ. supervisor контролер, смотритель]. 

Специалист, контролирующий и координирующий работу сотрудников в 

торговых, производственных, финансовых и т. п. компаниях. Супервайзер 

подразделения издательского дома. 

СУПЕРГИГА́НТ, а, м. [< англ. super giant (slalom) супергигантский 

(слалом)]. В горнолыжном спорте и сноуборде — спуск с горы по трассе 

большей протяженности и с бо́льшим перепадом высот, чем в гигантском 

слаломе. Соревнования по супергиганту проводятся в один заезд. Скорость, 

развиваемая сноубордистом в супергиганте. 

СУПЕРИНФЕ́КЦИЯ, и, ж. В медицине — инфекция (1 зн.), 

развивающаяся в организме, уже инфицированном другим микроорганизмом 

или другим штаммом того же вируса. Грибковые суперинфекции. Тяжелое 

протекание суперинфекции. 

СУПЕРКОМБИНА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. super над, сверх + комбинация]. 

Олимпийский вид спорта — горнолыжное двоеборье, победитель которого 

определяется по результатам, показанным в скоростном спуске и слаломе. 

Суперкомбинация впервые была представлена на Олимпиаде в Ванкувере 

2010 году. 

СУПЕРКОМПЬЮ́ТЕР, а, м. [< англ. supercomputer]. Вычислительная 

машина, относящаяся к классу самых мощных компьютеров в данное время. 

Инженерные суперкомпьютеры. Многопроцессорные суперкомпьютеры. 

Советский суперкомпьютер «Эльбрус». 



СУПЕРМА́РКЕТ, а, м. [< англ. supermarket < super… сверх… + market 

рынок]. Большой (обычно продовольственный) магазин самообслуживания с 

широким ассортиментом товаров. Сетевые супермаркеты. Покупать продукты 

и сопутствующие товары в супермаркете. 

СУПЕРМОДЕ́ЛЬ, и, ж. [англ. supermodel < super первоклассный, 

превосходный + model манекенщица]. То же, что топ-модель. Шествие 

супермоделей по подиуму. Фотографии супермоделей в журналах. 

СУПИНА́ТОР, а, м. [< лат. supināre опрокидывать]. 1. В анатомии — 

мышца, осуществляющая супинацию. Супинатор предплечья. Супинатор 

локтевого сустава. 2. Часть подошвы обуви с валиком, утолщением, 

поддерживающая свод стопы. Замена сломанных супинаторов в мастерской. 3. 

В медицине — ортопедическая стелька для коррекции плоскостопия или 

профилактики его развития. Жесткий супинатор. Супинатор с углублением под 

пятку. 4. Приспособление, используемое для установки колесных дисков на 

автомашины с меньшим диаметром ступиц. Пластмассовые, металлические 

супинаторы. Внутренний, наружный диаметр супинатора. 

СУПИНА́ТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к супинатору (1 зн.), 

связанный с супинатором. Супинаторные движения. Ослабление супинаторного 

рефлекса. 2. Относящийся к супинатору (2 зн.). Мягкий супинаторный валик. 3. 

Являющийся супинатором (3 зн.). Супинаторная стелька. 

СУПИНА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. supinātio опрокидывание]. В анатомии и 

медицине — вращение назад и наружу в локтевом и голеностопном суставах. 

Супинация кисти, предплечья. Выполнить движение с супинацией. 

СУПИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Осуществить/осуществлять 

супинацию. Двуглавая мышца плеча супинирует предплечье. Супинированное 

положение кисти. 2. Выполнить/выполнять функцию супинатора (2 и 3 зн.). 

Детская обувь супинирует стопу. Применение супинирующих стелек. 

СУПРЕМАТИ́ЗМ, а, м. [< лат. supremus высший]. Абстракционистское 

направление в живописи 10-х гг. XX в., для произведений которого характерны 

геометрические абстракции из простейших фигур (квадратов, прямоугольников, 

кругов, треугольников и т. п.). Принципы супрематизма. Новации 

супрематизма. 

СУПРЕМАТИ́СТ, а, м. Художник, представитель супрематизма. 

Произведения супрематистов. 

СУПРЕМАТИ́СТСКИЙ, ая, ое. Созданный супрематистом, 

супрематистами; характерный для произведений супрематизма. 

Супрематистские полотна. Супрематистские сочетания форм. 



СУПРЕМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к супрематизму; созданный 

в манере супрематизма. Супрематические композиции. Живописное 

супрематическое произведение. 

СУ́РА, ы, ж. [араб. Sūrah]. Часть текста, глава Корана. Переводы, 

толкование сур. Суры делятся на мекканские и мединские в зависимости от 

периода получения Откровения Пророком Мухаммадом. 

СУРРОГА́Т, а, м. [< лат. surrogātus поставленный вместо другого]. 1. 

Заменитель натурального продукта, товара, обладающий лишь некоторыми 

свойствами заменяемого; эрзац (1 зн.). Пищевые суррогаты. Суррогат молока. 

2. Перен. Явление, создающее видимость, иллюзию чего-л.; подобие чего-л. 

(обычно низкого качества); эрзац (2 зн.). Суррогат истинной веры. Суррогат 

настоящего искусства. 

СУРРОГА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся суррогатом (1 зн.); 

фальсифицированный, поддельный; эрзацный (1 зн.). Суррогатные товары. 

Суррогатное сгущенное молоко. Суррогатный алкоголь. 2. Перен. Ненастоящий, 

частично заменяющий какие-л. виды деятельности; эрзацный (2 зн.). 

Суррогатные эмоции. Суррогатное общение через Интернет. 3. Развившийся в 

результате подсадки материнской или донорской оплодотворенной яйцеклетки в 

матку будущей роженицы; связанный с вынашиванием ребенка, развившегося в 

результате такой подсадки. Суррогатный ребенок. Суррогатное материнство. 

СУ́СИ, нескл, ср. [яп. суси назв. блюда из вареного риса с начинкой]. То же, 

что суши. Рис для суси. Суси с тунцом. Приготовить суси. 

СУСПЕНЗИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к суспензии; связанный с 

образованием суспензии; являющийся суспензией. Мазь суспензионного типа. 

Пищевые добавки в форме суспензионных гелей. Суспензионные культуры 

(отдельные клетки или группы клеток, выращиваемые во взвешенном состоянии 

в жидкой среде). 

СУСПЕ́НЗИЯ, и, ж. [< лат. suspensio подвешивание]. В химии — 

дисперсная система, в которой твердые частицы находятся в неосевшем 

состоянии в жидкой среде. Разделение неоднородных суспензий при помощи 

фильтров, в центрифуге. Принимать препарат в форме суспензии. 

СУТА́НА, ы, ж. [< франц. soutane < итал. sottana юбка; ряса]. В 

католицизме — повседневная длинная верхняя одежда духовенства. Священники 

носят черные сутаны, кардиналы — красные. Белая сутана Папы Римского. 

СУ́ТРА, ы, ж. [< санскр. sūtra правило, изречение; букв. нить]. 

Древнеиндийское лаконичное и отрывочное высказывание на философские, 

религиозные, научные, юридические или медицинские темы; трактат, состоящий 

из таких высказываний; такой трактат, построенный в форме бесед Будды, 



бодхисаттвы, патриарха с учениками, излагающий основы буддизма. Переводы 

сутр. Сутры великого ухода в нирвану. Образный язык сутр. 

СУФИ́ЗМ, а, м. [< араб. sufi мистик]. Направление в исламе, разработавшее 

доктрину пути сближения и даже слияния с Аллахом в результате постепенного 

накопления положительных качеств; практика поисков божественной любви и 

знания через личный религиозный опыт, с помощью упоминания имен Аллаха, 

определенных поз, системы специальных физических и дыхательных 

упражнений, достижения экстатического состояния. Мистический характер 

суфизма. Суфизм оказал большое влияние на арабскую и в особенности на 

персидскую литературу и поэзию. 

СУ́ФИЙ, я, м. Последователь суфизма, аскет, посвятивший свою жизнь 

сближению с Аллахом. Свобода души суфия. Великий суфий Хайам. 

СУФИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к суфизму; связанный с суфистами. 

Суфийский путь как непрерывная работа мысли и сердца. Суфийская практика. 

Суфийское поклонение природе. 

СУФЛЕ́, нескл., ср. [франц. soufflé воздушный]. 1. Кулинарное или 

кондитерское изделие на основе взбитых яичных белков. Шоколадное, кофейное, 

ванильное, клубничное суфле. Куриное суфле готовится в духовке. 2. 

Косметическое средство воздушной консистенции. Увлажняющее суфле для 

тела. Матирующее суфле для лица. 

СУФФО́ЗИЯ, и, ж. [< лат. suffossio подкапывание, подрывание]. В 

геологии — вынос мельчайших минеральных частиц потоками грунтовых вод, 

фильтрующихся в толще горных пород. Процессы суффозии характерны для 

осадочных пород. Оседание земли в результате суффозии. 

СУ́ШИ, нескл., ср. [яп. суси назв. блюда из вареного риса с начинкой]. 

Блюдо японской кухни — небольшой рулет из сырой рыбы, риса и специй; суси. 

Рецепты суши. Суши с икрой. Бесплатная доставка суши. 

СУ́ШИ-БА́Р, а, м. Ресторан японской кухни. Меню суши-бара. Провести 

вечер в суши-баре. 

СФЕ́РА, ы, ж. [< греч. sphaira шар]. 1. В математике — замкнутая 

поверхность, все точки которой равно удалены от центра. Радиус сферы. 

Площадь поверхности сферы. Часть пространства, ограниченная сферой. 2. 

Реально существующая или воображаемая поверхность, имеющая такую форму. 

В эксперименте использована медная сфера. 3. чего. Пространство, находящееся 

в пределах действия каких-л. сил; пределы распространения чего-л. Сфера 

действия артиллерийского огня. Сфера притяжения планеты. 4. Область 

общественной жизни, знаний, представлений, занятий и т. п.; область 

мыслительной деятельности, чувств и т. п. Информационная, экономическая, 



религиозная сфера. Сфера производства, услуг. Сфера интересов. Расширить 

сферу своего влияния. 5. Круг лиц, объединенных общностью социального 

положения или занятий. Высшие, привилегированные сферы. Человек из 

дипломатической сферы. Вращаться в разных сферах. 

СФЕРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сфере (1 зн.); имеющий форму 

сферы. Сферический радиус. Сферическая поверхность. Сферические тела. 

СФЕРО́ИД, а, м. [< сфера + eidos вид]. В математике — сплюснутый шар, 

поверхность, образуемая вращением эллипса вокруг его малой оси. Радиус 

сфероида. Вращение сфероида. 

СХЕ́МА, ы, ж. [< греч. schema наружный вид, форма]. 1. Чертеж, 

показывающий взаимосвязь частей какого-л. устройства, прибора, узла, 

разъясняющий принцип его работы. Структурная схема блока питания. 

Логическая схема переключателя. 2. Графическое изображение расположения 

или взаимоотношения чего-л. Схема линий метрополитена. Схема 

водораспределения здания. 3. Общий план действий, принятый порядок 

осуществления, выполнения чего-л. Схема приема лекарств. Схема тренировок. 

На все случаи жизни готовых схем нет. 4. Изображение, образ, созданные в 

упрощенно-обобщенном виде. Сценария пока нет, есть только сюжетная 

схема. 5. Интегральная схема; микросхема. Программируемая логическая схема. 

Схема видеопамяти. Схемы, реализующие функции процессора.  

СХЕМАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Представить/представлять, 

описать/описывать в общих чертах, в упрощенно-обобщенном виде; 

свести/сводить к схеме (3 и 4 зн.). Образ схематизирован. Схематизированные 

карты для учебных целей. Человек склонен схематизировать свой опыт. 

СХЕМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Представленный в виде схемы (1 и 2 зн.), 

содержащий схему; являющийся схемой; схематичный (1 зн.). Схематическое 

изображение устройства. Схематический план острова. 2. Упрощенно-

обобщенный, касающийся только главных, общих черт; схематичный (2 зн.). 

Схематическое изложение материала. 

СХЕМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что схематический (1 зн.). 

Схематичный чертеж. Схематичное обозначение трансформатора. 2. То же, 

что схематический (2 зн.). Схематичный взгляд на проблему. Концепция 

схематична. 

СХИ́МА, ы, ж. [ср.-греч. schēma монашеское облачение]. В православии — 

высшая степень монашества. Принять схиму. Великая схима (высшая ступень 

монашества, при которой принимаются обеты полного отречения от мира и всего 

мирского). 



СХИ́МНИК, а, м. В православии — монах, посвященный в схиму. Схимник 

Киево-Печерской лавры. Духовные подвиги схимника. 

СХИ́МНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к схимнику, принадлежащий 

ему. Схимническая жизнь. Схимническое облачение. Схимнический крест 

(вышиваемый на облачении схимника). 

СХОЛА́СТИКА, и, ж. [< греч. scholastikos ученый, школьный < schole 

школа]. 1. Формальное знание, оторванное от жизни и практики, 

основывающееся на не проверяемых опытом отвлеченных рассуждениях. 

Сплошная схоластика в рассуждениях. Это не научный спор, а схоластика. 2. 

Направление средневековой философии, занимавшееся теоретическим 

обоснованием религиозных догматов с помощью умозрительных, формально-

логических аргументов, чтобы таким образом узаконить истинность 

христианского вероучения. Ранняя, зрелая, поздняя схоластика. 

СХОЛАСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Проникнутый схоластикой (1 зн.), 

оторванный от жизни; схоластичный. Схоластическая критика. Схоластические 

рассуждения. 2. Относящийся к схоластике (2 зн.). Схоластические школы. 

Схоластические диспуты средневековья. 

СХОЛАСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. То же, что схоластический (1 зн.). 

Схоластичная дискуссия. Выдвинутая ученым теория узка и схоластична. 

СЦЕ́НА, ы, ж. [лат. scena]. 1. Специальная площадка, предназначенная для 

представлений, концертов, выступлений. Большая, малая сцена театра. 

Освещение сцены. Актер вышел на сцену во втором акте. 2. только ед. Сфера 

театральной деятельности. Заслуженный деятель сцены. Отдать многие годы 

сцене. 3. Отдельная часть действия пьесы; эпизод в пьесе, киносценарии, 

прозаическом произведении. Финальная сцена. Драма в двенадцати сценах. 

Репетировать сцену. Вырезать сцену из фильма. 4. Происшествие, эпизод. 

Наблюдать странную сцену на улице. На глазах у всех разыгралась безобразная 

сцена. 

СЦЕНА́РИЙ, я, м. [< итал. scenario < лат. scaena сцена]. 1. Литературно-

драматическое произведение с подробным описанием действия и полным 

текстом речи персонажей, на основе которого создается кинофильм, теле- или 

радиопередача; сюжетная схема, план театрального представления, спектакля.  

Сценарий художественного, документального фильма. Оперный сценарий. 

Комедия по сценарию известного автора. 2. Список действующих лиц пьесы (с 

указанием порядка и времени их выхода на сцену). Во время репетиции актеры 

сверялись со сценарием. 3. Заранее подготовленная программа, детальный план 

проведения какого-л. зрелища, мероприятия. Сценарий детского праздника. 

Сценарий свадьбы. Сценарий к спортивному фестивалю. 4. В информатике — 

содержащая последовательность команд или действий программа, находящаяся 

на сервере и запускаемая из веб-страницы. Языки сценариев. Разработка и 



сопровождение сценариев. 5. В информатике — план работы программы во 

взаимодействии с пользователем. Создание компьютерной игры начинают с 

разработки сценария. 

СЦЕНАРИ́СТ, а, м. 1. Специалист по написанию сценариев (1 зн.); автор 

сценария. Сценарист на киностудии. Сценарист телевизионной передачи. 

Сценарист балета. 2. Автор сценария (3 зн.). Сценаристами школьного 

концерта были ученики одиннадцатого класса. 

СЦЕНА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сценарию (1 зн.), содержащий 

сценарий. Разработка образов сценарных героев. 2. Относящийся к сценарию 

(2 зн.). Изменить сценарное время появления главного героя на сцене. 3. 

Осуществляющийся, происходящий согласно сценарию (3 зн.). Сценарный план 

концерта. Сценарные разработки новогоднего утренника. 4. Относящийся к 

сценарию (4 зн.), содержащий сценарий. Сценарный код. Сценарный файл. 

СЦЕНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сцене (1 зн.); предназначенный 

для сцены; являющийся сценой. Сценическое оформление. Сценический свет. 

Сценическая конструкция на Дворцовой площади. 2. Создаваемый на сцене 

(1 зн.). Сценическое действие. Сценический образ. Сценический персонаж. 3. 

Используемый для выступления на сцене (1 зн.). Сценический псевдоним. 

Сценический грим. Навыки сценической речи. 4. Связанный со сценой (2 зн.). 

Сценическая деятельность. Сценическая карьера. 

СЦЕНИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Пригодный, подходящий для театральной 

постановки; обладающий свойствами, качествами, необходимыми для 

выступления на сцене (1 зн.). Сценичная пьеса. Сценичный сюжет. Сценичная 

внешность. Артист очень сценичен, хорошо двигается. 

СЭ́НДВИЧ, а, м. и СА́НДВИЧ, а, тв. са́ндвичем, м. [англ. sandwich по 

имени лорда Сандвича (Sandwich), придумавшего эту разновидность 

бутерброда]. Бутерброд из двух сложенных вместе ломтиков хлеба с какой-л. 

прослойкой между ними. Сэндвич с сыром и зеленью на ржаном хлебе. 

Перекусить сэндвичем с тунцом и кукурузой. 

СЭ́НДВИЧ-ПАНЕ́ЛЬ, и, ж. Строительный материал, панель (3 зн.) на 

основе теплоизоляционного материала (минеральной ваты, пенополистирола, 

пенополиуретана и т. п.) с поверхностью из стальных, алюминиевых или 

пластмассовых листов. Стеновые сэндвич-панели. Отделка откосов сендвич-

панелями. 

СЮЖЕ́Т, а, м. [франц. sujet]. 1. Ряд последовательно развивающихся 

событий, составляющих содержание литературного или сценического 

произведения, кинофильма. Захватывающий сюжет. Развитие, поворот 

сюжета. Трактовка сюжета фильма. 2. Предмет изображения в произведении 

искусства. Сюжет росписи. Сюжет картины. Обзор сюжетов выставки. 3. 



Небольшой телевизионный репортаж на определенную тему. Злободневный 

сюжет. Материал для сюжета. Снять сюжет о школе. 

СЮЖЕ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сюжету (1 зн.); обладающий 

сюжетом. Сюжетная линия. Сюжетные перипетии. Сюжетное изображение. 

2. Связанный с созданием сюжета (1 и 3 зн.). Сюжетная разработка. 

Сюжетная находка. 

СЮИ́ТА, ы, ж. [франц. suite < suivre следовать, идти за]. Музыкальное 

произведение, состоящее из нескольких самостоятельных разнохарактерных 

частей (пьес, музыки к танцам, спектаклям, отрывков из опер, балетов и т. п.). 

Оркестровые сюиты Чайковского. Старинные сюиты для клавесина, лютни. 

СЮРРЕАЛИ́ЗМ, а, м. [франц. surréalisme букв. сверхреализм]. 1. 

Абстракционистское направление в западноевропейском искусстве XX в., 

провозгласившее источником искусства сферу подсознания (инстинкты, 

сновидения, галлюцинации), а его методом — разрыв логических связей, 

замененных свободными ассоциациями. Произведения в духе сюрреализма. Для 

сюрреализма характерно парадоксальное сочетание форм. 2. Разг. Перен. 

Необычное, нереальное положение дел, вещей. Сюрреализм и бессмысленность 

происходящего. Полнейший сюрреализм! 

СЮРРЕАЛИ́СТ, а, м. Представитель сюрреализма (1 зн.). Выставка 

произведений сюрреалистов. 

СЮРРЕАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сюрреализму (1 зн.); 

созданный в манере сюрреализма. Сюрреалистическое кино. 

Сюрреалистические полотна. 2. Перен. Необычный, призрачный, ирреальный, 

вызывающий сложные ассоциации; сюрреалистичный (2 зн.). 

Сюрреалистический вид из окна. Сюрреалистическая ночная прогулка. 

СЮРРЕАЛИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий черты произведений 

сюрреализма. Сюрреалистичный мультфильм. Картина сюрреалистична. 2. 

Перен. То же, что сюрреалистический (2 зн.). Сюрреалистичный пейзаж за 

окном. Ощущения сюрреалистичны. 

СЮРРЕАЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Созданный сюрреалистом, сюрреалистами; 

характерный для произведений сюрреализма. Сюрреалистские картины. 

Сюрреалистская драма. Сюрреалистский парадокс. 

Т 

ТАБАКА́, неизм. [< перс. täbäq блюдо, тарелка < täbäqä слой]. 

Поджаренный на сковороде под грузом (обычно о блюде из цыпленка). Рецепт 

цыпленка табака пришел из грузинской кухни. Перепела тапака. Для 

приготовления грибов табака используют только шляпки. 



ТА́БЕЛЬ, я, м. [< нем. Tabelle таблица < лат. tabella дощечка]. 1. Список, 

перечень кого-, чего-л. в определенном порядке с указанием каких-л. данных. 

Табель комплектации корабля личным составом. Составить табель 

оборудования. 2. Ведомость учета явки на работу и ухода с работы рабочих и 

служащих. Цеховой табель. Отметить рабочее время в табеле. 3. Ведомость 

успеваемости школьника. Табель за первую четверть. Поставить оценку в 

табель. Выдать, получить табель.  

ТАБЕРНА́КЛЬ, я, м. [< лат. tabernaculum шатер]. 1. В католицизме — 

хранилище для освященных гостий на алтаре, сооружаемое обычно в виде 

шкафчика; ларец со Святым причастием. Бронзовый табернакль. Табернакль, 

украшенный резьбой, скульптурными изображениями. 2. В готических 

храмах — декоративно оформленная ниша или башнеобразная открытая 

пристройка, предназначенная для размещения статуй святых. В конце улицы 

расположен старинный белый табернакль. 

ТАБЛЕ́ТКА, и, ж. [франц. tablette]. 1. Дозированный лекарственный 

препарат в виде маленькой круглой, овальной и т. п. пластинки, получаемой 

прессованием порошков и гранул, содержащих активные вещества. 

Жаропонижающие таблетки. Таблетки от головной боли, от кашля, от рези в 

желудке. Принимать по две таблетки три раза в день. 2. Доза какого-л. 

спрессованного химического вещества или смеси веществ такой формы для 

использования в промышленных, бытовых и т. п. целях. Таблетки для 

посудомоечных машин. Таблетки для удаления накипи. Таблетки сухого спирта. 

3. Разг. Деталь какого-л. устройства или миниатюрное устройство такой формы. 

Заменить таблетку генератора. Поменять код на таблетке от электронного 

замка. Светодиодные таблетки.  

ТАБЛИ́ЦА, ы, ж. [польск. tablica < лат. tabula доска; таблица]. 1. Сведения, 

цифровые данные, организованные в структуру из ячеек со связанным между 

собой содержанием. Статистические таблицы. Таблица выигрышей в лотерее. 

Таблица калорийности продуктов. Турнирная таблица. Таблица умножения 

(содержащая множители в заголовках строк и столбцов и их произведения в 

соответствующих ячейках). Таблица Менделеева (периодическая система 

химических элементов). Электронная таблица (программа, выполняющая 

организацию, математические и логические преобразования данных, 

представленных в виде ячеек со связанным между собой содержанием; 

документ, создаваемый такой программой). 2. Графический прямоугольный 

блок, разделенный на столбцы и строки, используемый для размещения 

организованного таким образом печатного или письменного материала. 

Границы, рамка таблицы. Форматирование таблиц в текстовом редакторе. 

Начертить таблицу в тетради. Заполнить таблицу цифрами. 

ТАБЛИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Представленный в виде таблицы, таблиц; 

предназначенный для работы с таблицами. Табличные материалы. Табличные 



базы данных. Табличный документ. Табличные редакторы. Табличные 

процессоры. 

ТАБЛО́, нескл., ср. [< франц. tableau картина; таблица; панель]. Щит или 

экран с появляющимися на нем световыми сигналами, надписями и т. п., 

передающими какую-л. информацию. Цифровое электронное табло. Табло с 

бегущей строкой. Табло котировки валют. Рекламные табло в поездах. Счет 

матча высветился на табло. 

ТАБЛО́ИД, а, м. [англ. tabloid]. Богато иллюстрированные газета или 

журнал, публикующие материалы бульварного содержания. Еженедельный 

таблоид. 

ТАБЛО́ИДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к таблоиду; являющийся таблоидом. 

Таблоидный текст. Выпуск таблоидного издания. 

ТА́БОР, а, м. [тур. tabur]. 1. Группа цыган, кочующих или проживающих 

совместно и обычно связанных родством; место стоянки или компактного 

проживания такой группы. Кочующий табор. Цыганки возвращаются в табор. 

2. Разг. Большая группа людей, расположившаяся на временную стоянку; место 

их расположения. Табор переселенцев. Палаточный табор беженцев. 

ТАБУ́, нескл., ср. [полинез. tabu]. 1. В первобытном обществе и некоторых 

религиях: система запретов на совершение определенных действий, 

использование предметов, произнесение слов и т. п., нарушение которых 

карается сверхъестественными силами. Табу на убийство тотемного 

животного. Шаман, нарушивший табу. 2. Запрет, запрещение того, что обычно 

рассматривается как угроза социально-культурным нормам общества. Система 

моральных табу. 

ТАБУЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. [лат. tabula доска, таблица]. Составление 

математических таблиц, расчет табличных значений. Табулирование функции. 

ТАБУ́Н1, а́, м. [тюрк. tabun]. Стадо копытных животных (лошадей, оленей, 

верблюдов и некоторых других), пасущихся вместе. Дикий табун. Табун. 

лошадей.  

ТАБУ́Н2, а, м. [нем. Tabun]. Нервно-паралитическое отравляющее 

вещество, фосфорорганическое соединение, плохо растворимая в воде 

бесцветная подвижная жидкость. Табун вызывает сужение зрачков. 

Смертельная концентрация табуна. 

ТАВЕ́РНА, ы, ж. [итал. taverna < лат. taberna хижина]. Небольшой ресторан 

или бар с расширенным ассортиментом блюд, обычно приморский. Интерьер 

итальянских таверн. Пообедать в таверне. 



ТАВТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. tauto то же самое + logos слово]. 1. В 

лингвистике — повторение того же самого другими словами, не уточняющее 

смысла; риторическая фигура, представляющая собой сочетание одних и тех же 

или близких по смыслу слов для усиления эмоционального воздействия. 

Тавтология в научном тексте недопустима. Тавтология в пословицах, 

поговорках и фразеологических оборотах. 2. В математике и логике — 

выражение, остающееся истинным независимо от того, о какой области объектов 

идет речь. Тавтологии определяются по истинностным таблицам. 

ТАЙ-БО́, нескл., ср. [англ. tae bo < сокр. tae (kwon do) тхэквондо + bo(xing) 

бокс]. Комплексная система аэробных упражнений, основанных на элементах 

различных единоборств (карате, бокса, кик-боксинга, тхэквондо и т. п.). Тай-бо 

укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает выносливость. Боксерская 

стойка — исходная позиция для всех движений в тай-бо. Удары в тай-бо 

выполняются в одиночку, без партнера. 

ТАЙ-БРЕ́ЙК, а, м. [англ. tiebreak < tie равный счет + to break ломать, 

нарушать]. В шахматах, волейболе, теннисе и т. п. — предоставление 

дополнительного ограниченного времени при равном счете для выявления 

победителя. Шахматный тай-брейк. Тай-брейк в керлинге. 

ТАЙГА́, и́, ж. [< тюрк. taiγa скалистые горы]. Природный комплекс, тип 

биома с хвойными лесами в умеренном поясе Северного полушария, в Северной 

Америке и Евразии. Горная тайга. Светлохвойная тайга (с преобладанием 

лиственниц, обыкновенной сосны). Темнохвойная тайга (с преобладанием ели, 

пихты, кедровой сосны). Животный мир тайги. 

ТАЙМ, а, м. [< англ. time букв. время]. В некоторых спортивных играх с 

мячом — одна партия в игре. Третий тайм. Продолжительность тайма. 

Перерыв между таймами. Выиграть первый тайм. Забить гол в конце второго 

тайма. 

ТАЙМ-А́УТ, а, м. [< англ. time out]. 1. В спортивных играх — короткий 

перерыв в игре по просьбе команды или ее тренера, предусмотренный 

правилами. Тренер взял тайм-аут. Очередной тайм-аут команде не помог. 2. 

Перен. Перерыв, пауза в чем-л. Парламент взял тайм-аут. Тайм-аут в росте 

цен. 

ТАЙМ-МЕ́НЕДЖЕР, а, м. [англ. time manager]. Специалист в области 

управления рабочим временем. Вакансия тайм-менеджера в консалтинговом 

агентстве. Приглашенный тайм-менеджер в крупной компании. 

ТАЙМ-МЕ́НЕДЖМЕНТ, а, м. [англ. time management]. Система 

организации времени и повышения эффективности его использования при 

выполнении каких-л. задач. Основы тайм-менеджмента для 

предпринимателей. Секреты тайм-менеджмента для молодых мам. 



ТА́ЙМЕР, а, м. [англ. timer < to time отмечать время]. 1. Устройство, 

отслеживающее заранее заданное время и обеспечивающее выполнение 

определенного действия по его истечению. Механические, электронные 

таймеры. Таймер обратного отсчета. 2. В информатике — устройство, 

подающее сигнал через одинаковые промежутки времени для синхронизации 

выполнения процессов в компьютере. Микросхема, на которой реализован 

таймер. Обработка прерываний по таймеру. 

ТАЙМШЕ́Р, а, м. [< англ. time share букв. доля времени]. В экономике — 

форма коллективной собственности на недвижимость (обычно находящуюся за 

рубежом), которой каждый из собственников может пользоваться в течение 

фиксированного времени в году. Система таймшера. Положение о 

лицензировании таймшера. Обладатель таймшера. 

ТАЙМШЕ́РНЫЙ, ая, ое. В экономике — относящийся к таймшеру. 

Таймшерные сделки. Таймшерные фирмы. Российский таймшерный рынок. 

Таймшерный клуб. Держатели таймшерных карт. 

ТА́ЙТСЫ, ов, мн. [англ. tights]. Спортивные штаны из искусственной 

ткани, плотно облегающие ноги и поддерживающие мышцы за счет наличия 

специальных компрессионных вставок. Женские, мужские тайтсы. Тайтсы для 

бега. 

ТАЙФУ́Н, а, м. [англ. typhoon < араб. tūfān и кит. tai fung сильный ветер]. 

Ураган большой разрушительной силы, наблюдаемый в Юго-Восточной Азии и 

в западной части Тихого океана. Диаметр тайфуна невелик. Тайфуны обычно 

образуются с июля по октябрь. 

ТАКЕЛА́Ж, а, м. [нидерл. takelage]. 1. В морском деле — совокупность всех 

снастей судна. Бегучий такелаж (подвижные снасти). Стоячий такелаж 

(неподвижно закрепленные снасти). Такелаж для управления парусами. 2. 

Совокупность приспособлений из тросов, цепей и т. п. для подъема и 

перемещения грузов. Такелаж лебедки. 

ТА́КО и ТА́КОС, нескл., ср. [исп. taco tacos]. Блюдо из тортильи с начинкой 

из говядины, свинины, курицы, морепродуктов, овощей, сыра и т. п., 

дополненных соусом, традиционное для мексиканской кухни. Тако с 

приготовленными на гриле креветками. Тако со стейками и ананасом. Такос 

едят без столовых приборов, складывая тортилью с начинкой пополам. 

Рецепты приготовления такос в домашних условиях. 

ТА́КСА, ы, ж. [< лат. taxo оценивать]. В экономике — установленная 

расценка товаров или норма оплаты чего-л. Плата по таксе. Повышение таксы. 

Такса за вывоз бытовых отходов. Такса на проживание в отеле. 



ТАКСАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к таксации (2 зн.), связанный с 

ней; предназначенный для таксации. Таксационная экспертиза. Таксационные 

характеристики насаждений. Таксационное описание арендуемых участков. 

Таксационный прибор. 

ТАКСА́ЦИЯ, и, ж. 1. В экономике — установление такс, расценок на что-

л. Таксация местных телефонных переговоров. 2. Учет леса, заключающийся в 

его всесторонней материальной оценке, определении возраста, прироста и 

объема отдельных деревьев и их частей и т. п. Инструменты, приборы для 

таксации. Технические приемы ландшафтной таксации. Кафедра лесоводства 

и лесной таксации. 

ТАКСИ́, нескл., ср. [франц. taxi < taxe плата, сбор]. Автомобиль, 

используемый для перевозки пассажиров и грузов с оплатой проезда на 

основании установленной таксы. Такси традиционного желтого цвета. 

Вызвать такси до аэропорта. 

ТАКСИДЕРМИ́Я, и, ж. [гр. tax устройство + derma кожа, шкура]. 

Изготовление чучел животных. Мастерская таксдермии. 

ТАКСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. В экономике — 

осуществить/осуществлять таксацию (1 зн.). Таксировать ювелирные 

украшения. Таксировать информационные услуги. 2. Осуществить/осуществлять 

таксацию (2 зн.). Таксировать рощу. Таксируемые деревья. 

ТАКСИРО́ВКА, и, ж. В экономике 1. Действие по глаголу таксировать 

(1 зн.). Таксировка груза. Таксировка ценностей. Таксировка услуг оператора 

сотовой связи. 2. Перевод натуральных и трудовых показателей в обобщающий 

денежный эквивалент путем умножения соответствующего количества в натуре 

на цену за единицу. Проведение таксировки первичных бухгалтерских 

документов. 

ТА́КСИС, а, м. [< греч. taxis построение]. 1. В биологии — простейшая 

двигательная реакция свободно передвигающихся низших растительных и 

животных организмов и отдельных клеток, вызванная односторонним действием 

раздражителя. Положительный таксис (движение в сторону раздражителя). 

Отрицательный таксис (движение в противоположную сторону от 

раздражителя). Свет, температура, влажность вызывают таксис. 2. В 

лингвистике — связь двух предикативных единиц с точки зрения наклонения, 

лица, времени. Таксис сложного предложения. 

ТА́КСИСНЫЙ, ая, ое. 1. В биологии — относящийся к таксису (1 зн.), 

связанный с ним. Таксисная реакция. Таксисное поведение растений. 2. В 

лингвистике — относящийся к таксису (2 зн.), связанный с ним. Таксисные 

отношения деепричастий. 



ТАКСО́МЕТР, а, м. [< такс(а) + ...метр]. Счетчик, определяющий 

пройденное расстояние и плату по таксе за пользование наемным автомобилем 

или иным транспортным средством. Таксометр со встроенным принтером. 

Показания таксометра. 

ТАКСО́Н, а, м. [< лат. taxo оценивать]. В биологии — общее обозначение 

любого систематического подразделения живого мира — подвида, вида, рода, 

семейства, отряда, класса, типа, царства; группа организмов, связанных той или 

иной степенью общности свойств и признаков. Описание новых таксонов 

растений. Основные таксоны животного мира. 

ТАКСОНО́МИЯ, и, ж. [нем. Taxonomie < греч. taxis расположение по 

порядку + nomos закон]. 1. Теория классификации и систематизации 

сложноорганизованных областей действительности, имеющих обычно 

иерархическое строение. Принципы таксономии применяются в разных 

областях. 2. Иерархическая модель множества изучаемых объектов. 

Разработать собственную таксономию. 3. В информатике — способ 

организации данных с помощью набора категорий. Управление таксономией в 

программе. 

ТАКСОФО́Н, а, м. [< лат. taxo оценивать + греч. phone звук, голос]. Кабина 

с расположенным в ней телефонным аппаратом общего пользования для 

одноразового платного соединения с вызываемым абонентом, которое 

устанавливается при опускании в телефонный аппарат монет или специального 

жетона. Сеть уличных таксофонов. Установить таксофоны в метрополитене. 

ТАКС-ФРИ́1, нескл., м. [< англ. tax налог + free свободный]. В экономике 

1. Система частичного возврата налога на добавленную стоимость в ряде стран 

при покупке и вывозе товара иностранцами (обычно туристами); денежная 

сумма такого возврата. Правила такс-фри. Логотип такс-фри. 2. Магазин, 

осуществляющий продажу товаров по такой системе. Сделать покупки в такс-

фри. 3. Чек, свидетельствующий о покупке товаров в таком магазине. Вписать в 

чек такс-фри номер паспорта. Получить деньги по такс-фри. 

ТАКС-ФРИ́2, неизм. В экономике 1. Относящийся к такс-фри1 (1 зн.). 

Магазины такс-фри. 2. Осуществляемый в такс-фри1 (2 зн.). Такс-фри шопинг. 

Стоимость покупки такс-фри. 

ТАКТ1, а, м. [< лат. tactus прикосновение]. 1. Метрическая музыкальная 

единица — музыкальное движение между двумя соседними ударными 

моментами (долями); графическое изображение границы такой доли в виде 

вертикальной черты. Двудольный такт. Заключительные такты вальса. 

Расставить такты в нотах. 2. Равномерно следующие один за другим удары, 

движения; ритм какого-л. действия. Отбивать такт пальцами. Приноровиться 

к такту шагов. 3. Часть рабочего цикла какого-л. устройства, механизма. Такт 

поршня паровой машины. 



ТАКТ2, а, м. Чувство меры, подсказывающее наиболее верный подход, 

наиболее деликатную линию поведения по отношению к кому-, чему-л. 

Держаться с тактом. Отсутствие такта. Врожденное чувство такта. 

ТА́КТИКА, и, ж. [< греч. taktika искусство построения войск]. 1. Составная 

часть военного искусства, включающая теорию и практику подготовки и ведения 

боя; подготовка и ведение боевых операций. Тактика морского боя. Тактика 

холодной войны. Прослушать курс тактики. 2. Совокупность приемов и 

способов борьбы в спорте и спортивных играх. Шахматная тактика. Тактика 

игры. Во втором тайме тренер изменил тактику. 3. Перен. Совокупность 

приемов и способов достижения намеченной цели. Тактика партии. Тактика 

предвыборной кампании. 4. Перен. Образ действия, линия поведения. Добиться 

своего хитрой тактикой. 

ТАКТИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [лат. tactilis]. 1. Осязательный, связанный с 

прикосновением, механическим воздействием на кожу. Тактильное восприятие. 

Тактильный анализатор. 2. Осязаемый, способный вызывать ощущение 

воздействия на кожу. Тактильный контакт. Тактильный раздражитель. 3. 

Использующий ощущения, вызываемые прикосновением. Тактильные книги для 

слепых. Сенсорный экран с тактильной обратной связью. 

ТАКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Обусловленный тактикой (1 зн.); связанный с 

проведением боя, сражения, отдельной боевой операции. Тактический бой. 

Тактическая подготовка войск. Тактические занятия. Тактическая разведка. 2. 

Обусловленный тактикой (2 зн.). Тактическое превосходство над противником 

в состязании. Победа спортсмена в результате правильного тактического 

хода. 3. Перен. Обусловленный тактикой (3 и 4 зн.). Тактическое руководство. 

Тактические разногласия в работе правительства. 

ТАКТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Обладающий тактом2 (о человеке). Тактичный 

собеседник. Тактичная ведущая. Врач очень тактичен в разговоре с пациентом. 

2. Отличающийся тактом2, сделанный, осуществленный с тактом. Тактичное 

замечание. Тактичный поступок. Тактичные намеки. 

ТА́КТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к такту1 (1 зн.), тактам. Тактовый 

ритм. Тактовые доли. Тактовая черта (вертикальная черта, отделяющая один 

такт от другого). Тактовый акцент (падающий на первую, сильную долю такта). 

2. Относящийся к такту1 (3 зн.), тактам. Тактовая длительность процесса. 

Тактовая частота (в информатике — частота повторения сигналов, 

синхронизирующих работу микросхем компьютера; количество импульсов, 

вырабатываемое тактовым генератором в секунду).  

ТАЛА́МУС, а, м. [гр. thalamos]. Главный подкорковый центр головного 

мозга, отвечающий за перераспределение информации от органов чувств к коре 

больших полушарий. Повреждение таламуса. Физиологические 

функции таламуса. 



ТАЛА́НТ, а, м. [< греч. talanton талант (единица веса, расчетная единица)]. 

1. Врожденная одаренность, выдающиеся природные способности. 

Музыкальный, поэтический талант. Инженерный, исследовательский, военный, 

педагогический талант. Талант актера, журналиста. Талант балерины. 2. 

Способность, умение. Талант общения с людьми. Развивать свои таланты. У 

него масса талантов. 3. Человек с такими способностями, одаренностью. 

Молодые таланты. Талантам надо помогать. Да ты просто талант! 

ТАЛА́НТЛИВЫЙ, ая, ое. 1. Обладающий талантом (1 зн.), одаренный. 

Талантливый поэт, ученый, музыкант. Талантливый предприниматель. 

Талантливая молодежь. Талантливые педагоги. 2. Исполненный, выполненный 

с талантом (1 зн.). Талантливое выступление. Талантливый спектакль. 

Талантливое произведение искусства. 

ТАЛАССОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач, специалист по талассотерапии (1 зн.). 

Прием талассотерапевта. 

ТАЛАССОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

талассотерапии (1 зн.), связанный с ней. Талассотерапевтический институт в 

Биаррице. 2. Предназначенный для талассотерапии (2 зн.). 

Талассотерапевтический центр. Талассотерапевтическая программа. 

Талассотерапевтический бассейн. 

ТАЛАССОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< греч. thalassa море + терапия]. 1. Раздел 

медицины, изучающий свойства приморского климата, морской воды, 

водорослей, морских грязей и т. п. и механизмы их воздействия на организм 

человека. Конгрессы по талассотерапии. 2. Использование приморского 

климата, морской воды, водорослей, морских грязей и т. п. в лечебных и 

профилактических целях; морелечение. Талассотерапия при заболеваниях 

органов кровообращения. Курс талассотерапии. 

ТАЛИСМА́Н, а, м. [франц. talisman < итал. talismano < араб. tolsmân чары, 

заклинания]. 1. По суеверным представлениям: предмет, приносящий его 

обладателю счастье, удачу. Магический талисман. Носить талисман на груди. 

2. Символ спортивного соревнования или спортивной организации. Талисман 

Олимпиады. Новый талисман сборной России по футболу. 

ТАЛИСМА́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с талисманом (1 зн.), характерный 

для него. Талисманный знак. Придать вещи талисманное значение. 2. 

Используемый как талисман (1 зн.). Талисманное животное. 

ТА́ЛЛИЙ, я, м. [< греч. thallos зеленая ветвь; назван по ярко-зеленой линии 

спектра]. Химический элемент (Tl), мягкий легкоплавкий серебристо-белый с 

сероватым оттенком металл, соединения которого используются для 

изготовления оптических деталей в приборах инфракрасной техники. Соль 

таллия — сильнодействующее ядовитое вещество, не имеющее запаха. 



ТАЛМУ́Д, а, м. [др.-евр. talmūd учение]. 1. В иудаизме — многотомный 

свод трактатов, содержащий кодекс религиозных, этических и правовых норм 

иудаизма, дополняющий Священное Писание — Танах. Талмуд Вавилонский. 

Талмуд Иерусалимский. Богословско-догматические части Талмуда. 2. Перен. 

Объемная и тяжелая книга внушительного вида (обычно о скучных по 

содержанию книгах или справочниках, руководствах, учебниках). Увесистые 

юридические талмуды. Проверить талмуды бухгалтерской отчетности. 

Штудировать талмуды по биологии перед экзаменом.  

ТАЛМУДИ́ЗМ, а, м. В иудаизме — знание Талмуда (1 зн.), точное 

следование его предписаниям; традиция казуистического толкования Талмуда.  

Теологические основы талмудизма. Наиболее распространенные приемы 

толкования предписаний в талмудизме. 

ТАЛМУДИ́СТ, а, м. В иудаизме — исследователь, знаток, последователь 

Талмуда (1 зн.). Комментарии талмудистов. Талмудисты, изучающие историю 

еврейского календаря.  

ТАЛМУДИ́СТСКИЙ, ая, ое. В иудаизме — относящийся к талмудисту, 

талмудистам; связанный с Талмудом (1 зн.), основанный на Талмуде. 

Талмудистская мудрость. Талмудистские поучения о правилах поведения 

человека. Талмудистское уголовное, гражданское и семейное право.  

ТАЛМУДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. В иудаизме — относящийся к Талмуду 

(1 зн.), основанный на Талмуде; связанный с составлением и изучением Талмуда. 

Талмудическое предание. Талмудические трактаты. Талмудические нормы. 

Талмудическое толкование законов. Каноническая талмудическая традиция. 

Талмудический иудаизм (исторический период в развитии иудаизма со II в. до 

н. э. по VI в. н. э.). 

ТАЛО́Н, а, м. [франц. talon < лат. tālus игральная кость]. 1. Контрольный 

документ в виде небольшого листка, удостоверяющий право на получение, 

покупку чего-л., доступа куда-л., пользование чем-л. и т. п. Талон к врачу. 

Талоны на товары. Посадочный талон на самолет. 2. Часть какого-л. документа, 

отделяемая от него или остающаяся после отделения. Отрывной талон входного 

билета. Талон чека. 

ТАЛЬ, и, ж. [нидерл. talie]. Подвесное грузоподъемное устройство с 

ручным, механическим или электромеханическим приводом. Передвижная т. 

Шестереночные, рычажные тали. Спускать шлюпку на талях. 

ТАЛЬК, а, м. [нем. Talk < франц. talc < араб. talk]. Минерал из класса 

силикатов, кристаллическое вещество в виде жирного на ощупь рассыпчатого 

порошка белого (реже зеленого) цвета, широко используемое для 

предотвращения трения соприкасающихся поверхностей, в качестве 

промышленного и фармацевтического наполнителя, в составе пищевых добавок 



и т. п. Косметический тальк. Тальк предохраняет кожу от раздражения. 

Добыча талька. 

ТАМАДА́, ы́, м. [< груз. tamadoba старшинство во время пира]. 

Распорядитель застолья, пира. Тамада славит юбиляра. Нанять 

профессионального тамаду на свадьбу. 

ТАМАРИ́КС и ТАМАРИ́СК а, м. [лат. Tamarix] Род небольших деревьев 

или кустарников, используемых для посадок на засоленных местах и для 

закрепления подвижных песков; гребенщик. Вечнозеленый тамариск. Изгородь 

из тамарикса. 

ТАМАРИ́НД, а, м. [нем. Tamarinde < ap. tamr hindi индийский финик]  

Тропическое вечнозеленое дерево семейства бобовых, плоды  которого 

применяются в медицине и в кондитерской промышленности. Желтые цветы 

тамаринда. Соус из тамаринда. 

ТА́МБУР1, а, м. [франц. tambour букв. барабан]. 1. Небольшое помещение 

между наружными и внутренними дверьми (входами), предназначенное для 

защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, 

на лестничную клетку, в жилые помещения и т. п. Тамбур квартиры, магазина, 

палатки. Гость остановился в тамбуре и отряхнул пальто. Дверь открывается 

внутрь тамбура. 2. Закрытая площадка пассажирского железнодорожного 

вагона у входных дверей. Тамбур заполнился пассажирами. Ехать всю дорогу в 

тамбуре. 3. В архитектуре — то же, что барабан2 (2 зн.). Двухъярусный тамбур. 

Роспись тамбура. 

ТА́МБУР2, а, м. [франц. tambour]. Вышивальный шов, выполняющийся 

стежками в виде небольших петель, соединенных между собой наподобие 

цепочки. Вышивать цветы, буквы тамбуром. Тамбур наносится на ткань по 

рисунку иглой или крючком. 

ТАМБУРИ́Н, а, м. [франц. tambourin]. 1. Небольшой бубен. Пластиковый 

тамбурин на ручке. Медитация под звуки тамбурина. 2. Большой двусторонний 

барабан удлиненной формы. Приглушенное звучание тамбурина. Носить 

тамбурин на перевязи через плечо. 

ТАМПО́Н, а, м. [франц. tampon букв. затычка, пробка]. 1. Кусок 

абсорбирующего материала, используемый для предотвращения 

распространения жидких веществ или для их переноса на твердую поверхность. 

Ватный, марлевый тампон. Гинекологические тампоны. 2. В полиграфии — 

пластичный валик, служащий для переноса изображений с печатных форм на 

поверхности различной кривизны. Тампон из силикона. Износостойкость 

тампона — несколько сотен тысяч оттисков. 



ТАМПОНА́ДА, ы, ж. [нем. Tamponade]. Введение в рану или полость тела 

тампона или тампонов для остановки кровотечения, обеспечения оттока гноя. 

Тампонада сердца. Задняя тампонада носа. 

TAMTÁM, а, м. [франц. tam-tam]. 1. Разновидность гонга, применяемая в 

симфоническом оркестре. Ударить по тамтаму.  2. Барабан с деревянными 

щитками вместо кожи, распространенный в Африке. Бить в тамтам.   

ТАНАТОЛО́ГИЯ, и, ж. [греч. thanatos смерть + логия]. Раздел медицины, 

изучающий причины смерти, течение процесса умирания, изменения в тканях 

организма, связанные с умиранием, а также оживление организма и облегчение 

предсмертных страданий больного. Судебно-медицинская танатология. Центр 

танатологии. 

ТА́НГЕНС, а, м. [< лат. tangens касающийся]. В математике — одна из 

тригонометрических функций, определяемая как отношение синуса аргумента к 

его косинусу. Тангенс угла наклона касательной. График тангенса. 

ТАНГЕНСО́ИДА, ы, ж. [< лат. tangens касающийся + греч. eidos вид]. В 

математике — плоская кривая, график функции тангенса. Построить 

тангенсоиду. Тангенсоида состоит из периодически повторяющихся ветвей, 

изменяющихся по оси ординат от минус до плюс бесконечности. 

ТАНГЕНСОИДА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. В математике — относящийся к графику 

тангенса, выражаемый, описываемый с помощью тангенса. Распределение 

имеет вид тангенсоидальной кривой. 

ТАНГЕНЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. В математике и физике — направленный по 

касательной к данной кривой. Тангенциальное давление. Тангенциальное 

напряжение (возникающее при воздействии силы по касательной к 

поверхности). Тангенциальный распил бревна (производимый по касательной к 

линиям годовых колец). Тангенциальное ускорение (компонента ускорения 

материальной точки, направленная по касательной к траектории движения). 

ТА́НГО, нескл., ср. [< исп. tango < лат. tango прикасаться]. 1. Парный танец 

испанского происхождения, исполняемый с характерным скользящим шагом и 

резкой сменой движений. Испанское, аргентинское танго. Танцевать танго. 2. 

Музыка в ритме этого танца. Мелодия танго. 

ТАНДЕ́М, а, м. [< англ. tandem первоначально упряжка с расположенными 

друг за другом лошадьми]. 1. Расположение однородных машин или их частей в 

одном агрегате друг за другом, на одной оси, по одной линии. Преимущества 

при применении тандемов. Располагать моторы тандемом. 2. То же, что 

велосипед-тандем. Дорожный тандем. Двухместный, трехместный тандем. 

Гонки на тандемах. Детские тандемы. 3. Прыжок с парашютом в паре с 

инструктором; пара, состоящая из инструктора и человека, не имеющего 



профессиональной подготовки, совершающая прыжок на одном парашюте. 

Инструктаж перед выполнением тандема в Центре парашютной подготовки. 

Решился прыгнуть в тандеме с 4000 метров. 4. Перен. Союз, содружество двух 

лиц, организаций, стран и т. п. Творческий тандем. Тандем ведущих 

телепрограммы. Успешный театральный тандем. Появление нового тандема 

на рынке коммерческой недвижимости. 

ТАНДЫР, а, м. [тюрк. tandуr].  В Центральной Азии, на Ближнем Востоке 

и Кавказе печь для выпечки хлеба и обжига керамики. Прогретый тандыр. Хлеб 

из тандыра.  

ТАНЖЕРИ́Н, а, м. [англ. tangerine < tangerine orange < Tanger (Tangier) 

город в Марокко, где был выведен этот гибрид]. 1. Цитрусовое дерево — один 

из видов мандаринов1 (1 зн.) с мелкими плодами с легко отстающей от мякоти 

кожурой. Плантации танжеринов. 2. Плод такого дерева. Свежие, сушеные 

танжерины. Сбор танжеринов производят осенью. Дольки танжерина 

используют при приготовлении фруктовых салатов. 

ТАНИ́Н, а, м. [франц. tannin]. Фенольное соединение растительного 

происхождения, обладающее дубящими свойствами и характерным вяжущим 

вкусом. Танины содержатся в коре, древесине многих растений. Таннины 

используются для дубления кожи и меха. 

ТАНК1, а, м. [англ. tank]. В военном деле — гусеничная бронированная 

боевая машина, обладающая большой проходимостью и огневой мощью. Легкий, 

средний, тяжелый танк. Огнеметные, плавающие танки. Башня, корпус, пушка 

танка. Колонна танков. Пулеметы, установленные на танк. 

ТАНК2, а, м. [< англ. tank бак, цистерна]. Специально оборудованные бак, 

цистерна, отсек для хранения или транспортировки жидкостей. Судовой танк. 

Танк для хранения молока. Доставка жидкого кислорода в танках. 

ТА́НКЕР, а, м. [англ. tanker]. 1. Грузовое судно, предназначенное для 

перевозки наливных грузов. Морской, речной танкер. Танкер для перевозки 

нефти и нефтепродуктов. 2. Автоматический космический корабль-заправщик. 

Одноразовый танкер для орбитальной станции «Мир». Разработка 

многоразовых крылатых танкеров. 

ТАНКЕ́ТКА1, и, ж. [< англ. tank танк]. В военном деле — легкая боевая 

гусеничная бронированная машина. Танкетки использовались для разведки и 

связи. 

ТАНКЕ́ТКА2, и, ж. 1. Сплошная подошва обуви, утолщающаяся от носка к 

пятке. Пробковая, каучуковая танкетка. Туфли на танкетке. Носить 

босоножки на танкетке. 2. обычно мн. Разг. Легкая женская обувь на такой 

подошве. Кожаные танкетки. Пара танкеток. 



ТАНТА́Л, а, м. Химический элемент (Ta), тяжелый светло-серый металл с 

синеватым отливом, применяющийся для изготовления химической аппаратуры, 

в ядерной энергетике, в медицине (при наложение швов, скрепление костей и 

сосудов), в ювелирном деле (вместо платины). Украшения из тантала. 

Применение тантала в высокотехнологичных областях промыщленности. 

ТА́НТРА, ы, ж. [санскр. tantra суть, учение, магический обряд, порядок, 

правило; букв. букв. ткацкий станок]. 1. Сборник средневековых индуистских 

текстов. Тантра о великой нирване. Тантра о сущности миропроявления. 

Читать тантры. 2. В буддизме и индуизме — система практик для достижения 

высшей реализации. Заниматься Тантрой. Практиковать тантру. 

ТАНТРИ́ЗМ, а, м. [санскр. tantra учение, магический обряд]. 

Направление в буддизме и индуизме, основывающееся на тантрах, йоге и 

проповедующее возможность совершенствования человека на основе 

приобщения к тайному знанию. Индийский тантризм. Учение тантризма. 

ТАНТРИ́СТ, а, м. Приверженец тантрического буддизма. Учение 

тантристов. 

ТАНТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< санскр. tantra суть, учение, правило]. 1. 

Относящийся к тантрам (1 зн.), содержащийся в тантрах. Тантрические тексты. 

2. Относящийся к тантре (2 зн.), основанный на тантре. Тантрические практики. 

Тантрический ритуал. Тантрическое учение. Тантрический буддизм (см. 

Буддизм). 

ТАО́Н, а, м. [сокр. та(у)-(лепт)он]. То же, что тау-лептон. Электрон, мюон 

и таон появляются в паре только со своими нейтрино. Таон является самым 

тяжелым лептоном. 

ТАПЁР, а, м. [франц. tapeur < taper стучать, ударять]. 1. Музыкант, за плату 

играющий на танцевальных вечерах. Игра тапера. Импровизация тапера. Тапер 

на сцене. 2. Пианист, в эпоху немого кино сопровождавший игрой демонстрацию 

фильма. Показ в сопровождении тапера. 3. Помощник слепого или 

слабовидящего пловца, стоящий у бортика бассейна и дотрагивающийся до 

спортсмена мягким мячом, прикрепленным к специальному шесту, с целью 

предупредить о приближении к бортику. Таперы паралимпийской команды. 

Тапер должен дать знак пловцу за 2–4 метра до конца дорожки. 

ТАПИО́КА, и, ж. [португ. tаріоса]. Крупа, получаемая из крахмала клубней 

тропического растения маниока. 

ТА́РА1, ы, ж. [< араб. tarh отходы]. 1. Упаковка (ящик, банка, мешок и т. п.) 

для продукции, товара, обеспечивающая их сохранность в процессе 

транспортировки и хранения. Стеклянная, деревянная, бумажная тара. 

Высыпать сахар в пластиковую тару. Пункт приема пустой тары. 2. Проф. Вес 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0


упаковки; вес вагона, автомашины, в которых перевозится продукция, товар. 

Тара упаковки для жидкостей во время авиаперелетов не должна превышать 

100 мл. Тара вагона, автомобиля. 3. Груз, служащий для уравновешивания 

сосуда, в котором взвешивается тело. В качестве тары используется мелкая 

дробь, песок. 

ТА́РА2, ы, ж. [< санскр. tara защитница, спасительница]. В буддизме: 

женщина-бодхисаттва, женское существо, достигшее совершенства и 

освобождения, но отказавшееся от ухода в нирвану из сострадания к людям. 

Зеленая Тара считается матерью всех будд. Белая Тара входит в тройку 

божеств долгой жизни. 

ТАРА́Н, а, м. [польск. taran < ср.-в.-нем. tarant осадный механизм]. 1. Удар 

винтом или корпусом самолета, корабля и т. п. как боевой прием. Идти 

на таран. В результате тарана судно противника вышло из строя. 

Использовать таран при отсутствии боеприпасов. 2. Прорыв фронта и 

глубокое вклинивание в расположение противника; ударная группа, 

осуществляющая такую операцию. Войска осуществили таран. Танковое 

соединение явилось тараном. 3. Древнее стенобитное орудие в виде бревна с 

металлическим наконечником, укрепленного па передвижной башни; 

остроконечный выступ в носовой части военного судна, служивший для 

нанесения удара по корпусу неприятельского корабля. Тараны были известны 

еще ассирийцам. Осаждающие проломили ворота крепости тараном. Во время 

русско-японской войны броненосные крейсеры снабжались таранами. 4. 

Основанный на принципе гидравлического удара (резкого повышения давления 

в системе при мгновенном перекрытии потока воды). Гидравлический таран 

(см. Гидравлический 2 зн.). 

ТАРАНТЕ́ЛЛА, ы, ж. [итал. tarantella по назв. г. Таранто в Италии]. 1. 

Итальянский народный танец в быстром темпе. Танцевать тарантеллу. 2. 

Музыкальная пьеса в ритме этого танца. Тарантелла Листа. Тарантелла из 

оперы Верди. 

ТА́РГЕТИНГ, а, м. [англ. targeting < target цель]. 1. В биологии и 

медицине — направленное, целевое поступление лекарственного препарата для 

воздействия на механизм развития патологического процесса на молекулярном 

уровне; целенаправленное изменение определенных генов (за счет 

искусственного введения в клетку последовательностей ДНК). Таргетинг 

осуществляется специализированными структурами, вводимыми в кровоток. 

Использование таргетинга в генной терапии. 2. В рекламе — выделение из 

основной аудитории целевой части, которая вероятнее всего может стать 

клиентом рекламируемых компаний, потребителем услуг, товаров и т. п. 

Тематический, географический таргетинг. Поведенческий таргетинг 

(технология показа определенной рекламы в зависимости от действий 

пользователя в Интернете). 



ТА́РГЕТНЫЙ, ая, ое. В медицине — имеющий направленное, 

избирательное действие. Таргетная вакцина. Таргетная терапия 

злокачественных новообразований. Таргетные препараты. Проведение 

таргетной биопсии. 

ТАРИ́Ф, а, м. [< франц. tarif]. В финансовом деле и юриспруденции — 

расценка, норматив. Таможенный тариф. Тарифы сотовых операторов. Тариф 

на электроэнергию. Платить по льготному тарифу. Государственное 

регулирование тарифов. 

ТАРИФИКА́ТОР, а, м. 1. Специалист, занимающийся установлением 

тарифов на товары и услуги. Должность тарификатора. Тарификатор 

обеспечивает кассиров тарифной документацией. 2. Программное обеспечение 

для тарификации. Тарификатор автоматической телефонной станции. 

Рассчитать стоимость почтового отправления с помощью тарификатора. 

ТАРИФИКА́ЦИЯ, и, ж. В финансовом деле и юриспруденции — 

установление тарифов на услуги и ставок оплаты труда. Посекундная 

тарификация телефонных звонков. Тарификация заработной платы. 

Тарификация страховых взносов. 

ТАРИ́ФНЫЙ, ая, ое. В финансовом деле и юриспруденции — относящийся 

к тарифу, тарифам; связанный с установлением и действием определенных 

тарифов. Тарифные льготы. Тарифный разряд. Изменение тарифных 

соглашений. Тарифная политика. Тарифная реформа. Тарифная документация. 

Тарифная ставка (размер оплаты труда работника за час или день). Тарифные 

ограничения (система таможенных тарифов, затрудняющая ввоз или вывоз 

определенных товаров в различных странах). 

ТАРТАЛЕ́ТКА, и, ж. [франц. tartelette букв. небольшой сладкий пирог]. 

Небольшое выпечное изделие из сдобного пресного теста в виде круглой 

корзинки, используемое для оформления закусок и десертов; закуска или десерт 

в виде такого изделия, наполненного соответствующими ингредиентами. 

Формочки для выпечки тарталеток. Подать салат в тарталетках. 

Тарталетки с икрой, с креветками, с грибами и сыром. Фруктовые 

тарталетки. 

ТАРТАЛЕ́ТНИЦА, ы, ж. Форма для одновременной выпечки множества 

тарталеток. Стальная, алюминиевая тарталетница. Тарталетница на десять 

тарталеток. 

ТАРТИ́НКА, и, ж. [фр. tartine]. Тонкий ломтик хлеба, запеченный с сыром, 

яйцом, овощами, рыбой либо другими продуктами; горячий бутерброд. Набор 

тартинок. 



ТАРХУ́Н, а, м. [тур. targun < араб. at-tarhûn]. 1. То же, что эстрагон (1 зн.). 

Тархун — один из видов полыни. Полезные свойства тархуна 2. Листья этого 

растения, используемые в кулинарии; ароматная пряность, приготавливаемая из 

сушеных листьев этого растения. Мелко нарежьте тархун. Мясо и птицу 

натирают тархуном перед приготовлением. 3. Сладкий прохладительный 

газированный напиток с экстрактом этого растения. Бутылка тархуна. 

ТАСОВА́ТЬ, су́ю, су́ешь, нсв. [< франц. tasser накладывать грудой]. 1. что. 

Держа в руках колоду, повторяющимся движением перекладывать в ней карты, 

меняя их прежний порядок. Тасовать карты. Тасовать колоду. 2. кого, что. 

Перен. Размещать по-новому, расставлять по новым местам, должностям. 

Тасовать стартовый состав сборной. Тасовать редколлегию. Тасовать 

персонал. 

ТАТА́МИ, нескл., м. и ср. [яп. татами]. Площадка со специальным 

покрытием, на которой проводятся схватки в некрых видах спортивной борьбы. 

Борцы выходят на татами. Бросить соперника на татами. 

ТАТУ́, нескл., ср. [англ. tattoo < полинез. tatau рисунок, знак]. Разг. 

Татуировка. Тату на руке, на ноге, на спине. Сделать тату на пояснице. Техника 

тату. 

ТАТУА́Ж, а, м. [франц. tatouage < tatouer татуировать]. Перманентный 

макияж. Татуаж век, губ, линии бровей. Студия татуажа. Подчеркнуть форму 

губ с помощью татуажа. Временный татуаж (сохраняющийся в течение 

одной-двух недель). 

ТАТУ́-А́РТ, а, м. [англ. tattoo art]. 1. Искусство художественной татуировки. 

Стили тату-арта. 2. Художественное изображение, нанесенное на кожу 

мастером такого искусства. Конкурс тату-арта. 

ТАТУИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [франц. tatouer < полинез. tatau 

рисунок, знак]. Нанести/наносить татуировку. Татуировать себе на щиколотку 

розу. Обычай татуировать свое тело у некоторых народов. 

ТАТУИРО́ВКА, и, мн. татуиро́вки, род. татуиро́вок, ж. 1. Узор, 

нанесенный на тело путем введения под кожу с помощью иглы специальной 

краски; узор, нанесенный на поверхность кожи специальным длительно не 

смывающимся красителем. Постоянная, временная татуировка. Татуировка на 

плече, спине, бедре, пупке. Татуировка с изображением животных. Аппарат, 

машинка для татуировки. Татуировка хной. 2. Нанесение таких узоров. Салон 

татуировки. Профессионально заниматься татуировкой. 

ТА́У-АНТИНЕЙТРИ́НО, нескл., ср. [< назв. греческой буквы «тау» (τ) 

+ антинейтрино]. То же, что антитау-нейтрино. Тау-антинейтрино было впервые 

зарегистрировано в 2000 году на нейтринном детекторе. 



ТА́У-ЛЕПТО́Н, а, м. [< назв. греческой буквы «тау» (τ) + лептон]. В 

физике — нестабильная элементарная частица с отрицательным зарядом, 

относящаяся к лептонам; таон. Тау-лептон является единственным лептоном, 

который может распадаться на адроны. Получение тау-лептонов в 

коллайдере. 

ТА́У-ЛЕПТО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к тау-лептону, тау-лептонам. 

Тау-лептонный распад. Рождение тау-лептонных пар в двухфотонных 

столкновениях. Тау-лептонное число (постоянная разность количества тау-

лептонов и их античастиц в замкнутой системе). 

ТА́У-НЕЙТРИ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к тау-нейтрино. Тау-

нейтринные пары могут быть получены благодаря обмену определенными 

мезонами. 

ТА́У-НЕЙТРИ́НО, нескл., ср. [< назв. греческой буквы «тау» (τ) 

+ нейтрино]. В физике — не имеющая заряда элементарная частица, 

относящаяся к лептонам, слабо взаимодействующая с веществом, но при 

взаимодействии с ядрами некоторых элементов порождающая тау-лептон. 

Низкоэнергетические тау-нейтрино трудно измерить. Для получения тау-

нейтрино пучок протонов направлялся на вольфрамовую мишень. 

ТАФТА́, ы́, ж. [итал. taffeta < нов.-перс. tafta сотканное]. Плотная шелковая 

или хлопчатобумажная глянцевитая ткань с поперечными мелкими рубчиками. 

Костюм, юбка из тафты. Тафта с вышивкой, рисунком. 

ТАХЕОМЕ́ТРИЯ и ТАХЕОМЕТРИ́Я, и, ж. [< греч. tachys (род. tacheos) 

быстрый, скорый + …метрия]. Топографическая съемка для составления плана с 

рельефом местности: определение пространственного положения точки в 

горизонтальной и вертикальной плоскости путем наведения зрительной трубы 

на рейку, установленную в этой точке. Использовать метод электронной 

тахеометрии при проектировании автомобильных дорог. 

ТАХИКАРДИ́Я, и, ж. [франц. tachycardie < греч. tachys быстрый, скорый 

+ kardia сердце]. В медицине — повышенная частота сердечных сокращений. 

Физиологическая тахикардия (возникающая как адекватная реакция на 

эмоциональное напряжение или физическую нагрузку). Развитие тахикардии 

вследствие эндокринных нарушений. 

ТАХО́МЕТР, а, м. [< греч. tachos скорость + …метр]. 1. Прибор, 

предназначенный для измерения частоты вращения роторов, валов, дисков в 

различных агрегатах, машинах и механизмах. Автомобильный тахометр. 

Оптический тахометр. 2. Прибор для регистрация скорости движения, 

циркуляции жидкости или газа. Крепление тахометра к трубопроводу. 

Тахометры для учета использования холодной и горячей воды. 3. 

Дополнительное устройство в некоторых часах со специальной шкалой, 



предназначенное для измерения средней скорости движения на определенном 

участке пути. Тахометры для контроля физической активности. 

ТАХОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Выполняющий функции тахометра (1 и 

2 зн.), являющийся тахометром. Тахометрический генератор постоянного тока. 

Тахометрический блок тепловоза. Переносной тахометрический комплекс. 

Бытовой тахометрический счетчик газа. 2. Относящийся к тахометру (3 зн.). 

Тахометрическая шкала на корпусе часов. 

ТАХТА́, ы́, ж. [перс. tahta]. Низкая широкая кровать без спинок. 

Двуспальная тахта. Лежать, сидеть, спать, отдыхать на тахте. Темная 

обивка тахты. 

ТАЧПА́Д, а, м. [< англ. to touch прикасаться + pad подушечка]. То же, что 

трекпад. Программируемый тачпад. Углы тачпада могут использоваться как 

горячие клавиши для запуска приложений. 

ТВИД, а, м. [англ, tweed < to twill переплетать по диагонали < др.-англ. 

twilic дважды переплетенный]. 1. Шерстяная, обычно пестротканая, ткань с 

диагональным переплетением нитей. Пальто, шапка из твида. 2. Разг. Изделие 

из такой ткани. Нарядиться в твид. 

ТВИ́ДОВЫЙ, ая, ое. Сшитый из твида (1 зн.); являющийся твидом. 

Твидовый жакет, костюм. Твидовая ткань. 

ТВИСТ, а, м. [< англ. twist букв. кручение, верчение]. 1. Американский 

ритмический парный танец с подчеркнутыми движениями бедер, исполняемый 

в быстром темпе. Уроки твиста. Танцевать твист. 2. Музыка в ритме этого 

танца. Играть твист. 

ТВИ́СТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к твисту, характерный для него; 

связанный с исполнением твиста. Твистовый шаг. Твистовая манера игры. 

Твистовый ансамбль. Твистовый диск. 

ТЕГ, а, м. [< англ. tag ярлык, этикетка]. В языке гипертекстовой разметки — 

выделяемые в тексте угловыми скобками управляющие конструкции, 

формирующие форматирование документа, выполнение гипертекстовых ссылок, 

вставку мультимедийных объектов. Открывающий, закрывающий тег. 

Сложные теги с атрибутами. Тег, задающий полужирное начертание слова. 

ТЕЗА́УРУС, а, м. [< гpеч. thesauros запас]. 1. Словарь, в котором 

максимально полно отражена лексика того или иного языка. Тезаурус 

латинского языка. 2. Идеографический словарь, в котором показаны 

семантические отношения (синонимические, антонимические, родо-видовые и 

др.) слов. Тезаурус глаголов. 3. В информатике — полный систематизированный 

набор данных о какой-л. области знания, позволяющий человеку или 



вычислительной машине в ней ориентироваться. Информационно-поисковый 

тезаурус. 

ТЕ́ЗИС, а, м. [греч. thēsis положение, утверждение]. 1. Одно из основных, 

кратко сформулированных положений (доклада, лекции, сообщения и т. п.). 

Тезисы научного сообщения. Тезисы лекции. 2. В логике — утверждение, 

истинность которого требуется обосновать. Важнейшими элементами 

доказательства являются тезис и аргументы. 3. В философии Гегеля: исходная 

ступень диалектического развития. Тезис вместе с антитезисом и синтезом 

образуют триаду. 

ТЕИ́ЗМ, а, м. [франц. theisme < греч. theos бог]. Религиозно-философское 

учение, считающее Бога абсолютной бесконечной личностью, стоящей над 

миром и человеком, и рассматривающее мир как осуществление божественного 

промысла. Обоснование теизма в философских трудах. 

…TEKA [< гр. theke хранилище, вместилище, ящик]. Вторая часть сложных 

слов, вносящая значения: 1. Собрание чего-л.  2. Помещение для хранения такого 

собрания. 

ТЕКСТОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел филологии, занимающийся установлением 

точного текста литературных памятников и исторических документов (обычно 

на основе изучения редакций и вариантов) для дальнейшего исследования и 

публикации. Проблемы текстологии. Текстология древнерусской литературы. 

ТЕКСТУ́РА, ы, ж. [< лат. textura ткань, связь, строение]. 1. Характерное 

строение твердого вещества, обусловленное расположением его составных 

элементов (кристаллов, зерен, волокон и т. п.). Текстура ткани. Слоистая 

текстура руды. 2. Графическое изображение, состоящее из более или менее 

близких по восприятию элементов. Равномерная текстура фона. Смешанные 

текстуры. 

ТЕКСТУРИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. 1. То же, что текстурный (2 зн.). 

Текстурированная бумага. Текстурированные облицовочные материалы. 2. 

Неплотно сотканный, спряденный и обладающий упругой растяжимостью (о 

ткани, нити). Текстурированный шелк. Текстурированная пряжа. 

ТЕКСТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к текстуре (1 зн.). Текстурный 

анализ горных пород. Текстурный рисунок древесины. 2. Имеющий характерную, 

выраженную текстуру (1 зн.); создающий определенную текстуру; 

текстурированный (1 зн.). Текстурный узор. Текстурная краска. 3. Относящийся 

к текстуре (2 зн.). Рисунок состоит из нескольких текстурных элементов. 

ТЕКТО́НИКА, и, ж. [< греч. tektonikē работа плотника, строителя < tektōn 

плотник, строитель]. 1. Раздел геологии, изучающий структуру земной коры в 

связи с процессами ее движения и деформации. Историческая тектоника. 



Общая, региональная тектоника. 2. Строение земной коры. Тектоника 

литосферных плит. 3. То же, что архитектоника (1 зн.). Тектоника здания. 

Тектоника скульптурной группы. Особенности тектоники мостов. 

ТЕКТОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с процессами движения, 

деформации земной коры. Тектонический сдвиг. Тектонические колебания. 

Образование тектонических разломов. 2. Связанный с тектоникой (3 зн.). 

Тектонический строй собора. Тектоническая основа скульптурной композиции. 

Виды тектонического соотношения элементов сооружения. 

ТЕЛЕ… [< греч. tēle вдаль, далеко]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значения: 1. Действующий на дальнее расстояние, осуществляемый, 

производимый на расстоянии. 2. Относящийся к телевидению, связанный с ним. 

3. Основанный на телепатии; осуществляемый посредством телепатии. 

ТЕЛЕВИ́ДЕНИЕ, я, ср. [греч. tēle вдаль, далеко + лат. vîsio способность 

зрения, видение]. 1. Система связи для передачи и приема движущегося 

изображения и звука на расстоянии как одно из основных средств массовой 

информации. Аналоговое, цифровое телевидение. Кабельное, спутниковое 

телевидение. Цветное, черно-белое телевидение. Программы телевидения. 

История изобретения телевидения. 2. Область науки, техники и культуры, 

основанная на использовании такой системы связи. Университет кино и 

телевидения. Развитие российского телевидения. Важная роль телевидения в 

обществе. 3. Учреждение с техническим оборудованием вещания, 

осуществляющее передачу специальных программ (информационных, 

художественных, музыкальных и т. п.) по такой системе связи. Редакция 

телевидения. Работать на телевидении. 4. Совокупность устройств, 

обеспечивающих такую связь. Настройка телевидения. 

ТЕЛЕВИЗИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к телевидению (1 зн.), 

связанный с ним. Телевизионный канал. Телевизионное вещание. Телевизионный 

кинопоказ. 2. Передаваемый, транслируемый по телевидению (1 зн.). 

Телевизионный фильм. Телевизионная передача о животных. Телевизионная 

реклама. 3. Предназначенный для приема или передачи изображений и звукового 

сопровождения с помощью средств телевидения (1 зн.). Телевизионная антенна. 

Телевизионный кабель. 4. Относящийся к телевизору (1 зн.), предназначенный 

для него; связанный с техническим обслуживанием телевизоров. Телевизионный 

экран. Телевизионный пульт. Телевизионный мастер. 

ТЕЛЕВИ́ЗОР, а, м. [греч. tēle вдаль, далеко + лат. visio способность зрения, 

видение]. 1. Устройство для приема и показа телевизионных передач. Цветной, 

черно-белый телевизор. Экран телевизора. Включить, выключить телевизор. 

Переключить телевизор на второй канал. 2. Разг. О телевизионных передачах, 

телевидении. Смотреть телевизор. Показывать новости по телевизору. 



ТЕЛЕГРА́ММА, ы, ж. Сообщение, передаваемое по телеграфу; бланк с 

таким сообщением. Срочная, поздравительная телеграмма. Распечатать 

телеграмму. 

ТЕЛЕГРА́Ф, а, м. 1. только ед. Вид электросвязи для передачи сообщений 

на расстоянии по проводам или другим каналам. Изобретение телеграфа в XIX 

веке. Отправить сообщение телеграфом. Известить о событии по телеграфу. 

2. Аппарат, передающий и принимающий такие сообщения. Электромагнитный 

телеграф. Беспроводной телеграф. Устройство телеграфа. 3. Учреждение 

связи, принимающее и передающее такие сообщения. Центральный телеграф. 

Адреса телеграфов Москвы. Работать на телеграфе. 

ТЕЛЕГРАФИ́Я, и, ж. Область науки и техники, изучающая телеграфную 

связь и разрабатывающая необходимую для нее аппаратуру. Изобретения в 

телеграфии. Конференция по беспроводной телеграфии. 

ТЕЛЕГРА́ФНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к телеграфу (1 зн.), 

предназначенный для него; передаваемый, осуществляемый с помощью 

телеграфа. Телеграфный код. Телеграфная азбука. Телеграфное сообщение. 

Телеграфный перевод. Телеграфная связь. 2. Служащий для передачи сообщений 

посредством телеграфа (1 зн.); занимающийся передачей таких сообщений. 

Телеграфный аппарат. Телеграфная лента. Телеграфный кабель. Телеграфные 

столбы. Телеграфный модем. Телеграфные линии. Телеграфная служба. 

Телеграфное агентство. 3. Перен. Чрезвычайно краткий, подобный сообщению, 

переданному по телеграфу. Телеграфный слог. Говорить телеграфным стилем. 

ТЕЛЕДЕБА́ТЫ, ов, мн. Транслируемый по телевидению свободный обмен 

мнениями по программным экономическим, политическим и социальным 

вопросам (обычно между кандидатами на какой-л. пост). Предвыборные 

теледебаты. Теледебаты между известными политологами. Участие 

известных ученых в теледебатах. 

ТЕЛЕКА́МЕРА, ы, ж. [< теле... + камера1]. Сокр. Телевизионная камера 

(устройство, преобразующее оптическое изображение объекта в видеосигнал, 

поступающий в канал связи для трансляции по телевидению или записываемый 

на какой-л. носитель данных). Объектив телекамеры. Направить телекамеру на 

репортера. 

ТЕЛЕКИНЕ́З, а, м. [< теле... + kinesis движение]. В парапсихологии — 

сверхчувственная способность перемещать предметы на расстоянии с помощью 

биоэнергетики. Владеть телекинезом. Демонстрировать телекинез. 

ТЕЛЕКОНФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. Обмен информацией, общение между 

людьми, находящимися на большом расстоянии, при помощи линий связи 

компьютерной сети или передачи телевизионного изображения. 



Телеконференция с участием мэра города. Оборудование для проведения 

телеконференций. 

ТЕЛЕМАГАЗИ́Н, а, м. Форма прямой розничной торговли, при которой 

товар рекламируется в определенной телепередаче, заказывается покупателем по 

телефону и оплачивается после доставки ему на дом; телевизионная передача, 

предназначенная для организации такой торговли. Продавать бытовые товары 

через телемагазин. Позвонить в телемагазин. Заказать тренажер в 

телемагазине. 

ТЕЛЕМАРАФО́Н, а, м. Непрерывная телевизионная передача (обычно 

продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней) в виде концерта, 

выступлений известных людей и т. п., предпринимаемая в благотворительных 

целях. Концертная программа телемарафона. Пятичасовой телемарафон. 

Начать телемарафон. По итогам телемарафона, в детский фонд будет 

перечислено пять миллионов рублей. 

ТЕЛЕМЕТРИ́Я, и, ж. 1. Измерение физической величины на расстоянии с 

передачей результатов в виде сигналов по линии связи. Метеорологическая 

телеметрия. Телеметрия скважин. 2. Разг. Данные дистанционных измерений. 

Снятие телеметрии. 

ТЕЛЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В философии — основанный на 

телеологии. Телеологический довод. Телеологическая доктрина. 

ТЕЛЕОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. telos (teleos) цель + logos наука]. 

Философское учение о целесообразности как характеристике отдельных 

объектов, процессов или бытия в целом. Антропоцентрическая, телеология. 

ТЕЛЕПАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В парапсихологии — основанный на 

телепатии; осуществляемый посредством телепатии. Телепатические 

способности. Телепатический контакт. Телепатическое воздействие. 

Телепатическая передача просьбы. 

ТЕЛЕПА́ТИЯ, и, ж. [нем. Telepathie, франц. télépathie < греч. tēle вдаль, 

далеко + pathos чувство]. В парапсихологии — сверхъестественная способность 

передачи и чтения мыслей и чувств на расстоянии. Мысленная, сенсорная 

телепатия. Существование телепатии экспериментально не подтверждено. 

ТЕЛЕПОРТА́ЦИЯ, и, ж. [теле... + лат. portātio переноска, перевозка]. 1. В 

фантастике — мгновенное перемещение материального объекта из одной точки 

пространства в другую при помощи технологических методов или 

паранормальных явлений; трансгрессия (4 зн.). Телепортация персонажа. 2. В 

физике — перенос состояния или свойств частицы из одной точки пространства 

в другую. Квантовая телепортация электрона. 



ТЕЛЕСЕРИА́Л, а, м. Сокр. Телевизионный сериал (сериал для показа по 

телевидению). Бразильский телесериал. Героиня телесериала. Запустить показ 

приключенческого телесериала. Актер известен по телесериалам. 

ТЕЛЕСЕРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Разг. Относящийся к телесериалу, 

телесериалам. Телесериальные герои. Телесериаьный формат. Телесериальные 

режиссеры. Телесериаьный бум. 

ТЕЛЕСКО́П, а, м. Астрономический прибор для наблюдения и изучения 

небесных тел. Оптический телескоп. Линзовый, зеркальный телескоп. Объектив 

телескопа. Монтировка телескопа (его опорная конструкция). Солнечный 

телескоп (используемый для наблюдения за Солнцем). Космический телескоп 

(используемый за пределами земной атмосферы для исследований в 

ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах). Рассматривать 

пылевое облако в телескоп. 

ТЕЛЕСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Осуществляемый с помощью телескопа. 

Телескопические наблюдения за сверхновой звездой. Телескопические 

исследования Марса. 2. Имеющий части, выдвигающиеся одна из другой 

подобно трубе телескопа; телескопный (2 зн.). Телескопический подъемный кран. 

Телескопическая автовышка. Телескопическая стрела экскаватора. 

Телескопическая антенна радиоприемника. Телескопический фотообъектив. 

ТЕЛЕСКО́ПНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к телескопу, связанный с ним; 

являющийся телескопом. Телескопная труба. Ремонт телескопных линз, зеркал. 

Данные телескопных наблюдений. 2. То же, что телескопический (2 зн.). 

Телескопный перфоратор. Телескопные молотки для бурения. 

ТЕЛЕФО́Н, а, м. [< теле... + phone звук, шум, голос, речь, слово]. 1. только 

ед. Система связи для передачи на расстоянии звучащей речи, состоящая из 

технических устройств, которые преобразуют электрические колебания в 

звуковые. Междугородний и международный телефон. Разговаривать по 

телефону. Сообщить хорошую новость по телефону. Телефон изобрели в 1876 

году. 2. Аппарат, снабженный сигнальным звонком вызова и специальным 

устройством для разговора по такой системе связи. Новый телефон. 

Стационарный, переносной телефон. Поставить телефон на зарядку. 

Отключить телефон. Мобильный телефон (см. Мобильный1 2 зн.). Сотовый 

телефон (переносной аппарат для разговора с другими людьми, работающий в 

беспроводной телефонной сети, основанной на использовании специальных 

приемопередатчиков и покрывающей значительные территории; мобильный 

телефон).  

ТЕЛЕФОНИ́Я, и, ж. [франц. téléphonie < греч. tele вдаль, далеко + phone 

звук, шум, голос, речь, слово]. 1. Область науки и техники, изучающая и 

разрабатывающая принципы телефонной связи и необходимую для нее 

аппаратуру. Достижения в современной телефонии. 2. Система передачи 



голосовых сигналов через коммуникационную сеть. Телефония для офиса. 

Телефония для бизнес-центров. Телефония по локальной сети. Телефония через 

Интернет. Оборудование для телефонии. 

ТЕЛЕФО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Обеспечивающий связь по телефону (1 зн.); 

осуществляемый с помощью телефона. Телефонные станции. Телефонный 

коммутатор. Городская телефонная сеть. Телефонные линии. Телефонный 

кабель. Телефонный разговор. Телефонное общение. 2. Относящийся к телефону 

(2 зн.), телефонам; являющийся телефоном. Телефонная трубка. Телефонные 

кнопки. Телефонный номер. Телефонный код страны, города. Телефонный 

аппарат. 3. Содержащий список номеров телефонов (2 зн.). Телефонный 

справочник. Телефонная книга. 

ТЕЛЕШО́У, нескл., ср. Сокр. Телевизионное шоу (развлекательная или 

информационная телевизионная передача, сочетающая в себе различные жанры 

и форматы — игры, конкурсы, сценические представления, обсуждение 

насущных вопросов с приглашенными гостями и т. п.). Новогоднее телешоу. 

Музыкальное телешоу. Юмористическое телешоу. Общественно-политическое 

телешоу. Телешоу о здоровье. Пригласить писателя на телешоу. 

ТЕЛЛУ́Р, а, м. [< лат. tellus (telluris) земля]. Химический элемент (Te), 

серебристо-серые очень хрупкие кристаллы с металлическим блеском, 

применяющиеся как компонент полупроводниковых материалов, добавка к 

сплавам, коричневый краситель для стекла и керамики. Интегральные схемы с 

теллуром. Соединения теллура очень токсичны. 

ТЕМБР, а, м. [франц. timbre]. Характерная окраска звука (у голоса, 

музыкального инструмента, звуковоспроизводящего устройства и т. п.), 

сообщаемая ему обертонами, призвуками. Мягкий, резкий тембр. Красивый, 

приятный тембр голоса. Виолончельный, скрипичный тембр. Тембр звонка. 

Регуляторы тембра в усилителе. 

ТЕМБРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с наличием определенного тембра. 

Тембральные характеристики речи. Тембральный окрас музыкальной 

композиции. Переключатель тембральных настроек музыкального центра. 

ТЕ́МБРОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к тембру (музыкального инструмента, 

вокального голоса). Тембровые возможности хора. Средства тембровой 

коррекции. Тембровые различия музыкальных инструментов. 

ТЕМП, а, м. [итал. tempo < лат. tempus время]. 1. Степень быстроты 

выполнения мерных, простых или повторяющихся действий, движений, 

составляющих какой-л. процесс, какую-л. деятельность. Темп речи, чтения. Темп 

ходьбы. 2. Скорость следования метрических счетных единиц при исполнении 

музыкального произведения; степень быстроты исполнения или протекания 

действия в пении, литературном, театральном и т. п. произведении. Вальсовый, 



маршевый темп. Смена темпов в декламации. Играть комедию в быстром 

темпе. 3. только мн. Скорость осуществления, протекания или интенсивность 

развития чего-л. Темпы финансового роста предприятия. Темпы жилищного 

строительства. 

ТЕ́МПЕРА, ы, ж.  [ит. tempera]. 1. Краска, растертая на яичном желтке или 

на смеси клеевого раствора с маслом и разбавляемая водой. Долговременная 

темпера. 2. Живопись, испол-ненная такими красками. Техника темперы. 

ТЕМПЕРА́МЕНТ, а, м. [< лат. temperamentum соразмерность, должная 

мера]. 1. В психологии — характеристика индивида со стороны динамических 

особенностей его психической деятельности (темпа, ритма, интенсивности 

отдельных психических процессов и состояний). Флегматический, 

сангвинический темперамент. Психологические тесты на определение 

темперамента. Мой друг по темпераменту холерик. 2. Совокупность 

особенностей личности как отличительное свойство людей определенного 

призвания. Актерский темперамент. Поэтический темперамент. 3. Сильная 

возбудимость, жизненная активность, способность к внутреннему подъему. 

Необузданный, вулканический темперамент. Человек с ярким темпераментом. 

Личности с экзальтированным темпераментом. Какой темперамент! 

ТЕМПЕРА́МЕНТНЫЙ, ая, ое. 1. В психологии — связанный с 

темпераментом (1 зн.). Темпераментные группы. 2. Обладающий 

темпераментом (3 зн.). Темпераментная женщина. Темпераментная актриса. 

Темпераментный супруг. Южные темпераментные народы. 3. 

Осуществляемый, выполняемый с темпераментом (3 зн.). Темпераментная игра 

актеров. Темпераментное чтение стихов. Темпераментное танго. 

ТЕМПЕРАТУ́РА, ы, ж. [< лат. temperatūra нормальное состояние; 

соразмерность]. 1. В физике и химии — один из основных параметров состояния 

системы, характеризующий интенсивность теплового движения атомов, молекул 

или других частиц, ее образующих. Тела, имеющие различную температуру. 

Температура замерзания воды при атмосферном давлении. Изменение 

температуры газа. Значения температуры по шкале Цельсия. Температура 

кипения (при которой происходит кипение жидкости, находящейся под 

постоянным внешним давлением). Цветовая температура (величина, 

характеризующая спектральный состав излучения источника света). 2. только ед. 

В медицине — показатель теплового состояния организма человека или 

животного. Нормальная температура. Повышенная температура при 

воспалении. Аспирин снижает температуру. 3. Разг. В медицине — степень 

теплоты тела выше нормальной. Простуда с температурой и кашлем. 

ТЕМПЕРАТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. В физике и химии — относящийся к 

температуре (1 зн.); связанный с изменением температуры. Температурные 

шкалы. Температурный интервал. Температурный режим. 2. В медицине — 



относящийся к температуре (2 зн.), измерению температуры. Температурные 

данные в карточке пациента. 3. Разг. В медицине — связанный с температурой 

(3 зн.), характеризующийся наличием повышенной температуры. 

Температурный больной. Температурный период простуды. 

ТЕНДЕНЦИО́ЗНЫЙ, ая, ое. [нем. tendenzids < Tendenz тенденция]. 

Содержащий какую-л. тенденцию (4 зн.), предвзятый, необъективный. 

Тенденциозная статья. 

ТЕНДЕ́НЦИЯ, и, ж. [< франц. tendence < tendre натягивать, протягивать]. 

1. Направление развития чего-л. Тенденция к росту цен на автомобили. 

Тенденция к снижению курса национальной валюты. 2. Направленность во 

взглядах или действиях. Демократические тенденции в регионе. Либеральные 

тенденции в массовом сознании. 3. Замысел, направленность какого-л. 

изложения, изображения. Нравственная тенденция романа.  

ТЕ́НДЕР, а, м. [< англ. tender букв. предложение]. В экономике — форма 

отбора поставщиков товаров или услуг, при которой предпочтение отдается 

тому, кто сделает наиболее выгодное предложение. Тендер на реконструкцию 

электростанции. Объявить тендер. Выиграть тендер. Провести тендер на 

разработку базы данных. 

ТЕ́НДЕРНЫЙ, ая, ое. В экономике — связанный с тендером и его 

проведением. Независимая тендерная комиссия. Очередной этап тендерных 

торгов. 

ТЕ́ННИС, а, м. [< англ. lawn-tennis < ст.-франц. tenez берите, получайте]. 1. 

Олимпийский вид спорта: игра, проходящая на корте и состоящая в 

перебрасывании маленького мяча ударами ракеток через низкую сетку; такая 

игра как вид развлечения. Федерация тенниса. Завоевать медаль в турнире по 

теннису. Играть в теннис с друзьями. Большой теннис (неофициальное 

название тенниса, используемое для разграничения его с настольным теннисом). 

2. Настольный теннис (олимпийский вид спорта: игра, состоящая в 

перебрасывании маленького мяча через разделяющую специальный стол низкую 

сетку ударами ракеток от одного игрока к другому; такая игра как вид 

развлечения; пинг-понг). 

ТЕННИСБО́Л, а, м. [англ. tennis ball < tennis теннис + ball мяч]. То же, что 

футболтеннис. Сетки для теннисбола. В теннисболе не разрешается бить по 

мячу руками. 

ТЕННИСИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся теннисом; человек, 

играющий в теннис. Профессиональный теннисист. Российская сборная 

теннисистов. На чемпионате выступят лучшие теннисисты мира. 



ТЕ́ННИСКА, и, ж. Трикотажная спортивная рубашка с короткими 

рукавами, воротничком и застежкой до середины груди.  Белая тенниска. 

ТЕ́ННИСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к теннису; предназначенный для игры 

в теннис. Теннисный кубок. Теннисный турнир. Теннисный корт. Теннисный мяч. 

Теннисные ракетки. 

ТЕ́НОР, а, м. [итал. tenore]. 1. Высокий мужской певческий голос. 

Лирический тенор. Драматический тенор. Партия тенора. 2. Певец с таким 

голосом. Тенор Мариинского театра. 

ТЕНОРО́ВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к тенору; предназначенный для 

тенора. Теноровый диапазон. Теноровый репертуар. 2. Имеющий невысокий 

регистр звучания, ниже альтового (о разновидностях музыкальных 

инструментов). Теноровый тромбон. Теноровый саксофон. 

ТЕНТ, а, м. [англ. tent]. Парусиновый навес (на пляже, над палубой судна 

и т. п.) для защиты от солнца и дождя. Лежать под тентом. 

ТЕОГО́НИЯ, и, ж. [< греч. theos бог + goneia рождение]. Совокупность 

легенд, сказаний о происхождении богов. Греческая, египетская теогония. 

ТЕОДИЦЕ́Я, и, ж. [греч. theos бог + dike право, справедливость]. 

Философско-богословская доктрина, стремящаяся согласовать наличие зла на 

земле с представлением о благом и всемогущем Боге. Теодицея Лейбница. 

ТЕОКРА́Т, а, м. Сторонник теократии; правитель теократического 

государства. Исламские теократы. Провести переговоры с иранскими 

теократами. 

ТЕОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к теократии; основанный на 

теократии. Теократическая власть. Теократическое государство. 

Теократическая монархия. 

ТЕОКРА́ТИЯ, и, ж. [< греч. theos бог + kratos власть]. Форма правления, 

при которой глава государства одновременно является его религиозным главой. 

Приверженцы теократии. Попытки установить теократию в государстве. 

ТЕО́ЛОГ, а, м. Специалист в области теологии. Труды православных 

теологов. 

ТЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к теологии, связанный с ней. 

Теологические исследования. Теологическая философия. Теологические 

трактаты Блаженного Августина. Теологический факультет Российского 

государственного профессионально-педагогического университета. 



ТЕОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. theos бог + ...логия]. Систематическое 

изложение, обоснование и защита учения о Боге. Курс теологии в Духовной 

академии. 

ТЕОРЕ́МА, ы, ж. [< греч. theorema зрелище, представление, воззрение]. В 

математике — утверждение, истинность которого может быть выведена из 

данной системы аксиом. Условия теоремы. Заключение теоремы. Теоремы 

дифференциального исчисления. Теорема Пифагора. Обратная теорема 

(утверждение, в котором условием является заключение, а заключением — 

условие исходной теоремы). 

ТЕОРЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к теории (1 и 2 зн.); 

основанный на теории, связанный с ней. Теоретические вопросы. Теоретические 

знания. Теоретический спор. Теоретическая подготовка. Теоретические 

исследования. Теоретическое значение работы. 2. Связанный с рассмотрением 

вопросов теории какой-л. науки. Теоретическая химия. Теоретическая хирургия. 

Теоретическое литературоведение. Теоретические семинары. Теоретические 

занятия. 3. Склонный к занятиям теорией, отвлеченно-логическому мышлению, 

обобщениям. Теоретический ум. 4. Полученный путем отвлеченно-логических 

или математических операций. Теоретические выкладки. Теоретические 

построения. Теоретические расчеты. 5. Предполагаемый, возможный при 

определенных исходных данных, условиях. Теоретический потолок 

летательного аппарата (наибольшая высота полета). Теоретический вес детали 

(вычисляемый по объему детали и плотности исходного материала). 

Теоретическая производительность станка (количество продукции, которое 

может быть выработано за единицу времени при непрерывной работе). 

ТЕО́РИЯ, и, ж. [< греч. theoria наблюдение, исследование]. 1. только ед. 

Система идей, положений, отражающих сущность рассматриваемых предметов 

или явлений действительности и объясняющая закономерности их 

возникновения, изменения и развития. Научные, псевдонаучные теории. Теория 

не всегда может быть подтверждена практикой. 2. Совокупность обобщенных 

положений, образующих науку или раздел какой-л. науки, обосновывающих 

общий принцип объяснения каких-л. фактов, явлений; совокупность правил в 

области какого-л. мастерства. Атомная теория строения вещества. Шахматная 

теория. Теория пилотирования. Молекулярно-кинетическая теория 

(объясняющая свойства макроскопических тел и тепловых процессов, 

протекающих в них, на основе представлений о том, что все тела состоят из 

отдельных беспорядочно движущихся частиц). Теория Бора (первая квантовая 

теория атома, предложенная в 1913 году датским физиком Н. Бором, основанная 

на ядерной модели атома и предположении, что для описания движения 

электронов в стационарных состояниях применимы законы классической 

механики). Теория вероятностей (математическая дисциплина, занимающаяся 

изучением событий, наступление которых достоверно неизвестно). Теория игр 

(раздел математики, изучающий схемы выбора лучших вариантов действий в 



условиях неопределенности в ситуациях, когда интересы участников либо 

противоположны, либо не совпадают). Теория относительности (физическая 

теория пространства и времени, а также тяготения, основанная на принципе 

относительности и существовании в инерциальных системах отсчета предельной 

скорости передачи сигналов, обобщении этих принципов на случай 

неинерциальных систем отсчета).  

ТЕРАБА́ЙТ, а, мн. тераба́йты, род. тераба́йтов и (разг.) тераба́йт, м. [англ. 

terabyte < греч. teras чудовище + англ. byte байт]. Единица количества 

информации или памяти в компьютере, равная 240 байтам. Компьютер с 

несколькими терабайтами дисковой памяти. Архив изображений объемом 

около 70 терабайтов. 

ТЕРАБИ́Т, а, мн. тераби́ты, род. тераби́тов и (разг.) тераби́т, м. [англ. terabit 

< греч. teras чудовище + англ. bit бит1]. Единица количества информации или 

памяти в компьютере, равная 240 битам1. Системы связи, работающие со 

скоростью 1 терабит в секунду. 

ТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач, специалист в области терапии (1 зн.). Участковый 

терапевт. Вызов терапевта на дом. Прийти на прием к терапевту. 

ТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с терапией (1 зн.). 

Терапевтическое пособие по эндокринологии. Роль С. П. Боткина в 

отечественной терапевтической науке. 2. Связанный с терапией (2 зн.); 

предназначенный для терапии. Терапевтические процедуры, способы лечения. 

Терапевтическая профилактика. Терапевтическое воздействие на организм 

электрическим током. Терапевтический массаж. Терапевтические препараты. 

Терапевтическое отделение больницы. 3. Разг. Не требующий оперативного 

вмешательства; страдающий заболеваниями, не требующими оперативного 

вмешательства. Терапевтическая патология желудочно-кишечного тракта. 

Поликлиника осуществляет лечебно-профилактическую помощь 

терапевтическим больным. 4. Разг. Благотворно влияющий на здоровье 

человека, лечебный. Терапевтические способности кошек. Терапевтическое 

воздействие пения. 

ТЕРАПИ́Я, и, ж. [греч. therapéia уход, лечение]. 1. Раздел медицины, 

изучающий этиологию, патогенез и клинические проявления заболеваний 

внутренних органов и разрабатывающий методы их диагностики, лечения и 

профилактики. Кафедра общей терапии. Симпозиум по антибактериальной 

терапии инфекций. К сфере терапии относятся заболевания дыхательной 

системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

мочевыделительной системы, соединительной ткани. Генная терапия1 (см. 

Генный). 2. Лечение заболеваний, предупреждение осложнений заболеваний и 

устранение проявлений болезни без применения оперативных методов 

вмешательства. Медикаментозная, витаминная терапия. Терапия с 



применением водорослей и морских солей. Пройти курс терапии. 

Симптоматическая терапия (лечение проявлений болезни без 

целенаправленного воздействия на основную причину и механизмы развития 

заболевания). Генная терапия2 (см. Генный). Интенсивная терапия (см. 

Интенсивный 2 зн). Мануальная терапия (см. Мануальный 2 зн.). Лучевая 

терапия (терапия, основанная на использовании ионизирующего излучения с 

лечебными целями; радиотерапия). Шоковая терапия1 (лечение сложных 

психологических расстройств и депрессий шоком, получаемым в результате 

пропуска через тело больного электрического разряда). 3. Разг. Отделение в 

больнице, занимающееся лечением заболеваний, предупреждением осложнений 

заболеваний и устранением проявлений болезни без применения оперативных 

методов вмешательства. Медсестра терапии. Пройти лечение в терапии. 

Женщина поступила в терапию с жалобами на головокружение, слабость, 

головную боль. 4. Шоковая терапия2 (система чрезвычайных мер и 

мероприятий: либерализация цен, денационализация предприятий и т. п., 

имеющих целью оздоровление экономики и связанных с непосредственным 

резким падением уровня жизни и производства). 

ТЕРАТОГЕ́Н а, м. [< греч. teras (род. teratos) чудовище + ...ген]. В 

медицине — химическое вещество или физический фактор, вызывающий при 

воздействии на организм беременной возникновение уродств и различных 

аномалий развития плода. Алкоголь относится к тератогенам. Облучение 

рентгеновскими лучами — тератоген. Болезни, являющиеся тератогенами. 

ТЕРАТОГЕНЕ́З, а, м. [< греч. teras (род. teratos) чудовище, урод + ...генез]. 

В биологии — механизм возникновения аномалий развития. Исследование 

тератогенеза. 

ТЕРАТОГЕ́ННОСТЬ, и, ж. В биологии — свойство физического, 

химического или биологического фактора вызывать нарушения эмбрионального  

развития организмов. Тератогенность радиоактивного излучения. 

Тератогенность многих лекарственных препаратов. Тератогенность вирусов. 

ТЕРАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. В биологии и медицине — связанный с 

тератологией (1 зн.). Тератологические исследования. 2. Относящийся к 

аномалиям развития, связанный с ними; являющийся аномалией развития. 

Тератологические изменения. Тератологическое консультирование беременных. 

Тератологические музеи. Тератологические отклонения. 3. В искусстве — 

относящийся к тератологическому стилю, связанный с ним. Тератологические 

мотивы в народных промыслах. Тератологический орнамент. 

Тератологический стиль (см. Стиль 2 зн.). 

ТЕРАТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. teras (род. teratos) чудовище, урод 

+ ...логия]. 1. Наука, изучающая аномалии биологического развития. 

Тератология животных. Растительная тератология. Медицинская 



тератология (см. Медицинский). 2. То же, что тератологический стиль. Переход 

от византийского стиля к тератологии на Руси. 

ТЕ́РБИЙ, я, м. [по назв. города Ytterby в Швеции]. Химический элемент 

(Tb), серебристо-белый металл, использующийся в производстве электронных и 

оптических устройств. Фторид тербия. Сплавы с тербием. 

ТЕРИОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. therion зверь + ...логия]. Раздел зоологии, 

изучающий млекопитающих. Развитие териологии в России. 

ТЕРМ, а, м. [англ, term < лат. terminus граница, предел]. В физике — 

конфигурация (состояние) электронной подсистемы, определяющая ее 

энергетический уровень. Спектральный, электронный терм. 

ТЕРМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. thermal < греч. thermē жар, тепло]. 

Нагреваемый в земных недрах. Термальные источники. Термальные воды. 

ТЕ́РМИН, а, м. [< лат. terminus предел, граница]. 1. Слово или 

словосочетание, точно обозначающие понятие какой-л. специальной сферы 

(науки, техники, искусства, общественной жизни и т. п.). Философский, 

лингвистический, геологический термин. Словарь музыкальных терминов. 2. В 

логике — элемент суждений, входящих в состав категорического силлогизма. 

Больший и меньший термины являются предикатом и субъектом заключения. 

ТЕРМИНА́Л1, а, м. [< англ. terminal конечная станция, перевалочный 

пункт]. 1. Комплекс сооружений в порту, на вокзале и т. п., предназначенный для 

хранения, а также частичной переработки продукции. Петербургский нефтяной 

терминал. Грузовой терминал. 2. Здание в аэропорту, предназначенное для 

обслуживания пассажиров авиарейсов. Пассажирские терминалы в 

Шереметьево. 3. Устройство, используемое обычно в общественных местах для 

совершения денежных операций, получения информации, регистрации и т. п. 

Портативные мобильные терминалы. Интерактивные сенсорные терминалы. 

Платежный терминал в магазине. Терминалы электронной очереди. Положить 

деньги на карту через терминал Сбербанка. Получить талон в терминале. 4. 

Компьютер без жесткого диска, загрузка которого осуществляется по локальной 

сети с сервера. Плюсы и минусы терминалов в сравнении с обычными 

компьютерами. 5. Устройство, обеспечивающее связь системы с внешней сетью. 

Абонентский терминал (используемый для подключения оборудования 

абонента к сети провайдера). Навигационный терминал (обеспечивающий связь 

транспортного средства со спутниковой системой). 6. Устройство с дисплеем и 

клавиатурой, предназначенное для ввода-вывода данных в вычислительной 

системе. Графический, текстовый терминал. 7. В информатике — 

программный интерфейс, позволяющий взаимодействовать с операционной 

системой путем ввода текстовых команд. Встроенный терминал в некоторых 

операционных системах. Терминал позволяет управлять компьютером без 



использования графического интерфейса. Запустить терминал с помощью 

сочетания клавиш. 

ТЕРМИНА́Л2, а, м. [< англ. terminal (symbol)]. В математике и 

информатике — то же, что терминальный символ. Произвольная строка из 

терминалов. Множество терминалов, с которых начинаются непустые слова. 

ТЕРМИНА́ЛЬНЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к терминалу1 (1 и 2 зн.), 

связанный с его функционированием. Терминальные сооружения. Терминальные 

помещения. 2. Связанный с работой терминала1 (3 зн.), терминалов; являющийся 

терминалом. Терминальный чек. Терминальный бизнес. Терминальный аппарат 

для самообслуживания. 3. Связанный с функционированием терминалов1 (4 зн.), 

с их подключением к сети; являющийся терминалом. Терминальный режим 

работы. Терминальный сервер. Терминальная архитектура. Терминальный 

адаптер. Терминальные системы. Терминальная станция. 

ТЕРМИНА́ЛЬНЫЙ2, ая, ое. [< лат. terminālis конечный]. 1. В биологии и 

анатомии — конечный, концевой. Терминальная артерия. Терминальный нерв. 

Терминальная группа молекул биополимера. 2. В медицине — связанный со 

смертью, с переходом в состояние смерти. Терминальная стадия заболевания. 

Терминальное состояние (переходное состояние между жизнью и смертью). 3. В 

математике и информатике — состоящий из терминальных символов. 

Терминальные цепочки. Терминальное множество. Терминальный символ (см. 

Символ 3 зн.). 

ТЕРМИНА́ТОР1, а, м. [< англ. terminator < лат. terminare разграничивать]. 

1.  В астрономии — граница света и тени на поверхности Луны, планеты, 

спутника. Терминатор на Юпитере. Терминатор Луны. 2. В информатике —

конечный элемент, устанавливаемый вместо реально существующего внешнего 

устройства с целью контроля за функционированнем системы. 

ТЕРМИНА́ТОР2, а, м. [< англ. terminator < terminate завершать, класть 

конец]. В научной фантастике — робот-убийца в человеческом облике. Фильм о 

терминаторе. 

ТЕРМИНОЛО́ГИЯ, и, ж. Совокупность, система терминов, 

употребляемых в какой-л. области знания, искусства, общественной жизни. 

Медицинская, математическая, спортивная терминология. 

ТЕРМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< греч. thermos теплый, горячий]. Относящийся 

к теплоте; основанный на действии теплоты. Термическая обработка металла. 

Термический способ добычи нефти. Термическое реле. Термический экватор 

(пояс на земном шаре с наиболее высокой среднегодовой и среднемесячной 

температурой воздуха). 



ТЕ́РМО… [< thermos теплый < thermē жар, тепло]. Первая часть сложных 

слов, вносящая значения: 1. Относящийся к теплоте, температуре. 2. 

Обрабатываемый, получаемый с помощью теплоты, высоких температур. 3. 

Основанный на использовании теплоты. 

ТЕРМОБАРО́МЕТР, а, м. То же, что баротермометр. Термобарометры для 

высокогорных экспедиций. Обеспечиваемая термобарометром высокая 

точность измерений. 

ТЕРМОДИНА́МИКА, и, ж. Раздел теоретической физики, изучающий 

физические (в том числе тепловые) свойства макроскопических систем (тел и 

полей) на основе анализа возможных в этих системах превращений энергии без 

учета их микроскопического строения. Классическая термодинамика. 

Химическая, техническая термодинамика. Применение основ термодинамики 

при решении прикладных задач. Второе начало термодинамики (один из 

основных законов термодинамики, устанавливающий необратимость процессов 

в термодинамической системе). Первое начало термодинамики (один из 

основных законов термодинамики, согласно которому количество теплоты, 

сообщенное системе, расходуется на изменение внутренней энергии системы и 

совершение системой работы против внешних сил). Третье начало 

термодинамики (один из основных законов термодинамики, согласно которому 

невозможно охладить тело до абсолютного нуля). 

ТЕРМОДИНАМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В физике 1. Связанный с описанием 

процессов, изучаемых термодинамикой. Термодинамические выкладки. 

Уравнения, используемые в термодинамических расчетах. 2. Подчиняющийся 

законам термодинамики. Термодинамический цикл в тепловой машине. Передача 

энергии в термодинамическом процессе. Термодинамическая система (см. 

Система 1 зн.). Термодинамический параметр (см. Параметр 2 зн.). 

Термодинамическое состояние (равновесное состояние рассматриваемой 

термодинамической системы или такое ее неравновесное состояние, при 

котором каждая из макроскопических частей системы находится в равновесном 

состоянии). 

ТЕРМОИЗОЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к термоизоляции (1 зн.), 

связанный с ней; предназначенный, используемый для термоизоляции. 

Термоизоляционный слой из минеральной ваты. Коэффициент 

теплопроводности термоизоляционного материала. 

ТЕРМОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. 1. Изоляция каких-л. сооружений, устройств 

и т. п. от нежелательного теплообмена с окружающей средой. Качество 

термоизоляции помещения. Современные технологии термоизоляции 

трубопроводов. 2. Материал, используемый для такой изоляции; изделие, 

конструкция из такого материала. Термоизоляция из пенопласта. Термоизоляция 

из минеральных плит. Правильно установленная термоизоляция. 



ТЕРМО́МЕТР, а, м. Прибор для измерения температуры различных тел и 

сред. Жидкостный, механический, электронный термометр. Медицинский 

термометр. Комнатный, уличный термометр. Высокотемпературный 

промышленный термометр. Показания бесокнтактного инфракрасного 

термометра. 

ТЕРМОПА́УЗА, ы, ж. Переходный слой атмосферы (1 зн.) между 

термосферой и экзосферой. Термопауза характеризуется переходом к 

постоянной температуре с увеличением расстояния до планеты. 

ТЕРМОРЕАКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. В химии — изменяющий свои свойства 

при повышенной температуре. Термореактивный клей, лак. Термореактивная 

смола. Термореактивная краска. Изделия из термореактивных материалов. 2. В 

технике и химии — связанный с таким изменением свойств веществ, основанный 

на нем. Термореактивный процесс полимеризации смолы. Термореактивная 

технология обработки поверхностей. 3. В технике — предназначенный для 

обработки вещества или материала с помощью температурного воздействия, 

способствующего изменению их свойств. Термореактивные пескоструйные 

аппараты. Термореактивная формовочная машина. 

ТЕРМОРЕГУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. В билогии — совокупность физиологических 

процессов в организме человека и теплокровных животных, направленных на 

поддержание постоянной температуры тела. Химическая, физиологическая 

терморегуляция. Механизмы терморегуляции. 

ТЕ́РМОС, а, м. [< греч. thermos теплый, горячий]. Специальный сосуд для 

хранения содержимого при постоянной температуре. Чай в термосе. Термос для 

супа. 

TEPMOCTА́T, а, м. [< термо... + rp. statos стоящий, неподвижный]. Прибор 

для поддержания постоянной температуры в термической печи, холодильнике, 

системе охлаждения. Биметаллический термостат.   

ТЕРМОСФЕ́РА, ы, ж. Слой атмосферы (1 зн.), располагающийся над 

мезосферой. Термосфера простирается на высоту в среднем от 80-90 до 

800 км. Воздействие солнечной активности на изменение плотности 

термосферы. 

ТЕРМОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к термотерапии, 

связанный с ней; предназначенный для термотерапии. Термотерапевтические 

процедуры. Термотерапевтический матрас. Термотерапевтическая кровать. 

ТЕРМОТЕРАПИ́Я, и, ж. Лечение путем воздействия на организм тепла. 

Подогреваемая кровать для термотерапии младенцев. Термотерапия 

противопоказана при опухолях. 



ТЕРМОФИ́ЛЫ, ов, мн. (ед. термофи́л, а, м.). В биологии — организмы, 

обитающие в условиях постоянных высоких температур (более 40°С), гибельных 

для большинства живых существ. Термофилы, живущие в горячих источниках, 

навозе, торфе. К термофилам относят паразитов, обитающих в теле 

теплокровных животных. 

ТЕРМОФИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. В биологии — относящийся к термофилам; 

являющийся термофилом. Термофильное сообщество зоны вулканической 

активности. Термофильные бактерии. Термофильные плесневые грибы. 

Термофильные виды папоротников. 

ТЕРМОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. thermos теплый, горячий + фобия]. В 

медицине — навязчивый страх, боязнь жары и теплых помещений. Он страдал 

термофобией, поэтому переехал жить на север страны. 

ТЕРМОЭЛЕКТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В физике — обусловленный 

существованием взаимосвязи между тепловыми и электрическими процессами в 

металлах и полупроводниках; основанный на применении такой взаимосвязи. 

Термоэлектрические явления. Термоэлектрический контур. 

Термоэлектрический генератор. Термоэлектрический модуль. 

Термоэлектрический подогрев. 

ТЕРМОЭРО́ЗИЯ, и, ж. В геологии — сочетание теплового и 

механического воздействия текущей воды на мерзлые горные породы и лед, 

приводящее к возникновению прогрессирующей сети эрозионных канав. Овраги, 

образовавшиеся в результате термоэрозии. Термоэрозия на участках 

распространения мерзлых пород. 

ТЕ́РМЫ, терм, мн. [< лат. thermae < греч. thermē жар, тепло]. 1. Теплые или 

горячие источники и подземные воды. Лечебные процедуры в термах. 2. В 

Древнем Риме — общественные бани являвшиеся также местом для занятий 

спортом, собраний, увеселений. Печи в термах. 

ТЕРНА́РНЫЙ, ая, ое.  [фр. ternaire < лат ternus тройной]. Состоящий из 

трех компонентов, тройной. Тернарное математическое отношение. 

ТЕРРАКО́ТА, ы, ж. [итал. terra cotta обожженная глина]. 1. Желтая или 

красная обожженная гончарная глина. Фигурки из терракоты. 2. Собир. Изделия 

из такой глины. Коллекция, выставка терракоты. 

ТЕРРАКО́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. Сделанный из терракоты. Букет в 

терракотовом горшке. 2. Красновато-коричневый, цвета терракоты. 

Терракотовая керамическая плитка Терракотовое пальто. 

ТЕРРА́РИУМ, а и ТЕРРА́РИЙ, я, м. [нем. Terrarium < лат. terra земля]. 1. 

Помещение, специально оборудованное для содержания и разведения 



небольших наземных животных, главным образом пресмыкающихся и 

земноводных, с целью изучения или демонстрации. Террариум в зоологическом 

институте, в зоопарке. Террариум для змей, черепах, крокодилов. 2. Емкость, 

специально оборудованная для содержания и разведения таких животных. 

Стеклянный, пластмассовый террариум. Поддерживать постоянную 

температуру в террариуме. 

ТЕРРА́РИУМНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к террариуму, связанный с 

ним; предназначенный для террариума. Террариумные условия. Террариумная 

лампа. 2. Содержащийся в террариуме. Террариумные рептилии. 

ТЕРРА́СА, ы, ж. [< франц. terrasse < лат. terra земля]. 1. Горизонтальная 

или слегка наклонная площадка естественного или искусственного 

происхождения, образующая уступ на склоне местности. Речные террасы. 

Глинистая терраса. Засадить террасы деревьями. 2. Летняя пристройка к 

жилому дому в виде открытой с трех сторон площадки. Дача с террасой. 

Гидроизоляция террасы. Строительство террасы. Застеклить террасу. 

ТЕРРА́СНЫЙ, ая, ое. 1. Расположенный в виде уступов; террасовый (1 зн.). 

Террасные парки, сады. Проектировать застройку с учетом террасного 

ландшафта. 2. Относящийся к террасе (2 зн.); предназначенный для террасы; 

террасовый (2 зн.). Панорамные террасные двери, окна. Террасные настилы из 

лиственницы. 

ТЕРРА́СОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что террасный (1 зн.). Террасовые 

цветники. Террасовое расположение озер. 2. То же, что террасный (2 зн.). 

Террасовое напольное покрытие. Террасовая мебель. 

ТЕРРЕНКУ́Р, а, м. [< нем. Terrainkur < франц. terrain местность, участок 

+ нем. Kur лечение]. В медицине 1. только ед. Санаторно-курортное лечение — 

ходьба по размеченным маршрутам. Терренкур применяют при лечении больных 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 2. Специально оборудованные дорожки 

для такой ходьбы. Ходьба по терренкурам парка. Оборудовать терренкуры в 

санатории. 

ТЕРРЕНКУ́РНЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к терренкуру 

(1 зн.), связанный с ним. Терренкурный маршрут. Терренкурные дорожки. 

ТЕРРИКО́Н, а, м. [< франц. terri conique < terri породный отвал + соnіquе 

конический]. Конусообразный отвал пустой породы на поверхности земли при 

шахте (руднике). Озеленение террикона. Взрыв газа внутри террикона. 

ТЕРРИТОРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к территории (1 зн.); 

связанный с определенной территорией. Территориальные границы. 

Территориальная неприкосновенность страны. Территориальная организация 

хозяйства. Территориальный отдел фирмы. Бюджет территориального 



фонда. Территориальные воды (прилегающая к берегу полоса моря или океана, 

входящая в состав прибрежного государства и находящаяся под его 

суверенитетом). 2. Связанный с комплектованием из жителей данной 

территории, местности. Территориальные войска. 

ТЕРРИТО́РИЯ, и, ж. [< лат. territorium область < terra земля]. 1. Земельное 

пространство (а также воды и воздушное пространство над ними) с 

определенными границами. Дворовая территория. Территория завода, 

аэропорта, университета. Территория, отведенная под строительство. Особо 

охраняемые природные территории. Захват, оккупация территории. 2. Особая 

административная единица в некоторых государствах. Территории в 

колониальных системах управления. В США и Канаде территорией называется 

административный округ, еще не получивший прав штата. 

ТЕРРО́Р, а, м. [франц. terreur < лат. terror страх, ужас]. Политика 

государства, направленная на подавление политических противников и широких 

народных масс насильственным путем (преследованиями, убийствами, 

репрессиями и т. п.). Фашистский террор во время Второй мировой войны. 

Жертвы сталинского террора. Удерживать власть при помощи террора. 

Террор диктаторских и тоталитарных режимов. 

ТЕРРОРИ́ЗМ, а, м. [франц. terrorisme < лат. terror страх, ужас]. Устрашение 

и ликвидация политических противников в форме посягательств на их жизнь или 

иных видах насилия над ними; действия, направленные на нарушение 

общественной безопасности и обычно влекущие гибель большого числа людей, 

совершаемые с целью оказания влияния на политику властей. Убийство Индиры 

Ганди — пример политического терроризма. Уголовная ответственность за 

терроризм. Борьба с терроризмом на государственном уровне. 

Международный терроризм (совокупность общественно опасных в 

международном масштабе деяний, влекущих бессмысленную гибель людей,  

нарушающих нормальную дипломатическую деятельность государств и 

затрудняющих осуществление международных контактов). 

ТЕРРОРИ́СТ, а, м. Лицо, участвующее в подготовке и реализации 

террористических актов, в организации незаконных формирований для 

совершения таких актов, в финансировании таких формирований и ином 

содействии им. Атака террористов. Захват террористами заложников. 

Требования террористов. Пострадавшие от действий террористов. Операции 

против террористов. 

ТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к террористам, терроризму, 

связанный с ним. Уровень террористической угрозы в регионе. Организация 

внесена в список террористических. Террористический акт (см. Акт1 1 зн.). 



ТЕ́РЦИЯ, и, ж. [< лат. tertia третья]. В музыке — третья ступень гаммы; 

интервал шириной в три ступени звукоряда. Большая терция охватывает два 

тона. 

ТЕССИТУ́РА, ы, ж. [итал. tessitura]. Расположение звуков в музыкальном 

произведении по высоте в отношении к диапазону певческого голоса или 

музыкального инструмента. Слишком высокая тесситура. Петь в своей 

тесситуре. 

ТЕСТ, а, м. [англ. test испытание, проба, исследование]. 1. Задание, 

служащее для определения уровня умственного развития, уровня знаний, 

подготовки по какому-л. предмету, дисциплине. Тест по истории, литературе. 

Тест на определение уровня знаний языка. 2. Испытание, проводимое с целью 

определения соответствия того или иного объекта установленным требованиям; 

программа такого испытания. Подвергнуть конструкцию тесту на прочность. 

Разработать тест на предел скорости. 3. В психологии — формализованное 

задание, служащее для определения способностей, волевых качеств и других 

психологических особенностей личности. Лингвистические тесты. Тест на 

определение профессиональных склонностей. Пройти тест на определение 

типа личности. Тест IQ (Intelligence quotient — коэффициент 

интеллектуальности). Валидность теста (см. Валидность 1 зн.). 4. В медицине и 

физиологии — метод исследования, диагностики, заключающийся в пробном 

воздействии на организм каких-л. веществ, препаратов, а также в реакции 

организма на какой-л. реагент; препарат, прибор, используемый при таком 

методе. Тест на антитела. Тест для диагностики рака легких. Взять кровь для 

теста на СПИД. Купить тест на коронавирус. 5. В информатике — 

контрольная задача для проверки правильности функционирования компьютера, 

его программного обеспечения. Диагностический памяти. Запустить тест. 

ТЕ́СТЕР, а, м. [англ. tester < to test испытывать, проверять]. Прибор для 

проверки, испытания чего-л. (напряжения в электрической сети, 

работоспособности детали, прибора и т. п.). Электронный тестер. Тестеры 

аккумуляторов. 

ТЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Способ проверки знаний и уровня подготовки 

с помощью тестов (1 зн.); сама такая проверка. Бланки тестирования по 

русскому языку. Результаты тестирования школьников. 2. Проверка 

соответствия того или иного объекта установленным требованиям путем 

проведения специального испытания. Тестирование моста на прочность. 

Тестирование новой модели обуви. Тестирование высокоскоростного 

Интернета. 3. В психологии — способ определения способностей, волевых 

качеств и других психологических особенностей личности с помощью тестов 

(3 зн.); сама такая проверка. Тестирование на выявление лидерских качеств. 

Тестирование сотрудников фирмы на способность работать в команде. 

Провести тестирование на эмоциональную стабильность. 4. В медицине и 



физиологии — способ определения наличия/отсутствия каких-л. показателей 

состояния организма с помощью тестов (4 зн.). Генетическое тестирование на 

выявление предрасположенности к определенным заболеваниям. Тестирование 

на наличие инфекции. 5. В информатике — применение тестов (5 зн.) при 

проверке компьютера, программного обеспечения. Тестирование поисковых 

программ. Тестирование винчестера. Тестирование системы на наличие 

вирусов. Регрессионное тестирование (см. Регрессионный 2 зн.). 

ТЕСТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. кого. Применить/применять 

тестирование (1 зн.). Тестировать ребенка при поступлении в школу. 2. что. 

Провести/проводить тестирование (2 зн.), подвергнуть/подвергать 

тестированию. Тестировать гоночные автомобили. Тестировать напитки на 

калорийность. Тестированные товары. 3. кого. В психологии — 

применить/применять тестирование (3 зн.). Тестировать сотрудников на 

подверженность стрессам. 4. кого. В медицине и физиологии — 

применить/применять тестирование (4 зн.). Тестировать пациента на ВИЧ-

инфекцию. Тестировать школьников на наркозависимость. 5. что. В 

информатике — провести/проводить тестирование (5 зн.). Тестировать 

быстродействие процессора. Тестировать монитор на соответствие 

санитарным нормам. 

ТЕ́СТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к тесту (1 зн.), тестам, связанный с 

ними; состоящий из тестов. Тестовые задания по химии. Тестовые экзамены. 2. 

Выпущенный для проведения тестирования (2 зн.). Тестовый образец телефона. 

Тестовая версия компьютерной игры. 3. В психологии — связанный с тестами 

(3 зн.), основанный на применении тестов. Тестовый подход к определению 

профессиональной пригодности. 4. В медицине и физиологии — относящийся к 

тесту (4 зн.), тестам, связанный с ними; используемый для проведения тестов. 

Тестовая лаборатория. Снять кардиограмму после тестовых нагрузок. 

Тестовый препарат. 5. В информатике — относящийся к тесту (5 зн.), тестам, 

используемый для тестирования (5 зн.). Тестовая версия программного 

продукта. Отпечатать тестовую копию на принтере. Запустить тестовую 

программу. 

ТЕСТО́ЛОГ, а, м. Специалист, занимающийся теоретическими и 

практическими вопросами тестологи. Тестолог Центра тестирования при 

Министерстве образования России. Подготовка тестологов на кафедре 

инженерной педагогики. Ввести должность тестолога в реестр отдела кадров. 

ТЕСТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к тестологии, связанный с 

разработкой и применением измерительных диагностических методик. 

Тестологический центр. Тестологическое исследование личности. Валидность 

тестологических показателей. Тестологическая экспертиза. 



ТЕСТОЛО́ГИЯ, и, ж. Междисциплинарное научное направление, 

исследующее создание и использование качественных и научно обоснованных 

измерительных диагностических методик. Дидактическая тестология. 

Психологическая тестология. Тестология интеллекта. 

ТЕСТОСТЕРО́Н, а, м. [франц. testosterone < лат. testiculus мужское яичко 

+ греч. stereos твердый]. В физиологии — гормон мужских половых желёз 

(семенников), обусловливающий формирование мужских половых органов и 

вторичных половых признаков. Избыток, недостаток тестостерона. 

ТЕТ-А-ТЕТ́1, нареч. [франц. tête-à-tête букв. голова к голове]. С глазу на 

глаз, наедине, вдвоем. Диалог тет-а-тет. Беседовать тет-а-тет. 

ТЕТ-А-ТЕ́Т2, нескл., м. Свидание, разговор наедине. Тет-а-тет с подругой. 

Тет-а-тет за закрытыми дверьми.  

ТЕТРАЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. tetra четыре + ...логия]. Произведение, 

состоящее из четырех самостоятельных законченных частей, объединенных 

сюжетом, авторским замыслом, стилистикой, обычно героями. Литературная, 

музыкальная, кинематографическая тетралогия.  

ТЕТРАПА́К, а, м. [англ. Tetra Pak по назв. компании, производящей 

упаковку и упаковочное оборудование]. Многослойная упаковка для жидких 

продуктов, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги. 

Молоко в тетрапаках. Тетрапак с соком. Проблема переработки тетрапаков. 

ТЕТРАПА́КОВСКИЙ, ая, ое. Разг. Относящийся к тетрапакам и их 

производству; расфасованный в тетрапаки; являющийся тетрапаком. 

Тетрапаковская технология. Тетрапаковское молоко. Тетрапаковская упаковка. 

ТЕТРА́ЭДР, а, м. [< греч. tetra четыре + hedra сторона, основание]. В 

математике — четырехгранник, один из пяти видов правильных 

многогранников; правильная треугольная пирамида. Тетраэдр имеет 4 

треугольные грани, 6 ребер и 4 вершины. 

ТЕФЛО́Н, а, м. [англ. teflon]. 1. Синтетический полимер, обладающий 

антикоррозийными и антипригарными свойствами и применяемая при 

изготовлении посуды. Сковородка из тефлона. 2. Волокно из такого полимера, 

отличающееся водоотталкивающими свойствами; ткань из такого волокна. 

Полотно из тефлона. Одежда из тефлона для рыбаков. 

ТЕФЛО́НОВЫЙ, ая, ое. Изготовленный из тефлона, с тефлоном. 

Тефлоновое покрытие. Тефлоновые нити. Тефлоновая скатерть. 

ТЕ́ФТЕЛИ и ТЕФТЕ́ЛИ, ей, мн. [нем. Tefteli]. Блюдо в виде небольших 

шариков из фарша, обвалянных в муке, обычно тушеных в соусе; такие шарики 



в сыром виде, подготовленные для тепловой обработки. Мясные тефтели под 

белым соусом. Лепить тефтели. 

ТЕХНЕ́ЦИЙ, я, м. [< греч. technetos искусственный]. Химический элемент 

(Tc), радиоактивный серебристо-серый ковкий пластичный металл, 

использующийся в медицине (при диагностике опухолей головного мозга), как 

компонент катализаторов. Технеций является первым искусственно полученным 

элементом. 

ТЕ́ХНИКА, и, ж. [< греч. techne искусство, мастерство]. 1. Совокупность 

средств труда, знаний и деятельности, служащих для создания материальных 

ценностей; область человеческой деятельности, связанная с их изготовлением, 

применением и усовершенствованием. История техники. Развитие техники. 

Наука и техника. Передовая техника. 2. Совокупность профессиональных 

приемов, применяемых в каком-л. деле, мастерстве; владение такими приемами. 

Музыкальная техника. Техника шахматной игры. У футболиста хорошая 

техника. Криминалистическая техника (см. Криминалистический). Техника 

безопасности (система технических мероприятий, обеспечивающих здоровые и 

безопасные условия труда). 3. Собир. Машины, механические орудия, 

устройства. Электронно-вычислительная техника. Ремонтировать технику. 

Наносистемная техника (см. Наносистемный). 

ТЕ́ХНИКУМ, а, м. [нем. Technikum]. Среднее профессиональное учебное 

заведение. Кулинарный, сельскохозяйственный, железнодорожный техникум. 

Сын учится в техникуме. 

ТЕХНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с техникой (1 зн.), с 

использованием и изучением техники. Технический прогресс. Техническая 

оснащенность промышленности. Техническая отсталость. Технические 

дисциплины. Техническое училище. Техническая эстетика (исследование 

социально-культурных, технических и эстетических проблем формирования 

гармоничной предметной среды, создаваемой средствами промышленного 

производства, для обеспечения наилучших условий труда, быта и отдыха 

людей). 2. Относящийся к работе машин и механизмов, связанный с процессом 

производства чего-л. Технический осмотр автомобиля. Технические 

возможности станка. Техническая готовность производства. Технические 

требования. Техническая документация. Техническая служба. Техническое 

задание (документ, содержащий технико-экономическое обоснование, объем и 

сроки выполнения работ по проектированию сооружения, конструированию 

технического устройства, проведению научного исследования и т. п.). 3. 

Используемый или обрабатываемый в промышленности, агропромышленном 

секторе. Технические культуры. Техническая и питьевая вода. Технические 

металлы. Технические масла. 4. Связанный с профессиональными приемами, 

способами в выполнении чего-л. Технические навыки. Технические приемы. 

Техническая подготовка артиста. 5. Выполняющий различные 



вспомогательные работы в каком-л. деле. Технический секретарь. Технические 

работники сцены. Технический исполнитель. 6. Выражающий специальное 

понятие, относящееся к какой-л. области техники или науки, профессиональный. 

Технические термины. 

ТЕ́ХНО, нескл., ср. [< англ. techno]. 1. Танцевальная электронная музыка, 

преимущественно инструментальная, отличающаяся быстрым пульсирующим 

ритмом, различными эффектами; направление, лежащее в основе такой музыки. 

На танцполе звучит техно. Элементы техно в новом альбоме группы. 2. 

Стилевое направление дизайна с использованием металлических поверхностей, 

стекла и камня, подчеркивающих искусственность создаваемых человеком 

объектов и их утилитарность. Офисный гарнитур техно. Кухня в стиле техно. 

ТЕХНОГЕНЕ́З, а, м. [< греч. techne искусство, мастерство + genesis 

происхождение, рождение]. Изменение природных комплексов под 

воздействием производственной деятельности человека. Экологические 

последствия техногенеза. Факторы развития, темпы техногенеза. Изучение 

насаждений, подвергнутых техногенезу. 

ТЕХНОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с техногенезом; обусловленный 

технической и технологической деятельностью людей. Техногенная культура, 

цивилизация. Техногенный путь развития общества. Болота техногенного 

происхождения. Факторы распространения техногенного загрязнения. 

Катастрофа техногенного характера. Техногенная нагрузка (то же, что 

антропогенная нагрузка). Техногенный фактор (влияние, оказываемое 

промышленной деятельностью на организмы, биогеоценоз, ландшафт, 

биосферу, в отличие от природных факторов). 

ТЕХНОГЕОСИСТЕ́МА, ы, ж. [< греч. techne искусство, мастерство + gē 

земля + система]. Совокупность элементов земной коры и антропогенных 

элементов (постройки, транспортные системы, рекультивированные участки 

и т. п.), находящихся в отношениях и связях между собой и образующих 

определенную целостность, единство. Городские техногеосистемы. 

Трансформации почвенного покрова, формирующегося в условиях 

техногеосистемы. 

ТЕХНОКРА́Т, а, м. 1. Сторонник технократии. Убежденные технократы. 

2. Только мн. Слой высококвалифицированной технической интеллигенции, 

принимающей участие в управлении производством, в разработке и 

осуществлении экономической политики государства. Технократы в 

правительстве. 

ТЕХНОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Основанный на принципах 

технократии (1 зн.). Технократический путь развития. Технократический 

подход к образованию. 2. Состоящий из представителей технократии (2 зн.). 



Технократическая власть. Технократическая верхушка. 3. Характерный для 

технократа. Технократическое мышление. 

ТЕХНОКРА́ТИЯ, и, ж. [< греч. techne искусство, мастерство + kratos 

власть]. Социально-экономическая концепция, согласно которой 

государственно-политическая сфера может полностью регулироваться методами 

управления, используемыми в промышленном производстве. Сторонники 

технократии.  

ТЕХНО́ЛОГ, а, м. 1. Специалист по технологии (1 и 2 зн.). Авиационный 

технолог. Технолог консервного производства. Вакансия главного технолога 

предприятия. 2. Разг. Специалист по политической технологии (3 зн.). 

Кремлевские технологи. 

ТЕХНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к технологии (1 и 2 зн.), 

технологиям; связанный со способами и методами обработки материалов, 

изделий. Технологический колледж. Технологические процессы. Технологическое 

оборудование. Технологическая сингулярность (см. Сингулярность 4 зн.). 

ТЕХНОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. techne искусство, мастерство + ...логия]. 1. 

Совокупность научных сведений о способах переработки сырья в готовую 

продукцию; метод и процесс такой переработки. Химическая технология. 

Технология деревоперерабатывающего производства. Технологии синтеза 

лекарств. Соблюсти технологию. Нарушить технологию. Безотходная 

технология (совокупность технологических операций, исключающих выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в таких объемах, которые приводят к ухудшению 

состояния окружающей среды). 2. Метод и процесс разработки и 

совершенствования технических устройств, обработки информации. 

Компьютерные технологии. Мобильные технологии. Новейшие технологии в 

области электроники. Высокие технологии (разработки, проводимые в области 

электроники, информационных и компьютерных технологий). 

Информационная технология (см. Информационный). Лазерная технология 

(см. Лазерный). 3. Система последовательных действий, направленных на 

достижение определенных целей в различных областях социальной, 

экономической, политической и т. п. деятельности. Рекламные технологии. 

Педагогические технологии. Технологии маркетинга. Технологии консалтинга. 

ТЕ́ХНО-ПО́П, а и нескл., м. [< англ. techno-pop]. Танцевальная электронная 

поп-музыка, при создании которой используются готовые компьютерные 

шаблоны различных стилей (диско, рэп, рок и т. п.); направление, лежащее в 

основе такой музыки. Механистичность техно-попа. Обилие звуковых 

эффектов в техно-поп. Танцевать под техно-поп. 

ТЕХНОСФЕ́РА, ы, ж. [< греч. techne искусство, мастерство + сфера]. 

Сфера использования техники и научных методов преобразования 

действительности, представляющих собой основной фактор развития общества; 
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совокупность технических и техногенных объектов, созданных в социально-

экономических целях. Развитие техносферы на локальном и глобальном 

уровнях. Структура техносферы и ее компонентов. 

ТЕХНОСФЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к техносфере. Особенности 

техносферных процессов в России. Современные проблемы техносферной 

безопасности. 

ТЕХНОФИ́Л, а, м. 1. Человек, позитивно относящийся к развитию техники 

и технологий. Технофилы не боятся новых технических решений и успешно ими 

пользуются. 2. В психологии — человек, страдающий технофилией (2 зн.). 

Технофилы не могут удержаться от покупки новой модели смартфона. 

ТЕХНОФИ́ЛИЯ, и, ж. [< греч. techne искусство, мастерство + ...филия]. 1. 

Позитивное отношение к развитию техники и технологий. Технофилия 

доминировала в обществе до середины XX века. 2. В психологии — 

непреодолимая страсть к обладанию техническими средствами персонального 

пользования. Прогрессирующая технофилия. Психодиагностика технофилии. 

ТЕХНОФИ́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Возможность, допустимость технического 

использования (природных объектов). Технофильность ландшафта. 2. В 

геологии и химии — отношение количества ежегодно добываемого или 

производимого элемента к его содержанию в земной коре. Наиболее высокой 

технофильностью обладают углерод, хлор и свинец. 

ТЕХНОФИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Отличающийся технофилией (1 зн.), 

связанный с ней. Технофильное общество. 2. В психологии — связанный с 

технофилией (2 зн.). Технофильный невроз. 3. В биологии — приспособленный к 

жизни в отрыве от природной среды на искусственных материалах. 

Технофильные микроорганизмы. Технофильные виды бактерий и грибов на 

орбитальных комплексах. 4. В геологии и химии — обладающий высокой 

технофильностью (2 зн.). Технофильные металлы в естественных экосистемах. 

Самым технофильным элементом является углерод. 

ТЕХНОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. techne искусство, мастерство + ...фобия]. 

Боязнь, неприятие технических устройств, технологий, электронного 

оборудования; страх перед техническим прогрессом. Технофобия 

необразованного человека. Технофобия в искусстве. 

ТЕХНОЦЕНО́З, а, м. [< греч. techne искусство, мастерство + ...ценоз]. 

Ограниченное в пространстве и времени любое выделенное единство, 

включающее в себя совокупность предметов производства той или иной 

технологии; сложная техническая система, обладающая инфраструктурой. 

Системные исследования техноценозов. Промышленное предприятие можно 

рассматривать как техноценоз. В рамках техноценоза выделяются семейства 

изделий, а также отдельные их виды. 



ТЕХНОЦЕНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к техноценозу, 

техноценозам; связанный с выделением и изучением техноценозов. 

Исследование техноценологических свойств систем водоснабжения. 

Техноценологическая оценка эффективности источников электроэнергии в 

регионе. Техноценологический подход к управлению крупными 

инфрастуктурными объектами. 

ТЕХНОЭВОЛЮ́ЦИЯ, и, ж. [< греч. techne искусство, мастерство 

+ эволюция]. Эволюция техносферы; наука об общих законах развития техники 

и технологии, принципах создания изделий и закономерном изменении видов 

изделий в ряду их поколений. Изменения в обществе, вызванные 

техноэволюцией. Скорость техноэволюции многократно превышает скорость 

биологической эволюции. Фундаментальные основы техноэволюции. 

ТИ́ГЕЛЬ, гля, м. [нем. Tiegel]. 1. Сосуд из огнеупорного материала для 

плавки металлов или прокаливания чего-л. на сильном огне. Графитовый 

тигель. Тигель для меди. 2. В полиграфии — металлическая подушка печатного 

станка или печатной машины, прижимающая бумагу к печатной форме. Тигель 

для ручного пресса. 

ТИ́ГЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к тиглю (1 зн.), тиглям. Тигельная 

печь, плавка. Тигельные щипцы. 2. Относящийся к тиглю (2 зн.), тиглям; 

являющийся тиглем. Тигельная печатная машина. Тигельный пресс. 

ТИК1, а, м. [< франц. tic]. В медицине — непроизвольные, часто 

повторяющиеся сокращения мышц, возникающие вследствие заболеваний 

нервной системы. Страдать тиком. Лечение тиков. Перенапряжение 

мимической мышцы как причина лицевого тика. 

ТИК2, а, м. [< нидерл. tijk]. Плотная хлопчатобумажная или льняная ткань, 

употребляемая для обивки матрацев, для пошива наволочек, мебельных чехлов 

и т. п. Набивной тик. Однотонный, разноцветный тик. Сшить шторы из тика. 

ТИК3, а, м. [< англ. teak < малайск. tekku]. 1. Крупное дерево семейства 

вербеновых с прочной древесиной, растущее в Индии, Индонезии. Тик 

произрастает в муссонных лесах. Тонкая, волокнистой структуры кора тика. 

Плод тика. Период цветения тика. 2. Древесина такого дерева. Половые доски 

из тика. Использование тика в кораблестроении. 

ТИК4, а, м. [< англ. tick]. В биржевой торговле — минимальный шаг цены, 

минимальное колебание курса. Сделка с понижением, повышением тика. 

Стоимость тика (денежное выражение изменения цены биржевого контракта на 

один такой минимальный шаг). 



ТИК5, а, м. [< англ. tick]. В электронике — условная единица отсчета 

времени. Период тика. Задать задержку между тиками. Тики системного 

таймера. Тик продолжительностью в 10 или 15 миллисекунд. 

ТИ́КОВЫЙ1, ая, ое. Сшитый из тика2; являющийся тиком. Тиковые 

занавески. Тиковая ткань. 

ТИ́КОВЫЙ2, ая, ое. 1. Относящийся к тику3 (1 зн.), тикам; состоящий из 

тика; являющийся тиком. Тиковые плоды в виде четырехгранных костянок. 

Тиковые насаждения. Тиковые леса. Тиковое дерево. 2. Сделанный, 

изготовленный из тика3 (2 зн.). Тиковый паркет. Тиковые пиломатериалы. 

Тиковая садовая мебель. Тиковый киль. 

ТИ́КОВЫЙ3, ая, ое. В биржевой торговле — относящийся к тику4, 

связанный с ним. Тиковый поток котировок. Тиковые индикаторы позволяют 

определять текущие настроения рынка. 

ТИ́ЛЬДА, ы, ж. [< исп. tilde знак (~) над буквой «и», обозначающий 

мягкость звука]. В лингвистике — диакритический знак, используемый в 

транскрипции для указания особого произношения звука; такой знак, 

используемый для обозначения слова или его части в словарях при 

многократном повторении. Поставить тильду над буквой. Тильда заменяет 

вокабулу. 

ТИМПА́Н, а, м. [< греч. tympanon барабан, бубен]. В архитектуре — 

треугольный или полуциркульный участок над окном или дверью с 

живописными или скульптурными украшениями. Тимпан двери тронного зала 

украшен государственным гербом. Дата открытия гимназии читается в 

тимпане фронтона. 

ТИ́МУС, а, м. [лат. thymus]. Орган иммунной системы человека и многих 

животных, расположенный позади верхней части грудины, вырабатывающий 

лимфоциты, способные разрушать чужеродные клеточные элементы. 

Уменьшение тимуса при старении организма. 

ТИМЬЯ́Н, а, м. [< греч. thymiama благовонные вещества]. 1. Травянистое 

или полукустарниковое душистое растение семейства губоцветных с мелкими 

лиловыми цветками, содержащее эфирные масла; чабрец. Склоны холма, 

покрытые тимьяном. 2. Собир. Листя, стебли, цветки этого растения, 

используемые в медицине как противовоспалительное средство. Пить отвар 

тимьяна при бронхите. 3. Собир. Листья и цветки этого растения, используемые 

как пряность. Добавлять тимьян в рыбные блюда. Соусы и маринады с 

тимьяном. 

ТИП, а, м. [< греч. typos отпечаток, форма, образец]. 1. Форма, вид чего-л., 

обладающие определенными признаками; образец, которому соответствует 



известная группа предметов, явлений. Типы пассажирских самолетов. Типы 

химических соединений. Зональные типы растительности. Мобильные 

устройства нового типа. 2. Самая крупная систематическая единица в 

зоологии — объединение животных, которые при всем своем разнообразии по 

внешнему виду и величине имеют одинаковый план строения тела. Тип хордовых 

включают классы земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Класс 

животных из типа моллюсков. Плоские черви относятся к типу 

беспозвоночных. В систематике растений типу соответствует отдел. 3. 

Разряд, категория людей, объединенных общностью каких-л. внешних или 

внутренних черт. Африканский, азиатский тип. Славянский тип. Социальные 

типы. Психологические типы. Тип пышной красавицы. Тип худощавой девушки-

подростка. По типу ты настоящий идеалист. Антропологический тип (см. 

Антропологический). 4. Художественный образ, содержащий характерные, 

обобщенные черты какой-л. группы людей. Байронический тип героя. 

Бальзаковский тип молодого циника.  

ТИПА́Ж, а́, м. [франц. typage < греч. typos отпечаток, форма, образец]. 1. 

Совокупность признаков, в которых обнаруживается какой-н. тип (3 зн). 

Социальные типажи. Типажи внешности. 2. Категория актеров, актрис с 

внешними данными, подходящими для исполнения какой-л. роли, для какого-л. 

образа. Режиссер подбирает типажи для фильма. 

ТИПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Обнаруживающий общее в частном. Типический 

характер. Типические обстоятельства. 

ТИПИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Воплощающий в себе характерные особенности 

какого-л. типа предметов, лиц, явлений; ярко выраженный, явный. Типичный 

южный город. Типичный представитель служебной породы. Типичный 

холостяк. Типичное хамство. 2. Часто встречающийся, характерный, обычный, 

естественный для кого-, чего-л. Типичный случай. Типичное заблуждение. 

Типичная ошибка. Типичные симптомы заболевания. 

ТИПОВО́Й, а́я, о́е. Соответствующий определенному типу (1 зн.), образцу, 

являющийся образцом, стандартный. Типовой договор. Типовой панельный дом. 

Типовое строительство. 

ТИПОГРА́ФИЯ, и, ж. [греч. typos отпечаток + …графия]. Предприятие, 

производящее печатание книг, газет и других изданий. Университетская 

типография. Отпечатать весь тираж книги в типографии. Сдать материалы 

в типографию. Работать корректором в типографии. 

ТИПОГРА́ФСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к типографии. Типографский 

рабочий. Типографский наборщик. Свинцовая типографская пыль. 2. Связанный 

с печатанием в типографии. Типографский станок. Типографская краска. 

Типографский шрифт. Типографское дело. Типографский набор (часть 



процесса печати, в котором литеры 2 зн. составляются в строки, абзацы и 

страницы; печатная форма, полученная таким способом). 

ТИПОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. typos отпечаток; образец + ...логия]. 

Классификация (1зн.), представляющая соотношения между разными типами 

(1 зн.) предметов, явлений. Типология языков. Типология словарей. 

ТИР1, а, м. [франц. tir]. Помещение для учебной стрельбы из ручного 

огнестрельного оружия. Открытые, закрытые тиры. Стрелковый тир. 

Подготовка сотрудников спецподразделений в тирах. Тренироваться в тире. 

ТИР2, а, м. [< нидерл. teer смола, деготь]. В морском деле — состав из 

смолы, гарпиуса и шеллака, которым покрывают некоторые части судна для 

предохранения их от сырости. Такелажный, рангоутный тир. Сварить прочный 

тир. 

ТИРА́ДА, ы, ж. [итал. tirata < tirare тащить]. 1. Пространное высказывание 

или реплика в диалоге, произносимые обычно в приподнятом тоне. Длинная 

тирада. Философская тирада. Обличительные тирады. Разразиться тирадой. 

Выступать с гневными тирадами. 2. В литературоведении — краткий и 

сильный монолог действующего лица пьесы, романа, поэмы и т. п., обычно 

имеющий самостоятельное значение и не связанный с развитием действия. 

Пылкие тирады Чацкого. Патетические тирады Обломова о красоте, об 

идеале. 3. В литературоведении — законченный отрывок в стихотворении или 

поэме, не делящийся на строфы. Выучить наизусть тираду. Процитировать 

тираду из «Бахчисарайского фонтана». 

ТИРА́Ж1, а́, м. [франц. tirage < tirer печатать, множить]. 1. Общее 

количество экземпляров какого-л. печатного, цифрового издания (одного 

выпуска, названия). Тираж газет. Тираж учебников. 2. Количество экземпляров 

штучной продукции одного наименования. Тираж зажигалок — 500 штук. 

Тираж вина распродан. 

ТИРА́Ж2, а́, м. [франц. tirage < tirer вынимать, вытаскивать]. 1. Розыгрыш 

лотерейных билетов, проводимый для выявления тех номеров и серий, на 

которые выпали выигрыши. Очередной тираж спортлото. Таблица тиража. 2. 

В финансовом деле — очередная жеребьевка для определения той части 

облигаций выигрышного займа или иного вида обязательства, которая должна 

быть погашена путем возврата стоимости облигаций их владельцам. Тираж 

государственного займа. Объявлен тираж. 

ТИРАМИСУ́, нескл., м. и ср. [итал. tiramisu]. Мягкий многослойный десерт 

на основе сливочного сыра, яиц, сахара и пропитанного кофе бисквитного 

печенья, традиционный для итальянской кухни. Йогуртовый тирамису. Легкое 

тирамису. Черничный тирамису. Тирамису с малиной, с бананом и сливочным 



кремом. Домашний тирамису. Посыпать тирамису тертым шоколадом, какао. 

Выдержать тирамису в холодильнике. Заказать тирамису в кондитерской. 

ТИРА́Н, а, м. [греч. tyrannos]. 1. Жестокий правитель, действия которого 

основаны на произволе и насилии. В стране установилась власть тирана. 

Освободить государство от тирана. 2. Перен. Человек, злоупотребляющий 

своим влиянием, своей властью над кем-л., мучающий, изводящий кого-л. 

упреками, капризами и т. п. Домашний тиран. Избалованный младший сын был 

тираном семьи. 3. В Древней Греции и в некоторых городах-республиках 

средневековой Италии — единоличный правитель, насильственно захвативший 

власть. Тираны Афин. 

ТИРАНИ́Я, и, ж. [греч. tyrannia]. 1. Поведение тирана (1 зн.), жестокое, 

деспотическое правление. Сталинская т. Протест против государственной 

тирании. 2. Перен. Гнет, насилие, произвол. Иноземная тирания. Экономическая 

тирания. 3. Перен. Поведение тирана (2 зн.). Тирания матери, мужа. Тирания 

начальника. 4. В Древней Греции: форма государственного устройства, 

основанная на единоличной неограниченной власти тирана (3 зн.). 

Раннегреческая тирания. 

ТИРЕОТОКСИКО́З, а, м. [нем. Thyreotoxikose < греч. thyreoeidēs 

щитовидный + токсикоз]. В медиине — патологическое состояние, 

обусловленное поступлением в организм чрезмерного количества гормонов 

щитовидной железы. Тяжелая форма тиреотоксикоза. 

ТИРОКСИ́Н, а, м. [< греч. thyreos щит + oxys едкий, кислый]. В медицине 

и физиологии — основной гормон щитовидной железы, содержащий йод, 

повышающий обмен веществ в организме и стимулирующий рост тканей. 

Недостаток тироксина в организме. Принимать тироксин в таблетках. 

ТИРОКСИ́НОВЫЙ, ая, ое. В медицине и физиологии — относящийся к 

тироксину; связанный с нехваткой тироксина. Тироксиновый рецептор. 

Тироксиновый курс лечения. 

ТИТА́Н1, а, м. [греч. Titan сын Урана и Геи, вступивший в борьбу с богами]. 

1. Выдающийся в какой-л. области, отличающийся силой ума или глубиной и 

широтой деятельности человек. Титаны науки. Титаны мысли. 2. О крупной 

организации, предприятии или государстве. Титан отечественного 

машиностроения. 

ТИТА́Н2, а, м. Химический элемент (Ti), серебристо-белый легкий, 

тугоплавкий, пластичный металл, применяющийся как компонент сплавов и 

являющийся важнейшим конструкционным материалом в авиа-, ракето-, 

кораблестроении, химической промышленности. Изделия из титана. 



ТИТА́Н3, а, м. [нем. Titan < греч. Titan титан1]. Прибор для нагревания 

большого количества воды. Нагреть титан. Залить воду в титан. 

ТИТР1, а, м. [франц. titre]. 1. Надпись на теле- или видеокадре, обычно 

появляющаяся в начале или в конце фильма, клипа, ролика и содержащая 

информацию о сценаристе, съемочной группе, актерском составе и т. п.; такая 

надпись, поясняющая изображенное на экране или передающая слова 

действующих лиц. Начальные, вступительные титры. Заключительные, 

финальные титры. Имена актеров указаны в титрах. Титры в новостной 

программе. В немом кино диалоги передаются титрами. 2. То же, что субтитр. 

Смотреть иностранный фильм с титрами. Сделать титры к английскому 

фильму. 

ТИТР2, а, м. [франц. titre]. В химии — масса вещества, содержащегося в 

одном миллилитре или кубическом сантиметре раствора, выраженная в граммах, 

показатель концентрации раствора. Суспензия с титром 50. Титр антител в 

сыворотке крови. Вычислите титр гидроксида натрия по соляной кислоте. 

ТИТРОВА́НИЕ, я, ср. В химии — установление концентрации раствора 

методом постепенного прибавления раствора известной концентрации к 

анализируемому. Титрование кислот, оснований. Результаты титрования 

суспензии. 

ТИТРОВА́ТЬ1, ру́ю, ру́ешь, св и нсв. Создать/создавать титры1 к фильму, 

клипу, ролику и т. п. Титровать сериал, клип, презентацию. Титрованная версия 

комедии. Фильм титровали на русский, французский и немецкий языки.  

ТИТРОВА́ТЬ2, ру́ю, ру́ешь, св и нсв. В химии — установить/устанавливать 

концентрацию раствора путем титрования. Кислоту необходимо титровать не 

менее трех раз.  

ТИ́ТУЛ, а, м. [< лат. titulus надпись; почетное звание]. 1. Наследственное 

или пожалованное почетное звание. Княжеский титул. Титул барона. 

Дворянские титулы. Иван III первым принял титул «Государь всея Руси». 2. 

Звание, наименование, даваемое кому-л. в знак признания заслуг, успехов в 

какой-л. деятельности. Бороться за титул чемпиона Европы. 

Высокопреподобие — общий титул для архимандритов, игуменов и 

протоиереев. Титул олимпионика присваивается бессрочно. 3. Страница книги, 

на которой напечатаны ее заглавие, имя автора, год и место издания и т. п. 

Вынести фамилию автора на титул. На обороте титула размещена 

аннотация. 4. В информатике — заголовок (страницы), расположенный в 

верхней части окна браузера и отображающийся в результатах поискового 

запроса. Наличие в титуле ключевых слов. Титул должен отражать реальное 

содержание сайта. 5. В юриспруденции — основание какого-л. права, 

возникшее в силу действия закона, решения суда и т. п. Титул дарения, мены. 

Передача титула собственности. Приобретение титула на участок земли. 6. 



Наименование смет капитального строительства объектов, включаемых в особые 

списки, с указанием местонахождения стройки, ее названия, проектной 

мощности и т. п. Утверждение нового титула строительства автомагистрали 

через Днепр. 

ТИ́ТУЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Главный, основной, ведущий. Титульный жанр 

театра. Титульную партию исполнил известный певец. Титульная нация (см. 

Нация 1 зн.). Титульный язык (язык, название которого совпадает, соотносится 

с именем этноса, народа, по которому названо государство, республика, 

автономная область и т. п.). 2. Предназначенный для титула (3 зн.). Титульные 

шрифты. Титульная бумага. Титульный лист (первая страница книги, журнала, 

печатной работы, на которой помещены заглавие, имя автора, год, место издания 

и т. п.). 3. Проводимый с присвоением титула (2 зн.). Титульный бой. Титульный 

турнир по карате. Международные титульные соревнования по боксу. 4. 

Относящийся к титулу (5 зн.); опирающийся на титул. Титульное страхование 

(страхование риска утраты прав собственности на недвижимость). Титульное 

владение. 6. Относящийся к титулу (6 зн.). Титульные списки (перечни 

строящихся или реконструируемых объектов, включаемых в инвестиционные 

программы). 

ТИФ, а, м. [< греч. typhos помрачение сознания]. Острое инфекционное 

заболевание, характеризующееся сильным лихорадочным состоянием, 

выраженной интоксикацией и расстройством сознания. Брюшной, сыпной тиф. 

ТИФЛИ́Т, а, м. [< греч. typhlos слепой]. В медицине — воспаление слепой 

кишки. Острый, хронический тифлит. Боли в правой половине живота при 

тифлите. Назначить щадящую диету при тифлите. 

ТИФЛОПЕДАГО́ГИКА, и, ж. [< греч. typhlos слепой + педагогика]. 

Отрасль дефектологии, изучающая процессы воспитания и обучения детей с 

недостатками зрения. Кафедра тифлопедагогики. 

ТКЕМА́ЛИ, нескл., ср. [груз.]. Кислый грузинский соус обычно из алычи, 

используемый с рыбой, мясом, птицей, гарнирами из картофеля и макаронных 

изделий. Острый ткемали. 

ТОБОГА́Н, а, м. [англ. toboggan < алгонкин. tobakun сани]. 1. Специальные 

бесполозные сани для катания и спуска с гор. Трасса для тобоганов на 

горнолыжном курорте. 2. Спуск с гор на таких санях как вид спорта. Тобоган 

считается прародителем скелетона. Международная федерация бобслея и 

тобогана. 

ТОККА́ТА, ы, ж. [итал. toccata < toccare прикасаться]. Виртуозная 

музыкальная пьеса для фортепьяно или органа, исполняемая в быстром темпе и 

четком ритме, с преобладанием ударной аккордовой техники. Токката Баха. 



ТОКОФЕРО́Л, а, м.  [rpеч. tokos роды, потомство + phero несу + лат. oleum 

масло]. Название витамина Е, недостаток которого у животных ведет к 

бесплодию. Токоферолы распространены в основном в растительных 

продуктах.  

ТОКСЕМИ́Я, и, ж. [< греч. toxikon яд + haima кровь]. В медицине — 

отравление организма, связанное с циркуляцией в крови токсинов, поступающих 

в организм извне или образующихся в самом организме. Ферментная токсемия. 

Проявление ожоговой токсемии. Стадии бактериальной токсемии. 

ТОКСИКА́НТ, а, м. В биологии и медицине — ядовитое, вредное для 

здоровья вещество. Синтетические токсиканты. Почвы загрязнены различными 

токсикантами. Ущерб, наносимый токсикантами природе. 

ТОКСИКО́З, а, м. [< греч. toxicon яд]. В медицине — то же, что 

интоксикация. Пищевой токсикоз. Токсикозы при беременности. 

ТОКСИКО́ЗНЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к токсикозу, 

вызываемый токсикозом; наблюдаемый во время токсикоза. Токсикозное 

состояние. Токсикозная инфекция. Токсикозный отек. 

ТОКСИКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к токсикологии, 

связанный с ней. Токсикологическое исследование. Токсикологические 

испытания. Проведение токсикологического анализа. Токсикологическое 

заключение (документ, подтверждающий нетоксичность изделия). 2. 

Связанный с обнаружением ядов, действующих на человека, предназначенный 

для борьбы с отравлениями и их профилактики. Токсикологическое отделение 

больницы. Специализированный токсикологический набор. 

ТОКСИКОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. toxikon яд + ...логия]. Наука о ядовитых 

веществах, их происхождении, химическом составе и свойствах, действии на 

живой организм, способах обнаружения, борьбе с отравлениями и их 

профилактике. Промышленная токсикология. Военная токсикология. Судебная 

токсикология (отрасль судебной медицины и токсикологии, изучающая 

отравления, совершенные в целях убийства, самоубийства или возникающие в 

результате несчастных случаев на производстве и в быту). 

ТОКСИКОМА́НИЯ, и, ж. [< греч. toxikon яд + ...мания]. В медицине и 

юриспруденции — злоупотребление психоактивными веществами, 

законодательно не относящимися к наркотическим и содержащимися в бытовых 

и промышленных химикатах. Лекарственная токсикомания. Токсикомания с 

вдыханием паров бензина. 

ТОКСИ́Н, а, м. [< греч. toxikon яд]. Белковое вещество бактериального, 

растительного или животного происхождения, способное при попадании в 

организм животных, человека вызывать заболевание или гибель. Токсины 



содержатся в ядах змей, пауков и скорпионов. Виниловые обои, выделяющие 

токсины. Вывести токсины из организма. Механизмы интоксикации клеток 

дифтерийным токсином. Пищевое отравление токсином. Ботулинический 

токсин (см. Ботулинический 1 зн.). 

ТОКСИ́ЧНОСТЬ, и, ж. В биологии и медицине — способность вещества 

вызывать нарушения физиологических функций организма. Токсичность 

отработавших газов. Токсичность тяжелых металлов. Снижение 

токсичности фармакологических препаратов. 

ТОКСИ́ЧНЫЙ, ая, ое. В биологии и медицине — способный вызывать 

нарушения физиологических функций организма, ядовитый. Токсичные 

тяжелые металлы. Утилизация токсичных веществ. Отходы химического 

производства токсичны. 

ТОКСО́БНОСТЬ, и, ж. [< греч. toxikon яд + bion (род. biontos) живущий]. 

1. В биологии — способность организмов обитать в воде, содержащей различное 

количество токсичных веществ. Распределение организмов по токсобности. 2. 

Токсобность водоема (в экологии — степень загрязнения водоема 

токсическими веществами). 

ТОЛЕРА́НТНОСТЬ, и, ж. 1. Терпимость ко всему чуждому (образу 

жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям и т. п.). 

Этническая, межнациональная толерантность. Воспитание религиозной 

толерантности. 2. В биологии и медицине — полное или частичное отсутствие 

иммунологической реакции; потеря или снижение организмом животного 

способности вырабатывать антитела. Иммунная толерантность к опухоли. 

Толерантность к инфекции. 3. В биологии и медицине — способность организма 

переносить воздействие определенного вещества, поступающего из внешней 

среды. Толерантность к алкоголю. Снижение толерантности к глюкозе. 

Нарушение у тучных людей толерантности к углеводам. 4. В экологии — 

способность организмов выносить воздействие неблагоприятных факторов, 

способность к выживанию в неблагоприятной среде. Толерантность видовой 

популяции к загрязнению воздуха. Диапазон толерантности (см. Диапазон 2 зн.). 

Предел толерантности (в экологии — то же, что диапазон толерантности). 

ТОЛЕРА́НТНЫЙ, ая, ое. [< лат. tolerans (род. tolerantis) несущий, 

выдерживающий, терпящий]. 1. Терпимый к чужому образу жизни, поведению, 

обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям; характеризующийся 

толерантностью (1 зн.). Толерантная личность. Воспитание толерантной 

молодежи. Толерантные установки во взаимоотношениях между людьми. 

Психология толерантных отношений. 2. В биологии и медицине — 

характеризующийся толерантностью (2 и 3 зн.). Организм, толерантный к 

вирусам и бактериям. Толерантный к алкоголю человек. 3. В экологии — 



относящийся к толерантности (3 зн.); характеризующийся толерантностью. 

Гибриды, толерантные к засухе. Толерантные сорта яблони. 

ТО́ЛЛИНГ, а, м. [англ. tolling < toll пошлина]. Экономическая схема, при 

которой сырье поставляется на перерабатывающее предприятие в другую 

страну, откуда готовая продукция отправляется обратно без уплаты налогов и 

пошлин. Компании, работающие в режиме толлинга. Производить металл по 

толлингу. Отменить толлинг в определенных отраслях промышленности. 

ТО́ЛЛИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к толлингу. Использование 

толлинговых схем. Толлинговый режим. 

ТОЛЬ, я, м. [< франц. tôle]. Кровельный и гидроизоляционный материал, 

изготовляемый путем пропитки кровельного картона продуктами из дегтя. 

Гидроизоляционный толь. Кровельный толь. Крыть крышу толем. 

ТОМ, а, м. [< греч. tomos отдел]. 1. Часть какого-л. сочинения, издания, 

составляющая отдельную книгу; отдельная книга (в каком-л. собрании книг). 

Роман в двух томах. Тома энциклопедии. Его частная библиотека насчитывает 

500 томов. 2. В информатике — блок внешней памяти, обрабатываемый как 

единое целое; съемный носитель данных. Свободное дисковое пространство 

тома. Максимально возможный размер тома в файловой системе. 

Форматирование тома. Монтирование съемного тома. 3. В информатике — 

отдельный файл, содержащий фрагмент единого многотомного архива данных 

(обычно используемый для сохранения большого архива на дискетах или 

передаче по почте). Архиватор, поддерживающий тома. Распаковку томов 

необходимо начинать с первого тома. 

ТОМОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. tomos слой + …графия]. В медицине — 

метод неразрушающего послойного исследования внутренней структуры 

объекта с помощью его многократного просвечивания в различных 

пересекающихся направлениях; медицинская диагностика, основанная на таком 

методе. Магнитно-резонансная томография. Компьютерная томография. 

Томография мозга, позвоночника, коленного сустава. Записаться на 

томографию. Пройти томографию. 

ТОМ-Я́М, а, м. [тайск.]. Национальное блюдо в Таиланде и Лаосе — 

горячий кисло-острый суп из курицы, рыбы или морепродуктов с добавлением 

специальной пасты с лемонграсом, лаймом, перцем чили и другими пряностями. 

Вкусный и ароматный том-ям. Том-ям на воде, на кокосовом молоке. 

Приготовить бульон для том-яма. 

ТОН, а, мн. то́ны, ов и тона́, о́в, м. [< греч. tonos натяжение, напряжение, 

тон]. 1. Физическая характеристика звука, определяемая частотой колебания 

звуковых волн. Тон частотой 1000 герц. Генерировать тоны различных 

частот. 2. Музыкальный звук определенной высоты (в отличие от шума); 



музыкальное звучание чего-л. Аккорд из четырех тонов. Колокола разных 

тонов. Низкие тона из партии для баса. Взять высокий тон. Нежный тон 

скрипки. Переливчатый тон свирели. 3. Основная единица определения 

расстояния между музыкальными звуками. Взять ноту тоном выше. 

Переложить арию на два тона ниже. В квинте три с половиной тона. Кварта 

охватывает два с половиной тона. 4. Эмоциональный оттенок звучания голоса, 

речи; манера разговаривать. Доброжелательный тон. Властный, деловой тон. 

Нежный, ласковый тон. Агрессивный тон следователя. Веселый, насмешливый 

тон собеседника. Отдать приказ жестким, категоричным тоном. 5. мн. тона́, 

о́в. Оттенок цвета, краски, отличающийся от других степенью яркости, 

насыщенности; основной оттенок, сообщающий цельность колориту. Губные 

помады насыщенных ягодных тонов. Тщательно подобранные тона вечернего 

костюма. Картина написана в голубых тонах. Покрасить волосы в темно-русый 

тон. В моде одежда пастельно-серых тонов. Теплый светлый тон обоев в 

спальне. Детали интерьера выдержаны в одном тоне. 6. Косметическое 

средство кремообразной консистенции телесного цвета для коррекции 

незначительных дефектов кожи. Питательный тон для лица. Нанесите тон на 

веки. 7. Перен. Манера поведения, стиль общения, письма, повествования и т. п. 

Шутливый, иронический, саркастический тон выступления. Полемический, 

язвительный, грубый тон статьи. Угрожающий тон заявлений бастующих. 

Изменение тона российской дипломатии. 8. мн. то́ны, ов. В лингвистике — 

особое ударение в слове, основанное на изменении высоты звучания 

произносимого слога. Восходящий, нисходящий тон. Смыслоразличительная 

функция тонов. В китайском языке различают четыре тона. 9. мн. то́ны, ов. В 

анатомии и медицине — звук клапанов работающего сердца; звук, получаемый 

при выстукивании полых органов человеческого тела. Глухие, звучные тоны 

сердца. Кишечный тон. Притупление тона в левой доле легких. 

ТОНА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Музыкальный лад, высота и структура которого 

определяются положением его тоники и тоническим трезвучием. Тональность 

ре-мажор. Низкая, высокая для голоса тональность. Переход из одной 

тональности в другую. Подобрать песню в тональности си-бемоль мажор. 

Играть аккорды в фа-минорной тональности. 2. Преобладающий цвет, тон 

(5 зн.), объединяющий отдельные цвета (на картине, на фотографии, в интерьере 

и т. п.). Тональность натюрморта. Портьеры и сервант в одной тональности. 

Изменение, нарушение тональности картины. 3. Перен. Общая эмоциональная 

настроенность чего-л. (художественного произведения, общественного события 

и т. п.). Тональность стиха, рассказа. Трагическая тональность пьесы. 

Тональность сценического образа. Особая тональность деловой переписки.  

ТОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. В физике — относящийся к тону (1 зн.), 

связанный с ним. Тональная частота. 2. В музыке — связанный с наличием 

тоники. Тональная гамма. Тональный музыкальный строй. Тональное 

построение сюиты. 3. В искусстве — относящийся к тону (5 зн.), тонам, 

связанный с ними, цветовой; тоновый (2 зн.). Тональные нарушения в живописи. 



Мягкий тональный переход от переднего плана к заднему на фотографии. 4. В 

лингвистике — относящийся к тону (8 зн.), тонам, связанный с ними; тоновый 

(3 зн.). Тональные языки. Тональное ударение во вьетнамском языке. 5. В 

технике — основанный на использовании тонов (1 зн.); тоновый (5 зн.). 

Тональный контроллер дистанционного управления. Перейти в тональный 

режим набора номера. Оставить сообщение на автоответчике после 

тонального сигнала. 

ТО́НЕР, а, м. [англ. toner]. Порошковый краситель, используемый для 

печати в копировальных аппаратах и лазерных принтерах. Заменить тонер. 

Ремонт тонера. 

ТОНЗИЛЛИ́Т, а, м. [< лат. tonsilla миндалина]. В медицине — воспаление 

небных миндалин. Острый, хронический тонзиллит. 

ТО́НИК, а, м. [франц. tonique < tonifier тонизировать, укреплять]. 1. 

Горьковато-кисловатый безалкогольный газированный напиток (обычно 

содержащий хинин). Рецепты коктейлей с тоником. Тоник был изобретен для 

борьбы с малярией в Индии и Африке. 2. Косметическая жидкость, повышающая 

тонус кожи. Тоник для лица с алоэ. Увлажняющий тоник. Антибактериальный 

тоник. 

ТО́НИКА, и, ж. [< греч. tonos натяжение, тон]. Основная, самая устойчивая 

ступень музыкального лада, первая ступень гаммы. В тональности фа-мажор 

тоника — нота «фа». 

ТОНИ́ЧЕСКИЙ1, ая, ое. [< греч. tonos натяжение, тон]. 1. В музыке — 

построенный от тоники. Тоническое трезвучие. 2. В поэзии — основанный на 

упорядоченности ударных слогов в строке. Тонический стих. Тоническая 

система стихосложения. 

ТОНИ́ЧЕСКИЙ2, ая, ое. [< греч. tonos напряжение]. В анатомии и 

медицине — относящийся к тонусу организма, его отдельных органов, тканей. 

Тонический рефлекс. Тонические реакции. 

ТОННЕ́ЛЬ. См. Туннель. 

ТОННЕ́ЛЬНЫЙ. См. Туннельный. 

ТО́НОВЫЙ, ая, ое и ТОНОВО́Й, а́я, о́е. 1. то́новый. В музыке — связанный 

с тоном (2 зн.), тонами, состоящий из них. Тоновая музыка (состоящая из 

музыкальных звуков, а не шумов). 2. то́новый и тоново́й. В искусстве — то же, 

что тональный (3 зн.). Тоновое разнообразие в пейзажах художника. Тоновой 

рисунок натюрморта. Тоновой композиционный анализ цветной репродукции. 3. 

то́новый. В лингвистике — то же, что тональный (4 зн.). Тоновые особенности. 

Китайский, корейский, норвежский — языки тонового строя. 4. то́новый. В 



анатомии и медицине — относящийся к тону (9 зн.). Тоновое обследование. 5. 

то́новый. В технике — то же, что тональный (5 зн.). Тоновая телефония. Тоновый 

набор телефонного номера. Тоновый радиопередатчик. 6. тоново́й. 

Выполненный в различных тонах (5 зн.) одного цвета. Типографский тоновой 

отпечаток. Тоновая и цветовая коррекция изображений в цифровой 

фотографии. 

ТО́НУС, а, м. [< лат. tonus < греч. tonos напряжение, тон]. 1. В медицине и 

физиологии — длительное, не сопровождающееся утомлением возбуждение 

нервных центров и мышечной ткани, обусловливающее определенное 

функционирование органов и тканей. Мышечный тонус. Тонус нервной системы. 

Тонус стенок кровеносных сосудов. Хороший, пониженный тонус сердца. 2. 

Перен. Состояние бодрости, активности (о человеке). Повысить, поднять тонус. 

Окатываться холодной водой для поддержания тонуса. Нормальный 

физический и психоэмоциональный тонус человека. 

ТОП1, а, м. [< англ. top верх]. В морском деле — верхний конец мачты или 

стеньги. Флаг на топе мачты. 

ТОП2, а, м. Список призеров, победителей, лучших представителей в какой-

л. сфере (обычно в пределах 10–30 мест); верхние строчки рейтинга. Топ самых 

читаемых журналов. Опубликовать топ рекламных фирм. Группа исчезла из 

всех топов. 

ТОП3, а, м. Обтягивающая тело короткая женская майка (реже — футболка, 

блузка без застежки и т. п.). Топ с глубоким вырезом. Вязаный топ. 

ТО́ПЛЕСС, нескл., м. [< англ. topless букв. без верха]. Женский купальный 

костюм без верхней части, не прикрывающий грудь. Купить топлесс. Модный 

топлесс. 

ТОП-МЕ́НЕДЖЕР, а, м. [< англ. top manager]. Руководитель высшего 

уровня в компании. Топ-менеджер нефтяной корпорации. 

ТОП-МЕ́НЕДЖМЕНТ, а, м. Собир. Топ-менеджеры. Топ-менеджмент 

крупной транспортной компании. Формирование топ-менеджмента банка. 

ТОП-МОДЕ́ЛЬ, и, ж. [англ. top model < top букв. вершина; верхняя 

позиция, ведущее положение + model манекенщица; букв. модель, образец]. 

Модель (5 зн.), достигшая высшего профессионального уровня, наиболее 

известная и высокооплачиваемая; супермодель. Фотосессия топ-модели. 

Сделать карьеру топ-модели. Топ-модели, участвующие в показах модных 

коллекций. 



ТОП-МОДЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к топ-модели, характерный для 

нее. Топ-модельные параметры, стандарты. Топ-модельная внешность, 

фигура. 

ТОПОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. topos место, местность + …логия]. 1. Раздел 

математики, изучающий наиболее общие свойства геометрических фигур, не 

изменяющиеся при их непрерывных деформациях, таких как растяжение, 

сжатие, изгибание и т. п.). Комбинаторная, алгебраическая топология. 2. В 

информатике — физическая или логическая конфигурация сети; схема сети, 

отображающая физическое расположение узлов сети и соединений между ними. 

Радиальная топология (при которой каждый периферийный компьютер 

подсоединяется к центральному серверу по отдельной линии связи). Кольцевая 

топология (при которой компьютеры сети связаны один с другим по кругу). 

Шинная топология (при которой все компьютеры подключаются к одной шине 

передачи данных). Вычислительная сеть со смешанной топологией. 

ТОПОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. topos место, местность + ...графия]. 1. 

Научная дисциплина, изучающая методы изображения географических и 

геометрических элементов местности и создания на их основе топографических 

карт. Специалист по топографии. 2. Поверхность какой-либо местности. 

Топография административного района. 

ТОПОЛО́ГИЯ, и, ж. [<  topos место, местность + …логия]. Раздел 

математики, изучающий наиболее общие свойства геометрических фигур. 

Элементарная топология. Алгебраическая топология. 

ТОПО́НИМ, а, м. [< греч. topos место + …оним]. В лингвистике — 

собственное имя отдельного географического места (населенного пункта, реки, 

озера и т. п.). Городские топонимы. Топонимы Карельского перешейка. 

Указатель топонимов. 

ТО́ППИНГ, а, м. [< англ. top верх]. 1. Добавка, помещаемая поверх 

приготовленного блюда и состоящая из ингредиентов, не входящих в его 

основной состав. Популярный топпинг из тертого сыра. Использование 

шоколадного топпинга для украшения коктейлей, фруктовых салатов. 

Приготовить ананасовый топпинг для пиццы. Кофе латте с топпингом. 2. 

Верхний высокопрочный слой бетонного пола из смеси цемента с кварцем, 

имеющий гладкую, нескользящую и непылящую поверхность, приобретающую 

в процессе эксплуатации мягкий блеск. Ударопрочность топпинга. 

ТОР, а, м. [< лат. torus вздутие, выпуклость, узел]. В математике — 

пространственная фигура, получаемая вращением окружности вокруг оси, 

лежащей в плоскости этой окружности. Тор имеет форму баранки или 

спасательного круга. Экваториальная плоскость тора. Сегмент тора. Модель 

трехмерного пространства Вселенной в виде тора. 



ТО́РА, ы, ж. [др.-евр. tōrāh учение, доктрина]. 1. только ед. Первые пять 

книг Священного Писания иудаизма, составляющие по своему содержанию и 

концепции единое целое, Пятикнижие. Комментарии к Торе. Годовой цикл 

чтения Торы в синагогах. 2. только ед. Божья заповедь, а также совокупность 

Божественных предписаний в Пятикнижии и всей Библии; традиционный закон 

иудаизма в целом. Тора всесожжения. Жить по Торе. 3. То же, что Сефер-Тора. 

Папирусная, пергаментная Тора. Уникальные Торы хранятся в фондах 

Государственной публичной библиотеки, музее Оксфорда. 

ТОРАКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое.  [< греч. thôrax (thôrakos) грудь].  В медицине — 

грудной, относящийся к грудной полости. Торакальная хирургия. 

ТОРБО́Л, а, м. [англ. torball < нем. Torball < Tor ворота; гол + Ball мяч]. Вид 

спорта для слепых и слабовидящих людей — игра, проводимая в зале, цель 

которой — пробросив мяч со встроенным колокольчиком под тремя натянутыми 

поперек поля тросами, забить его в ворота соперника. Секция торбола в 

коррекционной школе. В торболе не разрешается пользоваться очками и 

контактными линзами. 

ТОРКРЕ́Т-БЕТО́Н, а, м. [< лат. (tec)tor(ium) штукатурка + (con)cret(us) 

уплотненный + бетон]. Слой бетона, нанесенный на какую-л. поверхность с 

помощью специального устройства под давлением сжатого воздуха; 

строительный материал, полученный в результате торкретирования бетона. 

Торкрет-бетон, армированный стальным волокном. Устранение щелей 

торкрет-бетоном. Торкрет-бетон пригоден для возведения сводов, куполов, 

арок. 

ТОРКРЕТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< лат. (tec)tor(ium) штукатурка 

+ (con)cret(us) уплотненный]. Нанести/наносить на какую-л. поверхность 

плотный слой бетона, штукатурки, подаваемых под давлением сжатого воздуха. 

Торкретировать стены и перекрытия здания. Торкретирующий состав. 

Торкретированные кирпичи. Выравнивание торкретируемых поверхностей. 

ТОРПЕ́ДА1, ы, ж. [нем. Torpedo < лат. torpedo электрический скат]. 

Самодвижущийся и самонаводящийся подводный снаряд сигарообразной 

формы. Авиационная торпеда (корабельная торпеда, сбрасываемая в воду с 

самолета или вертолета). Парогазовые, электрические, реактивные торпеды. 

Уничтожить торпедой подводную лодку противника. 

ТОРПЕ́ДА2, ы, ж. [< нем. Torpedo название компании, производившей 

приборные панели для автомобилей]. Панель под лобовым стеклом автомобиля, 

на которой размещены приборы, индикаторы и т. п. Торпеда из пластика, из 

металла. Прикрепить держатель телефона на торпеду. 

ТОРПЕДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< нем. torpedieren < лат. torpedo 

электрический скат]. 1. В военном деле — атаковать, поразить/поражать 



торпедой1. Торпедировать корабль противника. Подлодка торпедирована. 2. 

Перен. Оказывая противодействие, разрушить/разрушать, помешать/мешать 

осуществлению чего-л., сорвать/срывать что-л. Торпедированные переговоры. 

Депутаты торпедировали проект закона. 

ТОРПЕ́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к торпеде1, торпедам1; имеющий на 

вооружении торпеды1. Торпедные взрывы. Торпедная атака. Торпедный 

аппарат (устройство на кораблях для хранения и выстреливания торпед). 

Торпедный катер. 

ТО́РРЕНТ, а, м. [< англ. BitTorrent назв. сетевого протокола, букв. битовый 

поток]. 1. Система обмена файлами в Интернете, позволяющая скачивать 

небольшие части объемного файла одновременно с нескольких компьютеров. 

Скачать игру через торрент. 2. Разг. Файл, скачанный с использованием такой 

технологии. Загрузить торрент фильма, музыкального альбома. Скачать 

торрент книги. 

ТОРТИ́ЛЬЯ1, и, ж. [исп. tortilla маленькая лепешка]. Омлет с 

наполнителями (обычно картофелем и луком), традиционное блюдо испанской 

кухни. Тортилья с фасолью и сыром, грибами. Бланшировать овощи для 

тортильи. Классический рецепт тортильи предполагает использование 

большого количества оливкового масла для обжаривания. 

ТОРТИ́ЛЬЯС, нескл., мн. и ТОРТИ́ЛЬЯ2, и, ж. Тонкая лепешка из 

кукурузной или пшеничной муки, служащая основой для многих традиционных 

блюд мексиканской и центральноамериканской кухни. Тортильяс с говядиной, 

курятиной. Завернуть в тортилью начинку из бекона, сыра и перца. Тортильяс 

часто подают вместо хлеба к другим блюдам. Обмакивать тортилью в острый 

соус. 

ТОРШЕ́Р, а, м. [франц. torchère]. Напольный светильник (обычно c 

абажуром) на высокой подставке. Торшер с рассеянным светом. Торшер для 

чтения.  

ТОСТ1, а, м. [англ. toast]. Короткая застольная речь в честь кого-, чего-либо. 

Хвалебный тост. Произнести тост. 

ТОСТ2, а, м. [англ. toast]. Поджаренный или подсушенный ломтик хлеба. 

Намазать тост маслом. 

TÓCTEP, а, м. [англ. toaster]. Электрическое устройство для приготовления 

тоста2. Компактный тостер. 

ТОТАЛИТАРИ́ЗМ, а, м. [франц. totalitarisme]. Политический режим, 

характеризующийся полным контролем власти над обществом и личностью и 

опирающийся на систематическое применение насилия или на угрозу его 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82


применения. Сталинский, гитлеровский тоталитаризм. Тоталитаризм в 

СССР, Германии, Италии. 

ТОТАЛИТАРИ́СТ, а, м. Сторонник тоталитаризма. Ярый тоталитарист. 

Кровавый тоталитарист. 

ТОТАЛИТА́РНЫЙ, ая, ое. [< франц. totalitaire < лат. totus весь, целый]. 1. 

Основанный на тоталитаризме; характерный для тоталитаризма; проникнутый 

идеями тоталитаризма. Тоталитарные методы правления. Тоталитарная 

идеология. 2. Характерный для людей, живущих при тоталитаризме. 

Тоталитарное сознание. Тоталитарное мышление. 3. Ограничивающий свободу 

действий и мысли в различных сферах жизни; осуществляющий жесткий диктат 

определенных устоев, норм. Тоталитарные вожди. Тоталитарная партия. 

Тоталитарная секта. 4. Находящийся под жестким контролем государства во 

всех сферах жизни. Тоталитарное общество. 

ТОТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< франц. total < лат. totus весь, целый]. 1. Всеобщий, 

всеохватывающий, поголовный. Тотальная мобилизация. Тотальное 

медицинское обследование населения. Тотальная перепись. Тотальная проверка. 

2. Сплошной, полный. Тотальный запрет на рекламу алкоголя. Тотальный 

контроль над территорией. Тотальная распродажа. Тотальное превосходство 

над соперником. 

ТО́ФУ, нескл., м. [яп. тофу]. Соевый творог. Твердый, мягкий тофу. Тофу с 

укропом, с изюмом. Популярность тофу как диетического продукта. 

ТРА́ВМА, ы, ж. [< греч. tráuma рана, телесное повреждение]. В медицине 

1. Повреждение тканей или органов тела в результате какого-л. внешнего 

воздействия. Обширная травма. Химическая травма. Акустическая травма 

(повреждение органа слуха в результате воздействия звука чрезмерной силы или 

продолжительности). Закрытая травма (не сопровождающаяся нарушением 

целости наружных покровов). Открытая травма (сопровождающаяся 

нарушением целости наружных покровов). Черепно-мозговая травма 

(повреждение черепа и головного мозга в результате механического 

воздействия). Травма вследствие ранения, ожога. Получить травму в 

результате падения. 2. Вред, причиненный душевному здоровью человека 

неблагоприятными обстоятельствами или действиями других людей. 

Психологическая травма. 

ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — вызванный травмой (1 и 

2 зн.), возникающий вследствие травмы. Травматический шок. Травматические 

повреждения спинного мозга. Травматический невроз. Травматический стресс. 

ТРАВМАТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. В медицине — свойство травматичного; 

степень возможного травмирования. Травматичность сложных 



акробатических упражнений. Травматичность развода родителей для ребенка. 

Низкая травматичность лапароскопических операций.  

ТРАВМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. В медицине — способный вызвать или 

вызывающий травму (1 и 2 зн.), травмы. Травматичная процедура, операция. 

Травматичные виды спорта. Травматичная ситуация. Травматичный опыт 

отношений. 

ТРАВМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к травматологии 

(1 зн.), связанный с ней. Травматологический институт. Областная 

травматологическая конференция. 2. Относящийся к травматологии (2 зн.), 

связанный с ней. Травматологическая помощь. Круглосуточный 

травматологический пункт. 

ТРАВМАТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. trа́umatos род. падеж от tráuma рана, 

телесное повреждение + ...логия]. 1. Раздел медицины, изучающий 

травматические повреждения органов и тканей тела и разрабатывающий методы 

их диагностики, лечения и профилактики. Кафедра травматологии в 

институте. 2. Диагностика, лечение и профилактика травматических 

повреждений органов и тканей тела. Отделение травматологии в больнице. В 

травматологии широко используется рентгенография. 

ТРАВМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< греч. trauma рана, телесное 

повреждение]. Нанести/наносить травму (1 и 2 зн.) кому-, чему-л. Травмировать 

руку, ногу. Травмировать плечевой сустав. Травмировать психику. Не 

подвергать неприятную историю широкой огласке, чтобы не травмировать 

близких. 

ТРАВМИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. Получить/получать 

травму (1 и 2 зн.). Нападающий травмировался во время матча. Ребенок 

травмировался разрядом электричества. При расставании психологически 

травмируются оба партнера. 

ТРАВОЛА́ТОР, а, м. [англ. travolator]. Бесступенчатая движущаяся 

дорожка, ускоряющая и облегчающая передвижение пассажиров. Траволаторы 

в аэропортах, торговых центрах. Траволаторы на станции метро 

«Спортивная» в Санкт-Петербурге. 

ТРАГЕ́ДИЯ, и, ж. [< греч. tragoidia]. 1. Драматическое произведение, 

изображающее напряженную и неразрешимую коллизию, личную или 

общественную катастрофу и обычно оканчивающееся гибелью героя. Трагедии 

Шекспира. Классическая трагедия. Смотреть трагедию. Поставить 

трагедию. 2. Перен. Трагическое событие, происшествие, несчастный случай. 

Семейная трагедия. 3. Перен. Тяжелое переживание, состояние, безысходное 

положение, могущее привести к гибели. Личная трагедия писателя. 



ТРАГИ́ЗМ, а, м. 1. Трагический элемент в художественном произведении. 

Трагизм образа Аввакума. Трагизм финальной сцены. 2. Перен. Безысходность, 

трагическое положение. Трагизм жизненной ситуации. 

ТРАГИКОМЕ́ДИЯ, и, ж. 1. Художественное произведение, в котором 

сочетаются элементы трагедии и комедии. Финал шекспировской трагикомедии. 

2. Перен. Печальное и одновременно комическое происшествие. Трагикомедия в 

школьной столовой. 

ТРАГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Свойственный трагедии (1 зн.). Трагический 

сюжет. Трагический актер. Трагическая роль. 2. Относящийся к играющим 

трагедию (1 зн.) актерам, свойственный им. Трагический талант. Трагические 

данные. 3. Страшный, ужасный, полный страдания; трагичный. Трагический 

случай. Трагическая смерть. Трагическая судьба. 

ТРАГИ́ЧНЫЙ, ая, ое. То же, что трагический (3 зн.). Трагичный исход. 

Цепь трагичных событий. Ситуация трагична. 

ТРАДИЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся традицией (1 зн.); основанный 

на традиции. Традиционный обряд. Традиционный обычай. Традиционные 

взгляды. Традиционные ценности нации. 2. Принятый по традиции (1 зн.). 

Традиционная фата невесты. Традицонные праздничные блюда. Дерево как 

традиционный строительный материал. 3. Происходящий по традиции (2 зн.), 

в силу установившегося обычая. Традиционный сбор выпускников школы. 

Традиционная весенняя ярмарка. Традиционный товарищеский матч. 

ТРАДИЦИОНАЛИ́ЗМ, а, м. Приверженность старым традициям. 

Традиционализм советской живописи.  

ТРАДИ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. traditio букв. передача]. 1. Исторически 

сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение нормы поведения, 

ценности, идеи, взгляды, вкусы и т. п. Древняя, многовековая традиция. 

Национальные традиции. Ломка традиций. Хранить традиции. 2. 

Установившийся порядок, неписаный закон в поведении, в быту; обычай, 

обыкновение. Традиция встречи Нового года. Поездки на море каждое лето 

стали традицией. 3. Обычная, закрепившаяся норма чего-л. Традиция 

сценического произношения. Современная литературная традиция. 

ТРАЕКТО́РИЯ, и, ж. [< лат. trajectus перемещение]. В физике — линия, 

описываемая материальной точкой при ее движении относительно выбранной 

системы отсчета. Прямая траектория. Параболическая траектория. 

Траектория снаряда. Траектория электрона. 

ТРАЕКТО́РНЫЙ, ая, ое. В физике — относящийся к траектории, 

связанный с ней; являющийся траекторией. Траекторные измерения. 



Траекторная устойчивость пули. Траекторная кривая. Траекторная линия 

полета. 

ТРАКТА́Т, а, м. [< лат. tractatus обсуждение, рассмотрение]. Научное 

сочинение в форме рассуждения, в котором рассматривается отдельный вопрос, 

проблема. Философский трактат. Трактат по экономике. 

ТРАКТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, св и нсв. [< лат. tracto исследовать, изучать]. 1. 

Рассмотреть/рассматривать, расценить/расценивать, характеризовать каким-л. 

образом. Трактовать ничью с чемпионом страны как большой успех. 2. 

Дать/давать объяснение чему-л., истолковать/истолковывать. Трактовать 

законы. Трактовать противоречия налогового кодекса. 3. В искусстве — 

понять/понимать, истолковать/истолковывать определенным образом (сюжет, 

тему, образ и т. п.), а также выразить/выражать, воплотить/воплощать каким-л. 

образом (сюжет, тему). По-новому трактовать роль. Трактовать сюжет 

произведение в духе сегодняшнего дня. 

ТРА́КТОР, а, м. [< лат. traho тащить, тянуть]. Тяговая самоходная машина 

на гусеничном или колесном ходу, предназначенная для приведения в действие 

прицепленных к ней или установленных на ней машин-орудий 

(сельскохозяйственных, строительных, дорожных и т. п.), а также для привода 

стационарных машин и буксирования прицепов. Колесный, гусеничный 

трактор. Дизельный трактор. Трактор с рыхлительным оборудованием. 

Вспахать поле тракторами. 

ТРАМБОВА́ТЬ, бу́ю, бу́ешь, нсв. [< нем. trampeln топтать ногами]. 

Ударами, давлением уплотнять какую-л. массу и выравнивать ее поверхность. 

Трамбовать ногами снег. Трамбовать грунт вокруг столба. Трамбовать мусор 

в урне. Землю тщательно трамбуют. 

ТРАМПЛИ́Н, а, м. [< франц. tremplin < итал. trempolino < trempolo стойка, 

стояк]. 1. Спортивный снаряд — сооружение, служащее для увеличения длины 

или высоты прыжка. Лыжный трамплин. Водный трамплин. Прыжки с 

трамплина. 2. Перен. Опора, исходный пункт для каких-л. действий. Трамплин 

успеха в бизнесе. Трамплин для карьерного роста. Трамплин для дальнейших 

исследований. 

ТРАМПЛИ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к трамплину (1 зн.). Трамплинный 

мостик. Трамплинные перила. Трамплинная площадка. 

ТРАНЗА́КЦИЯ, и, ж. [< англ. transaction букв. дело]. В информатике — 

запрос и получение результатов его обработки как групповая операция. 

Транзакции записи в память. Обработка большого числа транзакций в секунду. 

Повтор транзакции при обнаружении ошибки передачи данных. 



ТРАНЗИ́СТОР, а, м. [< англ. transistor < to tran(sfer) переносить + (re)sistor 

резистор]. 1. В технике — полупроводниковый прибор с тремя или более 

электродами, предназначенный для усиления, генерации и преобразования 

электрических колебаний. Принцип действия биполярного транзистора. 2. Разг. 

Радиоприемник на основе таких полупроводниковых приборов. Слушать 

транзистор. 

ТРАНЗИ́СТОРНЫЙ, ая, ое. В технике — работающий на транзисторах 

(1 зн.). Транзисторный телевизор. Транзисторный приемник. Транзисторный 

усилитель. Транзисторное устройство. 

ТРАНЗИ́Т, а, м. [< лат. transitus прохождение, переход]. 1. Перевозка 

пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты; 

перевозка грузов без перегрузок на промежуточных пунктах. Таможенный 

транзит товаров. Транзит через порты. Ехать транзитом через Москву. 

Состав с лесом следует транзитом. 2. Передача (данных, энергии и т. п.) по 

магистральной сети между точками подключения. Цены на транзит трафика. 

Транзит электричества. 

ТРАНЗИТИ́ВНОСТЬ, и, ж. В математике — свойство бинарного 

отношения, заключающееся в том, что если элементы a и b связаны этим 

отношением, элементы b и c связаны этим отношением, то элементы a и c также 

связаны этим отношением. Примерами транзитивности являются равенство и 

неравенство чисел, параллельность прямых. 

ТРАНЗИТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [< лат. transitivus переходный]. В математике — 

обладающий транзитивностью. Отношения эквивалентности транзитивны. 

ТРАНЗИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с организацией перевозок транзитом 

(1 зн.); следующий транзитом или предназначенный для следующих транзитом; 

являющийся транзитом. Транзитный грузопоток. Транзитный рейс. 

Транзитный пассажир. Транзитная виза. Транзитные перевозки. 2. Связанный 

с транзитом (2 зн.). Транзитные потоки электрических сетей. Транзитные узлы 

для оптимизации трансляции данных. 3. Промежуточный, переходный, не 

являющийся конечным состоянием, положением, конечной стадией развития 

чего-л. Транзитный счет (банковский счет, на который временно зачисляется 

валюта из другой страны и находится там в период проверки валютной 

операции). 

ТРАНС1, а, м. [< франц. transe < лат. transeo переходить]. 1. В 

психиатрии — внезапно наступающее кратковременное расстройство сознания, 

при котором больные совершают немотивированные поступки, стремительно 

бегут, бессвязно говорят и т. п. Симптомы транса. Основной причиной транса 

является острый или хронический стресс. 2. В медицине и психологии — 

состояние отрешенности, ухода в себя, характеризующееся автоматизмом 

действий и поступков, возникающее в процессе гипноза, медитации или под 



действием алкоголя, наркотиков и т. п. Поверхностный, глубокий транс. 

Погрузить пациента в транс на сеансе гипноза. Технология коллективного 

транса. Методы быстрого наведения транса в психотерапии.  

ТРАНС2, а, м. [< англ. trance]. Современная танцевальная электронная 

музыка, характеризующаяся расслабляющим воздействием на психику.  

Танцевать под транс. Психоделический транс (см. Психоделический 2 зн.). 

ТРАНСАКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В финансовом деле — относящийся к 

трансакции. Трансакционные издержки. Трансакционные вклады. 

ТРАНСА́КЦИЯ, и, ж. [< лат. transactio соглашение, сделка]. 1. В 

финансовом деле — банковская операция, состоящая в переводе денежных 

средств с одного счета на другой. Трансакции на фондовом рынке. Безопасные 

электронные трансакции через Интернет. 2. В юриспруденции — сделка, 

соглашение, сопровождаемые взаимными уступками. Контракт — это 

многосторонняя законная трансакция. 

ТРАНСГРЕ́ССИЯ, и, ж. [< лат. transgressio переход]. 1. В геологии — 

наступление вод моря на сушу в результате опускания земной коры под 

влиянием нисходящих тектонических движений или (реже) поднятий уровня 

Мирового океана. Трансгрессия моря. Отложения, образующиеся при 

трансгрессии. Локальные трансгрессии в современную геологическую эпоху. 2. 

В биологии — появление при скрещивании во втором или последующих 

поколениях отдельных особей, у которых какой-л. наследуемый признак 

выражен сильнее или слабее, чем у родительских форм. Положительная, 

отрицательная трансгрессия. Частота трансгрессии. 3. В философии — 

переход границы между возможным и невозможным; выход за пределы 

познанного. Постмодернистская концепция трансгрессии. Феномен 

трансгрессии в работах Фуко. 4. То же, что телепортация (1 зн.). Герой выбрал 

место для трансгрессии. 

ТРАНСКРИБА́ТОР, а, м. 1. Программа, производящая транскрибацию. 

Автоматический транскрибатор. 2. То же, что транскриптор (2 зн.). Для 

транкрибатора важны слух, грамотность, умение быстро печатать текст. 

ТРАНСКРИБА́ЦИЯ, и, ж. Перевод звучащей речи в текст. Программы для 

транскрибации. Поручить рашифровку аудиозаписи специалисту по 

транскрибации. 

ТРАНСКРИБИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< англ. transcribe]. 1. 

Дословно передать/передавать речевую информацию в письменной форме. 

Транскрибировать видеокурсы. Лекция была записана на диктофон, 

транскрибирована и напечатана в журнале. 2. В лингвистике — 

произвести/производить транскрипцию (1 и 2 зн.). Транскрибировать слова по 

школьным правилам. Транскрибировать иностранную фамилию. Программа 



транскрибирует лексику с 32 различных языков на русский. 3. В музыке — 

подвергнуть/подвергать транскрипции (3 зн.). Транскрибировать фортепьянную 

пьесу для скрипки. Некоторые из наиболее популярных танго транскрибированы 

для гитары. 4. В биологии — подвергнуть/подвергать транскрипции (4 зн.). 

Некоторые ферменты способны транкрибировать ДНК в РНК. Изменение 

структуры в транскрибируемом гене. 

ТРАНСКРИБИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. 1. В лингвистике — 

передаться/передаваться с помощью транскрипции (1 и 2 зн.). Большинство 

географических названий не переводится, а транскрибируется. Китайские 

иероглифы транскрибируются латиницей. 2. В биологии — 

подвергнуться/подвергаться транскрипции (4 зн.). Неспособные 

транскрибироваться нуклеотидные последовательности. Активно 

транскрибирующиеся гены. Вирусная ДНК транскрибируется в ядре клетки. 

ТРАНСКРИ́ПТ, а, м. 1. Письменная форма дословной передачи речевой 

информации. Рукописный транскрипт выступления. Архив транскриптов 

сериала. Сделать транскрипт интервью. Снабдить видеофайл транскриптом. 

2. В биологии — молекула рибонуклеиновой кислоты (РНК), образующаяся в 

результате транскрипции соответствующего гена или участка 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Исследование структуры 

транскриптов. Временное, пространственное распределение транскриптов в 

клетках. 3. Печатная выписка из зачетно-экзаменационной ведомости, 

содержащая информацию о прослушанных курсах, сданных экзаменах, зачетах 

и полученных оценках. Российские вузы не выпускают официальные 

транскрипты. Посчитать средний балл по всем оценкам транскрипта. 

ТРАНСКРИПТО́М, а, м. В биологии — совокупность всех транскриптов 

всех генов, синтезируемых в какой-л. клетке, группе однотипных клеток (ткани) 

или во всех клетках организма в определенные моменты функционирования, 

развития. Сравнение геномов и транскриптомов. Изменение транскриптома 

при ишемической болезни сердца. 

ТРАНСКРИ́ПТОР, а, м. 1. Программа, производящая транскрипцию (2 зн.) 

текста. Многоязыковый автоматический транскриптор. Транскриптор 

китайских имен. Инструкция для скачивания и установки транскриптора. 2. 

Человек, занимающийся составлением транскриптов (1 зн.); транскрибатор 

(2 зн.). Транскриптор аудио- и видеоматериалов. Вакансия транскриптора в 

медиакомпании. 3. Музыкант, занимающийся транскрипцией (3 зн.). Блестящий 

транскриптор пьес для гитары. 

ТРАНСКРИПЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. В лингвистике — относящийся к 

транскрипции (1 и 2 зн.), связанный с ней; содержащий транскрипцию. 

Транскрипционные правила. Набор транскрипционных знаков. 

Транскрипционная запись звучащей речи. Специальные транскрипционные 



шрифты. 2. В биологии — относящийся к транскрипции (4 зн.), связанный с 

транскрипцией. Транскрипционная программа стволовых клеток. 

Транскрипционная активность генов. Активация транскрипционных систем в 

результате инфекции. 3. Предназначенный для транскриптора (2 зн.). 

Транскрипционный комплект включает в себя диктофон, ножной 

переключатель, наушники и специальное программное обеспечение. 

ТРАНСКРИ́ПЦИЯ, и, ж. [< лат. transcriptio переписывание]. 1. В 

лингвистике — совокупность специальных знаков, при помощи которых 

передается произношение; формализованная запись, служащая для точной 

передачи на письме особенностей произношения. Записанное транскрипцией 

слово. Применение транскрипции при диалектологических записях. 2. В 

лингвистике — запись иноязычных имен и названий с использованием 

исторически сложившейся орфографической системы языка-приемника. 

Транскрипция греческих слов латинскими буквами. Разные транскрипции 

древнескандинавских имен. Сервис автоматической транскрипции на сайте. 3. 

Переложение музыкального произведения для других инструментов, голоса или 

его вольная виртуозная обработка. Транскрипции «Полета Валькирий» Вагнера. 

Клавирная соната Моцарта в транскрипции Грига для двух фортепиано. 

Баллада «Лесной царь» Шуберта в транскрипции Листа. 4. В биологии — 

синтез рибонуклеиновой кислоты (РНК) с использованием 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в качестве матрицы, происходящий во 

всех живых клетках. Фермент, катализирующий транскрипцию. Изучение 

процесса транскрипции бактерий. Обратная транскрипция (синтез ДНК на 

матрице РНК). 

ТРАНСЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< лат. translatio передача]. 1. 

Осуществить/осуществлять трансляцию (1 зн.). Транслировать чемпионат мира 

в прямом эфире. Канал транслирует юбилейный концерт. 2. В технике — 

осуществить/осуществлять трансляцию (2 зн.). Транслировать сигнал через 

спутник. Транслировать видеопотоки через порты Интернета. 3. 

Осуществить/осуществлять трансляцию (3 зн.). Транслировать культурные 

традиции. Автор романа транслирует читателям идеи гуманизма. 4. В 

информатике — осуществить/осуществлять трансляцию (4–6 зн.). Компилятор 

транслирует текст на машинный язык. Сайт транслирует ленту новостей. 

Маршрутизатор транслирует адреса одной сети в адреса другой. 5. В 

биологии — осуществить/осуществлять трансляцию (7 зн.). Рибосомы 

транслируют аминокислотные последовательности. 6. В математике и 

физике — осуществить/осуществлять трансляцию (8 зн.). Транслировать 

вектор. 7. В финансовом деле — осуществить/осуществлять трансляцию (9 зн.). 

Транслировать прибыль. Транслировать платежи. 

ТРАНСЛИТЕРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. trans через + littera буква]. 1. 

Преобразование иноязычных слов (преимущественно собственных имен и 

географических названий) в соответствии с их написанием в языке-источнике 



путем замены букв одной письменности буквами другой; преобразование 

каждого символа текста в функционально тождественный символ другого 

алфавита. Проблема транслитерации фамилий. Транслитерация названий 

станций метро. Транслитерация кириллических букв в их латинские аналоги. 2. 

Запись иноязычного слова, полученная в результате такого преобразования. 

Название торговой марки в русской транслитерации. 

ТРАНСЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с трансляцией (1 зн.); 

предназначенный для трансляции. Трансляционное вещание. Трансляционное 

оборудование для кафе и ресторанов. 2. В технике — относящийся к трансляции 

(2 зн.), связанный с ней; предназначенный для трансляции. Трансляционный узел. 

Трансляционные технологии. 3. Относящийся к трансляции (3 зн.), связанный с 

ней. Трансляционные процессы в науке. Трансляционная передача знаний. 4. В 

информатике — предназначенный для трансляции (4–6 зн.). Трансляционный 

сайт. Трансляционное программное обеспечение. Преобразование информации в 

трансляционный формат. 5. В биологии — связанный с трансляцией (7 зн.). 

Трансляционный аппарат клетки. 6. В математике и физике — связанный с 

трансляцией (8 зн.). Трансляционная плоскость. 7. В финансовом деле — 

связанный с трансляцией (9 зн.). Учет трансляционного валютного риска. 

ТРАНСЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. translatio передача]. 1. только ед. Передача на 

расстояние речи, музыки, изображения и т. п. средствами радио, телевидения, 

Интернета непосредственно с места действия; передаваемые таким образом 

данные (речь, музыка, изображение и т. п.). Трансляция футбольного матча. 

Послушать трансляцию концерта. 2. только ед. В технике — процесс приема 

электрических сигналов и последующей их передачи от источника к приемнику, 

осуществляемый в промежуточных пунктах связи. Проволочная телефонная 

трансляция. Усилительные устройства, используемые для трансляции. 3. 

только ед. Передача, распространение (идей, взглядов, накопленного опыта 

и т. п.). Трансляция педагогического знания. Трансляция европейской моды по 

всему миру. Процессы трансляции культуры. 4. В информатике — обмен 

информацией между сайтами: публикация на сайте специально предназначенной 

для этого информации других сайтов или передача некоторой своей информации 

для размещения на других веб-страницах. Трансляции ленты новостей, прогноза 

погоды, курса валют. 5. только ед. В информатике — преобразование 

программы, написанной на одном из языков программирования, в 

эквивалентную ей на другом языке. Трансляция на машинный язык. Ошибки 

программы, обнаруженные при трансляции. 6. только ед. В информатике — 

преобразование виртуальных адресов в физические адреса. Трансляция 

адресного пространства. 7. только ед. В биологии — синтез белка рибосомой 

на основе информации, записанной в матричной рибонуклеиновой кислоте 

(РНК). Трансляция пептидной цепи. 8. только ед. В математике и физике — 

перенос объекта в пространстве на некоторое расстояние параллельно самому 

себе вдоль прямой. Плоскость трансляции. 9. В финансовом деле — пересчет 



стоимости товара, объема работ в денежной сумме из одной валюты в другую. 

Трансляция биржевой прибыли. Методы валютной трансляции. 

ТРАНСНАЦИОНА́ЛЬЫЙ, ая, ое. [лат. trāns сквозь, через; за 

+ национальный]. Выходящий за пределы одной нации, одного государства. 

Транснациональные банковские операции. 

ТРА́НСОВЫЙ1, ая, ое. В медицине и психологии — относящийся к трансу1 

(2 зн.), связанный с ним; используемый для приведения в транс. Трансовый 

эффект при медитации. Трансовый наркотик.  

ТРА́НСОВЫЙ2, ая, ое. Относящийся к трансу2, связанный с его 

исполнением. Трансовая музыка. Трансовые дискотеки. 

ТРАНСПАРА́НТ, а, м. [франц. transparent]. 1. Лист с черными жирными 

линиями, подкладываемый под нелинованную бумагу для ровного письма. 

Писать по транспаранту. 2. Натянутая на раму ткань с каким-л. изображением 

или текстом как средство наглядной агитации. Праздничный 

транспарант.Транспаранты на демонстрации.  

ТРАНСПИРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. trans сквозь, через + spiratio дыхание]. В 

ботанике — испарение воды наземными растениями. Лист — основной орган 

транспирации. 

ТРАНСПЛАНТА́Т, а, м. [< лат. transplanto пересаживать]. В медицине — 

участок ткани или орган, используемые для трансплантации. Кожный 

трансплантат. Трансплантат почки. 

ТРАНСПЛАНТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

трансплантации, связанный с ней. Трансплантационная хирургия. 

ТРАНСПЛАНТА́ЦИЯ, и, ж. В медицине — пересадка органа или ткани из 

одной части тела в другую или от одного человека другому. Трансплантация 

кожи. Трансплантация волос. 

ТРАНСПЛАНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Осуществить/ 

осуществлять трансплантацию. Трансплантировать почку. 

ТРАНСПЛАНТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. transplanto пересаживать + 

…логия]. Раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов, а 

также перспективы создания искусственных органов. Современная 

трансплантология. Перспективы трансплантологии. 

ТРА́НСПОРТ, а, м. [нем. Transport < лат. trānsportāre переносить, 

перевозить]. 1. только ед. Отрасль экономики, связанная с перевозкой людей и 

грузов. Министерство транспорта. Департамент речного транспорта. 2. 



только ед. Собир. Средства, устройства, предназначенные для перевозки людей 

и грузов. Льготный проезд в транспорте. Карта маршрутов наземного 

транспорта. Вьючный транспорт (вьючные животные как средство перевозки 

грузов, использующееся преимущественно в горах, пустынях, лесисто-

болотистой и таежной местности). Гужевой транспорт (вид дорожного 

транспорта, в котором транспортные средства приводятся в движение 

животными — лошадьми, верблюдами, собаками и т. п.). 3. только ед. Способ 

перемещения твердых, жидких или газообразных веществ по специальным 

установкам (каналам, трубам и т. п.); совокупность таких установок. 

Трубопроводный транспорт. Пневматический транспорт (предназначенный 

для перемещения сыпучих материалов посредством воздушного потока). 

Гидравлический транспорт (предназначенный для перемещения горных пород 

потоком воды). 4. только ед. Перевозочное средство специального назначения; 

совокупность таких средств. Санитарный транспорт. Артиллерийский 

транспорт. 5. В морском деле — судно военного флота для перевозки грузов и 

людей; грузовое морское судно. Минные транспорты. Матросы занялись 

погрузкой угля с транспортов. 6. только ед. Перенос, перемещение каких-л. 

веществ куда-л. Транспорт газов кровью. Транспорт влаги от корней растений 

к стеблям. 

ТРАНСПОРТА́БЕЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. transportable < лат. trānsportāre 

переносить, перевозить]. Удобный, пригодный для транспортировки. 

Транспортабельные модули электроснабжения. Больной не транспортабелен. 

ТРАНСПОРТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Действие по глаголу транспортировать; 

транспортировка. Транспортирование товаров. Транспортирование зерна. 

ТРАНСПОРТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [нем. transportieren < лат. 

trānsportāre переносить, перевозить]. Перевезти/перевозить, 

доставить/доставлять из одного места в другое. Транспортировать фрукты. 

Транспортировать туристов в горы. 

ТРАНСПОРТИ́РОВАТЬСЯ, руется, нсв. Поддаваться транспортировке. 

Строительные леса легко транспортируются. 

ТРАНСПОРТИРО́ВКА, и, мн. вок, ж. То же, что транспортирование. 

Транспортировка грузов. Транспортировка нефти, газа. Маршруты 

транспортировок. 

ТРАНСПОРТИРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Предназначенный, служащий для 

транспортировки. Транспортировочный конвейер. Транспортировочная 

тележка. 

ТРА́НСПОРТНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с развитием транспорта (1 зн.). 

Транспортное освоение районов Заполярья. Транспортное строительство 

(отрасль строительства, занимающаяся возведением и реконструкцией объектов 



транспорта: прокладкой автомобильных и железных дорог, тоннелей, нефте- и 

газопроводов, сооружением мостов и причалов, строительством вокзалов, депо 

и других транспортных зданий и т. п.). 2. Относящийся к транспорту (2 зн.), 

связанный с ним; предназначенный для транспортирования. Транспортное 

сообщение. Транспортная развязка. Транспортные средства. 3. Связанный с 

использованием транспорта (2 зн.). Транспортная компания. Транспортные 

услуги. 4. В информатике — связанный с обменом информацией между 

компьютерами. Цифровая транспортная оптико-волоконная сеть. 

Транспортные протоколы. 

ТРА́НСФЕР1, а, м. [< англ. transfer < to transfer перемещать; переходить (с 

одной работы на другую)]. Переход спортсмена по контракту из одного клуба в 

другой. Нападающий выставлен на трансфер. 

ТРА́НСФЕР2, а, м. В информатике 1. Перемещение данных из одного места 

на другое. Кабель для трансфера. 2. Скорость считывания записанных подряд 

байтов данных, определяющая передачу данных между различными 

устройствами компьютера; пропускная способность (шины, канала). Увеличение 

трансфера диска. 

ТРАНСФЕ́Р1, а, м. 1. В туристическом бизнесе — сопровождение туриста 

до места отдыха представителем турфирмы. Условия организации трансфера 

указаны в путевке. 2. Перевозка пассажира от места отправления к месту 

назначения несколькими рейсами одной или разных авиакомпаний; транзитная 

пересадка при такой перевозке; рейс с такой пересадкой. Регистрация багажа 

при трансфере. Прибыть в аэропорт трансфера. Лететь трансфером. 

ТРАНСФЕ́Р2, а, м. В психоанализе — бессознательное смещение 

пережитых ранее (преимущественно в детстве) чувств, установок и отношений, 

проявляемых к одному человеку, на другого человека. Анализ трансфера и 

сопротивления в психотерапии. 

ТРА́НСФЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к тра́нсферу1, предоставляемый 

для тра́нсфера. Трансферный период. Трансферный рынок. Трансферное окно 

(период официального совершения трансферов1, обычно приходящийся на 

перерыв в чемпионатах). 

ТРАНСФЕ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к трансфе́ру1 (1 зн.), связанный 

с ним. Трансферные услуги. 2. Путешествующий трансфе́ром1 (2 зн.); 

предоставляемый для путешествующих трансфе́ром; являющийся трансфе́ром. 

Трансферные пассажиры. Трансферный зал аэропорта. Трансферная перевозка. 

ТРАНСФЕ́РТ, а, м. [< лат. transfert 3-е л. ед. он переносит, перемещает]. 1. 

В финансовом деле — перевод денежных средств или золота из одной страны в 

другую; перевод денег из одного финансового учреждения в другое. 

Ограничения на трансферт валюты. 2. В финансовом деле и юриспруденции — 



передача права владения именными ценными бумагами одним лицом другому.  

Трансферт облигаций. Трансферт векселя. 3. В Российской Федерации — 

перевод средств в бюджеты нижестоящего территориального уровня из фонда 

финансовой поддержки регионов; платежи, перераспределяемые на 

федеральном уровне. Регионы, живущие за счет трансфертов. Сумма 

трансфертов для области. 4. Обмен населением между государствами на основе 

международного соглашения, автоматическое изменение гражданства. Примеры 

трансферта в мировой истории. 

ТРАНСФЕ́РТНЫЙ, ая, ое. В финансовом деле и юриспруденции — 

относящийся к трансферту (1–3 зн.). Трансфертные операции. Перечислить 

деньги по линии трансфертных платежей. Трансфертные цены (цены, по 

которым производятся расчеты между финансово самостоятельными 

подразделениями транснациональных фирм). 

ТРАНСФОРМА́ТОР, а, м. 1. Прибор, устройство, предназначенные для 

преобразования электрического тока и напряжения посредством 

электромагнитной индукции. Понижающий, повышающий трансформатор. 

Масляные, водяные трансформаторы. 2. Преобразователь одного вида энергии 

или каких-л. свойств, состояний и т. п. объекта в другие. Трансформатор 

светового потока. Трансформатор давления в газотурбинной установке. 3. 

Артист, быстро и неоднократно меняющий свой облик во время выступления. 

Умение трансформатора перевоплощаться. 

ТРАНСФОРМА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. transformatio преображение < trans 

через + форма]. 1. Преобразование, превращение, изменение вида чего-л. 

Трансформация воздушных масс. Трансформация политической системы. 2. 

только ед. В технике и физике — повышение или понижение напряжения 

переменного электрического тока при помощи трансформатора (1 зн.). 

Коэффициент трансформации. 3. В юриспруденции — способы превращения, 

преобразования норм международного права в нормы внутригосударственного с 

помощью специального закона либо законодательного провозглашения действия 

международного договора на территории данного государства. Прямая 

трансформация. Опосредованная трансформация (с изданием национального 

нормативного акта). Трансформация международного договора. 4. В 

лингвистике — преобразование одной синтаксической конструкции в другую. 

Трансформация предложений. 

ТРАНСФО́РМЕР, а, м. [англ. transformer < лат. transformare превращать, 

преобразовывать]. Детская игрушка, состоящая из подвижных частей, 

позволяющих преобразовать данную игрушку в другие. Робот-трансформер. 

ТРАНСФУЗИОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. transfusio переливание + …логия]. 1. 

Раздел медицины, изучающий методы переливания крови, способы 

предупреждения возможных при переливании осложнений, а также 



занимающийся разработкой новых препаратов-кровезаменителей; 

гемотрансфузиология (1 зн.). Клиническая трансфузиология. 2. Применение 

трансфузий; гемотрансфузиология (2 зн.). Разрешение на трансфузиологию. 

Трансфузиология в условиях травм. 

ТРАНСФУЗИО́ННЫЙ, ая, ое. В медицине — связанный с трансфузией; 

предназначенный для трансфузии; вызванный трансфузией. Трансфузионные 

жидкости. Трансфузионный набор. Трансфузионный сифилис. 

ТРАНСФУ́ЗИЯ, и, ж. [< лат. transfusio переливание]. В медицине 1. 

Введение пациенту цельной крови или ее компонентов с лечебными целями; 

гемотрансфузия. Внутривенная, внутрикостная трансфузия. Капельная 

трансфузия. Прямая трансфузия (производимая путем перекачивания крови 

непосредственно из кровяного русла донора). 2. Введение какой-л. жидкости в 

организм пациента путем вливания. Трансфузия плазмы. Трансфузия 

физиологического раствора. 

ТРАНШ, а, м. [< франц. tranche порция, доля < trancher отсекать, отрезать]. 

В финансовом деле — часть облигационного займа, кредита (обычно 

международного), подлежащая единовременной выплате. Решение 

Международного валютного фонда о выделении России очередного транша. 

Получить первый транш кредита. 

ТРА́НШЕВЫЙ, ая, ое. В финансовом деле — относящийся к траншу; 

осуществляемый, реализуемый траншами. Траншевая кредитная линия. 

Траншевое финансирование. 

ТРАНШЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. [< франц. tranchée ров, траншея < trancher 

разрезать]. Относящийся к траншее, траншеям; осуществляемый при помощи 

траншеи, траншей; предназначенный для рытья траншеи, траншей. Траншейный 

ход. Траншейный способ выемки грунта. Траншейный экскаватор. 

ТРАНШЕ́Я, и, ж. [франц. tranchée < trancher резать]. 1. Длинная, узкая 

канава, служащая для хранения, укрытия, укладки чего-л. Силосные траншеи. 

Траншея для газопровода. 2. В военном деле —узкий, глубокий ров с 

бруствером, соединяющий в одну линию все огневые точки оборонительных 

позиций. Бойцы передвигаются по траншеям. Солдаты роют траншеи. 3. В 

геологии — открытая горная выработка, в поперечном сечении имеющая вид 

трапеции. Горизонтальная, наклонная траншея. Капитальные траншеи. 

ТРАП1, а, м. [нидерл. trap]. 1. Судовая лестница для сообщения между 

помещениями или открытыми участками корабля, а также для входа на борт и 

спуска с него; передвижная лестница для посадки на борт самолета или лайнера, 

выхода с него. Узкий железный трап. Веревочный трап. Спуститься на 

взлетную полосу по трапу. 2. Лестница специального предназначения и 



устройства. Трапы строительных лесов. Прицеп с откидным трапом для завода 

лошадей. 

ТРАП2, а, м. [англ. trap ловушка; заглушка, пробка; сифон]. В технике 1. 

Санитарно-техническое устройство различных конструкций, предназначенное 

для приема и отвода сточных вод. Банные трапы. Трап для душа. 2. 

Заграждающий фильтр радиоантенны, состоящий из катушки индуктивности и 

конденсатора, настраиваемый на определенную частоту и не позволяющий 

принимать сигналы такой частоты следующим за ним участкам антенны. Трапы 

с параллельным резонансом. Суммарная индуктивность трапов. 3. 

Предохраняющий кожух, удлиненный лоток плоской формы, используемый при 

открытой прокладке кабелей и труб небольших диаметров для их механической 

защиты. Трапы из коаксиального кабеля. Трапы для наземной проводки. 4. 

Аппарат для отделения попутного газа от нефти за счет различия в их плотности. 

Гравитационный трап. Осадительная секция трапа. 

ТРАПЕ́ЦИЯ, и, ж. [< греч. trapezion букв. столик]. 1. В математике — 

четырехугольник, две стороны которого, называемые основаниями, 

параллельны, а две другие — непараллельны. Равнобочная трапеция. Высота 

трапеции. Площадь трапеции. 2. Гимнастический снаряд или приспособление 

для выполнения номеров воздушной гимнастики, представляющие собою 

горизонтальную перекладину, подвешенную на двух тросах; приспособление 

такой формы, используемое для поддержки спортсмена в яхтинге, виндсерфинге, 

кайтинге и т. п. Акробатические упражнения на трапеции. Яхтенная трапеция. 

ТРАСОЛО́ГИЯ, и, ж. [< франц. trace след + греч. logos наука, учение]. 

Раздел криминалистики, изучающий следы и разрабатывающий приемы, методы 

и научно-технические средства их обнаружения, фиксации и исследования. 

Использование основ трасологии в судебной практике. 

ТРАСC, а, м. [< нем. Trass]. Плотная светлая горная порода из группы 

вулканических туфов, добавляемая к цементу для придания ему плотности и 

пластичности. Месторождение трасса. Раствор с трассом. 

ТРА́ССА, ы, ж. [< нем. Trasse < франц. tracer намечать направление пути]. 

1. Направление прохождения, пролегания чего-л.; ось проектируемого 

сооружения линейного типа, обозначенная на местности или нанесенная на 

карту, фотоплан. Изменить трассу автобусного маршрута. Наметить трассу 

для прокладки кабеля. 2. Дорога, путь, совокупность специальных сооружений 

для передвижения, перемещения чего-л. Федеральные трассы России. Пробки 

на городских трассах. 3. След, оставляемый в воздухе летящей пулей или 

снарядом. Яркость и длина трассы пуль. 4. Строго ограниченная воздушная 

полоса над местностью, водной поверхностью с необходимым наземным 

оборудованием и аэропортами, в пределах которой производятся регулярные 

маршрутные полеты самолетов. Пассажирская воздушная трасса Москва — 



Иркутск. 5. В технике — совокупность сведений о местоположении, 

целостности элементов проводящей сети, наличии ответвлений, 

предохранителей, распределительных коробок и т. п. Аппаратура для 

определения трассы металлических подземных газопроводов. 6. Разг. В 

информатике — данные, полученные в ходе трассировки1 (2 и 6 зн.). Во время 

исполнения программы собирается трасса. 

ТРАССИ́РОВАНИЕ1, я, ср. 1. Действие по глаголу трассировать1 (1 зн.); 

трассировка1 (1 зн.). Полевое трассирование. Трассирование железнодорожной 

магистрали. 2. В информатике — то же, что трассировка1 (2 зн.). После останова 

программы продолжить ее выполнение трассированием. Пропускать циклы при 

трассировании. 3. В информатике — действие по глаголу трассировать1 (4 зн.); 

трассировка1 (3 зн.). Трассирование растровых изображений. 4. Метод 

определения цвета определенной точки изображения путем отслеживания лучей 

от источников света, достигающих рассматриваемой точки; трассировка1 (4 зн.). 

Трассирование световых лучей. 5. Действие по глаголу трассировать1 (6 зн.); 

трассировка1 (5 зн.). Трассирование требований к модели. 

ТРАССИ́РОВАНИЕ2, я, ср. В финансовом деле — действие по глаголу 

трассировать2; трассировка2. Трассирование векселя. 

ТРАССИ́РОВАТЬ1, рую, руешь, св и нсв. 1. Наметить/намечать трассу 

(1 зн.). Трассировать трубопровод. Трассировать линию метрополитена. 2. 

Оставить/оставлять при полете светящийся или дымовой свет (о пуле, снаряде, 

ракете и т. п.). Пули трассируют траекторию. Трассирующие снаряды. 3. В 

информатике — осуществить/осуществлять трассирование1 (2 зн.). 

Трассировать код с помощью отладчика. 4. В информатике — 

преобразовать/преобразовывать растровое изображение в векторное путем 

создания одноцветных пятен в областях изображения, для которых этот тон 

характерен. Трассировать рисунок. Не следует трассировать 

фотоизображения. 5. Использовать трассирование1 (4 зн.). Трассируемые лучи. 

6. Обеспечить/обеспечивать трассируемость. Трассировать технические 

требования. 7. В технике — определить/определять местоположение, 

целостность элементов проводящей сети, наличие ответвлений, 

предохранителей, распределительных коробок и т. п. Трассировать кабель 

электросети. Трассировать объект под напряжением. 

ТРАССИ́РОВАТЬ2, рую, руешь, св и нсв. В финансовом деле —

выставить/выставлять, оформить/оформлять тратту на кого-л. Трассированный 

вексель. 

ТРАССИРО́ВКА1, и, ж. 1. То же, что трассирование1 (1 зн.). Трассировка 

канатных дорог. Трассировка линии метро. 2. В информатике — отслеживание 

последовательности выполнения программы с остановками на каждой команде 

или строке; процесс непрерывной записи в таблицу информации о наиболее 



существенных событиях процессора; трассирование1 (2 зн.). Средства 

трассировки процессов. Команда для трассировки системных вызовов. 3. В 

информатике — то же, что трассирование1 (3 зн.). Автоматическая трассировка 

простых изображений. 4. То же, что трассирование1 (4 зн.). Трассировка в 

геометрической оптике. 5. То же, что трассирование1 (5 зн.). Трассировка 

требований к целевому продукту. 6. В информатике — выявление маршрута, 

соединяющего два устройства в сети; адреса промежуточных устройств, 

составляющие такой маршрут. Программа трассировки прохождения пакетов. 

Узнать, сохранить в файле трассировку. 7. В технике — прокладывание 

токоведущих дорожек при проектировании печатных плат. Система для 

автоматической трассировки плат. 8. В технике — действие по глаголу 

трассировать1 (7 зн.). Трассировка цепей питания. Трассировка линий под 

напряжением. 

ТРАССИРО́ВКА2, и, ж. В финансовом деле — то же, что трассирование2. 

Трассировка в кредит. Условия трассировки. 

ТРАССИ́РУЕМОСТЬ, и, ж. Способность какого-л. элемента проекта быть 

соотнесенным с другими элементами, связанными с этим проектом; 

отслеживаемость связи между продуктами, находящимися в разработке, и 

реализацией требований к ним. Внедрение трассируемости. Продуманная 

стратегия трассируемости. 

ТРА́ССОВЫЙ1, ая, ое. Относящийся к трассе (1, 2 и 5 зн.), связанный с ней; 

расположенный на трассе, предназначенный для нее. Трассовое покрытие. 

Трассовые работы. Трассовая автозаправка. Трассовый анализатор для 

обнаружения утечек в трубопроводах. 

ТРА́ССОВЫЙ2, ая, ое. Относящийся к трассу, содержащий трасс. 

Трассовые разработки. Трассовый цемент. 

ТРАСТ, а, м. [< англ. trust букв. вера, доверие]. В экономике и финансовом 

деле 1. Соглашение на передачу собственности некоему лицу или лицам, 

которые управляют ею в пользу какого-л. другого лица или лиц. Подписать 

траст. 2. Объединение или фонд, основанные на доверительной собственности, 

то есть переданной им по доверенности на управление и ведение операций; 

денежная сумма или собственность, которой управляют по доверенности. 

Пенсионный траст. Регистрация трастов. 

ТРА́СТОВЫЙ, ая, ое. В экономике и финансовом деле — относящийся к 

трасту. Трастовые операции. Передать акции в трастовое управление. 

ТРА́ТТА, ы, ж. [< нем. Tratte < итал. trarre доставать, тащить]. В 

финансовом деле — вексель, содержащий приказ векселедателя плательщику об 

уплате определенной денежной суммы третьему лицу, указанному в векселе. 

Банковская тратта. Предъявитель тратты. 



ТРАФАРЕ́Т, а, м. [итал. traforetto < traforare вырезать, просверливать]. 1. 

Пластина из какого-л. материала с прорезанными в ней знаками, рисунками, 

подлежащими воспроизведению; листок определенной формы, контур которого 

служит границей нанесения красителя. Трафарет геометрических фигур. 

Трафареты для окраски колес. 2. Надпись, рисунок, сделанные при помощи 

такой пластинки. Трафарет с расписанием работы магазина. 3. только ед. 

Перен. Нечто избитое, привычный образец, которому следуют без размышления. 

Действовать по трафарету. 

ТРА́ФИК, а, м. [< англ. traffic движение; транспорт]. В информатике 1. 

Поток информации в сети передачи данных (обычно о компьютерных сетях). 

Телефонный трафик. Конфиденциальность трафика. 2. Объем информации, 

проходящей по компьютерной сети передачи данных за определенный период 

времени. Входящий трафик (объем информации, получаемой сервером сети). 

Исходящий трафик (объем информации, отправляемой сервером сети). 3. 

Посещаемость (о сайте). Сайты с трафиком менее 1000 человек в день. 

ТРАХЕОТОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — предназначенный для 

трахеотомии. Трахеотомический расширитель. Трахеотомическая трубка. 

ТРАХЕОТОМИ́Я, и, ж. [< греч. tracheia трахея + tome рассечение]. В 

медицине — хирургическое вскрытие трахеи с введением в нее специальной 

трубки для восстановления дыхания. Провести экстренную трахеотомию. 

Показания к трахеотомии. 

ТРЕ́ЙДЕР, а, м. [< англ. trader < to trade торговать]. В финансовом деле — 

сотрудник брокерской фирмы, непосредственно выполняющий заказы клиентов 

на куплю-продажу на бирже. Валютный трейдер. Обратиться к услугам 

трейдера. 

ТРЕ́ЙДЕРСКИЙ, ая, ое. В финансовом деле — относящийся к трейдеру, 

трейдерам. Трейдерская деятельность фирмы. Крупные трейдерские компании. 

ТРЕ́ЙДИНГ, а, м. [< англ. trading < to trade торговать]. В экономике и 

финансовом деле — покупка и последующая продажа акций в расчете на 

получение прибыли за счет изменения их курсовой стоимости. Компания 

занимается трейдингом. Внедрение трейдинга на Московской межбанковской 

валютной бирже. 

ТРЕ́ЙДИНГОВЫЙ, ая, ое. В экономике и финансовом деле — 

относящийся к трейдингу. Международные трейдинговые компании. 

Трейдинговые операции. 

ТРЕЙ́ЛЕР1, а, м. [< англ. trailer < to trail тащить]. Прицеп, предназначенный 

для перевозки тяжеловесных грузов; автомобиль с таким прицепом. Грузовик с 

трейлером. Водитель трейлера. 



ТРЕ́ЙЛЕР2, а, м. Небольшой видеоролик, состоящий из кратких и наиболее 

зрелищных фрагментов фильма, используемый для его анонсирования или 

рекламы. Трейлеры лучших фильмов. Премьера трейлера. 

ТРЕ́ЙЛЕРНЫЙ1, ая, ое. Связанный с трейлерами1; предназначенный для 

трейлеров. Трейлерные перевозки. Трейлерное судно (для перевозки трейлеров с 

грузами). 

ТРЕ́ЙЛЕРНЫЙ2, ая, ое. Связанный с трейлером2, трейлерами; являющийся 

трейлером. Трейлерный сценарий. Трейлерный ролик любимого фильма. 

ТРЕ́ЙСЕР, а, м. [англ. tracer < to trace следить, преследовать]. Спортсмен, 

занимающийся паркуром. Уличная тренировка трейсеров. Участие трейсеров в 

развлекательной шоу-программе. 

ТРЕК, а, м. [< англ. track след, маршрут]. 1. Пешеходный туристический 

переход по горной или пересеченной местности; маршрут такого перехода. 

Самостоятельный трек по интересному маршруту. Коммерческие треки. Трек 

с преодолением перевала. Трек к базовому лагерю Эвереста. 2. 

Визуализированные данные трекинга (2 зн.). Трек охранника, совершающего 

обход территории. Трек потерпевшего аварию вертолета тщательно 

анализируется. Посмотреть на сайте трек судна за последние сутки. 3. 

Спортивное сооружение для тренировок и соревнований по вело- и мотоспорту 

(обычно в виде дорожки, состоящей из двух прямых отрезков, соединенных 

наклонными поворотами — виражами). Короткий, длинный трек. Травяной, 

ледовый трек. Гонки на треке. Карта трека. Трек автомобильных 

соревнований. 4. В физике — след, оставляемый заряженной частицей в 

веществе. Формирование треков в кристаллах. Измерение длины треков в 

фотоэмульсии. 5. В технике — система из однородных деталей, приборов, 

устройств и т. п., соединенных друг с другом в линейной последовательности. 

Крепление для стеклянных конструкций из двух цилиндрических треков. 6. 

Звуковая дорожка — бороздка, канавка на носителе информации, на которой 

зафиксированы звуковые колебания; музыкальная композиция, записанная на 

такой дорожке. Треки компакт-диска. Блюзовый трек. Альбом из десяти треков. 

Трек к компьютерной игре. Скачать трек к фильму. Воспроизведение треков в 

случайном порядке. 7. Последовательность стадий профессионального развития; 

мероприятие, направленное на интенсификацию такого развития (обычно в 

конкурсной форме). Карьерный трек. Специализированный трек нацелен на 

отбор лучших управленцев. Участие в школьном треке открывает новые 

возможности для ребят. 8. Путь следования товара, почтового отправления 

и т. п. от производителя или импортера до конечного пользователя; фиксируемая 

информация о таком пути. Процедура проверки треков на сайтах почтовых 

служб разных стран мира идентична. Посылка пришла в срок, трек не 

отслеживался. Судя по треку, груз прибыл совсем в другой город. 



ТРЕКБО́Л, а, м. [< англ. trackball < track след, маршрут + ball шар]. 

Устройство ввода информации (обычно в портативный компьютер) с шариком, 

вращение которого вокруг центра контролирует положение курсора на дисплее. 

Встроенный в клавиатуру трекбол. Подключить к ноутбуку внешний трекбол. 

ТРЕ́КИНГ, а, м. [англ. tracking < to track идти по следу, выслеживать]. 1. 

Вид туризма, пешеходный переход по горной или пересеченной местности, 

позволяющий совместить физическую нагрузку с яркими впечатлениями от 

природных пейзажей. Однодневные, многодневные трекинги. Одежда, 

снаряжение для трекинга. Трекинг по Горному Алтаю. Трекинг с детьми. Обувь 

для трекинга. Маршруты для трекинга. 2. Определение местоположения и 

отслеживание перемещений объекта (с помощью видеоаппаратуры, 

спутниковых навигационных систем и т. п.). Трекинг сотрудников мобильной 

бригады. ГЛОНАСС обеспечивает трекинг наземных, водных и воздушных 

транспортных средств. Трекинг позволяет оперативно определять 

координаты судна. Детские часы с трекингом. 3. В компьютерной графике: 

определение местоположения и ориентации движущегося объекта в виртуальной 

среде. Трехмерный трекинг. Инфракрасный оптический трекинг. Запустить 

игру с позиционным трекингом. Использование трекинга в киноиндустрии. 4. 

Проф. Отслеживание перемещения товара, определение текущего статуса 

почтового отправления и т. п. от производителя или импортера до конечного 

пользователя с помощью присваиваемого ему уникального кода. Трекинг 

контейнеров. Трекинг заказов на сайте. Механизм трекинга текущего статуса 

ценной бандероли. Осуществлять трекинг с мобильного телефона посредством 

sms-сообщений. 5. Периодический мониторинг и количественный анализ 

изменений какого-л. явления, объекта исследования на различных этапах их 

развития. Мобильный трекинг приложений. Трекинг рекламы. Трекинг с 

помощью телефонных опросов. Трекинг посетителей в торговых центрах. 6. 

Методика построения проекта на основе данных рынка, маркетинговых 

инструментов планирования и оценки эффективности бизнеса. Результат 

трекинга — быстрое достижение конкретных бизнес-целей. 7. В 

полиграфии — пропорциональное изменение пробелов между словами и 

буквами, приводящее к увеличению или уменьшению плотности текстового 

блока при неизменном формате набора. Увеличение трекинга называют 

разрядкой. При верстке трекинг используется, чтобы избавиться от висячих 

слов и строк. Изменить трекинг предложения. 8. В технике — протекание тока 

утечки через поверхность внешней изоляции электрооборудования; образование 

проводящих угольных дорожек на поверхности внешней изоляции вследствие 

совместного воздействия электрического напряжения, влажности и загрязнений. 

Для предотвращения трекинга оборудование необходимо сохранять в чистоте. 

Слюда, фарфор и стекло обладают устойчивостью к трекингу. 9. Трековая 

система освещения. Настенный трекинг в студии. Применение трекинга для 

освещения рабочих пространств. Расставить акценты в интерьере с помощью 

трекинга. 



ТРЕ́КИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к трекингу (1 зн.); 

предназначенный для трекинга; являющийся трекингом. Коммерческие 

трекинговые маршруты. Облегченный трекинговый рюкзак. Комфортный 

трекинговый спальник. Трекинговые ботинки. Трекинговые палки. Трекинговый 

поход. Трекинговый тур. 2. Предназначенный для трекинга (2 зн.). Трекинговые 

устройства на автомобилях. Трекинговый сигнал беспилотника. 3. 

Предназначенный для трекинга (3 зн.). Трекинговые периферийные устройства. 

Трекинговые cистемы отслеживания положения глаз. В программе для 

тренировки пожарных используется новое трекинговое оборудование. 4. Проф. 

Относящийся к трекингу (4 зн.), связанный с ним. Поиск посылки по 

трекинговому номеру. Контейнер с грузом отслеживается по трекинговому 

идентификатору. 5. Связанный с трекингом (5 зн.); предназначенный для 

трекинга. Трекинговая аналитика. Трекинговые исследования. Добавить к 

рекламному объявлению трекинговую ссылку. 6. В полиграфии — относящийся 

к трекингу (7 зн.). Сочетание клавиш, увеличивающее трекинговое расстояние. 

7. В технике — то же, что трековый (3 зн.). Трекинговое освещение. Трекинговая 

лампа. Трековые светильники. 

ТРЕ́КОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к треку (3 зн.); происходящий на 

треке, предназначенный для гонок на треке. Трековое ограждение. Трековое 

покрытие. Трековые гонки. Трековый велосипед. Трековый автомобиль. 

Трековые колеса. 2. В физике — относящийся к треку (4 зн.), трекам, связанный 

с ними. Лаборатория трекового анализа. Трековый детектор частиц. Трековая 

радиография. 3. В технике — создающий направленный поток света (о системе 

освещения); предназначенный для создания такого освещения; трекинговый 

(7 зн.). Трековые осветительные устройства в крупных торговых залах. 

Светодиодные трековые приборы. 4. Записанный на аудионоситель в виде 

треков (6 зн.). Трековая музыка. Трековая композиция. 

ТРЕКПА́Д, а, м. [< англ. track след, маршрут + pad подушечка]. Устройство 

ввода информации (обычно в портативный компьютер) в виде размещенного на 

блоке клавиатуры небольшого планшета с сетью проводников под тонкой 

пленкой, воспринимающих направление нажима на планшет и контролирующих 

положение курсора на дисплее; сенсорная панель; тачпад. Планшетный 

компьютер с трекпадом. 

ТРЕКПО́ЙНТ, а, м. [< англ. track след, маршрут + point точка]. Устройство 

ввода информации (обычно в портативный компьютер) в виде специальной 

гибкой клавиши на клавиатуре, прогиб которой в нужном направлении 

контролирует положение курсора на дисплее. Ноутбук с трекпойнтом. 

ТРЕЛЬЯ́Ж, а, м. [< франц. treillage решетчатая загородка < treille беседка 

из виноградных лоз < лат. trichila беседка, шалаш]. 1. В ландшафтном дизайне — 

тонкая решетка для вьющихся растений. Трельяж для выращивания лианы. 2. 



Трехстворчатое зеркало. Трельяж для спальной комнаты. Посмотреться в 

трельяж. 

ТРЕ́МОР, а, м. [лат. tremor]. В медицине — ритмические колебательные 

непроизвольные движения частей тела или всего тела при поражении нервной 

системы и некоторых заболеваниях. Тремор руки. Внутренний тремор тела. 

ТРЕНА́Ж, а́ и а, м. [< англ. to train тренировать(ся)]. Система 

тренировочных упражнений в спорте, балете и т. п.; тренировка с выполнением 

таких упражнений. Хореографический тренаж. Приемы партерного тренажа. 

Летчики-испытатели проходят тренаж перед полетом. 

ТРЕНАЖЁР, а, м. [< англ. to train тренировать(ся)]. 1. Устройство, 

позволяющее обеспечить большую физическую нагрузку на весь организм 

человека или на его части, органы в лечебных целях или для общей физической 

подготовки. Тренажеры в фитнес-центре.Тренажеры в реабилитационном 

зале. 2. Учебно-тренировочное устройство для приобретения рабочих навыков и 

совершенствования в управлении машиной, механизмом (при подготовке 

летчиков и космонавтов, обучении шоферов и т. п.). Тренажер самолета. 

Тренажер для обучения вождению автомобиля. 

ТРЕНАЖЁРНЫЙ, ая, ое. Оборудованный тренажерами; связанный с 

занятиями на тренажерах. Тренажерный зал. Тренажерные тренировки. 

Тренажерная подготовка в автошколе. 

ТРЕ́НЕР, а, м. [англ. trainer]. Специалист, занимающийся и руководящий 

подготовкой спортсменов; инструктор, руководящий тренировками в фитнес-

центре. Тренер футбольной команды. Тренер в бассейне. Тренер по пилатесу. 

ТРЕ́НЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к тренеру, тренерам. Тренерская 

работа. Тренерский состав клуба. Получить тренерские указания. 

ТРЕ́НИНГ, а, м. [англ. training]. Система тренировок для 

совершенствования в какой-л. сфере деятельности, для снятия отрицательных 

воздействий и т. п. Тренинг личностного роста. Организация корпоративных 

тренингов. 

ТРЕНИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, нсв. [< англ. to train]. 1. Обучая, 

систематически упражнять в чем-л.; быть тренером, выполнять обязанности 

тренера. Тренировать боксера. Тренировать команду хоккеистов. Тренировать 

женщин в фитнес-клубе. 2. Развивать, укреплять что-л., упражнять. 

Тренировать тело. Тренировать память. 

ТРЕПАНАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к трепанации, 

связанный с ней. Трепанационная полость. Трепанационное отверстие височной 

области. 



ТРЕПАНА́ЦИЯ, и, ж. [< франц. trépanation < trépaner сверлить, буравить]. 

В медицине — хирургическая операция вскрытия костной полости. Трепанация 

черепа. Трепанация полости зуба. 

ТРЕШ, а, м. [< англ. trash букв. хлам, мусор]. 1. Направление в искусстве, 

литературе, моде и т. п., основанное на экстравагантном, вульгарном сочетании 

штампов, нарушении общепринятых представлений о хорошем вкусе, на 

пародировании различных жанров в стиле черной комедии; произведение 

искусства, относящееся к этому направлению (обычно о кинофильме). 

Эстетика треша в литературе, живописи, фотографии. Кинофестиваль 

треша. 2. Направление музыки хеви-метала, характеризующееся особо 

агрессивным и мощным звучанием; музыка такого направления; треш-метал. 

Элементы треша в музыкальных композициях.  

ТРЕ́ШЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к трешу, связанный с ним; являющийся 

трешем. Трешевые фильмы. Трешевая музыка. 

ТРЕШ-МЕ́ТАЛ, а, м. [< англ. trash metal]. То же, что треш (2 зн.). Концерт 

треш-метала. 

ТРИА́Л, а, м. [< англ. trial букв. испытание, проба]. Экстремальный вид 

спорта — преодоление естественных или искусственных препятствий (бревен, 

строительных конструкций, камней и т. п.) на велосипеде, мотоцикле или 

специально подготовленном автомобиле. Новые трассы для триала. Триал на 

джипах. Соревнования по триалу. 

ТРИАЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся триалом. Высококлассный 

триалист. Падение триалиста при выполнении трюка. 

ТРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к триалу; предназначенный для 

триала. Триальный сезон. Триальный байк. Триальный велосипед. 

ТРИА́С, а, м. [< греч. trias, triados три, тройка]. Первый период (8 зн.) 

мезозоя продолжительностью около 50 миллионов лет, характеризующийся 

отложениями из трех компонентов (пестрого песчаника, раковинного известняка 

и кейпера); соответствующие этому периоду отложения горных пород. В триасе 

сокращаются площади внутриконтинентальных водоемов. Появление первых 

млекопитающих в конце триаса. Изучение разрезов триаса в районе побережья 

моря Лаптевых. 

ТРИА́СОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к триасу, связанный с ним по времени 

образования, происхождения и т. п.; являющийся триасом. Триасовые 

позвоночные животные. Триасовый вулканизм. Отложения триасовой 

системы. Климатические условия триасового периода. 



ТРИАТЛО́Н, а, м. [< лат. tri… состоящий из трех + греч. athlon состязание]. 

Олимпийский вид спорта — летнее троеборье, включающее состязания по 

плаванию, велогонку и легкоатлетический кросс. Международная ассоциация 

триатлона. 

ТРИАТЛОНИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся триатлоном. Заплыв, 

заезд, забег триатлонистов. Разносторонняя физическая подготовка 

триатлонистов. 

ТРИАТЛО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к триатлону, связанный с ним; 

предназначенный для триатлона. Триатлонный клуб. Триатлонная тренировка. 

Триатлонные трассы. 

ТРИБУ́НА, ы, ж.  [фр. tribune < лат. tribunal]. 1. Возвышение для 

выступления оратора. Спуститься с трибуны. Трибуна на сцене. 2. Перен. 

Место, сфера осуществления чьей-л. общественной деятельности. Политическая 

трибуна. 3. Сооружение с рядами мест, расположенными ступенями, на 

стадионах и площадях, предназначенное для зрителей. Спортивная трибуна. 

Левый сектор трибуны. 

ТРИБУНА́Л, а, м. [< лат. tribūnal помост, на котором стояло кресло 

магистрата]. 1. Чрезвычайный судебный орган, ведающий рассмотрением 

военных или особо тяжких гражданских преступлений. Трибунал ООН по 

морскому праву. 2. только ед. Рассмотрение дел таким органом. Попасть под 

трибунал. 

ТРИВИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. trivialis обыкновенный < trivium 

перекресток, людная площадь]. Неоригинальный, банальный. Тривиальное 

решение. Тривиальные увлечения. 

ТРИ́ГГЕР, а, м. [англ. trigger]. 1. В технике — устройство, способное сколь 

угодно долго находиться в состоянии устойчивого равновесия и переключаться 

скачком в другое состояние. Сигнал на выходе триггера. 2. Действие, фактор, 

причина и т. п., провоцирующие какое-л. последующее событие. Триггер 

революции. Тригером увольнения послужил конфликт с руководством. 3. В 

медицине — фактор, провоцирующий приступ или приводящий к заболеванию. 

Триггеры головной боли. Триггеры гипертонического криза. Триггер 

онкологического процесса. 4. В психологии — стимул, вызывающий яркие 

эмоции. Триггеры страха. Триггеры плача у ребенка. Старые фотографии как 

триггер добрых воспоминаний. 5. В маркетинге — прием, мотивирующий 

клиента совершить определенную покупку. Эффективные триггеры продаж. 6. 

В массаже и мануальной терапии — участок локального мышечного 

напряжения, вызывающий боль и препятствующий нормальной работе мышцы. 

Триггеры в поясничной области. Интенсивное воздействие на триггер. 



ТРИ́ГГЕРНЫЙ, ая, ое. 1. В технике — относящийся к триггеру (1 зн.), 

являющийся триггером. Триггерные схемы. Триггерные устройства. 2. 

Служащий триггером (2 зн.). Принять триггерный закон. 3. В медицине — 

являющийся триггером (3 зн.). Триггерные факторы мигрени. 4. В 

психологии — являющийся триггером (4 зн.). Триггерные мысли. Триггерные 

ситуации. 5. В маркетинге — служащий триггером (5 зн.). Триггерное рекламное 

изображение. Триггерные фразы о скидках. Триггерные рассылки. 6. В массаже 

и мануальной терапии — являющийся триггером (6 зн.). Триггерная точка. 

Триггерные зоны на теле. 

ТРИГОНОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В математике — связанный с 

тригонометрической функцией, тригонометрическими функциями. 

Тригонометрический ряд. Тригонометрическое уравнение. 

Тригонометрическая функция (функция угла между радиусом единичной 

окружности и осью абсцисс, равная абсциссе или ординате точки пересечения 

радиуса с единичной окружностью либо определенному отношению значений 

абсциссы и ординаты). 

ТРИГОНОМЕ́ТРИЯ, и, ж. [< греч. trigonon треугольник + metreo мерить, 

измерять]. Раздел математики, изучающий тригонометрические функции и их 

приложение к геометрии. Законы тригонометрии. Формулы тригонометрии. 

Школьный курс тригонометрии. 

ТРИ́КВЕЛ, а, м. Произведение, являющееся продолжением сиквела 

основного произведения, третье из серии последовательных произведений. 

Лучший триквел популярной компьютерной игры. Триквел известной франшизы. 

Компания назвала дату премьеры триквела. 

ТРИКОЛО́Р, а, м. [< лат. tri… состоящий из трех + color цвет]. 

Трехцветный государственный флаг. Российский триколор. Триколор 

Нидерландов. 

ТРИКОТА́Ж, а, м. [франц. tricotage < tricoter вязать]. 1. Машинная вязаная 

ткань. Хлопчатобумажный, шерстяной, вискозный трикотаж. Жакет из 

трикотажа. 2. Собир. Изделия из такой ткани. Бельевой трикотаж. 

Спортивный трикотаж. Носить трикотаж. 

ТРИКОТА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к трикотажу (1 зн.); являющийся 

трикотажем; сшитый из трикотажа. Трикотажное производство. Трикотажное 

полотно. Трикотажная кофта. 

ТРИ́ЛЛЕР, а, м. [< англ. thriller < to thrill сильно волновать, вызывать 

трепет]. Книга, пьеса или фильм, вызывающие у читателя, зрителя постоянно 

растущее чувство страха и напряжения. Фантастический триллер. 

Мистический триллер. 



ТРИМЕ́СТР, а, м. [< лат. trimestris трехмесячный]. 1. Часть учебного года, 

равная трем месяцам в некоторых учебных заведениях. Закончить первый 

триместр. 2. Период беременности, равный трем месяцам. Первый триместр 

беременности. Во втором триместре плод становится аткивным. 

ТРИ́ММИНГ, а, м. [англ. trimming < trim приводить в порядок].  

Гигиеническая процедура выщипывания шерсти собак. Регулярный тримминг. 

Первый тримминг щенка. 

ТРИМУ́РТИ, нескл., ж. [< санскр. trimūrti три лика]. В индуизме — триада 

главных богов пантеона — Брахмы (создателя мира), Вишну (хранителя мира) и 

Шивы (разрушителя мира); отражение Абсолюта в трех взаимодополнительных 

формах, соотносимых с соответствующими тремя верховными божествами 

пантеона. Члены Тримурти в скульптурных изображениях. Поклонение 

божественной Тримурти. 

ТРИ́О, нескл., ср. [ит. trio]. 1. Музыкальное произведение для трех 

исполнителей (певцов или музыкантов) с самостоятельными партиями у 

каждого. Трио для фортепиано, скрипки и валторны. 2. Ансамбль из трёх 

исполнителей. Знаменитое трио теноров. 3. В музыке — средняя часть 

музыкального произведения чёткого ритма, более спокойная и мелодичная, чем 

главная тема. Легкое трио. 

ТРИ́ПЛЕКС, а, м. [< лат. triplex тройной]. 1. Трехквартирный дом. Проект 

двухэтажного триплекса. 2. Трехуровневая квартира. Продажа триплексов в 

центре города. 3. только ед. Стекло, состоящее из двух листов, склеенных 

прозрачной пластической массой. Триплекс для пластиковых окон. Триплекс 

применяют для остекления автомобилей. 4. только ед. Обои, состоящие из трех 

спрессованных между собой бумажных слоев, покрытых специальным составом. 

Поклейка триплекса. Триплекс легко удаляется со стен. 5. только ед. Режим 

работы систем безопасности, позволяющий одновременно осуществлять 

видеонаблюдение, запись видеоизображения и воспроизведение архивных 

видеозаписей. Модели видеорегистраторов с триплексом. 6. только ед. В 

полиграфии — репродуцирование черно-белого полутонового изображения 

тремя красками. Триплекс позволяет сделать изображение более 

выразительным. 7. только ед. В медицине — метод ультразвуковой диагностики, 

сочетающий дуплексное исследование сосудов с показом движения крови на 

экране в режиме цветового изображения. Триплекс сосудов головного мозга. 8. 

Устройство, механизм, деталь и т. п., состоящие из трех самостоятельных 

частей, элементов. Самоходный триплекс. Грузоподъемность триплекса. 

Продаем подшипники — дуплексы и триплексы. 

ТРИ́ПЛЕКСНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся триплексом (1–4 зн.). 

Триплексная вилла. Триплексная квартира. Триплексные обои. Триплексное 

стекло. 2. Работающий в режиме триплекса (5 зн.); являющийся триплексом. 



Триплексное устройство обработки видеосигнала. 3. В медицине — 

проводимый с использованием триплекса (7 зн.). Триплексное сканирование 

сосудов головного мозга. Триплексное обследование артерий нижних 

конечностей. 4. Являющийся триплексом (8 зн.). Триплексный насос. 

Триплексный объектив фотоаппарата. 

ТРИ́ПТИХ, а, м. [< греч. trïptychos  трижды сложенный]. 1.  Складная икона 

с тремя створками. Триптих: Спаситель, Пресвятая Богородица и Святитель 

Николай Чудотворец. 2.  Художественной произведение, состоящее из трёх 

частей, объединенных идеей, темой или сюжетом. Поэтический триптих В. 

Брюсова. «Черный квадрат» К. Малевича —  часть триптиха. 

ТРИП-ХО́П, а, м. [англ. trip-hop]. Электронная музыка, сочетающая 

элементы хип-хопа, джаза, соула и некоторых других музыкальных стилей, в 

которой используются различные звуковые эффекты для достижения 

психического воздействия на слушателя. Депрессивное звучание трип-хопа. 

ТРИП-ХО́ПОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к трип-хопу, связанный с ним. 

Трип-хоповый ритм. Трип-хоповый альбом. 

ТРИРА́ТНА, ы, ж. [< санскр. triratna три сокровища]. Основа буддийского 

мировоззрения, три основных принципа буддийской доктрины — Будда, дхарма 

(закон, открытый Буддой) и сангха (сообщество носителей закона, следующих 

путем Будды). Символ триратны. Изображение триратны. 

ТРИУ́МФ, а, м. [нем. Triumph < лат. triumphus < греч. thriambos гимн в 

честь Вакха]. 1. Выдающийся, блестящий успех, торжество, победа. Триумф 

русской армии в Отечественной войне 1812 года. Триумф фильма в мировом 

прокате. 2. В Древнем Риме — торжественная встреча полководца-победителя. 

Триумф устраивался по решению сената. 

ТРИУМФА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к триумфу (1 зн.), связанный 

с ним; сопровождающийся триумфом. Триумфальное шествие. Триумфальное 

возвращение в большой спорт. 2. В архитектуре — воздвигнутый в 

ознаменование триумфа (2 зн.), крупной военной победы. Триумфальная арка. 

Триумфальные ворота. Триумфальная колонна. 

ТРИУМФА́ТОР, а, м. [лат. triumphator].  Победитель, тот, кого встречают 

с триумфом (1 и 2 зн.). Восхвалять доблесть триумфатора. 

ТРИХОЛО́ГИЯ, и, ж.  [< гр. trichos волос +…логия]. Наука о волосах. 

Курсы трихологии для медиков. 

ТРИХОТОМИ́Я, и, ж.  [греч. trïcha на три части и tome сечение]. 

Разновидность классификации — разделение объекта на три части. Религиозное 

учение о трихотомии человека. 



ТРИ́ЦЕПС, а, м. [лат. triceps трёхголовый].  Трёхглавая мышца (плеча, 

голени). Разрыв трицепса. Упражения на трицепс с гантелями. 

ТРОЛЛЕ́Й, я, м.  [англ. trolley < troll катиться]. Контактный провод, по 

которому проходит электрический ток для питания тяговых электродвигателей. 

Способы натяжения троллея. Ремонт крановых троллей. 

ТРОЛЛЬ, я, м. [швед. troll]. В скандинавской мифологии: 

сверхъестественное человекоподобное существо, обычно враждебное людям. 

Страна троллей. Тролли в сказках, фильмах, мультфильмах. 

ТРОМБ, а, м. [< греч. thrombos глыба, комок]. В медицине 1. Сгусток крови, 

образующийся в кровеносном сосуде или полости сердца. Операция по удалению 

тромба. Свободный тромб (оторвавшийся от стенки сосуда и перемещающийся 

по кровяному руслу). Токсический тромб (возникший вследствие быстрого 

свертывания крови при некоторых отравлениях). 2. Сгусток какого-л. вещества, 

закупоривающий сосуд, проток. Желчный тромб. Лимфатический тромб. 

Опухолевый тромб (содержащий клетки опухоли или целиком состоящий из 

опухолевой ткани). 

ТРОМБИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — связанный с образованием 

тромба; являющийся тромбом; служащий для устранения тромбов. 

Тромбические осложнения. Тромбические образования. Тромбические 

препараты. 

ТРОМБО́З, а, м. В медицине — процесс образования тромбов в 

кровеносных сосудах, ведущий к затруднению или прекращению тока крови. 

Тромбоз вен нижних конечностей. Риск развития тромбозов. 

ТРОМБО́ЗНЫЙ, ая, ое. В медицине 1. Относящийся к тромбозу, 

вызванный тромбозом; служащий для предотвращения тромбоза. Тромбозные 

осложнения. Тромбозный геморрой. Тромбозные чулки. 2. Характеризующийся 

наличием тромбов. Тромбозная вена. Удаление тромбозных сосудов. 

ТРОМБОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — связанный с образованием 

тромба, с развитием тромбоза; вызванный образованием тромба, тромбозом. 

Тромботический процесс. Тромботические осложнения. Тромботический 

инсульт. 

ТРОМБОФЛЕБИ́Т, а, м. [< тромб + греч. phleps (род. phlebos) вена]. В 

медицине — воспаление стенки вены с образованием тромба, закрывающего ее 

просвет. Острый, хронический тромбофлебит. Лечение послеродовых 

тромбофлебитов. 

ТРОМБОФЛЕБИ́ТНЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

тромбофлебиту; пораженный тромбофлебитом; предназначенный для лечения 



тромбофлебита. Тромбофлебитная язва. Тромбофлебитная нога. 

Тромбофлебитный крем, пояс. 

ТРОП, а, м [греч. trópos поворот].  Слово или оборот речи, употреблённые 

в переносном значении. Эпитет и метафора — разновидности тропов. 

ТРОПИ́ЗМ, а, м. [< греч. tropos поворот, направление]. В ботанике — 

направленное ростовое движение растений, вызываемое односторонне 

действующим раздражителем (реакция на свет, рост по отношению к центру 

тяжести Земли, рост по отношению к Солнцу). Исследовать природу тропизмов. 

Положительный тропизм (в сторону раздражителя). Отрицательный тропизм 

(в противоположную сторону от раздражителя). 

ТРОТУА́Р, а, м. [< франц. trottoir < trotter идти, бежать]. Пешеходная 

дорожка из каменных плит, асфальта, досок и т. п. по сторонам улицы, обычно 

приподнятая над проезжей частью. Уборка тротуаров. Ремонт, мощение 

тротуара. 

ТРОТУА́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к тротуару. Тротуарная плитка. 

Тротуарный бордюр. Установка тротуарных ограждений. 

ТРОФЕ́Й, я, м. [< греч. tropaion памятник в знак обращения врагов в 

бегство]. 1. Имущество, вооружение и т. п., захваченное победителем во время 

войны. Военный трофей. Армия взяла много трофеев. 2. Вещественная память о 

какой-л. победе, успехе. Спортивный трофей. Охотничий, рыболовный трофей. 

ТРО́ФИ-МАРАФО́Н, а, м. [< англ. trophy приз, трофей + марафон]. Трофи-

рейд повышенной протяженности. Многодневный трофи-марафон. Ежегодный 

трофи-марафон. 

ТРО́ФИ-РЕЙД, а, м. [< англ. trophy приз, трофей + raid букв. налет, набег]. 

Экстремальные гонки на специально подготовленной технике по бездорожью, 

включающие в себя преодоление лесной местности, болот, форсирование рек, 

бродов, завалов и т. п. Автомобильный трофи-рейд. Стартовал 

международный трофи-рейд. 

ТРОФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< греч. trophe питание]. 1. В медицине и 

физиологии — относящийся к питанию органов и тканей, к обмену веществ. 

Трофическая функция нервной системы. Трофическая язва (дефект кожи или 

слизистой оболочки, возникающий в результате нарушения питания тканей). 2. 

В биологии — связанный с пищевыми взаимосвязями в сообществе. 

Трофическая структура. Трофические особенности рыб. Трофическая цепь 

(ряд видов, в котором каждый предыдущий вид служит пищей последующему). 

ТРЮИ́ЗМ, а, м. [англ. truism].  Общеизвестная, избитая истина; 

банальность. Говорить трюизмы. Трюизмы в школьном сочинении. 



ТРЮМО́, нескл., ср. [франц. trumeau]. 1. Высокое вертикальное зеркало 

(первоначально в простенке). Поглядеться в трюмо. 2. В архитектуре — 

украшенный орнаментом простенок между окнами. Широкое трюмо. 

ТРЮ́ФЕЛЬ, я, м. [нем. Trüffel]. 1. Клубневидный мясистый подземный 

гриб, используемый как изысканная приправа. Чёрный трюфель. Свиньи ищут 

трюфели. 2. Шоколадная конфета, внешне напоминающая такой гриб.  Трюфель 

со вкусом мяты. Глазированные кремовые трюфели. 

ТУ́БА1, ы, ж. [< лат. tuba труба]. Продолговатая цилиндрическая емкость 

для хранения чего-л. (обычно полужидкого или сыпучего вещества). 

Полиэтиленовые, металлические тубы. Пищевые концентраты в тубах. Гель 

для душа в тубе. 

ТУ́БА2, ы, ж. Самый низкий по звучанию и самый большой медный 

духовой музыкальный инструмент в виде кольцеобразно изогнутой трубки с 

большим раструбом. Густое звучание тубы. Импровизация на тубе. 

ТУБЕРКУЛЁЗ, а, м. [< франц. tuberculose < лат. tuberculum бугорок]. 

Инфекционное заболевание, вызываемое особым микробом (палочкой Коха) и 

поражающее легкие, а также кости, суставы, мозг и т. п. Туберкулез легких. 

Костный туберкулез. Заразиться туберкулезом. 

ТУ́БУС, а, м. [лат. tubus]. 1. Часть микроскопа в виде трубки, в которую 

заключены окуляры. Ремонт тубуса. 2. Футляр для чертежей. Картонный 

тубус.  

ТУ́МБЛЕР, а, м. [англ. tumbler]. Разновидность механического 

переключателя электрического. Переключить тумблер. Пульт управления с 

тумблерами. 

ТУ́МБА, ы, ж. [< нем. Tumba надгробный камень, могила]. 1. Широкий и 

низкий столб у тротуара, дороги, причала. Чугунная тумба. Тумба у ворот. 2. 

Широкий столб для наклеивания объявлений. Афишная, рекламная тумба. 

Театральная тумба. 3. Низкий шкаф с дверцами или выдвижными ящиками, 

обычно служащий опорой, поставкой для чего-л. Кухонная тумба. Тумба для 

умывальника. Тумба под телевизор. 

ТУ́НДРА, ы, ж. [< фин. tunturi безлесная гора]. Единый природный 

комплекс в субарктическом поясе Северного полушария, характеризующийся 

заболоченными низменностями без леса, высокой относительной влажностью, 

сильными ветрами и многолетней мерзлотой. Мохово-лишайниковая, 

кустарниковая тундра. Ландшафты тундры. 

ТУННЕЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. В квантовой физике — прохождение 

микрочастицы сквозь потенциальный барьер в случае, когда ее полная энергия 



меньше высоты барьера; туннельный эффект. Резонансное туннелирование. 

Туннелирование электронов в твердых телах. 2. В информатике — пересылка 

трафика через заранее предусмотренную сеть с помощью включения пакета 

данных одного сетевого протокола внутрь пакета другого протокола; способ 

построения компьютерных сетей на основе такого включения трафика в какой-

л. транспортный протокол. Туннелирование сообщений. Реализация 

туннелирования. 

ТУННЕ́ЛЬ и ТОННЕ́ЛЬ, я, м. [англ. tunnel]. Сооружение в виде коридора, 

по которому проложены пути (под землей, в горах, под другим сооружением). 

Транспортный туннель. Пешеходный тоннель. Прокладка туннелей 

метрополитена. Железнодорожный тоннель сквозь горы. 

ТУННЕ́ЛЬНЫЙ и ТОННЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к туннелю, 

туннелям; являющийся туннелем. Туннельные конструкции. Туннельное 

строительство. Тоннельный переход для пешеходов. 2. В технике — имеющий 

форму туннеля. Тоннельный морозильный аппарат. Туннельное сушило. 3. 

тунне́льный. В квантовой механике — связанный с туннелированием (1 зн.). 

Туннельный диод (функционирующий на основе туннелирования). Туннельный 

эффект (то же, что туннелирование 1 зн.). 

ТУР1, а, м. [< франц. tour букв. поворот, вращение]. 1. Один круг танца. Тур 

вальса. 2. Отдельная часть какого-л. состязания, конкурса, в которой каждый из 

участников выступает один раз. Выйти во второй тур соревнований. 3. Перен. 

Отдельный этап по отношению к другим таким же в каких-л. событиях. 

Результаты первого тура переговоров. 

ТУР2, а, м. [< франц. tour прогулка, поездка]. 1. Туристическая поездка, 

путешествие. Автобусные туры по Европе. Тур на Камчатку. 2. Поездка 

музыканта, музыкального коллектива по городам для гастрольных выступлений. 

Гастрольный тур. Юбилейный тур рок-группы. 

ТУР3, а, м. [< франц. tour башня]. Пирамидка из камней, складываемая 

альпинистами на вершине, на которую они первыми сделали восхождение, с 

вложенной в нее запиской об участниках восхождения. Установить 

контрольный тур на перевале.  

ТУРБИ́НА, ы, ж. [< лат. turbo (turbinis) вихрь, вращение]. В технике — 

силовая установка для преобразования энергии пара, газа или движущейся воды 

в механическую энергию. Паровая, газовая, водяная турбина. Турбина 

гидроэлектростанции. 

ТУРБОГЕНЕРА́ТОР, а, м. Генератор электрической энергии, приводимый 

во вращение паровой или газовой турбиной. Запуск турбогенератора. Система 

охлаждения турбогенератора. 



ТУРБУЛЕ́НТНЫЙ, ая, ое. [от лат. turbulentis бурный, беспорядочный]. 

Характеризующийся неупорядоченным, непредсказуемым, хаотическим 

движением. Турбулентный поток воздуха. Турбулентное движение воды. 

ТУРИ́ЗМ, а, м. [франц. tourisme < tour прогулка, поездка]. 1. Вид спорта — 

путешествия, совершаемые пешком или на различных видах спортивного 

транспорта; такие путешествия как вид активного отдыха. Пешеходный, 

лыжный, велосипедный туризм. Комитет по физической культуре и туризму. 2. 

Отрасль экономики, связанная с организацией поездок для отдыхающих за 

пределы мест их проживания с предоставлением им определенного комплекса 

услуг. Экскурсионный туризм. Экологический туризм (туризм, включающий 

путешествия в места с относительно нетронутой природой с целью получить 

представление о природных и культурно-этнографических особенностях данной 

местности, не нарушая при этом целостности экосистем). 

ТУРИ́СТ, а, м. 1. Спортсмен, занимающийся туризмом (1 зн.); человек, 

увлекающийся туризмом. Опытный турист. Снаряжение для туристов. 2. 

Человек, выезжающий за пределы своего места проживания для временного, 

обычно комфортабельного, отдыха. Город готовится к приему многочисленных 

туристов. 

ТУРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с туризмом (1 зн.). 

Туристические походы. Туристическое снаряжение. 2. Связанный с туризмом 

(2 зн.). Туристическая путевка. Туристическая фирма. Туристические поездки. 

ТУРИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к туристу (1 зн.), туристам; 

связанный с туризмом (1 зн.). Туристский рюкзак. Туристский лагерь. 

Проложить туристский маршрут в горах. 2. Предназначенный для туриста, 

туристов (2 зн.); связанный с туризмом (2 зн.). Туристские услуги. Туристский 

рынок. Туристский продукт (комплекс услуг, необходимый для удовлетворения 

потребностей туриста в период его путешествия). 

ТУРНЕ́, нескл., ср. [< франц. tournée < tourner вертеть(ся), вращать(ся)]. 1. 

Туристическое путешествие (обычно по круговому маршруту). Турне вокруг 

Европы. 2. Поездка по нескольким местам (артистов на гастроли, спортсменов на 

выступления и т. п.). Мировое турне певца. Турне фигуристов. 

ТУРНИ́К, а́, м. [< франц. tourner вертеть(ся), вращать(ся)]. Гимнастический 

снаряд для выполнения подтягиваний, прокрутов и перелетов в виде стержня 

круглого или овального сечения, горизонтально укрепленного на стойках; такой 

стержень как часть некоторых гимнастических снарядов. Подтягиваться на 

турнике. Закрепить турник в дверном проеме. 

ТУРНИКЕ́Т, а, м. [франц. tourniquet букв. вертушка]. Устройство, 

устанавливаемое при входе в некоторые здания и сооружения для пропуска 



посетителей по одному человеку. Турникеты в метро. Турникеты на стадионе. 

Турникет на проходной предприятия. 

ТУРНИКЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к турникету, связанный с 

применением турникетов. Турникетные опоры. Турникетная система. 

ТУРНИКО́ВЫЙ, ая, ое. 1. Оснащенный турником, турниками, состоящий 

из турников. Турниковый комплекс. Турниковая площадка во дворе. 2. Связанный 

с выполнением упражнений на турнике. Турниковый спорт. Турниковая 

гимнастика. 

ТУРНИ́Р, а, м. [< нем. Turnier (рыцарский) турнир]. 1. Вид спортивных 

соревнований, проводимых по особой системе в тех видах спорта, для которых 

характерно непосредственное взаимодействие участников (игры, бокс, борьба 

и т. п.). Шахматный турнир. Участвовать в турнире по карате. 2. Состязание, 

соревнование в чем-л. Словесный турнир. Полемический турнир.  

ТУРНИ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к турниру (1 зн.), связанный с ним; 

являющийся турниром. Турнирные результаты команды. Турнирная таблица. 

Турнирные состязания.  

ТУФ, а, м. [итал. tufo]. Легкая сцементированная пористая горная порода, 

используемая в строительстве и отделочных работах. Вулканический, 

кремнистый туф. Белый, оранжевый, красный, черный туф. Отделка камина 

туфом. 

ТУШ, а, м. [нем. Tusch]. Короткое музыкальное произведение, исполняемое 

в торжественных случаях (при чествовании, приветствии, вручении наград), 

большей частью на духовых инструментах. Оркестр играл туш. 

ТУШЕ́, нескл., ср. [< франц. toucher трогать, прикасаться]. 1. Манера 

прикосновения к музыкальному инструменту при игре на нем, влияющая на 

характер его звучания. Фортепьянное туше. Мягкое, бархатное туше. 2. 

Прикосновение борца к ковру одновременно обеими лопатками, определяющее 

момент его поражения в борьбе. Удержание в положении туше. 3. Укол или удар 

в фехтовании. Получить туше от соперника. Нанести опережающее туше. 

ТУШИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Класть/положить противника на 

лопатки. Тушировать броском с захватом туловища. 2. Уколоть/колоть, 

ударить/ударять шпагой, саблей или рапирой в фехтовании. Фехтовальщик 

тушировал соперника в первом раунде. 3. Слегка ударить/ударять животное при 

дрессировке, выступлении. Тушировать лошадь по левому боку. 

ТХЕРАВА́ДА, ы, ж. [< санскр. theravāda учение старейших]. Направление 

буддизма (первоначально монашеское), подчеркивающее нереальность 

духовного и материального мира и придающее основное значение личным 



усилиям стремящегося освободиться от уз сансары путем восхождения к 

окончательному спасению через множество промежуточных воплощений; 

хинаяна. Последователи тхеравады. Согласно Тхераваде, нирваны может 

достигнуть только узкий круг лиц. 

ТХЭКВОНДИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся тхэквондо; человек, 

владеющий приемами тхэквондо. Сборная тхэквондистов. Клуб тхэквондистов. 

ТХЭКВОНДО́, нескл., ср. [корейск. тхэ удар ногой + квон удар рукой + до 

путь]. Один из видов восточных единоборств — корейское боевое искусство, 

основанное на ударной технике, отличающееся от других видов боевых искусств 

преобладанием ударов ногами; такое единоборство как олимпийский вид спорта. 

Боевое, спортивное тхэквондо. Секция тхэквондо. Федерация тхэквондо. 

Сборная команда по тхэквондо. 

ТЮРКОЛО́ГИЯ, и, ж. Совокупность гуманитарных наук, изучающих 

языки, историю, литературу, фольклор, культуру тюркских народов.  Кафедра 

тюркологии. Заниматься тюркологией.  

У 

УА́ЙТ-СПИРИ́Т, а, м. [англ. white spirit < white белый + spirit спирт, 

бензин]. Универсальный растворитель на основе жидких углеводородов. Уайт-

спирит получают прямой перегонкой нефти. Использование уайт-спирита как 

растворителя лаков и красок. 

УВЕРТЮ́РА, ы, ж. [франц. ouverture < ouvrir открывать]. 1. Музыкальное 

вступление к опере, балету, кинофильму и т. п. Увертюры Россини. Увертюра к 

опере «Кармен». Увертюра Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта». 2. 

Произведение из одной части для симфонического оркестра, в названии которого 

обычно присутствует определение характера музыки или ее предназначение. 

Испанские увертюры Глинки «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде». 

«Торжественная увертюра» Глазунова. 

УВУЛЯ́РНОСТЬ, и, ж. В лингвистике — свойство увулярного. 

Увулярность французского «r». 

УВУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. [франц. uvulaire, нем. uvular < лат. ūvula уменьш. от 

ūva язычок]. В лингвистике — произносимый при активном участии мягкого 

неба и язычка (о согласных звуках). Увулярный носовой согласный. Глухой 

увулярный фрикатив. 

УДО́Н, а, м. [яп.]. Лапша из пшеничной муки, характерная для японской 

кухни; блюдо, приготовленное из такой лапши. Удон с курицей. Удон с грибами. 

Удон делают из смеси пшеничной муки, крахмала и воды. 



УЗА́НС, а, м. и УЗА́НЦИЯ, и, ж. [франц. usance < лат. usus обычай]. В 

коммерции 1. Установившееся в торговых отношениях правило, положение, 

используемые для определения воли сторон, прямо не выраженной в договоре. 

Возможность применения узанса зафиксирована в различных арбитражных 

регламентах. Узанация играет большую роль при выборе валюты цены на 

массовые товары. Условия поставки согласуются между продавцом и 

покупателем с учетом узанции. 2. Установленный таким правилом, положением 

срок оплаты некоторых иностранных векселей. Узанс составляет тридцать 

дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем выдачи переводного векселя. 

У́ЗИ, нескл., м. [ивр. uzi, в честь конструктора Узиэля Галя]. Автомат 

израильского производства, широко используемый военными и специальными 

подразделениями, а также террористами и преступными группировками всего 

мира. Емкость магазина узи. Масса, калибр узи. Модификации узи. Прицельная 

дальность стрельбы узи. 

У́ЗО, нескл., м. и ж. [греч. Ούζο]. Крепкий алкогольный напиток на основе 

виноградного дистиллята с ароматическими маслами и настоями трав, 

распространенный в Греции. Узо от воды белеет. Узо пьют в качестве 

дижестива. Рюмочка узо. 

УЗУА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. В юриспруденции — свойство узуального (1 зн.). 

Узуальность ситуации. 2. В лингвистике — свойство узуального (2 зн.). 

Узуальность иноязычных элементов. Противоречие между содержательной 

точностью и узуальностью. 

УЗУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. usuel < лат. ūsus обычай, употребление]. 1. В 

юриспруденции — установленный узусом (1 зн.). Узуальное поведение. 

Узуальные нормы общения. 2. В лингвистике — соответствующий узусу, 

определяемый узусом (2 зн.). Узуальное значение слова. Узуальная 

стилистическая коннотация. Узуальные особенности переводных текстов. 

УЗУРПА́ТОР, а, м. В книжной речи — лицо, совершившее узурпацию 

(обычно власти). Узурпатор власти. Подчиниться узурпатору. Армия 

узурпатора. 

УЗУРПА́ТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к узурпатору, узурпаторам, 

связанный с ними; являющийся узурпатором, узурпаторами. Узурпаторский 

заговор. Узурпаторский режим. Узурпаторская политика. Узурпаторская 

династия. Узурпаторское правительство. 

УЗУРПА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Usurpation, франц. usurpation]. Насильственный, 

противозаконный захват, присвоение (власти, чужих полномочий, прав и т. п.). 

Узурпация трона. Узурпация власти революционерами. 



УЗУРПИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Совершить/совершать 

узурпацию. Узурпировать власть. Узурпировать право распоряжаться 

собственностью. Мятежники узурпировали престол. 2. Захватить/захватывать, 

занять/занимать, присвоить/присваивать себе что-л. Узурпировать 

информационное пространство. Развлекательные шоу узурпировали телеэфир. 

У́ЗУС, а, м. [лат. ūsus обычай, употребление]. 1. В юриспруденции — 

обычай, обыкновение. Судебный узус возникает из практики государственного 

органа. 2. В лингвистике — общепринятое носителями данного языка 

употребление языковых единиц, в отличие от временного, обусловленного 

контекстом или индивидуальным употреблением. Стилистический, 

разговорный узус. Динамика узуса. Изучение особенностей узуса современного 

французского языка. 

УЗУФРУ́КТ, а, м. [франц. usufruit < лат. ūsusfrūctus < ūsus пользование + 

frūctus доход; польза, выгода]. В юриспруденции — устанавливаемое законом 

или по договору право пользования имуществом, принадлежащим другому лицу, 

с присвоением приносимых им выгод, но под условием сохранения целостности, 

ценности и хозяйственного назначения данного имущества. Жилищный 

узуфрукт. Получить землю в узуфрукт. Законопроект, устанавливающий 

социальный узуфрукт. Формирование института узуфрукта в германском 

гражданском праве. 

УЗУФРУКТА́РИЙ и УЗУФРУКТУА́РИЙ, я, м. В юриспруденции — 

лицо, являющееся субъектом узуфрукта. Узуфрукт не может продлиться 

дольше срока жизни узуфруктуария. Правомочие узуфруктуария завещать или 

передавать по наследству жилищный узуфрукт. Нарушение узуфруктарием 

условий договора. 

УИК-Э́НД, а, м. [< англ. week-end букв. конец недели]. 1. Суббота и 

воскресенье — выходные дни в конце рабочей недели. Телепрограмма на уик-

энд. Провести уик-энд на природе. 2. Какое-л. мероприятие, проходящее в 

выходные дни. Гоночный уик-энд. Музыкальный уик-энд. 

УЙСУ́Н, а, м. [кит. wōsǔn < wō салат + sǔn побег бамбука]. 1. Травянистое 

растение семейства сложноцветных с очень толстым сочным стеблем и 

крупными удлиненными листьями, спаржевый салат. Семена уйсуна. Стебли 

уйсуна. Уйсун — холодостойкая культура. Родина уйсуна — Китай. 2. Собир. 

Стебли и листья такого растения, употребляемые в пищу. Перед приготовлением 

уйсун надо немного подвялить. Уйсун варят, тушат, жарят, маринуют. Уйсун 

богат витаминами. 

У́КСУС, а и у, м. [греч. oxos < oxys кислый]. Бесцветная или слабо 

окрашенная жидкость с резким кислым вкусом — водный раствор уксусной 

кислоты. Яблочный уксус. Рисовый уксус. Белый винный уксус. Столовый уксус. 

Добавить в грибы уксус. 



У́КСУСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к уксусу, свойственный ему, 

связанный с изготовлением уксуса. Резкий уксусный запах. Уксусное 

производство. Уксусная фабрика. 2. Приготовленный с использованием уксуса. 

Уксусный соус с приправами. Уксусный маринад. 

УКУЛЕ́ЛЕ, нескл., ср. [гавайск.]. Небольшая четырехструнная гитара, 

распространенная на Гавайях. Освоить игру на укулеле. Укулеле — самый 

распространенный в Океании инструмент. Гавайские укулеле. 

УЛЕКСИ́Т, а, м. [по имени немецкого химика Г. Л. Улекса (1811–1883)]. В 

минералогии — природный минерал класса водных боратов. Отложения 

улексита в США, Казахстане, Чили. Улекситы применяются для производства 

украшений и сувениров. Улексит встречается в южно-американских залежах 

селитры, где добывается для технических целей. 

УЛЕ́М, а, м. [араб. ulama мн., alim ед. ученый]. В исламе — богослов, 

досконально изучивший Коран, Сунну и этико-правовые нормы Ислама. Улемы 

канонического отдела Духовного управления мусульман Дагестана. Совет 

улемов Кировского района города Уфы. Улем призвал мусульман создавать 

семьи. 

УЛУ́Н, а, м. [англ. oolong > кит.]. Крупнолистовой полуферментированный 

китайский чай, сочетающий свойства зеленого и черного чаев. Молочный улун. 

Листовой улун. Улун содержит антиоксиданты. 

УЛУ́С, а, м. [тюрк.].  Населённые пункты некоторых сибирских регионов с 

преобладающим коренным населением. Бурятский улус. Сельскохозяйственный 

улус Республики Саха (Якутия). 

УЛЬТИМАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Имеющий характер ультиматума (1 зн.); 

категорический. Ультимативная нота. Ультимативное условие. 

Ультимативное письмо. 

УЛЬТИМА́ТУМ, а, м. [< нем. Ultimatum < лат. ultimus последний, 

крайний]. 1. Категорическое требование, предъявляемое правительству или 

военному командованию, неисполнение которого грозит применением 

решительных мер воздействия. Ультиматум противнику: сдать оружие в 

течение суток. 2. Решительное требование чего-л., сопровождаемое угрозой. 

Поставить ультиматум мужу. Сопроводить ультиматумом свою просьбу. 

У́ЛЬТРА, нескл., м. и ж. [франц. ultra, англ. ultra < лат. ultrā далее, более, 

сверх]. Сторонник, сторонница крайних взглядов, представитель, 

представительница экстремистских организаций. Выступления ультра. 

Демонстрации ультра. Непримиримая ультра.  



ultra, англ. ultra < лат. ultrā далее, более, сверх]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. Превышающий пределы каких-л. показателей. 2. 

Выходящий за рамки обычного. 3. Отличающийся крайними взглядами, 

экстремизмом. 

УЛЬТРААБИССА́ЛЬ, и, ж. [< ультра… + абиссаль]. В геологии — зона 

наибольших морских и океанических глубин. Ультраабиссаль — это область 

океанических желобов и впадин глубиной от шести до одиннадцати тысяч 

метров. Обитатели ультраабиссали — моллюски, иглокожие, кольчатые черви. 

В ультраабиссали отсутствуют растения. 

УЛЬТРААБИССА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ультраабиссали; 

являющийся ультраабиссалью. Ультраабиссальный ландшафт. Большинство 

ультраабиссальных животных имеет органы свечения. Ультраабиссальная 

область, зона. Ультраабиссальные глубины Тихого океана. 

УЛЬТРАБУ́К, а, м. [англ. ultrabook]. Ноутбук, обладающий маленьким 

весом и размером. Вес ультрабука не превышает одного килограмма. 

УЛЬТРАКОНСЕРВАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

ультраконсерватизму (1 зн.), ультраконсерваторам (1 зн.), основанный на 

принципах ультраконсерватизма; упорно отстаивающий неизменность в 

общественном устройстве и политике. Ультраконсервативные воззрения. 

Ультраконсервативный политик. Ультраконсервативная группировка. Новая 

партия ультраконсервативна. 2. Подчеркнуто, крайне консервативный (2 зн.). 

Ультраконсервативный стиль писателя. Ультраконсервативные подходы к 

воспитанию ребенка. Некоторые люди ультраконсервативны в своих 

музыкальных пристрастиях. 

УЛЬТРАКОНСЕРВАТИ́ЗМ, а, м. 1. Крайний, ярко выраженный 

консерватизм (1 зн.). Приверженец ультраконсерватизма. Социально-

экономические причины формирования ультраконсерватизма. Политика 

президента отличается ультраконсерватизмом. 2. Крайний, сильно 

выраженный консерватизм (2 зн.). Кембриджский университет славится 

ультраконсерватизмом: женщина смогла получить здесь диплом лишь в 1947 

году. 

УЛЬТРАКОНСЕРВА́ТОР, а, м. 1. Член ультраконсервативной партии; 

сторонник ультраконсервативных убеждений в политике. Кандидат в 

президенты — известный ультраконсерватор. Журналист стал настоящим 

ультраконсерватором. 2. только мн. Ультраконсервативная партия. Лидер 

ультраконсерваторов. Выдвиженец ультраконсерваторов. Укрепление позиций 

ультраконсерваторов. 3. Непримиримый консерватор (3 зн.). Художник 

зарекомендовал себя как убежденный ультраконсерватор. 



УЛЬТРАМАРИ́Н1, а, м. [нем. Ultramarin < лат. ultrā более, сверх + marinus 

морской]. 1. Ярко-синяя краска. Синтетический ультрамарин. Тюбик 

ультрамарина. Природный ультрамарин получали растиранием в порошок 

лазурита. Работы Вермеера — замечательный пример использования 

ультрамарина. 2. Ярко-синий цвет. Сгущающийся ультрамарин предгрозового 

неба. Сумерки раскрасили ультрамарином снег. 

УЛЬТРАМАРИ́Н2, неизм. Ярко-синий (о цвете). Бархатное платье 

цвета ультрамарин. 

УЛЬТРАМАРИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Занимающийся изготовлением 

ультрамарина1 (1 зн.). Ультрамариновый завод, цех. 2. Ярко-синий. 

Ультрамариновый галстук. Ультрамариновая краска. Ультрамариновая гладь 

океана. Ультрамариновая ночь. 

УЛЬТРАМИКРОСКО́П, а, м. Оптический прибор для обнаружения 

методом ультрамикроскопии коллоидных частиц, размеры которых меньше 

предела разрешения обычных световых микроскопов. Первый ультрамикроскоп 

создан в 1903 году. Ультрамикроскоп не дает изображений частиц, но 

позволяет наблюдать их движение, оценивать концентрацию. Поточный 

ультрамикроскоп (в котором поток жидкого золя или аэрозоля направляется по 

трубке навстречу глазу наблюдателя, и частицы, пересекающие зону освещения, 

дают яркие вспышки, регистрируемые визуально или с помощью 

фотометрического устройства). 

УЛЬТРАМИКРОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Основанный на 

ультрамикроскопии, осуществляемый с помощью ультрамикроскопа; видимый 

через ультрамикроскоп. Ультрамикроскопический метод исследования 

дисперсных систем. Ультрамикроскопический анализ промышленной пыли. 

Ультрамикроскопическая структура мышечных волокон. 

УЛЬТРАМИКРОСКОПИ́Я, и, ж. Оптическое наблюдение коллоидных 

частиц в жидкой или газообразной фазе, основанное на дифракции света и 

осуществляемое с помощью ультрамикроскопов. Исследование аэрозолей 

методом ультрамикроскопии. Ультрамикроскопию применяют для контроля 

чистоты атмосферного воздуха. 

УЛЬТРАНАЦИОНАЛИ́ЗМ, а, м. Национализм в крайних, реакционных 

формах. Постсоветский ультранационализм. Популистский 

ультранационализм. 

УЛЬТРАНАЦИОНАЛИ́СТ, а, м. 1. Член ультранационалистической 

партии, группировки и т. п.; сторонник ультранационалистических убеждений. 

Политический деятель позиционировал себя как убежденного 

ультранационалиста. Ультранационалисты разжигают расистские 

настроения в обществе. 2. только мн. Ультранационалистическая партия, 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Золи/
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группировка, организация. Лидер ультранационалистов. Ультранационалисты 

вышли из правящей коалиции. 

УЛЬТРАНАЦИОНАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

ультранационализму, ультранационалистам, основанный на идеях 

ультранационализма, отстаивающий их. Ультранационалистическая идеология. 

Ультранационалистические взгляды. Агрессивная ультранационалистическая 

политика. Ультранационалистическая организация, группировка. 

УЛЬТРАНАЦИОНАЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

ультранационалисту, ультранационалистам, характерный для них. 

Ультранационалистские группировки, движения, организации. Лозунги 

ультранационалистского толка. 

УЛЬТРАПАСТЕРИЗА́ЦИЯ, и, ж. Обеззараживание и консервирование 

жидких пищевых продуктов путем введения в них стерильного водяного пара, 

нагретого до 135–140°, и последующего быстрого охлаждения. 

Ультрапастеризация молока, фруктовых соков. Ультрапастеризация 

происходит в закрытой системе. 

УЛЬТРАПАСТЕРИЗО́ВАННЫЙ, ая, ое. Подвергнутый 

ультрапастеризации. Ультрапастеризованные сливки. Ультрапастеризованное 

молоко остается свежим только в герметично закрытой, асептической 

упаковке. 

УЛЬТРАПАТРИО́Т, а, м. Сторонник ультрапатриотизма. 

Ультрапатриоты устроили акцию протеста. 

УЛЬТРАПАТРИОТИ́ЗМ, а, м. Идейно-политическое течение, 

выступающее за защиту интересов и культурных ценностей отечества на почве 

крайнего национализма. Проявления ультрапатриотизма. 

УЛЬТРАПАТРИОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

ультрапатриотизму, основанный на идеях ультрапатриотизма; отстаивающий 

эти идеи. Ультрапатриотические взгляды. Ультрапатриотические 

организации. 

УЛЬТРАРАДИКА́Л, а, м. 1. Член ультрарадикальной партии, 

ультрарадикального движения; сторонник ультрарадикализма (1 зн.). Лидер 

ультрарадикалов. Сторонники ультрарадикалов. Несанкционированная акция 

ультрарадикалов. Быть ультрарадикалом по своим убеждениям. 2. только мн. 

Ультрадикальная партия. Проголосовать за ультрарадикалов на парламентских 

выборах. 

УЛЬТРАРАДИКАЛИ́ЗМ, а, м. 1. Крайний, ярко выраженный радикализм 

(1 зн.). Неофашизм — одна из идеологических разновидностей 



ультрарадикализма. 2. Крайний, сильно выраженный радикализм (2 зн.). 

Молодежный ультрарадикализм. Научный, религиозный ультрарадикализм. 

УЛЬТРАРАДИКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ультрарадикализму 

(1 зн.), ультрарадикалам (1 зн.), основанный на принципах ультрарадикализма 

(1 зн.); отстаивающий необходимость крайних преобразований в общественном 

устройстве и политике. Ультрарадикальная идеология. Ультрарадикальная 

позиция лидера движения. Ультрарадикальные политические лозунги. 

Ультрарадикальное националистическое объединение. 2. Подчеркнуто, крайне 

радикальный (2 зн.). Ультрарадикальная арт-группа. Ультрарадикальный образ 

мышления. Занять в споре ультрарадикальную позицию. 

УЛЬТРАСОНОГРА́ММА, ы, ж. В медицине — двухмерное изображение 

внутренних органов и тканей, полученное методом ультрасонографии; 

сонограмма (2 зн.). Ультрасонограмма коленного сустава. Сравнение 

ультрасонограм, полученных до и после операции. 

УЛЬТРАCОНОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

ультрасонографии, связанный с ней; осуществляемый с помощью 

ультрасонографии; выявляемый, получаемый с помощью ультрасонографии. 

Ультрасонографические методы диагностики. Ультрасонографическое 

обследование щитовидной железы. Трехмерная ультрасонографическая модель 

органа. 2. Предназначенный для проведения ультрасонографии. 

Ультрасонографическая аппаратура. Ультрасонографический видеоскоп. 

УЛЬТРАСОНОГРАФИ́СТ, а, м. Специалист по работе с сонографом 

(2 зн.) и расшифровке ультрасонограмм. Оценка развития грыжи 

ультрасонографистом. Заключение ультрасонографиста. 

УЛЬТРАСОНОГРА́ФИЯ, и, ж. В медицине — ультразвуковое 

сканирование, основанное на способности ультразвука отражаться от границ 

тканей, имеющих различные акустические параметры; сонография; эхография. 

Лапароскопическая ультрасонография. Ультрасонография патологии плечевого 

сустава. Направить пациента на ультрасонографию органов брюшной 

полости. 

УЛЬТРАФИОЛЕ́Т, а, м. Разг. Ультрафиолетовое излучение. Действие 

ультрафиолета. Поражение глаза ультрафиолетом. Спектроскопия 

ультрафиолета. 

УЛЬТРАФИОЛЕ́ТОВЫЙ, ая, ое. [< лат. ultra далее, сверх + нем. violet]. 

Относящийся к ультрафиолетовому излучению, связанный с ним; основанный на 

действии ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовые лучи. 

Ультрафиолетовый диапазон. Ультрафиолетовые лампы для уничтожения 

микробиологических загрязнений. Ультрафиолетовый детектор купюр. 

Ультрафиолетовый мини-солярий. Ультрафиолетовое излучение. 



УМА́МИ, нескл., м. [яп.]. Вкус, характерный для высокобелковых 

продуктов и считающийся пятым основным вкусом (наряду со сладким, кислым, 

соленым и горьким) в странах Дальнего Востока. Соевый соус, сыр, вяленое мясо 

обладают вкусом умами. Умами обычно ощущается в продуктах, которые 

богаты глутаминовой кислотой. Умами имеет мягкое, но продолжительное 

послевкусие. 

У́МБРА, ы, ж. [< лат. umbra тень]. 1. Темная зеленовато-коричневая 

минеральная краска, приготовляемая из веществ, в состав которых входят 

окислы железа или марганца. Стены дома на картине нарисованы умброй. 2. 

Некрупная рыба семейства умбровых с удлиненным телом, покрытым крупной 

чешуей, маленьким ртом и закругленным хвостовым плавником, обитающая в 

водоемах Европы, Азии и Северной Америки. Умбры часто зарываются в ил. 

У́МБРИСТЫЙ, ая, ое. Зеленовато-коричневый. Умбристые тона. 

Умбристый слой краски. Умбристые оттенки листьев. 

УМЛА́УТ, а, м. и УМЛЯ́УТ, а, м. [нем. Umlaut]. В лингвистике 1. 

Перегласовка, палатализация корневого гласного, который становится гласным 

переднего ряда под влиянием последующего суффиксального гласного. Умлаут 

в немецких диалектах. Постфикс множественного числа существительных 

вызывает умлаут. 2. Диакритический знак, указывающий на фонетическое 

явление умлаута гласных звуков в немецком и некоторых других языках. Умлаут 

над буквой. Писать через умляут. 

У́ММА, ы, ж. [араб. ummah община, народ]. 1. В исламе — религиозная 

община. Мединские мусульманская и иудейская уммы. Преемниками Мухаммада, 

руководителями уммы, последовательно становились халифы. 2. В исламе — 

сообщество верующих, исламский мир как целостность, единство. 

Транснациональность уммы. Единая умма состоит из коллективных 

субъектов — племен и народов, исповедующих Ислам. 

УНИ… [< лат. unus (uni) один]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение единый, единственный. 

УНИА́Т, а, м. Последователь унии (2 зн.). Воссоединение униатов. 

УНИА́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к униатам. Униатский храм. 

Униатский клир. Униатский митрополит. 

УНИВЕРСАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Делать универсальным 

(1 зн.), распространить на широкий круг процессов, явлений. 

Универсализировать учение. Универсализировать формы власти. 

Универсализировать полученные выводы. 



УНИВЕРСАЛИ́ЗМ, а, м. 1. Разносторонность, широта знаний. Типичный 

для XIX века универсализм дворян. 2. В философии — идеалистическое 

философское направление, выдвигающее идею единой общечеловеческой 

морали. Кантовский универсализм. Гуманистический универсализм. 

УНИВЕРСАЛИ́СТ, а, м. В философии — последователь универсализма 

(2 зн.). Убежденный универсалист. 

УНИВЕРСАЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. В философии — связанный с 

универсализмом (2 зн.), основанный на нем. Универсалистские теории. 

Сторонники универсалистского подхода в социальной философии. 

УНИВЕРСА́ЛИЯ, и, ж. [< лат. ūniversālis общий, всеобщий]. 1. Явление, 

общее для всех или почти всех форм, разновидностей чего-л. Языковые 

универсалии. Культурные универсалии. Государство и власть — социальные 

универсалии. Религия — одна из антропологических универсалий. 2. В 

философии — общее понятие. Учение об универсалиях в средневековой 

философии. 

УНИВЕРСА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. universalis общий, всеобщий]. 1. 

Охватывающий все, многое; всеобъемлющий. Универсальный справочник. 

Вероятностные законы универсальны. Универсальный эволюционизм как основа 

современной научной картины мира. Универсальная юрисдикция (в 

международном уголовном праве: принцип, который позволяет установить 

юрисдикцию государства над преступлением, а следовательно, обеспечить 

неотвратимость наказания преступника независимо от того, где он находится и 

где совершил преступление). 2. Обладающий разнообразными знаниями, 

навыками; разносторонний. Универсальный специалист. Универсальный 

журналист. Программа обучения руководителей «Универсальные навыки 

управления». 3. Выполняющий разнообразные функции, предназначенный для 

многих целей. Универсальное чистящее средство. Универсальный станок. 

Материал универсален и экономичен в применении. 

УНИВЕРСА́НТ, а, м. Студент университета или тот, кто получил 

образование в университете. Универсанты разных возрастов. Четвертое 

поколение универсантов в семье. Дневник универсанта военных лет. 

УНИВЕРСИА́ДА, ы, ж. [< универс(итет) + (Олимп)иада]. Международные 

спортивные соревнования студентов, проводящиеся раз в два года. Символика 

Универсиады. Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани. Зимняя 

Универсиада 2009 года проходила в Харбине. Универсиады проводятся с 1924 

года. Участники универсиады должны быть действующими студентами не 

старше двадцати восьми лет. 

УНИВЕРСИА́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к универсиаде, связанный с 

ней. Универсиадные старты. Универсиадная эстафета. Универсиадная сборная 



страны. Универсиадная деревня (специальный городок для участников 

универсиады). Универсиадный огонь (факел, доставляемый эстафетой на место 

проведения универсиады). 

УНИВЕРСИТЕ́Т, а, м. [нем. Universitat < лат. uni- versitas (universitatis) 

совокупность, объединение]. 1. Высшее учебное заведение и научное 

учреждение с различными естественно-математическими и гуманитарными 

отделениями (факультетами), а также имеющее определенный научный профиль 

высшее учебное заведение с отделениями(факультетами), соответствующими 

этому профилю. Поступить в университет. Окончить университет. 

Политихнический университет. Доцент университета. 2. Название учебных 

учреждений по повышению уровня знаний, образования в какой-н. (обычно 

гуманитарной) области. Вечерний университет. Народный университет 

культуры. 

УНИВЕРСИТЕ́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к университету; учащийся в 

университете; полученный в университете. Университетские образование. 

Университетское общежитие. Университетская молодежь. Университетский 

значок. 

УНИВЕ́РСУМ, а, м. [< лат. ūniversum мировое целое, вселенная]. В 

философии — совокупность объектов и явлений в целом, рассматриваемая в 

качестве единой системы. Идеалистический универсум. Культурный универсум 

человека. Бесконечность универсума. Универсум личности. 

УНИКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. unicus единственный]. Единственный в 

своем роде, исключительный. Уникальные способности. Уникальное 

произведение искусства. Препарат с уникальными терапевтическими 

свойствами. Каждая личность уникальна. Уникальный указатель ресурсов 

(см. Ресурс 3 зн.). 

У́НИКУМ, а, м. [< лат. unicum единственное в своем роде, неповторимое]. 

Исключительный, необыкновенный в каком-н. отношении человек. Такого 

уникума, как он, я еще не встречал. Она уникум в своем роде. Шаляпин — уникум. 

УНИНОМИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. unus (uni) один + nomen имя]. 1. В 

политологии — соответствующий системе выборов в представительные 

государственные органы власти, при которой от каждого округа выбирается 

один кандидат, набравший наибольшее число голосов участвовавших в выборах 

избирателей, одномандатный. Униноминальный избирательный округ, район. 

Униноминальное голосование. Страны, использующие униноминальную 

мажоритарную систему. 2. Состоящий из одного слова. Униноминальные 

названия в зоологической номенклатуре. 



УНИОНИ́ЗМ, а, м. [< позднелат. unio (unionis) единство]. Стремление к 

объединению, слиянию. Унионизм — стремление отказаться от 

государственности в пользу объединения с другой страной. Идея унионизма. 

УНИОНИ́СТ, а, м. Сторонник унионизма. Ирландские унионисты. 

Румынские унионисты. Ярый унионист. 

УНИОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Характеризующийся унионизмом. 

Унионистское движение. Унионистская партия. Унионистская программа. 

УНИСО́Н, а, м. [итал. unisono < лат. ūnus один + sōnus звук]. 

Одновременное звучание двух или нескольких звуков одной высоты, 

воспроизводимых разными голосами или инструментами. Унисон и 

многоголосие в хоре. Отсутствие унисона в ансамбле. 

УНИСО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к унисону (1 зн.). Унисонное 

звучание. 

УНИТАРИ́ЗМ, а, м. [< лат. unitas единение, одно целое]. Принцип 

государственного устройства, основанный на централизованном руководстве 

административно-территориальными единицами. Жесткий унитаризм. 

Движение федеративного государства к унитаризму. 

УНИТАРИ́СТ, а, м. Сторонник унитаризма. Убежденный, ярый 

унитарист. Позиция унитаристов. 

УНИТАРИ́СТСКИЙ, ая, ое. Основанный на принципах унитаризма. 

Унитаристская система государственного управления. Унитаристские 

концепции территориального устройства. 

УНИТА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Основанный на централизованном руководстве. 

По форме устройства государство унитарно. Унитарная республика. 

Унитарная конфедерация. 2. Не наделенный правом собственности на 

закрепленное за ним имущество, принадлежащее ему на правах хозяйственного 

ведения и управления (о предприятии). Унитарное предприятие. 

УНИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. unus один + facio делать]. Приведение чего-

л. к единообразию, к единой форме или системе. Унификация документов. 

Унификация технологических процессов. Принципы унификации доступа к 

данным в распределенной информационной системе. 

УНИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Осуществить/осуществлять 

унификацию. Унифицировать написание двойных согласных. Унифицировать 

форматы электронных сообщений. Унифицировать таможенное 

законодательство соседних государств.  



УНИФО́РМА, ы, ж. [франц. uniforme < лат. ūnus (ūni) один + fōrma форма]. 

Форменная одежда. Армейская униформа. Швейцар в униформе. Униформа для 

персонала кафе. Надеть униформу. Переодеваться на работе в униформу. 

УНИФОРМИ́СТ, а, м. В цирковом искусстве: служащий цирка, 

обслуживающий арену во время представления, одетый в форменный костюм. 

Униформисты следят за установкой и уборкой циркового реквизита. 

Униформист подготовил манеж к следующему номеру. 

У́НИЯ, и, ж. [< позднелат. ūnio единство, объединение < лат. ūnus (ūni) 

один]. 1. Объединение, союз государств. Династическая уния. Уния Швеции и 

Норвегии. 2. Объединение двух или нескольких христианских церквей с 

признанием главенства одной из них и сохранением традиций, форм и языка 

богослужения другой или других. Протестантская уния. 

У́НТЫ и УНТЫ, у́нт и у́нтов, мн. [< эвен. unta сапог]. На Севере: меховые 

(обычно из оленьего меха) сапоги на мягкой подошве. Полярные летчики в 

унтах. Самодельные меховые унты. 

УПАНИША́ДЫ, упаниша́д, мн. (ед. упаниша́да, ы, ж.) [< санскр. upaniṣad 

букв. садиться у ног другого, чтобы слушать его]. Древнеиндийские тексты 

религиозно-философского характера, относящиеся к шрути, в которых в 

диалогической форме подытоживаются учения отдельных глав Вед. 

Прозаические, стихотворные упанишады. Упанишады служат учебным 

пособием. В упанишадах описывается безличный аспект Абсолютной Истины. 

УРАГА́Н, а, м. [франц. ouragan < исп. huracán < яз. аборигенов Америки]. 1. 

Тропический циклон значительной продолжительности с ветром 

разрушительной силы. Ураган на море. Эпицентр урагана. Система присвоения 

имен ураганам. Скорость урагана превышает 30 метров в секунду. От урагана 

в Центральной Америке пострадало два города. Ураганы могут длиться 9-12 

дней. Сорванная ураганом крыша. Ущерб, нанесенный ураганом. Снежный, 

песчаный ураган (несущий по воздуху снег, песок). 2. чего, какое. Перен. 

Стремительное, огромной мощи распространение, движение чего-л. в воздухе. 

Ураган звуков. Ураган снарядов. 3. чего. Перен. Бурное течение, развитие, 

проявление чего-л. Ураган событий. Ураган страстей. Юную мечтательницу 

захватил ураган эмоций.  

УРАГА́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к урагану (1 зн.), связанный с его 

наличием или угрозой. Ураганный шум. Ураганная мощь. Ветер ураганной силы. 

Ураганные явления. Ураганная активность. Ураганное предупреждение. 2. 

Перен. Очень сильный, яростный, сокрушительный. Ураганный огонь на поле 

боя. Ураганная атака. 3. Перен. Проявляющийся, происходящий стремительно, 

бурно, с огромной мощью. Ураганная молодость. Ураганное падение цен на 



мобильные телефоны. Ураганная музыка ди-джея. Ураганное развитие 

эпидемии. 

УРА́Н, а, м. [< греч. uranos небо]. Радиоактивный химический элемент (U), 

тяжелый серебристо-белый металл, применяющийся в атомной 

промышленности. Обогащенный уран. Боеприпасы с обедненным ураном. 

Расщепление урана. Стратегические запасы урана. Период полураспада урана. 

УРА́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к урану; содержащий его; излучаемый 

ураном. Урановая отрасль. Урановый завод. Урановая шахта. Урановый 

реактор. Урановые отходы. Урановое излучение. 

УРБАНИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к урбанизации, связанный с 

урбанизацией. Урбанизационный план. Урбанизационный процесс. Страна 

переживает урбанизационный бум. Урбанизационный пейзаж. 

Урбанизационный стресс. 

УРБАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. urbanus городской]. Повышение роли 

городов в развитии человечества, охватывающее изменения в размещении 

производительных сил, социально-профессиональной, демографической 

структуре населения, образе жизни, культуре и т. п.; рост городов, повышение 

удельного веса городского населения в стране, регионе, мире. Глобальная 

урбанизация России. Мировая урбанизация. Темпы урбанизации. Процессы 

урбанизации вызывают миграцию населения. Социальное содержание 

урбанизации. Урбанизация привела к возникновению мегаполисов. 

УРБАНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 

Сосредоточить/сосредотачивать население, материальную и духовную жизнь в 

городах, подвергнуть/подвергать урбанизации. Урбанизировать северные 

поселки. Урбанизированные регионы. Государственная кадастровая оценка 

урбанизированных земель. Урбанизированная древневосточная культура. 

УРБАНИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. 

Подвергнуться/подвергаться урбанизации. Национальная культура будет 

урбанизироваться. Регион полностью урбанизировался. 

УРБАНИ́ЗМ, а, м. [< лат. urbanus городской]. 1. Направление в 

градостроительстве ХХ в., уделяющее основное внимание проектной разработке 

максимально укрупненных градостроительных структур, рассчитанных на 

значительную концентрацию населения. Петербургский технократический 

урбанизм. 2. Изображение и описание (в тематике, образах, стиле и т. п.) 

современных высокоразвитых городов, динамики их жизни. Урбанизм 

Некрасова. Романтический урбанизм модной коллекции. 

УРБАНИ́СТ, а, м. Последователь урбанизма (1 зн.); специалист по 

разработке комфортной для проживания городской среды. Проекты 



урбанистов. Убежденный урбанист. Компетенции урбанистов. Урбанисты 

работают с уже существующим городом. 

УРБАНИ́СТИКА, и, ж. [< лат. urbanus городской]. Сфера деятельности, 

сфокусированная на городском развитии и планировании. Урбанистика 

объединяет в себе знания о городе и действия, нацеленные на городское 

развитие. Образовательная урбанистика. 

УРБАНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к урбанизму (1 зн.). 

Урбанистический проект. 2. Характеризующийся урбанизмом (2 зн.). 

Урбанистический пейзаж. Урб. Урбанистанистическая лирика. 

УРБАНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Свойственный урбанисту, урбанистам. 

Урбанистский центр. Урбанистские акции. 

УРБЕ́Ч, а, м. [тюркск.]. Паста, приготовленная из перетертых сырых 

орехов, злаков или семян без добавления сахара. Урбеч из грецких орехов. Урбеч 

из кокоса. Сырье для урбеча перетирается на каменных жерновах. 

УРЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к уремии, связанный с ней; 

вызванный уремией. Уремическая интоксикация. Уремический озноб. 

Уремический отек легких (скопление жидкости в центральных отделах легких 

при уремии, обусловленное гипергидратацией организма). 

УРЕМИ́Я, и, ж. [< греч. uron моча + haima кровь]. Самоотравление 

организма конечными продуктами обмена веществ вследствие нарушения их 

выведения из организма почками и избыточного накопления в крови. Острая, 

хроническая уремия. Причиной уремии является почечная недостаточность. 

Страдать уремией. 

УРЕ́ТРА, ы, ж. [< греч. urethra мочеиспускательный канал]. 

Мочеиспускательный канал. Передняя уретра. Камни в уретре. Отличия 

мужской уретры от женской. 

УРЕТЕРИ́Т, а, м. В медицине — воспаление уретры. Развитие уретерита 

после катетеризации мочеточника. Кистозный уретрит. 

УРЕТРОПЛА́СТИКА, и, ж. В медицине — пластическая операция по 

восстановлению формы и функции уретры. Провести уретропластику. 

Осложнения после уретропластики. 

УРЕТРОСКО́П, а, м. В медицине — прибор, предназначенный для 

визуального осмотра, диагностики и лечения заболеваний уретры. Уретроскоп 

состоит из полой металлической трубки, осветительной и оптической систем. 



УРЕТРОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине 1. Относящийся к 

уретроскопии, связанный с ней. Уретроскопическое обследование. 

Уретроскопическая картина мочеиспускательного канала. Уретроскопические 

данные. 2. Относящийся к уретроскопу, входящий в состав уретроскопа. 

Уретроскопический ствол. Уретроскопическая трубка. 

УРЕТРОСКОПИ́Я, и, ж. В медицине — метод исследования уретры путем 

введения в него уретроскопа. Уретроскопия позволяет распознавать 

воспалительные процессы, опухоли, инородные тела уретры. Взять биопсию 

вовремя уретроскопии. 

УРЕТРОЦИСТИ́Т, а, м. В медицине — воспаление слизистой оболочки 

уретры и мочевого пузыря. Острый, хронический уретроцистит. Частое 

мочеиспускание при уретроцистите. 

УРИ́НА, ы, ж. [< греч. uron моча]. В медицине — продукт 

жизнедеятельности животных и человека, выделяемый почками, моча. Урина 

содержит азотистые вещества. Цвет урины. Собрать урину. 

УРИНОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

уринотерапии, связанный с ней. Уринотерапевтическая процедура. 

УРИНОТЕРАПИ́Я, и, ж. В медицине — внутреннее или наружное 

применение урины с лечебными целями. Уринотерапия при легочных 

заболеваниях. Осложнения после уринотерапии. 

УРО… [< греч. uron моча]. Первая часть сложных слов, вносящая значение 

относящийся к моче, мочеполовым органам и их болезням. 

УРОГИНЕКО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист по урогинекологии. 

Урогинеколог занимается изучением анатомических особенностей строения 

органов малого таза у женщин. 

УРОГИНЕКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к урогинекологии, 

связанный с урогинекологией; предназначенный для урогинекологии. 

Урогинекологическая патология. Урогинекологический пессарий (силиноновое 

кольцо, препятствующее опущению органов таза.). Реабилитация 

урогинекологических больных. 

УРОГИНЕКОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел медицины, изучающий причины 

возникновения, симптомы, диагностику, лечение и профилактику заболеваний 

мочеполовой системы у женщин. Клиника экспертной урогинекологии. 

Отделение урогинекологии. 



УРОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к урографии, 

связанный с ней; предназначенный для урографии. Данные урографического 

обследования. Урографический аппарат. 

УРОГРА́ФИЯ, и, ж. В медицине — рентгенографическое исследование 

почек и мочевыводящих путей после введения в организм контрастного 

вещества. Внутривенная урография (при которой контрастное вещество вводят 

внутривенно). Подкожная урография (при которой контрастное вещество вводят 

под кожу). Назначить урографию. 

УРО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист по урологии. Консультация уролога. 

УРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к урологии, 

связанный с ней; предназначенный для урологии. Урологическое отделение. 

Урологическая операционная. Урологическая микрофлора. 

УРОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел медицины, изучающий болезни мочевой (у 

мужчин — мочеполовой) системы, их лечение и меры предупреждения. 

Урология занимается в основном вопросами хирургического лечения. 

Неотложная урология. Клиническая урология. 

УРЮ́К, а и у, м. [тюрк. örük]. 1. Собир. Высушенные с косточками плоды 

абрикоса. Угостить урюком. Компот из урюка. Торговать урюком на рынке. 

Отвар из урюка. 2. Разг. Сорт абрикосов, имеющий малый размер плода, 

урючина. Теплолюбивый урюк. 

У́СТРИЦА, ы, ж. [нидерл. oesters — мн. от oester устрица < лат. ostreum, 

греч. ostreion раковина]. 1. Съедобный морской моллюск, имеющий 

двустворчатую раковину. Раковина устрицы. Добыча устриц. Рапаны приносят 

вред, уничтожая устриц. Блюдо с устрицами. 2. только мн. Класс 

двустворчатых моллюсков, живущих в морях и образующих большие поселения 

на отмелях. Разнообразие устриц в тропических морях. Многие виды устриц 

съедобны и служат предметом промысла. 

У́СТРИЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к устрице, устрицам; связанный с 

разведением и обработкой устриц; приготовленный из устриц. Устричная 

раковина. Устричный промысел. Устричный соус, суп. 

УТИЛИЗА́ТОР, а, м. Устройство для утилизации. Утилизаторы тепла 

позволяют сочетать вентиляцию с улучшением качества воздуха. 

Утилизаторы пищевых отходов. Измельчение документов в утилизаторе. 

Утилизатор жестких дисков гарантированно уничтожает информацию без 

вскрытия корпуса компьютера. 

УТИЛИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к утилизации, связанный с 

утилизацией; предназначенный, служащий для утилизации. Предприятия 



утилизационной отрасли. Утилизационные работы. Энергия утилизационных 

потоков. Утилизационная установка. 

УТИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. utilis полезный]. 1. Употребление с пользой. 

Утилизация тепла в многоквартирном доме. Утилизация ресурсов ПК, по 

мощности переросших понятие «персональный». Светопрозрачные кровли 

зданий для утилизации солнечной энергии. 2. Переработка ресурсов, не 

находящих прямого применения по назначению (часто отходов производства и 

потребления), с целью их использования или уничтожения. Утилизация мусора. 

Утилизация химических отходов. Утилизация отслужившего оборудования. 

Утилизация ядерных материалов. 

УТИЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Подвергнуть/подвергать 

утилизации, употребить/употреблять с пользой; переработать/перерабатывать 

(обычно отходы производства и потребления) с целью использования или 

уничтожения. Утилизировать отработанные батарейки. Утилизировать 

метан на шахтах. Утилизировать топливо из отработавшего оборудования. 

Утилизированный мусор может стать источником энергии. 

УТИЛИЗИ́РОВАТЬСЯ, руется, нсв. Подвергаться утилизации. 

Электронное оборудование утилизируется. 

УТИЛИ́ТА, ы, ж. [< англ. utility букв. полезная вещь < лат. utilitas польза, 

выгода]. В информатике — сервисная программа, облегчающая пользование 

другими программами, взаимодействие пользователя с операционной системой 

и аппаратным обеспечением. Системные утилиты. Утилита быстрого поиска 

файлов. Утилита для приема факсов. Набор дисковых утилит. 

УТИЛИТАРИ́ЗМ, а, ж. [< лат. utilitas польза, выгода]. 1. Направление в 

этике, считающее пользу основой нравственности и критерием человеческих 

поступков. Мораль утилитаризма характерна для британской философии. 

Социокультурные модификации российского утилитаризма. 2. Подход, 

отношение к чему-л., в основе которого лежит стремление из всего извлекать 

выгоду, пользу. Утилитаризм приводит к узкому практицизму. Основываться 

на утилитаризме при оценке явлений. 

УТИЛИТАРИ́СТ, а, м. 1. Последователь, сторонник утилитаризма (1 зн.). 

Утилитарист судит о значительности явлений духа и мысли по ближайшим 

социальным результатам. 2. Человек, руководствующийся соображениями 

утилитаризма (2 зн.). Утилитарист по складу характера. Выбирая учебные 

курсы, проявил себя как утилитарист и прагматик. 

УТИЛИТАРИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к утилитаристу (1 зн.), 

утилитаристам. Утилитаристская концепция счастья как пользы и выгоды. 2. 

Относящийся к утилитаристу (2 зн.), утилитаристам. Утилитаристский подход 



к реформе. Утилитаристские представления об образовании. Традиционные 

утилитаристские модели в психологии выбора. 

УТИЛИТА́РНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство утилитарного (1 зн.). 

Утилитарность природоохранного сознания населения. Ставить 

утилитарность выше нравственности в иерархии ценностей. 2. Свойство 

утилитарного (2 зн.), прикладной характер, практическая полезность чего-л. 

Утилитарность знаний. Утилитарность предметов потребления. Можно ли 

говорить об утилитарности искусства? 

УТИЛИТА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Характеризующийся утилитаризмом (2 зн.), 

основанный на утилитаризме. Утилитарный подход свойствен современному 

человеку. Утилитарные рассуждения. Утилитарное мышление. Человечество в 

целом утилитарно. 2. Имеющий практическое применение, прикладной. 

Утилитарные знания, навыки. Утилитарные качества прибора. Использовать 

в утилитарных целях. 

УТИ́ЛЬ, я, м. [< лат. utilis полезный]. Отходы, вещи, не годные к 

употреблению по их прямой функции, но пригодные для утилизации. Сдать в 

утиль. Собирать утиль. Пластмассовый утиль. 

УТОПИ́ЗМ, а, м. [франц. utopisme]. 1. Концепция переустройства жизни 

общества, лишенная научного обоснования и не учитывающая реалий 

действительности. Социалистический утопизм Чернышевского. Традиции 

мирового утопизма. Утопизм эпохи Возрождения. 2. То же, что утопичность. 

Утопизм идеи мировой революции. 

УТОПИ́СТ, а, м. [франц. utopiste]. 1. Автор утопии. Исследование 

творчества западных утопистов. Портрет великого утописта Р. Оуэна. 2. 

Последователь утопизма. Кружок утопистов под руководством м. 

В. Петрашевского. 3. Мечтатель, фантазер. Быть романтиком и утопистом. 

УТОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к утопии (1 зн.), описывающий 

утопию. Утопические понятия равенства и свободы. Утопический социализм. 

Русская утопическая мысль XIX века. Утопический роман. 2. Представляющий 

собой утопию (2 зн.). Утопическая мечта о всеобщем равенстве. Новые 

проекты правительства кажутся скептикам утопическими. 

УТО́ПИЯ, и, ж. [англ. Utopia < греч. u не, нет + topos место]. 1. Модель 

идеального общественного строя, лишенная научного обоснования. Научно-

техническая, социальная утопия. Коммунистическая утопия. Якобинская 

диктатура стала первой попыткой реализации утопии. Жизнь опровергла 

утопию К. Маркса. 2. Жанр художественной литературы, описывающий модель 

идеального, с точки зрения автора, общества; произведение этого жанра. 

Изучать историю возникновения европейской утопии. Знаменитая утопия 

Кампанеллы «Город солнца». Роман-утопия. 3. Неосуществимая мечта, 



вымысел, фантазия. То, что было утопией десять лет назад, стало нормой 

сегодняшней жизни. Еще вчера выход команды в финал казался утопией. Не хочу 

обидеть, но ваши планы — совершенная утопия. 

УТРИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Преувеличенный, искаженный. В 

утрированном виде. Демонстрировать утрированное разочарование. 

УТРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [франц. outrer < outre сверх < лат. ultra 

более, сверх]. Преувеличить/преувеличивать, исказить/искажать, подчеркивая 

какую-н. одну сторону, одну черту чего-л. Утрировать недостатки. 

Утрировать мысль. Слишком все утрировать. 

УФОЛО́ГИЯ, и, ж. [< англ. UFO: Unidentified Flying Object неопознанный 

летающий объект + логия]. Изучение неопознанных летающих объектов и 

объектов, которым приписывается внеземное происхождение. Центр уфологии. 

Аргументы уфологии. Лекции по уфологии. 

УШУ́, нескл., ср. [кит. wǔshù]. Один из видов восточных единоборств — 

комплекс китайских боевых искусств, основанных на изучении философских, 

этических и психофизических аспектов совершенствования личности; такое 

единоборство как вид спорта; система оздоровительной гимнастики с 

применением такой духовной практики; кунг-фу. Профессиональное ушу. Стили 

ушу. Школы ушу. Федерация ушу. Чемпионат мира по ушу. Владеть приемами 

ушу. Единой техники ушу не существует. Использовать элементы ушу при 

закаливании. 

УШУИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся ушу; человек, владеющий 

приемами ушу. Известный ушуист. Боевой танец ушуиста. Выступление 

ушуистов. Команда ушуистов. 

УШУИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ушуисту, ушуистам, ушу; 

предназначенный для занятий ушу. Ушуистская пластика. Ушуистские приемы. 

Ушуистская школа. Ушуистское кимоно. 

Ф 

ФА́БРИКА, и, ж. [< лат. fabrica мастерская]. Промышленное предприятие 

с механизированным процессом производства, выпускающее товары 

преимущественно легкой и пищевой промышленности; коллектив, работающий 

на таком предприятии. Обувная, текстильная, мебельная фабрика. Фабрика 

игрушек, спортинвентаря.  

ФАБРИКОВА́ТЬ, ку́ю, ку́ешь, св и нсв. Разг. 1. Создавать и распространять 

что-л. ложное, предосудительное и т. п. Фабриковать фальшивки. Конкуренты, 

фабрикующие слухи. 2. только нсв. Делать, изготавливать что-л. в большом 

количестве, по шаблону, механически. Фабриковать книгу за книгой. 



ФАБРИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фабрике, связанный с ней. 

Фабричная упаковка. Фабричные цеха, склады. Ткань фабричного производства. 

2. Произведенный на фабрике. Фабричный костюм. Фабричные изделия. Платье 

из фабричного трикотажа. Шкура фабричной выделки. 3. Характеризующийся 

наличием фабрик. Фабричный городок. Фабричные окраины.  

ФА́БУЛА, ы, ж. [< лат. fabula букв. разговор; рассказ, история]. В 

литературе — сюжетная основа художественного литературного произведения, 

расстановка и связь в нем лиц и событий. Фабула трагедии. Роман притягивает 

читателя приключенческой фабулой. 

 ФАВОРИ́Т, а, м. [франц. favorite < лат. favor благосклонность, милость]. 1. 

Человек, пользующийся пристрастной любовью старшего по положению, 

предпочтением перед другими. Назначить заместителем своего фаворита. 

Бабушкиным фаворитом всегда был старший внук. 2. Участник какого-л. 

состязания, конкурса, имеющий наибольшие шансы на первенство, победу и т. п. 

Абсолютный фаворит чемпионата по футболу. Фаворит предвыборной 

кампании. 3. На бегах, скачках — лошадь, получающая большинство ставок. 

Фаворит выиграл заезд. Поставить на фаворита забега.  

ФАВОРИТИ́ЗМ, а, м. В психологии и социологии — неформальные 

социальные отношения, основанные на влиянии отдельных людей, групп на 

ситуацию в какой-л. области общественной жизни и выражающиеся в 

покровительстве, оказываемом фаворитам (1 и 4 зн.). Политический 

фаворитизм. Родственные отношения — самый старый источник 

фаворитизма.  

ФА́ВУС, а, м. [< лат. favus медовые соты]. В медицине — заразное 

грибковое заболевание, передающееся от птиц, реже млекопитающих, 

характеризующееся поражением кожи, волос и ногтей, а также внутренних 

органов. Волосяной, ногтевой фавус. Человек восприимчив к фавусу. 

ФА́ГИ, ов, мн. (ед. фаг, а, м.) [(бактерио)фаг < греч. …phagos едящий, 

питающийся]. То же, что бактериофаги. Стафилококковый фаг. Фаги действует 

избирательно против отдельных видов бактерий. 

…ФАГ [< греч. phagos едящий, питающийся]. Вторая часть сложных слов, 

вносящая значение поглощающий, поедающий то, что указано в первой части. 

ФА́ГОВЫЙ, ая, ое. В биологии и медицине — относящийся к фагу, фагам, 

имеющий в своем составе фаги. Фаговый белок. Фаговые препараты. 

ФАГО́Т, а, м. [итал. fagotto]. Деревянный духовой музыкальный 

инструмент низкого звучания в виде длинной, слегка расширяющейся трубки.  

Этюды для фагота. Школа игры на фаготе. Партия фагота в симфонии. 



ФАГОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< (бактерио)фаг + терапия]. В медицине — 

лечение инфекционных больных или носителей возбудителя инфекции, 

основанное на введении в организм бактериофага. Пройти курс фаготерапии. 

ФАГОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. phagein есть + …фобия]. В медицине — 

навязчивый страх, боязнь приема пищи из-за опасения подавиться ею. Страдать 

фагофобией. 

ФАГОЦИ́Т, а, м. [< греч. phagein есть, пожирать + нов.-лат. cytus клетка 

< греч. kutos сосуд, оболочка]. В биологии — клетка многоклеточных животных 

организмов, способная захватывать и переваривать посторонние частицы, в том 

числе и бактерии. Некоторые типы лейкоцитов являются фагоцитами. 

ФАГОЦИТО́З, а, м. В биологии — процесс поглощения и переваривания 

веществ и бактерий фагоцитами. Фагоцитоз погибших клеток. Вещества, 

поступающие в клетку путем фагоцитоза. 

ФАЕРВО́Л, а, м. [англ. firewall]. Программа, устройство или сервер, 

защищающие компьютер и (или) компьютерные сети от внешних угроз и 

контролирующие доступ пользователей к веб-ресурсам; брандмауэр (3 зн.). 

Применение фаервола. Отключить фаервол. Фаервол для смартфона. 

Надежные фаерволы. 

ФА́ЕР-ШО́У, нескл., ср. [англ. fire show]. Уличное представление, в ходе 

которого демонстрируются трюки с огнем. Грандиозное фаер-шоу. Заказать 

фаер-шоу на юбилей. Мастера фаер-шоу. 

ФА́ЗА, ы, ж. [< франц. phase] 1. Определенный момент в ходе развития 

какого-л. явления, процесса; положение, определенная форма, состояние, 

характеризующие ту или иную стадию чего-л. Основные фазы развития 

общества. Работа над проектом подошла к решающей фазе.  Фазы 

фотосинтеза. 2. В термодинамике — совокупность всех частей гетерогенной 

термодинамической системы, ограниченных поверхностями раздела и 

характеризуемых при отсутствии внешних силовых полей одинаковыми 

физическими свойствами во всех своих точках. Жидкая, твердая, газовая фаза. 

Переход вещества из одной фазы в другую. 3. В геологии — период времени, 

соответствующий длительности накопления отложений определенного 

характера. Главная фаза нефтеобразования. 4. В электротехнике — провод сети 

питания, находящийся под напряжением при включенной электрической сети. 

Исправная фаза. Обрыв фазы. 5. В астрономии — тот или иной момент, период 

в процессе изменения вида какой-л. планеты в зависимости от ее положения по 

отношению к Солнцу и Земле; вид планеты в такой момент или период. Фазы 

Венеры. Лунная фаза. 

ФАЗМОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. phasma видение, призрак + …фобия]. В 

медицине — навязчивый страх, боязнь привидений, домовых, леших и других 



фантастических существ. Мальчик испытывал фазмофобию, поэтому всегда 

спал со светом. 

ФА́ЗОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фазе (1 зн.). Фазовые состояния в 

поведении толпы. Фазовый анализ сердечного цикла. 2. Относящийся к фазе 

(2 зн.). Фазовая устойчивость. Фазовый состав сплава. Фазовый переход. 3. 

Относящийся к фазе (3 зн.). Теория фазового соответствия. 4. Относящийся к 

фазе (4 зн.), связанный с фазой. Фазовый изолятор. Фазовый провод. 

ФАЗО́МЕТР, а, м. В технике — прибор для измерения разницы между 

напряжением и фазами тока в цепи или коэффициента мощности переменного 

тока промышленной частоты. Цифровой фазометр. 

ФАЗОТРО́Н, а, м. [< фаза + (элек)трон]. В технике и физике — установка 

для ускорения тяжелых заряженных частиц до энергии в миллиард электрон-

вольт, в которой частицы ускоряются электрическим полем переменной частоты, 

а стабилизация из орбит достигается постоянным магнитным полем. Кольцевой 

фазотрон. Фокусировка фазотрона. 

ФАЙ, фа́я, м. [франц. faille]. Плотная шелковая или шерстяная ткань с 

тонкими поперечными рубчиками. Изготовить костюм из фая. 

ФАЙДЕШИ́Н, а, м. [< франц. faille de Chine букв. китайский фай]. 

Высокосортная шелковая ткань, разновидность фая средней плотности. Изделия 

из файдешина рекомендуется отдавать в химчистку. 

ФАЙЛ, а, м. [< англ. file подшивка бумаг]. 1. В информатике — 

поименованная область памяти компьютера, содержащая программы и другие 

типы данных. Текстовый, графический, звуковой файл. Имя файла. Запись 

информации в файл. 2. Тонкий прозрачный прямоугольный пакет, 

предназначенный для хранения бумаг, имеющий сбоку специальные отверстия 

для подшивания в папку. Положить документ в файл. 

ФА́ЙЛОВЫЙ, ая, ое. 1. В информатике — относящийся к файлу (1 зн.); 

содержащий файлы данных; осуществляемый над файлом; работающий с 

файлом, файлами. Файловая запись. Файловые форматы. Скорость выполнения 

файловых операций. Файловая система (см. Система 8 зн.). 2. Предназначенный 

для хранения документов в файлах (2 зн.); являющийся файлом. Файловые 

папки. Файловые карманы. 

ФАЙЛ-СЕ́РВЕР, а, м. [англ. file server]. В информатике 1. Технология 

построения вычислительных систем, при которой данные размещаются 

централизованно, а система управления ими располагается на каждой рабочей 

станции. Сеть строится по модели файл-сервера. 2. Сервер вычислительной 

сети, обеспечивающий хранение общих файлов на объемных дисковых 



устройствах и доступ к ним из других узлов сети. Подключение рабочих станций 

к файл-серверу. 

ФА́КЕЛ, а, м. [нем. Fackel]. 1. Переносной светильник на рукоятке, обычно 

в виде палки с намотанной на конце просмоленной паклей. Зажечь факел. 

Шествие с факелами. В стену пещеры были вмонтированы факелы. 2. Пламя в 

виде конуса. Факел вечного огня. Над стадионом взвился Олимпийский факел. 

ФАКИ́Р, а, м. [< франц. fakir, нем. Fakir букв. мусульманский аскет < араб. 

faqīr нищий]. 1. Фокусник в цирке, исполняющий номер, основанный на показе 

нечувствительности к физической боли. На арене глотающий шпаги факир. 

Цирковой эпизод, в котором факир ложится на доску с гвоздями. 2. То же, что 

дервиш. Индийский факир. Пророчества факиров. 

ФАКС, а, м. [< англ. fax сокр. facs(imile) факсимиле1]. 1. только ед. 

Междугородная факсимильная связь между абонентами по телефонным 

каналам. Передать данные по факсу. 2. Материал, информация, сообщение, 

передаваемые с помощью такой связи. Факс документа. Отправить, принять 

факс. 3. Аппарат со сканирующим и печатным устройством для такой связи. 

Бумага для факса. Установить факсы в офисе. 4. Номер телефона, на котором 

установлен такой аппарат. Записать телефон и факс организации. 

ФАКСИ́МИЛЕ1, нескл., ср. [< лат. fac simile делай похожее]. 1. Точное 

воспроизведение графического оригинала (рукописи, рисунка, чертежа, 

подписи), выполненное средствами фотографии, печати и т. п. Факсимиле 

монограммы. Письмо напечатано в газете в виде факсимиле. 2. Печать, 

воспроизводящая подпись какого-л. лица. Использовать факсимиле при 

подписании контрактов. 3. Подпись, поставленная с помощью такой печати. 

Факсимиле директора на договоре. 

ФАКСИ́МИЛЕ2, неизм. Точно воспроизведенный. Рукопись факсимиле. 

ФАКСИ́МИЛЕ3, нареч. В точном воспроизведении. Тексты изданы 

факсимиле. 

ФАКСИ́МИЛЬНЫЙ и ФАКСИМИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся 

факсимиле1 (1 зн.). Факсимильные документы. Факсимильное издание рукописи. 

2. Связанный с передачей факсимиле1 (1 зн.) электрическими сигналами по 

проводным линиям. Факсимильная связь. Факсимильный аппарат. 3. 

Являющийся факсимиле1 (3 зн.). Факсимильная подпись. 

ФА́КСОВЫЙ, ая, ое. 1. Передаваемый по факсу (1 зн.). Факсовые 

сообщения. 2. Являющийся факсом (3 и 4 зн.). Факсовый аппарат.  

ФАКТ, а, м. [< лат. factum сделанное]. Действительное, реальное событие, 

явление; то, что действительно произошло, происходит, существует; то, что 



является материалом для заключения, вывода или служит проверкой какого-л. 

предположения. Это факт, а не вымысел. Изложить факты. Собрать все 

необходимые факты для рассмотрения дела. Документально подтвердить 

факт нарушения. 

ФАКТИ́ЧЕСКИ, нареч. В соответствии с имеющимися фактами. 

Фактически отработанное время. Фактически фирмой управляет главный 

менеджер. 

ФАКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Отражающий действительное положение чего-

л., соответствующий фактам. Фактическое положение дел. Исследование 

основано на фактическом материале. 2. Действительный, настоящий, 

истинный. Фактический хозяин квартиры. Фактическое место нахождения 

компании и адрес, указанный в ее учредительных документах, могут не 

совпадать. 

ФАКТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Насыщенный фактами, документально точный. 

Фактичные знания. Многие древние летописи чрезвычайно фактичны. 

ФАКТОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с фактографией, основанный 

на ней. Фактографический метод прогнозирования. Фактографическая 

точность описания. 

ФАКТОГРАФИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Характеризующийся фактографией. 

Фактографичный образ главного героя. Фильм фактографичен. 

ФАКТОГРА́ФИЯ, и, ж. [< факт + …графия]. Описание фактов, лишенное 

их анализа, обобщения или художественного осмысления. Простая, голая 

фактография. Отличающееся документальной фактографией повествование. 

ФАКТО́ИД, а, м. [< англ. factoid принимающий вид факта]. 1. Мнение, 

которое воспринимается как факт, но может оцениваться только как верное или 

ошибочное суждение. Влияние фактоидов на общественное мнение.  2. 

Официальное сообщение, которое принимается за истину как результат самого 

факта его появления в печати. Фактоиды из жизни знаменитостей. 

ФА́КТОР1, а, м. [нем. Faktor < лат. factor делающий, производящий]. 1. 

Движущая сила, причина какого-л. процесса, явления; существенное 

обстоятельство в каком-л. процессе, явлении. Фактор времени. 

Неблагоприятные факторы внешней среды. Техногенный фактор (см. 

Техногенный). 2. В биологии и медицине — вещество (белок, гормон, антитело, 

антиген и т. п.), вырабатываемое организмом и выполняющее в нем 

определенную функцию. Ревматоидный фактор. Факторы свертываемости 

крови. 



ФА́КТОР2, а, м. [< англ. factor]. Участник операции факторинга, 

финансирующий поставки и перекупающий право на взыскание долга с 

покупателя. Фактор принимает на себя риск неплатежа. Непогашенный долг 

фактору. 

ФАКТОРИА́Л, а, м. [< англ. factorial < factor множитель]. В математике — 

произведение всех чисел натурального ряда от 1 до какого-л. числа. Факториал 

5 равен 120. Вычисление факториалов. 

ФА́КТОРИНГ и ФАКТО́РИНГ, а, м. [< англ. factoring < лат. factor 

делающий, производящий]. В финансовом деле — коммерческая операция по 

доверенности; перепродажа права на взыскание долга; услуга, связанная с 

получением денег за продажу в кредит. Факторинг в деятельности банка. 

Договор факторинга. Воспользоваться факторингом. 

ФА́КТОРНЫЙ1, ая, ое. Связанный с проявлением и учетом различных 

факторов1 (1 зн.) при исследовании какого-л. процесса, явления. Группировка 

факторных и результативных признаков. Факторный эксперимент 

(эксперимент, в котором учитываются изменения более чем одной управляемой 

независимой переменной). 

ФА́КТОРНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к фактору2, связанный с 

деятельностью фактора. Факторный платеж. Роль факторных операций в 

развитии торговли. 

ФАКТУ́РА, ы, ж. [< лат. factūra изготовление, обработка]. 1. В искусстве — 

совокупность технических приемов обработки поверхности, используемых в 

качестве средств художественной выразительности в изобразительном 

искусстве; своеобразие, особенности художественной техники в произведениях 

искусства. Необычная фактура представленных картин. Фактура пушкинского 

стиха. Полифоническая фактура музыкального произведения. 2. Особенности 

отделки или строения поверхности какого-л. материала. Фактура ткани, 

картона, бумаги. Примеры фактур различной крупности. 3. В финансовом 

деле — счет, выписываемый продавцом на имя покупателя и удостоверяющий 

фактическую поставку товара или услуг и их стоимость. Фактура, 

предъявленная подрядчиком. 

ФАКТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фактуре (1 и 2 зн.). Фактурная 

картина художника. Фактурные покрытия. 2. Относящийся к фактуре (3 зн.). 

Фактурная цена. 

ФАКУЛЬТАТИ́В, а, м. Разг. Факультативный учебный предмет или курс, 

изучаемый в школе, колледже, высшем учебном заведении и т. п. по выбору 

учащегося. Посещать факультатив по экологии. В техникуме ведутся 

факультативы и спецкурсы. 



ФАКУЛЬТАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [< франц. facultatif дающий право, 

возможность]. 1. Не являющийся обязательным или регулярным. 

Факультативный признак. Рекомендации носят факультативный характер. 

Факультативные правовые нормы (позволяющие при определенных условиях 

отступать от основного варианта поведения и избирать второстепенный). 2. 

Предоставляемый на выбор, не входящий в обязательную программу (обычно об 

учебном курсе или предмете в высшем учебном заведении, колледже, школе).  

Факультативный семинар. Факультативные уроки шахмат. Обучение джазу в 

консерватории факультативно. 3. В биологии — обусловленный 

необязательностью или альтернативностью какого-л. свойства, явления. 

Факультативные паразиты царства грибов. 

ФАКУЛЬТЕ́Т, а, м. [нем. Fakultät < ср.-лат. facultās, facultātis раздел науки; 

факультет университета]. 1. Учебно-научное и административное подразделение 

высшего учебного заведения, где преподаются дисциплины какой-л. одной 

отрасли знаний. Экономический, биологический, юридический, физико-

математический факультет. Факультет журналистики, экологии. Учиться на 

филологическом факультете. 2. Разг. Здание, помещение, в котором 

располагается такое подразделение. Встретимся на факультете. Поднимись к 

себе на факультет. 

ФАКУЛЬТЕ́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к факультету, связанный с ним; 

принадлежащий факультету. Факультетский чемпионат. Факультетское 

научное общество. Факультетская лаборатория. 

ФАЛ, а, м. [нидерл. val, ниж.-нем. fall]. 1. В морском деле — веревка или 

трос, служащие для подъема на судне парусов, рей, сигнальных флагов и т. п. 

Фалы относятся к бегучему такелажу. 2. В водных видах спорта — трос из 

синтетических волокон, крепящийся одним концом к катеру и служащий для 

буксировки спортсмена. На одном конце фал снабжен рукояткой. 

Использование фалов для буксировки надувных водных аттракционов. 3. 

Страховочный трос. Фал, соединяющий космонавта с кораблем, водолаза с 

судном. Парашютный фал (служащий для крепления вытяжного устройства 

парашюта к самолету). 

ФАЛА́НГА1, и, ж. [греч. phalanx, phalangos]. В анатомии и зоологии — 

каждая из коротких трубчатых костей пальца у позвоночных животных и 

человека. Ногтевая фаланга. Фаланги пальцев правой руки. 

ФАЛА́НГА2, и, ж. [греч. phalanx, phalangos]. Стройный, единый ряд, 

шеренга кого-, чего-л. Фаланга атлетов.  

ФАЛА́ФЕЛЬ, я, м. [араб. falāfil < fulful, filfil перец]. Традиционное блюдо 

восточной кухни — жаренные во фритюре шарики из нута или фасоли, свежих 

трав и специй. Шарик фалафеля. Приготовить фалафель. Фалафель с 

йогуртовым соусом 



ФАЛА́ФЕЛЬНАЯ, ой, ж. Закусочная, в которой подают фалафель. 

Пообедать в фалафельной. Еда из фалафельной. Открылась новая фалафельная. 

ФА́ЛДА, ы, ж. [< ср.-в.-нем. valde, др.-в.-нем. fald]. 1. Задняя пола верхней 

одежды (пиджака, фрака, мундира и т. п.), имеющей разрезанную снизу спинку. 

Женское пальто с длинными фалдами. Пиджачные фалды. 2. Мягкая округлая 

продольная складка на ткани, одежде. Боковые фалды занавеса. Юбка с 

крупными фалдами. 

ФАЛЕРИ́СТ, а, м. Человек, занимающийся фалеристикой (2 зн.). 

Начинающий фалерист. Клуб фалеристов. 

ФАЛЕРИ́СТИКА, и, ж. [< лат. phalerae металлические украшения, 

воинские знаки отличия]. 1. Вспомогательная историческая дисциплина, 

изучающая историю орденов, медалей и знаков отличия. Советская 

фалеристика. Специалист в области фалеристики. 2. Коллекционирование 

орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных значков и т. п. Увлекаться 

фалеристикой. 

ФА́ЛИНЬ, я, м. [нидерл. vallijn < val фал + lijn веревка, канат]. В морском 

деле — трос, закрепленный на носу или корме шлюпки и служащий для 

привязывания шлюпки к пристани, судну и т. п. Узел для закрепления фалиня. 

Пришвартоваться кормовым фалинем. 

ФАЛЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с фаллосом как символом 

плодородия. Фаллические символы эпохи палеолита. 

ФА́ЛЛОС, а, м. [греч. phallos]. Мужской половой член, а также его 

изображение, обоготворяющееся некоторыми народами как символ 

оплодотворяющего или рождающего начала природы. Изображение фаллоса. 

Священный фаллос. 

ФАЛРЕ́П, а, м. [нидерл. valreep < val фал + reep трос]. В морском деле — 

трос, заменяющий поручни у трапа судна. Фалреп сходного трапа. Подняться 

на палубу, держась за фалреп. 

ФАЛЬСИФИКА́Т, а, м. [нем. Falsifikat < лат. falsificātus поддельный]. 

Поддельный товар, поддельная продукция. Опасные для здоровья 

фальсификаты. Проблема фальсификата на алкогольном рынке. 

ФАЛЬСИФИКА́ТОР, а, м. Человек, занимающийся фальсификациями (1 и 

2 зн.). Фальсификатор истории. Популярный товар, ставший предметом 

наживы фальсификаторов. 

ФАЛЬСИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [ср.-лат. falsificātio < лат. falsus ложный, 

фальшивый + facere, …ficere делать, изготовлять]. 1. Подделывание, 



умышленное изменение внешнего вида или свойств чего-л. Фальсификация вин. 

Предотвратить фальсификацию бухгалтерских счетов. 2. Подмена чего-л. 

подлинного, настоящего ложным, мнимым. Фальсификация исторических 

фактов, источников. Обнаружить фальсификацию свидетельских показаний. 3. 

Подделка, подделанная вещь. Техника для обнаружения фальсификаций. 

Выдать фальсификацию за подлинник. 

ФАЛЬСИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Совершить/совершать 

фальсификацию (1 и 2 зн.). Фальсифицировать древние монеты. 

Фальсифицировать налоговые декларации. 

ФАЛЬСТА́РТ, а, м. [< англ. false start ложный старт]. В спорте — старт, 

преждевременно взятый кем-л. из участников состязания (в беге, плавании 

и т. п.). Судья зафиксировал фальстарт. При фальстарте бегуны 

возвращаются на исходные позиции. 

ФАЛЬЦ, а, м. [нем. Falz < falzen сгибать]. 1. В полиграфии — место сгиба 

печатного листа. Буклет формата А4 с двумя фальцами. 2. Загиб, шов на месте 

соединения тонких металлических листов. Фальц используют при соединении 

элементов металлической кровли. 3. Прямоугольная канавка, вырезаемая вдоль 

края скрепляемых досок, камней (в которую вставляется выступ на другой доске 

или другом камне). Зензубелем можно выстрогать фальц любого размера. 

ФАЛЬЦЕВА́ТЬ, ую, у́ешь, нсв. 1. В полиграфии — сгибать печатный лист 

в определенном порядке. Фальцевать книгу, газету, тетрадь. Фальцевать 

вручную. Фальцевать машинным способом. 2. Сгибая и зажимая края, соединять 

(металлические листы). Фальцевать металлические заготовки. 

ФАЛЬЦЕ́Т, а, м. [< итал. falsetto уменьшительное от falso ложный, 

поддельный (женский голос)]. 1. В музыке — очень высокий, тонкий мужской 

певческий голос, звучание которого достигается благодаря особому 

исполнительскому приему; фистула́. Петь фальцетом. Использовать фальцет 

как прием в рок-музыке. 2. Разг. Об очень высоком звучании мужского голоса 

вообще. Кричать, срываясь на фальцет. 

ФАЛЬЦО́ВКА, и, ж. В полиграфии — сгибание печатного листа. 

Фальцовка выполняется на бумагах средней плотности. 

ФАЛЬШБО́РТ, а, м. [< нем. falsch ложный, фальшивый + Bord борт]. В 

морском деле — бортовое ограждение палубы на судне. Низкий фальшборт. 

Стойка фальшборта. Держаться за фальшборт. 

ФАЛЬШИ́ВИТЬ, влю, вишь, нсв. 1. Искажать мелодию, звуки, ритм и т. п. 

при музыкальном, вокальном исполнении. Фальшивить на высоких нотах. 

Гитара фальшивит, нужно подтянуть струны. 2. Разг. Говорить, поступать 



лицемерно, неискренне. С детьми нельзя фальшивить. Юноша не фальшивил, 

когда признавался девушке в своих чувствах. 

ФАЛЬШИ́ВЫЙ, ая, ое. 1. Сделанный наподобие подлинного, 

натурального; представляющий собой подделку с целью обмана, мошенничества 

и т. п. Фальшивый жемчуг. Фальшивые документы, деньги. 2. Искаженный при 

музыкальном, вокальном исполнении (о мелодии, звуках, ритме и т. п.), 

неверный. Фальшивый аккорд. Взять фальшивую ноту. 3. Притворный, 

лицемерный, неискренний (о человеке); выражающий такие качества; ложный, 

ненастоящий. Фальшивый человек. Смех гостя был неприятен и фальшив.  

ФАЛЬШКИ́ЛЬ, я, м. [нем. Falschkiel < falsch ложный + Kiel киль]. В 

морском деле — брус (деревянный или металлический), прикрепляемый под 

килем для предохранения его от повреждений (при посадке на мель, на камни 

и т. п.) или для придания судну большей устойчивости. Плоский фальшкиль. 

Оковка фальшкиля. 

ФАЛЬШПАНЕ́ЛЬ, и, ж. [< нем. falsch ложный + панель]. В мебельном 

производстве — накладная декоративная отделочная плита, используемая для 

закрытия ненужных проемов, электротехнических коммуникаций, дефектов на 

стенах и т. п. Фальшпанель для кухонного гарнитура. Смонтировать 

фальшпанель. 

ФАЛЬШПО́Л, а, м. [< нем. falsch ложный + пол]. Сборно-разборный пол 

промышленных зданий с вентилируемым подпольем для прокладки 

электротехнических и других коммуникаций. Регулируемые фальш-полы. Плита 

фальшпола. 

ФАЛЬШПОТОЛО́К, лка́, м. [< нем. falsch ложный + потолок]. Потолок из 

панелей, устанавливаемый под основными перекрытиями на некотором 

расстоянии от них для вентиляции, прокладки электротехнических 

коммуникаций и т. п. Установка фальш-потолка. Светильники фальшпотолка. 

ФАЛЬШФЕ́ЙЕР, а, м. [< нем. falsch ложный + Feuer огонь]. В морском 

деле — бумажная гильза, наполненная пиротехническим составом, горящим 

ярким ровным пламенем, используемая на судне для сигнализации или 

освещения. Аварийный фальшфейер. Ослепительный свет фальшфейера. 

ФАЛЬШЬ, и, ж. [польск. fałsz < ср.-в.-нем. valsch обман, хитрость]. 1. 

Искажение (мелодии, звука, ритма и т. п.) при музыкальном, вокальном 

исполнении. Фальшь скрипки. Музыкант уловил фальшь в пении хора. 2. 

Притворство, лицемерие, неискренность. Фальшь в голосе, поведении. Отец не 

терпел фальши в людях. 3. Отсутствие естественности (в произведении 

искусства). Повесть проникнута фальшью. В игре актрисы не было фальши. 4. 

Разг. Обман, мошенничество. Обнаружена фальшь в раздаче карт. 



ФАМИЛЬЯ́РНИЧАТЬ, аю, аешь, нсв. Проявлять фамильярность (1 зн.). 

Пожалуйста, не фамильярничайте! Офицерам не положено фамильярничать с 

солдатами. 

ФАМИЛЬЯ́РНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство фамильярного. Фамильярность 

обращения. Грубоватая фамильярность старшего по отношению к младшему. 

2. Фамильярный поступок, жест. Неуместная фамильярность. Не допускать 

фамильярности по отношению к женщине. 

ФАМИЛЬЯ́РНЫЙ, ая, ое. [< лат. familiāris семейный; приятельский, 

близкий]. 1. Чрезмерно непринужденный, бесцеремонный (о человеке). 

Фамильярный телеведущий. Подросток непозволительно фамильярен со 

старшими. 2. Свойственный такому человеку. Фамильярный жест. 

Фамильярное поведение. Фамильярное обращение на «ты». 3. Выражающий 

непринужденность, свидетельствующий о близости собеседников. Фамильярный 

стиль. 

ФАНА́Т, а, м. [< лат. fānāticus исступленный]. Разг. 1. Страстный 

поклонник кого-, чего-л. (артиста, музыкальной группы, спортивной команды 

и т. п.). Фанаты клуба «Спартак». Фанаты рэпа. Страстный фанат. 2. 

Фанатик (2 зн.). Фанат своей работы. 

ФАНАТИ́ЗМ, а, м. 1. Образ мыслей и действий фанатика (1 зн.). 

Религиозный фанатизм. Сектанты, отличающиеся крайним фанатизмом. 2. 

Страстная преданность какому-л. делу, какой-л. идее. Фанатизм при исполнении 

служебного долга. Он работал много, но без явного фанатизма. 

ФАНА́ТИК, а, м. [< лат. fānāticus исступленный]. 1. Человек, до 

исступления преданный своей религии, вере. Религиозные фанатики. Секты 

фанатиков. 2. Человек, страстно преданный какому-л. занятию. Фанатик своего 

дела. Фанатики в искусстве. 

ФАНАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Свойственный фанатику, проникнутый 

фанатизмом; исполненный фанатизма, действующий подобно фанатику. 

Фанатическая преданность. Фанатическое рвение. Фанатический 

приверженец секты. 

ФАНАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Проникнутый фанатизмом. Аскет фанатичен в 

своей вере. Фанатичные приверженцы охраны окружающей природы. 

ФАНА́ТОВСКИЙ, ая, ое. Разг. Относящийся к фанату (1 зн.), фанатам; 

фанатский. Фанатовская кричалка. Фанатовский сектор на стадионе. 

ФАНА́ТСКИЙ, ая, ое. Разг. То же, что фанатовский. Фанатская 

атрибутика. Фанатские группировки. 



ФАНА́ТСТВО, а, ср. Разг. 1. Страстная преданность, поклонение кому-, 

чему-л. (артисту, музыкальной группе, спортивной команде и т. п.). 

Фанатством футбольный мир заразили англичане, родоначальники игры. 2. 

Собир. Фанаты (1 зн). Московское фанатство. 

ФАНА́ТСТВОВАТЬ, вую, вуешь, нсв. Разг. Быть фанатом (1 зн.), вести 

себя как фанат. Для многих подростков фанатствовать и устраивать побоища 

стало модой. 

ФАНГОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< итал. fango грязь + терапия]. В медицине — 

грязелечение. Сеансы фанготерапии. Массаж с фанготерапией. 

ФАНДРА́ЙЗЕР, а, м. Специалист по фандрайзингу. Фандрайзеры 

негосударственных организаций. Вознаграждение фандрайзера. 

ФАНДРА́ЙЗИНГ, а, м. [англ. fundraising < мн. funds денежные средства 

+ to raise собирать]. В финансовом деле — поиск, привлечение средств для 

финансирования какого-л. проекта. Грантовый фандрайзинг. Инструменты 

фандрайзинга. Успешно заниматься фандрайзингом. 

ФАНДРА́ЙЗИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к фандрайзингу, связанный 

с ним; занимающийся фандрайзингом. Фандрайзинговые технологии. Провести 

фандрайзинговую кампанию. Фандрайзинговая организация. 

ФАНЕ́РА, ы, ж. [< нем. Furnier < furnieren оклеивать тонким слоем 

< франц. fournir поставлять, снабжать]. 1. только ед. Материал в виде тонких 

листов древесины, обычно ценных пород, используемый для облицовки 

столярных изделий. Пиленая фанера. Мебельная фанера. Фанера из красного 

дерева. 2. только ед. Строительный древесный материал, состоящий из плотно 

склеенных между собой нескольких тонких слоев древесины с перекрестным 

расположением волокон. Строительная фанера. Фанера для внутренних, 

внешних работ. 3. Разг. Отдельный лист такого материала. Вставить фанеру 

вместо стекла. 

ФАНЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фанере; сделанный из фанеры; 

связанный с производством фанеры. Фанерная доска, плита. Облицовка 

фанерными листами. Фанерная промышленность. 

ФАНЕРОЗО́Й, я, м. [< греч. phaneros явный + zōē жизнь]. Эон (1 зн.), 

следующий за протерозоем и продолжающийся по сей день, в течение которого 

сформировались толщи горных пород палеозоя, мезозоя и кайнозоя, 

характеризующиеся наличием в них органических остатков. 

Продолжительность фанерозоя. Фанерозой отличается большим 

разнообразием флоры и фауны. 



ФАНК, фа́нка и нескл., м. [< англ. funk первонач. сильный запах]. 

Музыкальный стиль, одна из форм ритм-энд-блюза, характеризующаяся 

акцентированным ритмом электрогитар, обилием ударных инструментов и 

нервным, эмоционально перегруженным вокалом; музыка в этом стиле. Джаз с 

элементами фанка. Записи фанк. 

ФАН-КЛУ́Б, а, м. [англ. fan club]. Объединение, клуб фанатов (1 зн.). Фан-

клуб джазовой певицы. Открытие, закрытие фанклуба. 

ФА́НОВЫЙ, ая, ое. [<  франц. fange грязь]. Предназначенный для удаления 

нечистот, загрязнённой воды. Фановый отвод. Фановые трубы. 

ФАНТАЗЁР, а, м. Человек, часто фантазирующий, склонный к фантазиям. 

Прослыть фантазером.  

ФАНТАЗИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с использованием фантазии, 

отличающийся оригинальностью, особой усложненностью, экстравагантностью 

(о внешнем виде, стиле исполнения и т. п.). Фантазийный дизайн интерьеров. 

Фантазийная прическа. Яркие фантазийные туфли. 2. Относящийся к 

фантастике (2 зн.), фэнтези. Фантазийные имена сказочных героев. Жители 

фантазийного мира. 3. Далекий от природного, рожденный фантазией создателя 

(о духа́х, драгоценных камнях и т. п.). Духи́ фантазийного аромата. Алмазы 

круглой и фантазийной огранки. 

ФАНТАЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. Предаваться фантазиям. 

Фантазировать о будущем. Дети всегда фантазируют. 2. Разг. Выдумывать, 

сочинять (что-л. неправдоподобное, невозможное). Не фантазируй, не было 

этого. 

ФАНТА́ЗИЯ, и, ж. [< греч. phantasia букв. явление, образ; воображение]. 1. 

только ед. Способность представлять что-л. в нереальном, сверхъестественном 

виде, соединяя в целостную картину логически несоединимые объекты. 

Неистощимая, буйная, богатая фантазия. Полет, игра фантазии. Давать волю 

фантазии. 2. только мн. Мысленная картина желаемого, но обычно 

неосуществимого события. Предаваться фантазиям. Жить в мире фантазий. 3. 

Разг. Неправдоподобный вымысел, выдумка. Не верь глупым фантазиям. Вечно 

у него какие-то фантазии! 4. Разг. Прихоть, причуда. Что за фантазия 

музицировать по ночам! Ему пришла в голову фантазия прокатиться по озеру 

на лодке. 5. В музыке — инструментальное произведение свободной формы, 

импровизационного характера. Симфоническая фантазия Глинки. Фантазия на 

темы народных песен. 

ФАНТА́ЗМ, а, м. [греч. phantasma < phantazesthai появляться, 

показываться]. 1. Иллюзорное видение, образ, идея, обычно имеющие 

фантастический характер. Мистические фантазмы религиозного фанатика. 

Одинокий мечтатель жил в мире фантазмов. 2. В психоанализе — продукт 



воображения как результат психической деятельности, приводящий к 

осуществлению бессознательных побуждений. Анализ эротических фантазмов. 

Больной одержим истерическим фантазмом. 

ФАНТАСМАГОРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с фантасмагорией 

(1 зн.), отражающий нереальное, причудливое сочетание странных, необычных, 

фантастических элементов; основанный на использовании таких элементов. 

Фантасмагорический сюжет фильма. Фантасмагорические наряды участников 

карнавала. На глазах у зрителей художник создает фантасмагорические 

образы. 2. Являющийся фантасмагорией (2 зн.). Фантасмагорическая комедия. 

Фантасмагорические архитектурные сооружения. 3. Разг. Нелепый, 

абсурдный; невероятный, невообразимый, превосходящий ожидания. 

Фантасмагорический финансовый проект. Последние минуты матча были 

просто фантасмагорическими. 

ФАНТАСМАГО́РИЯ, и, ж. [франц. fantasmagorie < греч. phantasma 

явление, призрак + франц. (all)égorie аллегория]. 1. Нереальное, причудливое 

сочетание странных, необычных, фантастических элементов. Фантасмагория 

красок, образов, звуков. Сценарист превратил сюжет романа в настоящую 

фантасмагорию. 2. Произведение литературы, искусства и т. п., основанное на 

таком сочетании, на нагромождении таких элементов. Фантасмагория 

известного писателя. Скульптурная фантасмагория.  

ФАНТА́СТ, а, м. Писатель, художник, кинорежиссер и т. п., создающий 

фантастические произведения. Известный фантаст в кинематографе. Сборник 

рассказов отечественных фантастов. 

ФАНТА́СТИКА, и, ж. [< греч. phantastikē (technē) искусство создания 

образов; способность к воображению]. 1. Изображение явлений 

действительности, основанное на нарушении реальных связей и 

закономерностей, на вымышленных идеях и образах. Фантастика в фольклоре, 

искусстве, социальных утопиях. В произведениях Гофмана много фантастики. 

2. Разновидность литературы, кинематографа, изобразительного искусства 

и т. п., характеризующаяся использованием такого изображения; произведения 

этой разновидности. Научная фантастика. История отечественной 

фантастики. Сообщество любителей космической фантастики. Читать 

фантастику. Подборка фантастики.  

ФАНТАСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Созданный фантазией, не существующий 

в действительности; сверхъестественный, необычайный. Фантастический 

образ. Изображение фантастических существ. 2. Основанный на фантастике 

(1 зн.). Фантастический роман. Современные фантастические жанры: научная 

фантастика, фэнтези, хоррор. 3. Совершенно невероятный, 

неправдоподобный; несбыточный, неосуществимый; фантастичный (2 зн.). 

Фантастический проект, план. Фантастические приключения. Делать 



фантастические выводы (не основанные на реальных данных). 4. Разг. 

Выходящий за пределы обыденных представлений, удивительный, 

исключительный по каким-л. качествам, свойствам. Фантастический нахал, 

лодырь, франт. Женщина фантастической красоты. Вид отсюда 

фантастический! 5. Разг. Странный, необычный, нелепый. Что за 

фантастический наряд на тебе? 

ФАНТАСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с фантастикой (1 зн.), 

основанный на фантазии (1 зн.). Фантастичный пейзаж. Фантастичные 

картины будущего. 2. То же,что фантастический (3 зн.). Фантастичные 

сведения, слухи. Эта теория фантастична. 

ФАНТО́М, а, м. [франц. fantôme < греч. phantasma явление, призрак]. 1. 

Привидение, призрак. Таинственный фантом. Вызывающие суеверный страх 

фантомы. 2. Создание воображения, вымысел. Наполненная фантомами 

прошлого жизнь. Эта версия оказалась фантомом. 3. Модель человеческого 

тела или его части в натуральную величину, служащая наглядным пособием. 

Фантом щитовидной железы. Учебные фантомы медицинского института. 

ФАНТО́МНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с фантомом, являющийся фантомом 

(2 зн.). Фантомный мир. Фантомные страхи. 2. Воображаемый, мнимый, 

ложный. Фантомные ощущения. Фантомные боли (ощущение боли в 

утраченной после ампутации части тела, конечности). 

ФАНФА́РА, ы, ж. [итал. fanfara < франц. fanfare звучание духовых 

инструментов, духовой оркестр]. В музыке 1. Медный духовой музыкальный 

инструмент в виде удлиненной трубы, применяемый обычно для подачи 

звуковых сигналов в торжественной обстановке. Трубить в фанфару. Под звуки 

фанфар. 2. Короткий трубный сигнал, извещающий о начале какого-л. 

торжественного, значительного события (празднества, парада, похода и т. п.). 

Фанфары охоты. Звучат торжественные фанфары. 

ФАНФАРО́Н, а, м. [франц. fanfaron < араб. farfậr]. Человек, который 

выставляет напоказ мнимые достоинства, хвастун. Самовлюбленный фанфарон. 

Какой же ты фанфарон! 

ФАНФАРО́НСТВО, а, ср. Поведение фанфарона, бахвальство. Напускное, 

пустое фанфаронство. 

ФАРА́Д, а, мн. род. фара́дов и фара́д, м. [по имени английского физика м. 

Фарадея (Faraday, 1791–1867)]. В физике — единица электрической емкости в 

Международной системе единиц. Электрическая емкость проводника 2 фарада. 

ФАРАДЕ́Й, я, м. [по имени английского физика м. Фарадея (Faraday, 1791–

1867)]. В электрохимии — единица измерения электрического заряда. 

Прохождение двух фарадеев электричества. 



ФАРВА́ТЕР, а, м. [нидерл. vaarwater < varen плыть + water вода]. 

Безопасная в навигационном отношении часть водного пространства, 

характеризующаяся достаточными глубинами и отсутствием препятствий для 

судоходства. Морской, речной фарватер. Провести судно по фарватеру. 

Ограждение фарватеров сигнальными знаками. 

ФАРВА́ТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фарватеру; устанавливаемый в 

фарватере; производимый в фарватере. Фарватерная глубина. Фарватерный 

буй. Фарватерная ловля судака, сазана. 

ФАРИНГИ́Т, а, м. [< греч. pharynx (род. pharyngos) горло, глотка]. В 

медицине — воспаление слизистой оболочки глотки. Острый, хронический 

фарингит. Больной стрептококковым фарингитом. 

ФАРИНГИ́ТНЫЙ, ая, ое. Разг. В медицине — вызванный фарингитом; 

пораженный фарингитом. Фарингитный кашель. Фарингитное горло. 

ФАРИНГОСКОПИ́Я, и, ж. [< греч. pharynx (род. pharyngos) горло, глотка 

+ …скопия]. В медицине — осмотр глотки и зева с помощью специального 

зеркала. Обследовать больного методом фарингоскопии. 

ФАРКО́П, а, м. [нем. Fahrkopf]. В автомобилестроении — тягово-сцепное 

устройство в форме шара, предназначенное для буксировки легковых 

автоприцепов. Установить фаркоп. Закрепить трос на фаркопе. 

ФАРМАКОГНО́ЗИЯ, и, ж. [< греч. pharmakon лекарство + gnōsis знание]. 

Наука, изучающая лекарственное сырье растительного и животного 

происхождения. Исследования в области фармакогнозии. 

ФАРМАКОДИНА́МИКА, и, ж. [< греч. pharmakon лекарство + динамика]. 

1. Совокупность фармакологических эффектов и механизмов действия 

лекарственных веществ. Фармакодинамика анальгетика. 2. Раздел 

фармакологии, изучающий фармакологические эффекты и механизмы действия 

лекарственных веществ. Клиническая фармакодинамика. 

ФАРМАКОКИНЕ́ТИКА, и, ж. [< греч. pharmakon лекарство + kinētikos 

движужий, движущийся]. 1. Закономерности поступления, распределения, 

метаболизма и выделения лекарственных веществ. Фармакокинетика 

антибактериальных препаратов. 2. Раздел фармакологии, изучающий эти 

закономерности. Сравнительная фармакокинетика. 

ФАРМАКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фармакологии, 

связанный с ней. Фармакологические исследования. Международная 

фармакологическая конференция. 2. Относящийся к использованию 

лекарственных средств, связанный с ним; связанный с производством 

лекарственных средств; являющийся лекарственным средством. 



Фармакологическое воздействие. Фармакологическая промышленность. 

Фармакологические препараты. 

ФАРМАКОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. pharmakon лекарство + …логия]. Раздел 

медицины, исследующий воздействие лекарств на организм, разрабатывающий 

новые лекарственные средства и методы их применения; учебный предмет, 

изучающий этот раздел. Клиническая фармакология (изучающая влияние 

лекарственных веществ на организм больного человека). Биохимическая 

фармакология (изучающая биохимические процессы в организме, лежащие в 

основе действия лекарственных веществ). 

ФАРМАКОПЕ́Я, и, ж. [< греч. pharmakopoiia < pharmakon лекарство 

+poieō делаю]. Официальное руководство для фармацевтов, содержащее 

описание свойств, способов приготовления, хранения и проверки лекарств, 

указание максимальных доз, а также перечисление лекарственных веществ, 

которые должны иметься в аптеке. Государственная фармакопея. Положения 

фармакопеи. 

ФАРМАКОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. pharmakon лекарство + …фобия]. В 

медицине — навязчивый страх, боязнь употреблять лекарственные средства. 

Формирование фармакофобии из-за боязни аллергической реакции. 

ФАРМАЦЕ́ВТ, а, м. [нем. Pharmazeut < греч. pharmakon лекарство]. 

Специалист с высшим или средним фармацевтическим образованием. 

Фармацевт бюджетной аптеки. Консультация фармацевта. 

ФАРМАЦЕ́ВТИКА, и, ж. [нем. Pharmazeutik < греч. pharmakon лекарство]. 

Часть фармации, занимающаяся вопросами добывания, обработки и 

изготовления лекарственных средств. Высшее образование в области 

фармацевтики. Специализироваться на фармацевтике. 

ФАРМАЦЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к фармацевтике, 

связанный с ней. Фармацевтическая академия. 

ФАРМА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Pharmazie < греч. pharmakon лекарство]. 

Комплекс научно-практических дисциплин, изучающих проблемы 

изготовления, хранения, отпуска и распространения лекарственных средств; 

аптечное дело. Фармация в комплексе с фармакологией составляет науку о 

лекарствах. 

ФА́РМИНГ, а, м. [англ. pharming < phishing фишинг + farming сельское 

хозяйство < farm ферма]. В информатике и криминалистике — интернет-

мошенничество, состоящее в скрытом перенаправлении пользователя с 

помощью вредоносных программ на ложный сайт, представляющий собой 

точную копию настоящего сайта организации, предприятия, социальной сети 

и т. п. Фарминг используется для получения платежных реквизитов 



пользователей и продажи несуществующих товаров. Фарминг — это 

продвинутая технология фишинга. 

ФА́РМИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к фармингу; создаваемый, 

проводимый с целью фарминга. Фарминговая схема получения 

конфиденциальной информации. Фарминговые сайты. 

ФАРС, а, м. [< франц. farce букв. фарш, так как фарсовые интермедии 

первоначально были вставлены в литургию, словно начинка < лат. farsus прич. 

от farcire набивать, начинять]. 1. Короткая комическая пьеса или литературное 

произведение легкого, игрового, нередко фривольного содержания с 

грубоватыми комическими эффектами; жанр таких произведений. В театре 

поставлен авторский фарс. Искусство фарса. Театр фарса. 2. Совокупность 

внешних приемов, с помощью которых достигается комизм. Актер переборщил 

с фарсом. Детективная история с элементами фарса. 3. только ед. Перен. 

Непристойное, постыдное зрелище, ситуация; вызывающая, эпатажная выходка. 

Судебный процесс проходил с оттенком фарса. Не собрание, а фарс какой-то! 

ФА́РСОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фарсу (1 зн.), связанный с фарсом. 

Фарсовая немецкая трагикомедия. 2. Перен. Непристойный, постыдный, 

циничный. Фарсовая свадьба. Фарсовая встреча. 

ФАРТЛЕ́К, а, м. [швед. fartlek < fart быстрота + lek игра]. В спорте — 

тренировка бега с переменной скоростью на местности. Заниматься фартлеком. 

Повышать анаэробные нагрузки фартлеком. 

ФА́РТУК, а, м. 1. Одежда, защищающая перед платья от загрязнения; 

передник. Кухонный фартук. Вытирать руки о фартук. 2. В технике — 

покрышка, чехол, а также покрывающая верхняя часть какого-л. устройства. 

Фартук токарного станка. 3. Декоративное и защитное покрытие для простенка 

между столешницей и навесными шкафами в кухонной мебели. Фартук из 

кафеля, стекла, камня. Фартук с красивым орнаментом. 

ФАРФО́Р, а, м. [< перс.-араб. faγfûr фарфор из одноименной области 

Китая]. 1. Плотный керамический материал, получаемый из лучших сортов 

белой глины с особыми примесями. Китайский фарфор. Ваза, сервиз, 

подсвечник из фарфора. 2. Разг. Собир. Изделия из такого материала. 

Старинный фарфор.  

ФАРФО́РОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фарфору (1 зн.); изготовленный 

из фарфора. Фарфоровое производство. Фарфоровая посуда, кукла. 

Фарфоровые зубы. 2. Перен. Матово-белый, имеющий цвет фарфора. 

Фарфоровое лицо. Фарфоровый румянец. 

ФАРШ, а, м. [< франц. farce начинка < лат. farcīre наполнять, набивать]. 

Однородная масса из пропущенных через мясорубку или мелко нарубленных 



продуктов, обычно мяса или рыбы. Говяжий, свиной фарш. Приготовить фарш 

для рыбных котлет. 

ФАРШИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв. [франц. farcir начинять < лат. 

farcīre наполнять, набивать]. Начинить/начинять фаршем какой-л. продукт 

питания. Фаршировать голубцы. Фаршированная щука. 

ФАС, а, м. [< франц. face лицо, лицевая сторона]. 1. Вид лица спереди. Из 

всех ракурсов выбрать фас. 2. В военном деле — сторона полевого укрепления, 

оборонительной линии, обращенная к противнику. Фас бастиона. Стрелковые 

бойницы фаса. 

ФАСА́Д, а, м. [< франц. façade < итал. facciata < faccia лицо]. 1. Наружная 

сторона здания, сооружения. Боковые фасады. Садовый, парковый фасад. 

Облицовка, ремонт, реставрация фасада. 2. Разг. О передней стороне здания, 

сооружения. Фасадом дом обращен на юг. 3. Проф. Наружная, лицевая сторона 

(шкафа, тумбы и т. п.); наружная, лицевая сторона стоящих рядом предметов 

мебели. Фасад шкафа-купе, тумбы. Кухонный фасад выполнен из массива ясеня. 

ФАСА́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с фасадом (1 зн.), предназначенный для 

отделки, украшения фасада, защиты его от атмосферных явлений. Современные 

фасадные технологии. Фасадная плитка, краска, штукатурка. Фасадные 

вентилируемые системы. 2. Размещенный на фасаде (1 зн.). Фасадная вывеска, 

реклама. 3. Разг. Находящийся на передней стороне здания. Фасадные окна. 

Фасадный вход. 

ФАСЕ́Т, а, м. [франц. facette]. 1. Скошенная боковая грань чего-л. Фасет 

зеркала. 2. Грань отшлифованного камня. Фасеты ограненного алмаза. 3. В 

информатике — одна из сторон рассматриваемого объекта (7 зн.), 

представленная совокупностью однородных значений, выделенных по 

некоторому классификационному признаку. Фасет «цвет» содержит значения: 

красный, зеленый, синий, желтый. 

ФА́СКА, и, ж. [< франц. facette]. В технике — скошенная часть острого 

ребра или кромки на металлических, деревянных, пластиковых изделиях. Фаска 

токарной пластины. Фрезерование фасок. 

ФАСОВА́ТЬ, су́ю, су́ешь, нсв. [польск. fasować]. Разделяя или раскладывая 

на части, по весу, упаковывать. Фасовать крупу, семена, сахар. Фасованный по 

массе, по объему товар. 

ФАСО́ВКА, и, ж. Действие по глаголу фасовать. Фасовка сметаны, 

куриных яиц, жидких медицинских препаратов. Оборудование для фасовки 

продукции. 



ФАСО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фасовке; предназначенный, 

служащий для фасовки. Фасовочный цех. Автоматическая фасовочная линия. 

ФАСО́ВЩИК, а, м. Работник, занимающийся фасовкой. Фасовщик мяса, 

птицы. Устроиться фасовщиком в супермаркет. 

ФАСО́Н, а, м. [< франц. façon манера (поведения), внешний вид]. 1. Покрой, 

образец, по которым сшито что-л. (об одежде, обуви). Фасоны юбок, костюмов, 

пальто. Платье модного фасона. 2. Внешняя форма изделия, предмета и т. п. 

Фасон мебели. Брошки разных фасонов.  

ФАСО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фасону (1 зн.). Фасонная линия на 

пальто. Фасонное белье (рубашки, блузки, халаты и т. п. в отличие от 

постельного белья — простыней, пододеяльников и т. п.). 2. Проф. 

Изготовленный по определенному образцу, шаблону (обычно со сложным 

поперечным сечением, сложной конфигурации); связанный с изготовлением 

чего-л. таким образом. Фасонный профиль изделия. Фасонные части 

воздуховода. Фасонное литье. Технология фасонного точения. 3. В технике — 

имеющий сложную форму (об изделии); фасонистый (2 зн.). Тиски с фасонными 

губками. Фасонная бутылка. 4. Проф. Рельефный, тисненый (о нитях, тканях). 

Фасонный бархат. Фасонная пряжа. 

ФА́СЦИЯ, и, ж. [< лат. fascia полоса, повязка]. В анатомии — тонкая 

соединительнотканная оболочка, покрывающая отдельные мышцы и их группы, 

а также сосуды, нервы и некоторые органы. Мышцы покрыты фасциями. 

Воспаление фасции. 

ФАТА́, ы, мн. род. не употр., ж. [< тур. futa, fota передник; полосатая ткань 

< араб. fūta]. Часть свадебного наряда невесты: легкое покрывало из кисеи, 

шелка, кружев и т. п., закрывающее голову и верхнюю часть тела. Белоснежная 

фата. Фата с вышивкой, стразами, пайетками. 

ФАТАЛИ́ЗМ, а, м. [франц. fatalisme < fatal фатальный, неизбежный]. Вера 

в неотвратимость судьбы, в неизменную предопределенность событий. Идеи 

фатализма в мировой литературе. Противопоставить фатализму идею 

свободы выбора. 

ФАТАЛИ́СТ, а, м. Человек, склонный к фатализму. Не верящий в 

собственные силы фаталист. Ожидать своей участи с видом фаталиста. 

ФАТАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Основанный на фатализме. 

Фаталистический подход к житейским проблемам. Фаталистическое 

бесстрашие. 2. Неизбежный, неотвратимый. Фаталистический контраст 

богатства и нищеты. 



ФАТАЛИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Исполненный фатализма. Фаталистичная 

точка зрения. Взгляд этого философа на добро и зло фаталистичен. 

ФАТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. fatal < лат. fātālis предопределенный 

судьбой]. 1. Неотвратимый (о чем-л. негативном, трагическом). Фатальная 

неизбежность поражения. Причины фатальных авиакатастроф. 2. 

Трагический, роковой, губительный. Фатальный исход. Реформа фатальна для 

системы. 

ФА́ТА-МОРГА́НА, ы, ж. [< итал fata Morgana фея Моргана, по имени 

персонажа легенд о короле Артуре]. Сложный мираж, при котором на горизонте 

появляются изображения предметов, находящихся за горизонтом, обычно 

сильно искаженные и быстро изменяющиеся. Зеркальная фата-моргана. 

Наблюдать фата-моргану. 

ФА́ТУМ, а, м. [< лат. fātum букв. изреченное, прорицание < fāri говорить, 

прорицать]. Судьба, рок, неизбежность. Неотвратимый фатум. Вера в фатум. 

ФА́УНА, ы, ж. [< лат. Fauna имя сельской богини]. Животный мир, 

совокупность всех видов животных какой-л. местности или геологического 

периода; совокупность животных определенного вида, класса и т. п. Речная, 

лесная, морская фауна. Фауны прошлых веков. Изучать фауну района. Фауна 

птиц. Фауна рыб. 

ФА́ХВЕРК и ФАХВЕ́РК, а, м. [< нем. Fachwerk < Fach панель, секция 

+ Werk дело, сооружение]. В архитектуре — конструкция, состоящая из 

деревянного или металлического каркаса с промежутками, заложенными 

кирпичом. Декоративный фахверк. Фахверк промышленных зданий. Опорные 

консоли фахверка. 

ФА́ХВЕРКОВЫЙ и ФАХВЕ́РКОВЫЙ, ая, ое. Являющийся фахверком, 

фахверками; связанный с использованием фахверка. Фахверковые конструкции. 

Современное фахверковое строительство. 

ФАХИ́ТАС и ФАХИ́ТОС, нескл., м. [исп. fajita, мн. fajitas]. Блюдо 

мексиканской кухни, представляющее собой полоски жареного мяса, завернутые 

в пшеничную лепешку с овощами и соусами. Фахитас из курицы, свинины или 

говядины. Нарезать ингредиенты для фахитос соломкой. Приготовить 

классический фахитас. 

ФАЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фации (1 и 2 зн.), связанный с 

наличием, выделением фаций; являющийся фацией. Фациальные границы. 

Фациальный профиль склона. Фациальный анализ. 

ФА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. facies внешний образ, форма]. 1. В геологии — пласт 

или несколько пластов осадочных горных пород, характеризующиеся 



определенным составом и одними и теми же органическими остатками. 

Песчаные, известковые, коралловые фации. 2. В геологии — физико-

географические условия отложения осадочной породы со всеми особенностями 

среды (химическим режимом, органическим миром, глубиной и т. п.). Озерная, 

морская фация. Классификация континентальных фаций. 3. В биологии и 

географии — элементарная морфологическая единица географического 

ландшафта; наименьший природный территориальный комплекс, на всем 

протяжении которого сохраняются общий состав пород, характер рельефа, 

увлажнения, микроклимат и биоценоз. Флора и фауна фации. Ископаемые 

аналоги современных фаций. 

ФАШИ́ЗМ, а, м. [< итал. fascismo назв. политического движения 

Б. Муссолини < fascio союз, объединение; букв. связка < лат. fascis связка, 

пучок]. Идеология и политика шовинизма и расизма, направленные на 

уничтожение демократии и установление тоталитарных, репрессивных режимов 

и подготовку захватнических войн. Жертвы фашизма. Проявления фашизма в 

современной Европе. 

ФАШИ́НА, ы, ж. [нем. Faschine < итал. fascina букв. связка (хвороста)]. 

Перевязанный прутьями, проволокой или веревками пучок хвороста, 

применяемый для укрепления насыпей, откосов, плотин, используемый при 

прокладке дорог в болотистых местностях, при строительстве оборонительных 

сооружений и т. п. Укладка фашин. Настил из фашин. Фашины защищают 

берега рек от размыва. 

ФАШИ́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с укладкой фашин; состоящий из фашин; 

идущий на изготовление фашин. Фашинные работы. Фашинные заграждения. 

Фашинный хворост. 

ФАШИ́СТ, а, м. [итал. fascista]. Член фашистской партии; сторонник 

фашизма. Современные фашисты. Лозунги фашистов. Преступления 

германских фашистов. 

ФАШИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к фашизму, фашистам; основанный 

на идеях фашизма; отстаивающий эти идеи. Фашистская идеология. 

Фашистская армия. Фашистское государство. Фашистская диктатура. 

ФАЯ́НС, а, м. [< франц. faience по назв. итальянского города Фаэнцы (итал. 

Faenza), известного своей керамикой]. 1. Белый или цветной керамический 

материал, получаемый из особых сортов глины с примесью гипса и других 

веществ. Низкосортный фаянс. Чашки из фаянса. 2. Разг. Собир. Изделия из 

такого материала. Красивый, грубый фаянс. Торговля фаянсом. Пить, есть из 

фаянса. 

ФАЯ́НСОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к фаянсу (1 зн.); изготовленный из 

фаянса. Фаянсовый завод. Фаянсовая посуда. 



ФЕДЕРАЛИ́ЗМ, а, м. [франц. fédéralisme < fédéral относящийся к 

федерации, объединению < лат. foedus, foederis союз, договор]. Принцип 

государственного территориального устройства, при котором административно-

территориальные единицы обладают политической самостоятельностью, имеют 

собственные законодательные, исполнительные и судебные органы. 

Особенности российского федерализма. Проблемы развития и становления 

федерализма в государстве. 

ФЕДЕРАЛИ́СТ, а, м. Сторонник федерализма. Убежденный федералист. 

Союз европейских федералистов. 

ФЕДЕРАЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Основанный на принципах федерализма. 

Федералистская модель. Федералистская политика. 2. Относящийся к 

федералистам, характерный для них; выступающий в поддержку федерализма. 

Федералистские взгляды, идеи. Федералистские партии, движения. 

ФЕДЕРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. fédéral]. 1. Относящийся к федерации 

(1 зн.); общегосударственный (в противоположность региональному); 

находящийся в собственности Российской Федерации (в противоположность 

муниципальной собственности). Федеральный округ. Федеральные органы 

исполнительной власти. Федеральные ведомства. Федеральное имущество. 

Федеральные предприятия, учреждения, организации. 2. Относящийся к 

федерации (2 зн.). Федеральный Кубок. 

ФЕДЕРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к федерации (1 зн.); основанный 

на принципах федерации; являющийся федерацией. Федеративное устройство 

России. Федеративное государство. 

ФЕДЕРА́ЦИЯ, и, ж. [франц. fédération< лат. foederatio объединение, союз]. 

1. Форма территориального устройства, при которой государство состоит из 

самостоятельных административно-территориальных единиц, объединенных 

конституцией, центральными органами власти, гражданством и денежной 

единицей; государство с таким территориальным устройством. Российская 

Федерация. Объединение государств на принципах федерации. Распределение 

функций между центром и регионами в федерации. Субъект федерации (см. 

Субъект 2 зн.). 2. Союз отдельных обществ, организаций; руководящие органы 

такого союза. Кинологическая федерация. Федерация инвалидов. Всероссийская 

федерация волейбола. 

ФЕ́ДИНГ, а, м. [англ. fading < to fade букв. выцветать, блекнуть]. В технике 

1. Ослабление или полное прекращение радиоприема на больших расстояниях в 

результате изменения условий распространения радиоволн. Искажения, 

возникающие при фединге. Характерный для мобильной связи фединг. 2. 

Ухудшение эффективности работы тормозных колодок вследствие их сильного 

нагрева. Спровоцировать фединг резкими торможениями. 



ФЕЕРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Свойственный, присущий феерии (1 зн.); 

являющийся феерией. Специальные феерические эффекты. Феерическое шоу с 

участием мировых звезд. 2. Перен. Чудесный, сказочно красивый; 

необыкновенный, удивительный, чрезвычайный. Феерический вечерний туалет. 

Человек феерической судьбы. Феерическое вранье. 

ФЕЕРИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Производящий необыкновенное впечатление. 

Фееричные огни ночного города. Фееричное выступление музыканта. 

ФЕЕ́РИЯ, и, ж. [< франц. féerie букв. мир фей; спектакль с участием фей, 

сверхъествественных персонажей < fée фея]. 1. Представление (театральное, 

цирковое, эстрадное и т. п.), отличающееся яркостью постановки, сценическими 

эффектами и использованием разнообразных и сложных трюков. Балетная 

феерия. Постановка феерии. Декорации для музыкальной феерии. 2. Перен. 

Чудесное, сказочно красивое зрелище. Феерия заката. Любоваться феерией 

подводного мира. 

ФЕЙЕРВЕ́РК, а, м. [нем. Feuerwerk < Feuer огонь + Werk дело, работа]. 1. 

Взлетающие в воздух цветные декоративные огни, получаемые при сжигании 

пиротехнических составов; зрелище, заключающееся в демонстрации таких 

огней во время торжеств, увеселений и т. п. Искры фейерверка. Расцвеченное 

фейерверками небо. Устраивать фейерверки. 2. чего. Перен. Стремительный 

поток, обилие (чего-л. яркого, выразительного, запоминающегося и т. п.). 

Фейерверк красок. Фейерверк остроумия. 3. Изделие из пиротехнических 

составов, приготовляемое для сжигания. Поджечь фейерверк. Пожар, 

вызванный некачественными фейерверками. 

ФЕЙЕРВЕ́РКЕР, а, м. [нем. Feuerwerker < нем. Feuer огонь + Werk работа]. 

Специалист по изготовлению фейерверков (1 зн.) и организации праздников с 

ними. Главный фейерверкер шоу «Открытие фонтанов» в Петергофе. В 

конкурсе участвовали фейерверкеры со всего мира. 

ФЕЙЕРВЕ́РОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фейерверку (1 и 3 зн.); 

предназначенный для фейерверка. Фейерверочный огонь. Фейерверочная 

ракета. 

ФЕКА́ЛИИ, ий, мн. [нем. мн. Fäkalien < франц. fécal каловый, фекальный]. 

1. То же, что экскременты. Жидкие, твердые фекалии. Исследование фекалий с 

целью выявления яиц паразитов. 2. В сельском хозяйстве — органические 

удобрения, состоящие из мочи и кала человека. Удобрять почву фекалиями. 

ФЕКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Содержащий фекалии; предназначенный для 

фекалий; являющийся фекалиями. Фекальные стоки. Фекальная канализация. 

Фекальная масса. 



ФЕЛИНОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. felinus кошачий < feles кошка + …логия]. 

Раздел зоологии, изучающий кошек и их породы. Справочник по фелинологии. 

Курсы по фелинологии. 

ФЕ́ЛЬДШЕР, а, м. [< нем. Feldscher, Feldscherer полевой хирург; 

первоначально (полевой) цирюльник < Feld поле + scheren стричь]. Специалист 

со средним медицинским образованием, работающий самостоятельно или под 

руководством врача. Военный фельдшер. Фельдшер скорой помощи. Вызвать 

ветеринарного фельдшера на дом. 

ФЕЛЬДЪЕ́ГЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к фельдъегерю, фельдъегерям; 

осуществляемый, доставляемый фельдъегерями. Фельдъегерский транспорт. 

Пункт фельдъегерской связи. Офицер фельдъегерской службы. 

ФЕЛЬДЪЕ́ГЕРЬ, я, м. [нем. Feldjäger < Feld поле + Jäger охотник; егерь]. 

Военный или правительственный курьер для доставки особо важных сообщений. 

Фельдъегерь государственного аппарата. Доставленная фельдъегерем 

президентская почта. Фельдъегери, перевозящие секретные материалы. 

ФЕЛЬЕТО́Н, а, м. [< франц. feuilleton первоначально тетрадочка из листов 

формата 1/12 < feuillet маленький лист бумаги]. В литературе — газетная или 

журнальная статья на злободневную тему, использующая юмористические и 

сатирические приемы изложения с целью высмеять какие-л. недостатки, 

уродливые явления. Актуальный фельетон. Публикация фельетона. 

Стилистические фигуры, свойственные фельетону. 

ФЕЛЬЕТОНИ́СТ, а, м. Автор фельетонов. Творческие задачи 

фельетониста. 

ФЕЛЬЕТО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к фельетону, связанный с 

фельетоном; свойственный фельетону. Фельетонное повествование. 

Фельетонная манера написания статьи. Зарисовки фельетонного характера. 

ФЕЛЮ́ГА, и, ж. [франц. felouque < исп. faluca < араб. falūwa букв. молодая 

кобыла; маленький грузовой корабль]. Небольшое парусное беспалубное судно 

прибрежного плавания на Средиземном, Черном, Азовском и Каспийском морях 

для рыбного промысла и перевозки мелких грузов. Плоскодонная рыбацкая 

фелюга. Задержанная за перевозку контрабанды фелюга. 

ФЕМИНИЗА́ЦИЯ, и, ж. [франц. féminisation < лат. femina женщина]. 1. В 

психологии и физиологии — появление женских вторичных половых признаков 

и женских особенностей поведения у особей мужского пола. Феминизация 

самцов. Феминизация мужского мышления. 2. Усиление женского влияния, 

преобладание женщин в какой-л. сфере общественной жизни; увеличение 

количества женщин в какой-л. социальной группе. Феминизация общества, 



власти. Феминизация преподавательского состава. Феминизация подростковой 

преступности. 

ФЕМИНИ́ЗМ, а, м. [франц. féminisme < лат. femina женщина]. 

Мировоззрение, основанное на идее равенства женщины и мужчины в 

общественной жизни; общественное движение за уравнивание женщин в правах 

с мужчинами. Сторонницы феминизма. Бытовой феминизм. Теория феминизма. 

ФЕМИНИ́СТ, а, м. Сторонник феминизма. Просветительская активность 

феминистов. 

ФЕМИНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к феминизму, феминистам, 

феминисткам; свойственный им. История феминистического движения. 

Феминистическое мышление. 

ФЕМИНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к феминизму, феминистам, 

феминисткам. Феминистская теория, идеология. Феминистский проект. 

ФЕМИ́ННОСТЬ, и, ж. В психологии и физиологии — совокупность 

физиологических, анатомических, психологических признаков, определяющих 

принадлежность к женскому полу; наличие психологических признаков 

женского пола у мужчин. Красота, нежность, уступчивость — стереотипы 

феминности. Рост феминности мужчин в современном обществе. 

ФЕМИ́ННЫЙ, ая, ое. Характеризующийся феминностью. Соотношение 

феминного и маскулинного начал в психике человека. Идеальная феминная 

модель поведения. 

ФЕМТО… [< лат. femten пятнадцать]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение равный 10-15 доле единиц физической величины, указанной 

во второй части. 

ФЕН, а, м. [< англ. fan устройство для создания потока воздуха (веер, 

опахало и т. п.) < лат. vannus веялка]. 1. Электрический прибор для сушки и 

укладки волос струей воздуха. Профессиональный фен парикмахера. Ф. со 

сменными насадками. Сделать укладку щеткой и феном. 2. В технике — 

электрический вентилятор, выдающий направленный поток сильно нагретого 

воздуха. Фен с регулируемым расходом воздуха. Отогревание замерзших 

водопроводных труб феном. 

ФЁН, а, м. [нем. Föhn < лат. (ventus) favonius фавоний, теплый западный 

ветер < fovere греть, согревать]. В метеорологии — теплый сухой ветер, дующий 

по горному склону в долину. Альпийский фен. Фены особенно часты весной. 

ФЕНАКИ́Т, а, м. [< греч. phenax, phenakos обманщик (из-за сходства с 

кварцем)]. Прозрачный минерал (бесцветный силикат бериллия), белого, 



розоватого или желтоватого цвета, ювелирный камень. Гранить фенакиты для 

вставок в кольца, серьги. 

ФЕНИЛАЛАНИ́Н, а, м. [< франц. phényle < phène бензол < греч. phainein 

показывать, являть + аланин]. В химии — ароматическая незаменимая 

аминокислота, входящая в состав большинства белков. Уровень фенилаланина в 

крови. Обмен фенилаланина в организме. 

ФЕНОГЕНЕ́ТИКА, и, ж. [< фено(тип) < греч. phainein показывать, являть 

+ tupos форма, обрзец + генетика]. Раздел генетики, изучающий проявление 

действия наследственной основы организма (генотипа) в процессе развития его 

фенотипа. Лаборатория клеточной феногенетики. Использование методов 

феногенетики. 

ФЕНОКО́ПИЯ, и, ж. [< фено(тип) + копия]. В биологии — 

ненаследственное изменение, вызванное факторами внешней среды и внешне 

сходное с аналогичным наследственным изменением (мутацией 1 зн.). 

Фенокопии в патологии человека. Фенокопии существуют лишь в одном 

поколении. 

ФЕНО́Л, а, м. [< франц. phène бензол < греч. phainein показывать, являть]. 

В химии 1. только мн. Производные ароматических углеводородов, 

органические соединения, в молекулах которых одна или несколько 

гидроксильных групп (OH) непосредственно связаны с бензольным кольцом. 

Слабокислотные свойства фенолов. Фенолы выделяют из каменноугольной 

смолы. 2. только ед. Простейший представитель таких производных 

ароматических углеводородов, бесцветные кристаллы с характерным запахом, 

розовеющие на воздухе вследствие окисления и проявляющие слабокислотные 

свойства. Дезинфицирующие свойства фенола. Получение фенола из анилина. 

ФЕНО́ЛОГ, а, м. Специалист по фенологии. Фенолог заповедника, 

ботанического сада. Наблюдения фенолога. 

ФЕНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фенологии. 

Фенологический дневник, календарь. Фенологический справочник пчеловода. 

Фенологический спектр (см. Спектр 1 зн.). 2. В биологии — связанный с 

периодическими явлениями в живой природе. Фенологические сезоны года. 

ФЕНОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. phainein являть, показывать + …логия]. 

Раздел биологии, изучающий периодические явления живой природы и их связь 

с климатическими условиями (сроки распускания почек, созревания плодов 

растений, прилета и отлета птиц и т. п.); сами такие периодические явления. 

Методы и задачи фенологии. Фенология растений, животных. Исследовать 

фенологию птиц. 



ФЕНО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фенолу, фенолам; содержащий 

фенол, фенолы; получаемый из фенола, фенолов. Фенольный запах. 

Формовочные фенольные материалы. Фенольные смолы (жидкие или твердые 

аморфные продукты конденсации фенолов с альдегидами). 2. Разг. Построенный 

с использованием материалов (обычно бетона в перекрытиях), содержащих 

фенол в высокой концентрации. Фенольная девятиэтажка. Снос фенольных 

домов. 

ФЕНО́МЕН и ФЕНОМЕ́Н, а, м. [нем. Phänomen, Phänomenon < греч. 

phainomenon являющееся]. 1. только фено́мен. Необычное, редкое явление. 

Природный феномен. Исследование психологических феноменов. 2. 

Выдающийся, исключительный в каком-л. отношении человек. Ты просто 

феномен! 3. только фено́мен. В философии — явление, данное в опыте 

чувственного познания, в отличие от ноумена, постигаемого разумом. Кант 

определяет феномен как предмет возможного опыта и эмпирического 

познания. 

ФЕНОМЕНАЛИЗМ, а, м. Философский принцип, согласно которому 

объектом познания признаются лишь феномены (3 зн.) как единственная 

доступная человеку реальность. Идеи феноменализма. 

ФЕНОМЕНА́ЛЬНЫЙError! Bookmark not defined., ая, ое. 1. Редкостный, 

необычный, являющийся феноменом (1 и 2 зн.); чрезвычайный исключительный. 

Феноменальный танцор. Феноменальный успех команды. Обладать 

феноменальной памятью. 2. только полн. ф. Характерный для феномена (3 зн.); 

состоящий из феноменов. Феноменальное существование. Феноменальный мир. 

ФЕНОМЕНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Основанный на феноменологии 

(1 зн.). Феноменологическое познание. Феноменологический подход к проблеме 

сознания. 

ФЕНОМЕНОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. phainomenon являющееся + …логия]. 

1. В философии — учение о развитии человеческого сознания вне зависимости 

от реальности и чувственного восприятия. Феноменология Г. Гегеля. 

Феноменология Э. Гуссерля. 2. Дисциплина, занимающаяся описанием и 

типологической классификацией каких-л. объектов, явлений, понятий. 

Феноменология права. Феноменология психических состояний. 

ФЕНОТИ́П, а, м. [< греч. phaino показывать, являть + typos образец]. В 

биологии — совокупность всех признаков и свойств организма, сложившихся в 

процессе индивидуального развития генотипа. Формирование фенотипа. 

Изменение фенотипа под воздействием факторов окружающей среды. 

ФЕ́НХЕЛЬ, я, м. [нем. Fenchel < лат. fenic(u)lum укроп < fenum сено]. 1. В 

ботанике — эфиромасличное растение семейства зонтичных с желтыми 

цветками, используемое в фармацевтической, пищевой и парфюмерной 



промышленности. Эфирное масло фенхеля. Ароматный корень фенхеля. 2. 

Собир. Плоды такого растения, используемые в кулинарии. Суп из фенхеля и 

кабачков. Фенхель очистить, вымыть и вырезать жесткую сердцевину. 

ФЕОДАЛИ́ЗМ, а, м. [франц. féodalisme < ср.-лат. feodalis наделенный 

феодом < feodum, feudum феод]. Социальная система, основанная на 

межличностных отношениях между сеньором и вассалом, крупным 

землевладельцем и крестьянами. Сословно-иерархическая организация при 

феодализме. Немецкий, французский феодализм. 

ФЕ́РЗЕВЫЙ, ая, ое. В шахматах — расположенный в начале партии перед 

ферзем или на той половине доски, где стоит ферзь; проводимый с участием 

пешек, стоящих перед ферзями, или с участием самих ферзей. Ферзевая пешка. 

Ферзевый конь. Ферзевый дебют. 

ФЕРЗЬ, я, м. [< тур. färz, färzi < перс. ferz полководец]. В шахматах — самая 

сильная фигура, передвигающаяся на любое число клеток по вертикали, 

горизонтали и диагонали. Угроза для ферзя. 

ФЕ́РМА1, ы, ж. [< англ. farm]. Сельскохозяйственное предприятие на 

собственной или арендованной земле, обычно занимающееся определенной 

отраслью сельского хозяйства. Молочная ферма. Овцеводческая ферма. 

Разводить страусов на ферме. 

ФЕ́РМА2, ы, ж. [< франц. ferme]. В строительном деле — инженерное 

сооружение, состоящее из соединенных между собой стержней, брусьев. 

Железобетонные, стальные фермы. Ферма моста. 

ФЕРМА́ТА, ы, ж. [< итал. fermata остановка]. В музыке — знак в нотном 

письме, увеличивающий длительность ноты или паузы по усмотрению 

исполнителя; продление звука или паузы во время исполнения в соответствии с 

таким знаком. Ноты, испещренные лигами, диезами, ферматами. Выдержать, 

сделать фермату. 

ФЕРМЕ́НТ, а, м. [< лат. fermentum брожение; закваска]. В биологии и 

химии — сложное вещество белковой природы, способное ускорять реакции в 

живых организмах, а также выполнять каталитическую функцию вне живой 

клетки и обладающее исключительной избирательностью действия; энзим. 

Пищеварительные, фруктовые ферменты. Содержание ферментов в крови. 

Применение ферментов в медицине. 

ФЕРМЕНТАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ферменту, ферментам; 

происходящий, протекающий при помощи ферментов; содержащий ферменты; 

ферментный. Ферментативный анализ крови. Ферментативные вещества, 

препараты. 



ФЕРМЕНТА́ТОР, а, м. В технике — аппарат, предназначенный для 

получения различных биологических продуктов при размножении 

микроорганизмов в питательной среде в стерильных условиях. Объем 

ферментатора. Ферментатор для приготовления кисломолочных продуктов. 

ФЕРМЕНТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к ферментации, связанный 

с ней; предназначенный для ферментации. Ферментационное производство. 

Ферментационный цех. 

ФЕРМЕНТА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Fermentation, франц. fermentation < лат. 

fermentāre вызывать брожение]. Биохимический процесс переработки сырья, 

протекающий под действием ферментов. Ферментация табака, иван-чая. 

Использование ферментации для консервации овощей. 

ФЕРМЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Подвергать ферментации. 

Ферментировать табак, чай, растительное сырье. Ферментировать лактозу 

бактериями. 

ФЕРМЕ́НТНЫЙ, ая, ое. То же, что ферментативный. Ферментный анализ 

сыворотки. Ферментные реакции. Ферментная терапия. 

ФЕРМЕНТОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел биохимии, посвященный 

биологическим катализаторам — ферментам; энзимология. Прикладная 

ферментология. Ферментология бактерий. Исследования в ферментологии. 

ФЕ́РМЕР, а, м. [англ. farmer < farm ферма < франц. ferme]. Владелец или 

арендатор фермы1. Крупный, мелкий фермер. Доход фермера от реализации 

сельскохозяйственной продукции. Государственные субсидии фермерам. 

ФЕ́РМЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фермеру, принадлежащий ему; 

состоящий из фермеров. Фермерский труд. Фермерская усадьба. Фермерский 

кооператив. 2. Принадлежащий ферме1; производимый фермой1; являющийся 

фермой1. Фермерские постройки. Фермерская продукция. Фермерское молоко, 

мясо. Фермерское хозяйство. 

ФЕ́РМЕРСТВО, а, ср. 1. Фермерская система хозяйства. Возрождение, 

развитие фермерства. Государственная поддержка фермерства. 2. Собир. 

Фермеры. Интересы промышленников и фермерства. Засуха явилась бедствием 

для местного фермерства. 

ФЕ́РМИЙ, я, м. [по имени итальянского физика Э. Ферми (1901–1954)]. 

Радиоактивный химический элемент (Fm), полученный искусственно и 

относящийся к актиноидам. Изотопы фермия. Период полураспада для фермия 

измеряется несколькими часами. 



ФЕРМИО́Н, а, м. [по имени итальянского физика Э. Ферми (1901–1954) 

+ (и)он]. В физике — элементарная частица или квазичастица с полуцелым 

спином. К фермионам относятся лептоны и барионы, из которых состоит 

вещество. 

ФЕРМИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к фермиону, фермионам; 

содержащий фермионы, состоящий из них. Фермионное поле. Охлаждение 

фермионного газа. Фермионный конденсат. 

ФЕРМУА́Р, а, м. [франц. fermoir < formoir < former создавать, придавать 

форму]. В технике — долото, применяемое при резьбе по камню, дереву, а также 

при тиснении кожи. Фермуар скульптора. Обрабатывать поверхность модели 

фермуаром. 

ФЕРНАМБУ́К, а, м. [< порт. pau-de-pernambuco букв. дерево из 

Пернамбука (по назв. области в Бразилии)]. 1. В ботанике — тропическое дерево 

семейства цезальпиниевых, распространенное в Бразилии, с оранжевой ценной 

древесиной, при высыхании становящейся красной. Плантации фернамбука. 

Душистые цветки фернамбука. 2. Древесина этого дерева. Бильярдные кии из 

фернамбука. Использование фернамбука в изготовлении скрипичных смычков. 3. 

Красная краска, добываемая из древесины этого дерева. Окрашивание кожи, 

тканей фернамбуком. 

ФЕРНАМБУ́КОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фернамбуку (1 зн.). 

Фернамбуковый ствол. Фернамбуковая древесина. 2. Изготовленный из 

фернамбука (2 зн.). Фернамбуковая дирижерская палочка. Фернамбуковые 

ножки антикварного стола. 

ФЕРОМО́Н, а, м. [англ. pheromone < греч. pherō несу + hormao приводить 

в движение, побуждать]. Биологически активное вещество, выделяемое 

некоторыми видами животных в окружающую среду и влияющее на поведение, 

физическое и эмоциональное состояние других особей того же вида. Феромоны 

насекомых, позвоночных животных. Феромоны могут привлекать брачных 

партнеров или передавать сигнал об опасности. 

ФЕРОНЬЕ́РКА, и, ж. [франц. ferronnière < ferronnerie мелкие изделия, 

украшения из железа < fer железо]. Женское украшение (в виде тесьмы, обруча 

или цепочки) с драгоценными камнями, надеваемое на лоб. Дама с фероньеркой. 

Бриллиантовая фероньерка. Фероньерка с топазом. 

ФЕРРИМАГНЕТИ́ЗМ, а, м. [< лат. ferrum железо + магнетизм]. В 

физике — совокупность свойств и явлений в ферримагнетиках. Ферримагнетизм 

оксидов. 

ФЕРРИМАГНЕ́ТИК, а, м. [< лат. ferrum железо + магнетик]. В физике — 

вещество, обладающее самопроизвольной намагниченностью благодаря 



ферримагнитной упорядоченности в расположении атомных магнитных 

моментов. Появление спонтанного намагничивания в ферримагнетиках. 

ФЕРРИМАГНИ́ТНЫЙ, ая, ое. [< лат. ferrum железо + магнитный]. 

Относящийся к ферримагнетизму; являющийся ферримагнетиком. 

Ферримагнитная упорядоченность моментов. Ферримагнитные 

полупроводники. 

ФЕРРИ́Т, а, м. [< лат. ferrum железо]. В химии — твердый пластичный 

раствор углерода в железе, являющийся составной частью стали и чугуна. 

Ферриты редкоземельных элементов. Синтез ферритов. Применение ферритов 

в радиотехнике. 

ФЕРРОМАГНЕТИ́ЗМ, а, м. [< лат. ferrum железо + магнетизм]. В 

физике — совокупность магнитных свойств и явлений в ферромагнетиках. 

Ферромагнетизм переходных металлов. 

ФЕРРОМАГНЕ́ТИК, а, м. [< лат. ferrum железо + магнетик]. В физике — 

вещество, обладающее самопроизвольной намагниченностью. Изготовление 

постоянных магнитов из ферромагнетиков. 

ФЕРРОМАГНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с ферромагнетиками, 

ферромагнетизмом; являющийся ферромагнетиком. Газ приобрел 

ферромагнетические свойства. Ферромагнетические соединения. 

ФЕРРОМАГНИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ферромагнетизму; 

обладающий сильно выраженными магнитными свойствами. Ферромагнитные 

свойства. К ферромагнитным веществам относятся четыре химических 

элемента — железо, кобальт, никель и гадолиний. 

ФЕРТИ́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство фертильного (1 зн.), плодоносность. 

Фертильность пыльцевых зерен. 2. Свойство фертильного (2 зн.). 

Фертильность организма. Фертильность мужчины, женщины. 3. В 

медицине — способность половозрелого организма создавать жизнеспособное 

потомство. Снижение, повышение фертильности. Коэффициент, уровень 

фертильности (среднее число рождений на одну женщину). 

ФЕРТИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. fertilis плодородный, плодовитый]. 1. В 

ботанике и сельском хозяйстве — плодородный, плодоносный. Фертильные 

почвы. Фертильный гибрид винограда. 2. В зоологии — плодовитый, способный 

производить потомство. Фертильная самка крысы. Самки гибридов больших 

кошек обычно фертильны. 3. В медицине — связанный с репродуктивной 

способностью. Женщина фертильного возраста. Фертильный период (период, 

когда наступление беременности максимально вероятно). 



ФЕСТИВА́ЛЬ, я, м. [< франц. festival букв. праздничный, радостный < лат. 

festivus]. Массовое празднество, включающее в себя показ достижений 

некоторых видов искусства (музыкального, театрального, 

кинематографического и т. п.). Фестиваль авторской песни. Поэтический 

фестиваль. Конкурсная часть фестиваля. 

ФЕСТИВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фестивалю, фестивалям, 

связанный с фестивалем, фестивалями. Фестивальный фильм. Фестивальная 

афиша, программа. Кинокартина получила несколько фестивальных наград. 

ФЕСТО́Н, а, м. [франц. feston < итал. festone букв. праздничное украшение 

< festa праздник]. 1. Один из выступов зубчатой каймы по краю занавесок, белья, 

по подолу женского платья и т. п. Вязаный фестон. Пелерина с фестонами. 

Фестоны украшают скатерть. 2. В архитектуре — живописное или лепное 

украшение в виде зубчатого или волнистого узора, гирлянды. Фестоны на 

стенках домов. 

ФЕСТО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий фестоны (1 зн.), с фестонами. 

Фестонный кант. Фестонные шторы. 2. Имеющий фестоны (2 зн.), с 

фестонами. Арки с фестонной отделкой. 

ФЕ́ТА, ы, ж. [греч. feta]. Рассольный творожный сыр белого цвета из 

овечьего молока. Традиционная греческая фета. Овощной салат с фетой. 

ФЕ́ТВА, ы и ФЕТВА́, ы́, ж. [араб. fetwa]. В исламском праве — заключение 

муфтия по конкретной правовой проблеме, основывающееся на Коране, сунне 

или шариате. Устная фетва в ответ на обращение к муфтию. На сайте 

собраны фетвы Совета алимов Дагестана. 

ФЕТИ́Ш, а, м. [< франц. fétiche < португ. feitiço букв. искусственный]. 1. У 

первобытных народов — обожествляемая вещь. Поклонение фетишу. 2. Перен. 

Объект безусловного, слепого поклонения. Сделать себе фетиш. Превратить 

идею в фетиш. Бороться с фетишами эпохи. 

ФЕТИШИ́ЗМ, а, м. [франц. fétichisme]. 1. У первобытных народов — культ 

(1 зн.) неодушевленных предметов. Религиозный фетишизм. Проявления 

фетишизма в современном мире. 2. Поклонение фетишам (2 зн.). Его страсть к 

деньгам — настоящий фетишизм! 3. В медицине — болезненное половое 

влечение к вещам, предметам одежды и т. п., принадлежащим другому человеку. 

Страдать от фетишизма. 

ФЕТИШИ́СТ, а, м. [франц. fétichiste]. 1. Человек, поклоняющийся 

фетишам. Первобытные фетишисты. Преклонение фетишиста перед вещами. 

2. Человек, страдающий фетишизмом (3 зн.). Неисправимый фетишист. 



ФЕТР, а, м. [франц. feutre]. Плотный валяный материал из 

высококачественных сортов шерсти. Шляпы из фетра. Обувь с отделкой из 

фетра. Использовать фетр в дизайне штор. 

ФЕ́ТРОВЫЙ, ая, ое. Сшитый из фетра. Фетровый коврик. Фетровые 

мягкие игрушки. 

ФЕХТОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фехтованию (1 зн.); 

предназначенный для фехтования. Фехтовальный клуб. Фехтовальная дорожка. 

Фехтовальная маска. 2. Относящийся к фехтованию (2 зн.); предназначенный 

для фехтования. Фехтовальная техника. Фехтовальные клинки. 

ФЕХТОВА́ЛЬЩИК, а, м. Спортсмен, занимающийся фехтованием; 

человек, увлекающийся фехтованием. Величайший фехтовальщик. Сборная 

фехтовальщиков. Юные фехтовальщики тренировались во дворе. 

ФЕХТОВА́НИЕ, я, ср. 1. Олимпийский вид спорта — единоборство на 

рапирах, шпагах, саблях. Мастер фехтования. Выпад шпагой при фехтовании. 

Соревнования по фехтованию. 2. Система приемов владения холодным оружием 

в рукопашном бою. Тактика боевого фехтования. Сценическое фехтование 

(искусство ведения условного боя на холодном оружии, подчиненного 

сценическим законам и построенного в соответствии с исторической эпохой). 

ФЕХТОВА́ТЬ, у́ю, у́ешь, нсв. [< нем. fechten фехтовать, сражаться]. 

Заниматься фехтованием. Фехтовать на рапирах, шпагах, саблях. Учиться 

фехтовать. Россияне фехтуют лучше всех в Европе. 

ФЕШЕНЕ́БЕЛЬНЫЙ, ая, ое. [англ. fashionable < fashion мода, стиль]. 

Отвечающий требованиям самого изысканного вкуса. Фешенебельная квартира. 

Фешенебельное кафе. Фешенебельный квартал, район. 

ФЕ́Я, и, ж. [франц. fée < позднелат. fāta богиня судьбы < позд.-лат. Fata 

богиня судьбы < лат. fātum судьба, участь]. 1. В мифологии и сказках — 

волшебница, сверхъестественное женское существо, способное творить чудеса. 

Добрая, злая фея. Фея цветов. Фея из сказки. Помощь феи. 2. Перен. О красивой, 

очаровательной женщине. Мимо прошла обворожительная фея. 

ФИА́СКО, нескл., ср. [< итал. (fare un) fiasco потерпеть неудачу]. Полная 

неудача, провал. Фиаско в делах. Потерпеть фиаско. Переговоры закончились 

фиаско. 

ФИБЕРГЛА́С, нескл., м. [< англ. fiberglass стекловолокно < fibre волокно 

+ glass стекло]. Прочный и гибкий материал для изготовления предметов, 

способных выдерживать значительные механические нагрузки. Удочка из 

фибергласа. Применение фибергласа в автомобилестроении. 



ФИ́БРА, ы, ж. [< лат. fibra волокно; доля]. 1. Химически обработанная 

концентрированным раствором хлорида цинка и спрессованная бумажная масса, 

применяемая как изоляционный и прокладочный материал и как заменитель 

кожи. Фибра из бамбука. Производство листовой фибры. 2. Строительный 

материал в виде волокон или узких полос, применяемый в качестве арматуры для 

бетонных конструкций. Стеклянная, базальтовая, стальная фибра. 

Оборудование для производства металлической фибры. 

ФИБРИ́ЛЛЫ, фибри́лл, мн. (ед. фибри́лла, ы, ж.) [< нов.-лат. fibrilla 

уменьшительное к лат. fibra волокно]. В анатомии — тонкие волоконца, 

расположенные внутри нервных, мышечных и некоторых других клеток или в 

межклеточном веществе. Фибриллы коллагена. Химическая характеристика 

фибрилл. 

ФИБРИЛЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. 1. В биологии — состоящий из фибрилл. 

Фибриллярные белки. Из фибриллярных структур формируются реснички и 

жгутики, служащие органами движения клетки. 2. Относящийся к 

фибрилляции. Фибриллярное подергивание мышечных волокон. 

Электрокардиографическая картина фибриллярных осцилляций. 

ФИБРИЛЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [франц. fibrillation < лат. fibra волокно]. В 

медицине — быстрое хаотическое сокращение многих отдельных волокон 

сердечной мышцы, нарушающее ее работу. Фибрилляция сердца. Хирургическое 

устранение фибрилляции. 

ФИБРИ́Н, а, м. [нем. Fibrin < лат. fibra волокно]. В химии — 

нерастворимый белок, образующийся при свертывании крови. Расщепление 

фибрина. Нити фибрина образуют основу тромба. 

ФИБРИНОГЕ́Н, а, м. В химии — растворимый белок плазмы крови, 

превращающийся при ее свертывании в фибрин. Концентрация фибриногена. 

Содержание фибриногена увеличивается при воспалительных процессах. 

ФИБРОАДЕНО́МА, ы, ж. [< лат. fibra волокно + аденома]. В медицине — 

доброкачественная опухоль, состоящая из соединительной и железистой тканей. 

Фиброаденома молочной железы. 

ФИБРО́З, а, м. [< лат. fibra волокно]. В медицине — патологическое 

увеличение волокнистой соединительной ткани в каком-л. органе, 

сопровождающееся образованием рубцов. Фиброз печени, поджелудочной 

железы. Прогрессирующий диффузный фиброз легких. 

ФИБРОИ́Н, а, м. [< лат. fibra волокно]. В химии — нерастворимый белок, 

важнейшая составная часть натурального шелка. Фиброин хорошо поглощает 

влагу. Устойчивость фиброина к процессам гниения. 



ФИБРО́МА, ы, ж. [< лат. fibra волокно + -ma окончание в названиях 

опухолей]. В медицине — доброкачественная опухоль из волокнистой 

соединительной ткани. Фибромы носоглотки. Мягкая фиброма (содержащая 

элементы жировой ткани, сосудов или кисты). 

ФИБРОМИО́МА, ы, ж. [< лат. fibra волокно + миома]. В медицине — 

доброкачественная опухоль, состоящая из соединительной и мышечной тканей. 

Фибромиома матки. Рост фибромиомы. 

ФИБРОСАРКО́МА, ы, ж. [< лат. fibra волокно + саркома]. В медицине — 

злокачественная опухоль, развивающаяся из волокнистой соединительной 

ткани. Фибросаркомы конечностей. 

ФИГАРО́, нескл., ср. [по имени Фигаро (Figaro) — героя произведения 

П. Бомарше]. Короткая свободная женская кофта, надеваемая поверх платья. На 

ней было красивое фигаро. 

ФИГЛЯ́Р, а, м. [польск. figlarz < figla проделка, шалость]. Кривляка, позер. 

Шутки, ужимки фигляра. Вести себя подобно фигляру. 

ФИГУ́РА, ы, ж. [< лат. figura образ, вид]. 1. В математике — часть 

плоскости, ограниченная замкнутой линией; конечная совокупность 

определенным образом расположенных точек на плоскости или в пространстве. 

Площадь плоской фигуры. Объем пространственной фигуры. Чертеж объемной 

фигуры. 2. Положение, принимаемое кем-, чем-л. при исполнении определенной 

совокупности движений (в танце, при полете в воздухе и т. п.). Фигуры высшего 

пилотажа. Не знать ни одной фигуры танца. Выполнять различные фигуры. 3. 

Скульптурное или живописное изображение человека или животного. Восковая 

фигура. Фигура всадника на пьедестале. 4. Внешние очертания, форма тела 

человека. Стройная, приземистая фигура. Следить за своей фигурой. Костюм 

сшит точно по фигуре. 5. Перен. Человек как носитель каких-л. качеств, свойств. 

Подозрительная фигура. Знаковая фигура в современной прозе. Крупная 

политическая фигура. 6. В шахматах — общее название короля, ферзя, слона, 

коня, ладьи в отличие от пешек. Деревянные шахматные фигуры. Сделать ход 

фигурой. 7. В лингвистике — слово или оборот, придающие речи образность, 

усиливающие выразительность. Стилистическая фигура. Классификацией 

фигур речи занимается риторика. 

ФИГУРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< франц. figuré образный, иносказательный]. 

Являющийся фигурой (7 зн.), образный, иносказательный. Фигуральное 

выражение. 

ФИГУРА́НТ, а, м. [< франц. figurant статист, второстепенное лицо]. 1. То 

же, что статист (1 зн.). Работать фигурантом в театре. 2. В юриспруденции — 

тот, кто проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого, подозреваемого 

или свидетеля. Фигурант уголовного дела. 



ФИГУРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< франц. figurer занимать 

положение, играть роль]. 1. Быть, присутствовать где-л., принимая в чем-л. 

участие. Фигурировать на суде в качестве свидетеля. 2. Быть предметом 

внимания, обсуждения. Этот вопрос в повестке дня не фигурировал. 

ФИГУРИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся фигурным катанием. Лучший 

фигурист страны. Соревнования фигуристов. Фигурист завоевал золотую 

медаль. 

ФИГУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий сложное очертание, форму, сделанный в 

форме кого-, чего-л.; предназначенный для создания такого очертания, формы. 

Фигурное зеркало. Фигурная мебель. Ложки с фигурной ручкой. Фигурный 

пряник. Фигурный рубанок. 2. Совершающийся, исполняемый с фигурами (2 зн.). 

Фигурное плавание. Фигурная верховая езда. Фигурное катание (разновидность 

конькобежного спорта — катание на коньках одного спортсмена или пары с 

исполнением определенного комплекса движений, а также танцы на льду). 3. 

Изображающий человека или животного. Фигурная живопись. Класс фигурной 

лепки. 4. В шахматах — осуществляемый с помощью фигур (6 зн.). Фигурная 

атака на короля. 

ФИД, фи́да, м. [< англ. feed кормушка]. В информатике — регулярно 

обновляемая сводка веб-содержания, включающая также ссылки на полную 

версию этого содержания. Оптимизация, настройка фида. Читать фид. 

Подписаться на фид сайта. 

ФИ́ДЕР1, а, м. [< англ. feeder кормящий, питающий]. 1. В радиотехнике — 

линия передачи и вспомогательные устройства (соединители, вентили и т. п.), с 

помощью которых осуществляется передача электрических сигналов высокой 

частоты от передатчика к антенне или от антенны к приемнику. Фидер 

передатчика телеканала. Высота антенны в точке присоединения фидера. 2. В 

электроэнергетике — распределительная линия электропередачи. Фидер 

уличного освещения. Максимальный ток нагрузки фидера. 3. В технике — 

приспособление в различных машинах и устройствах, автоматически подающее 

сырье для дальнейшей переработки, использования и т. п. Фидер хлеборезной 

машины. Фидер плавильной печи. 4. В морском деле — небольшое судно для 

перевозки контейнеров и грузов между портами, находящимися на небольших 

расстояниях друг от друга. Фидер способен курсировать на сравнительно мелких 

глубинах. Фидеры, перевозящие до трехсот контейнеров. 5. В пейнтболе — 

контейнер или устройство для подачи шаров к маркеру (5 зн.). Электронный, 

полуавтоматический фидер. Максимальная емкость фидера двести шаров. 

ФИ́ДЕР2, а, м. [< англ. (swim)feeder кормушка для привлечения рыбы]. 

Рыболовная донная снасть с гибким удилищем, гибкая вершинка которого 

служит для индикации поклевки, оснащенная специальной кормушкой для 

привлечения рыбы; ужение рыбы с помощью такой снасти. Оснастка фидера. 



Рыбалка фидером при сильном течении. Спортивный фидер. Весенний фидер на 

реке. 

ФИ́ДЕРНЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к фидеру1 (1 зн.); являющийся 

фидером1. Волновое сопротивление фидерного кабеля. Фидерная линия 

радиофикации. 2. Относящийся к фидеру1 (2 зн.); являющийся фидером1. 

Автоматические фидерные выключатели применяются для защиты от токов 

короткого замыкания. Фидерная распределительная линия. 3. Относящийся к 

фидеру1 (3 зн.); оснащенный фидером1. Фидерный бункер дробилки. Фидерное 

оборудование для завода. 4. Связанный с перевозкой контейнеров и грузов 

фидером1 (4 зн.); являющийся фидером1. Фидерные операторы. Фидерный 

контейнеровоз. Фидерные линии Балтийского региона. 

ФИ́ДЕРНЫЙ2, ая, ое. 1. Относящийся к фидеру2; являющийся фидером2. 

Фидерное удилище. Фидерная снасть. 2. Связанный с использованием фидера2. 

Фидерная рыбалка. 

ФИ́ЗИК, а, м. 1. Ученый, изучающий физику (1 зн.), специалист по физике. 

Известный физик. Профессор физики. 2. Разг. Учитель, преподаватель физики 

(1 зн.). Работать в школе физиком. Лекция, прочитанная физиком. 3. Разг. 

Студент физического факультета. Выпускной у физиков. 

ФИ́ЗИКА, и, ж. [< греч. phusikē < phusis природа, устройство]. 1. 

Совокупность наук о строении материи и о простейших формах ее движения и 

взаимодействия, изучающая элементарные частицы, атомные ядра, атомы, 

молекулы, твердые тела, жидкости, плазму, физические поля; отдельная научная 

дисциплина, входящая в эту совокупность; учебный предмет, изучающий эту 

науку. Молекулярная физика (см. Молекулярный). Химическая физика 

(пограничный раздел науки, изучающий применение теоретических и 

экспериментальных методов современной физики к изучению строения и 

превращения веществ). Ядерная физика (раздел физики, изучающий структуру 

атомных ядер и их превращения, теоретическая основа ядерной техники, 

ядерной энергетики и производства изотопов). 2. Учебный предмет, изучающий 

эти науки; учебник по этому предмету. Второй урок — физика. Контрольная 

работа по физике. Задания даны в физике после каждого параграфа. 3. 

Строение, общие свойства, законы движения какой-л. формы материи; сущность 

явления с точки зрения строения, свойств, законов движения какой-л. формы 

материи. Физика атмосферы. Физика моря. Физика отказов механических 

систем.  

ФИЗИОГНО́МИКА, и, ж. [<греч. physiognōmikē]. Искусство определения 

внутреннего состояния человека по движениям, мимике лица. Древнекитайская 

физиогномика. 

ФИЗИО́ЛОГ, а, м. Специалист в области физиологии (1 зн.). Исследования 

физиологов. Работать в должности физиолога. 



ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к физиологии (1 зн.), 

связанный с ней. Физиологический институт. Физиологические методы 

исследования. 2. Связанный с физиологией (3 зн.). Физиологические процессы, 

функции организма. Физиологические свойства животных. Физиологический 

раствор. 3. Перен. Присущий всему организму, связанный с физическими, 

телесными ощущениями. Физиологическая ненависть. Испытывать 

физиологическую неприязнь к нацистам. 

ФИЗИОЛОГИ́ЧНЫЙ ая, ое. 1. Соответствующий нормальным 

физиологическим процессам в организме, не нарушающий их, наиболее 

естественный. Физиологичный метод похудения. Физиологичная поза. Дневной 

свет наиболее физиологичен. 2. Содержащий грубое, натуралистическое 

изображение различных физиологических процессов. Крайне физиологичный 

фильм. Некоторые сцены романа слишком физиологичны. 

ФИЗИОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. phusis природа, устройство + …логия]. 1. 

Наука, изучающая жизнедеятельность организмов, их функции, процессы, 

происходящие в организме и его частях. Общая, сравнительная физиология. 

Физиология животных, растений. Патологическая физиология. 2. Учебный 

предмет, изучающий эту науку: учебник по этому предмету. Лекции по 

физиологии. Преподавать физиологию. Иллюстрации в физиологии. 3. В 

биологии и медицине — совокупность жизненных процессов, происходящих в 

организме и его частях. Физиология дыхания, пищеварения, центральной нервной 

системы. Особенности физиологии микроорганизмов. 

ФИЗИОНОМИ́СТ, а, м. Тот, кто умеет по внешнему виду, по мимике 

распознавать состояние другого человека. Талантливый физиономист. 

ФИЗИОНО́МИЯ, и, ж. [< франц. physionomie лицо, выражение лица; 

первоначально физиогномика < греч. phusiognōmia < phusiognōmonia < phusis 

природа, характер + gnōnai распознавать, узнавать]. 1. Разг. Лицо человека. 

Лукавая физиономия. 2. Перен. Индивидуальный внешний облик чего-л., чьи-л. 

отличительные черты. Физиономия города. 

ФИЗИОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач, специалист в области физиотерапии 

(1 зн.). Кабинет физиотерапевта. 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к физиотерапии 

(2 зн.), используемый для физиотерапии. Физиотерапевтический аппарат. 

Физиотерапевтические процедуры. 

ФИЗИОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< греч. phusis природа, устройство + терапия]. 1. 

Раздел медицины, изучающий лечебные свойства физических факторов и 

разрабатывающий методы их применения с лечебно-профилактической целью. 

Перспективы развития физиотерапии. 2. Лечение с помощью различных 



физических факторов. Физиотерапия глиной, морской солью. Пройти 

физиотерапию током, ультразвуком. Отделение физиотерапии в поликлинике. 

ФИЗИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к физике, связанный с 

применением достижений физики (1 зн.); изучаемый физикой (1 зн.); 

предназначенный, служащий для занятий физикой (1 и 2 зн.). Система единиц 

физических величин. Физические законы. Физические свойства почвы. 

Физические процессы горного и нефтегазового производства. Физический 

факультет. Оборудование физического кабинета. 2. Относящийся к предметам 

и явлениям материального мира, вещественный, материальный. Физическое 

тело. Физический износ машины. Физический объем производства. Физическое 

лицо (в юриспруденции — гражданин со всей полнотой своих законных прав и 

обязанностей, выступающий как субъект хозяйственных отношений). 3. 

Относящийся к организму человека; телесный. Физическое и умственное 

отставание. Быть в хорошей физической форме. Физическое выражение 

эмоций. Гарантировать физическую безопасность работников. 4. Относящийся 

к деятельности мышц, мускулов живых существ. Физические упражнения. 

Высокая физическая выносливость. Физическая реабилитация инвалидов. 5. 

Относящийся к половым взаимоотношениям, половой. Испытывать физическое 

влечение. Физическая близость между мужчиной и женщиной. 

ФИКОМИЦЕ́Т, а, м. [греч. phykos водоросль + mykēs, mykētos гриб]. В 

биологии 1. только мн. Класс низших грибов, обладающих обычно хорошо 

развитым многоядерным неклеточным мицелием. Виды фикомицетов. По 

строению фикомицеты напоминают зеленые водоросли. 2. Гриб этого класса. 

Фикомицет, вызывающий болезнь картофеля. 

ФИКСАТИ́В, а, м. [франц. fixative < лат. fixus твердый, крепкий]. Раствор 

бесцветной смолы в эфире, спирте или бензине, применяемый для покрытия 

рисунков, выполненных легко осыпающимися материалами (карандашом, углем 

и т. п.). Закрепить рисунок фиксативом. 

ФИКСА́ТОР, а, м. [нем. Fixator < франц. fixateur< лат. fixus твердый, 

крепкий]. 1. В технике — приспособление для закрепления чего-л. в нужном 

положении. Установить фиксатор. Закрепить деталь с помощью фиксатора. 

2. В биологии — раствор, которым фиксируют клетки, ткани, органы для из 

изучения. Использовать формальдегид в качестве фиксатора клеток. 

ФИКСА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. figere вколачивать, закреплять (прич. fixus)]. 1. 

Регистрация, отметка (на носителе информации, в созании и т. п.). 

Промежуточная фиксация результатов. Тщательная фиксация каждой партии 

товаров. Фотография поражает точной фиксацией момента. 2. Установление, 

определение чего-л. Фиксация новых признаков. Фиксация в законе прав и 

обязанностей налогоплательщиков. Механизм фиксации цен. 3. Сосредоточение, 

направление на что-л. Фиксация внимания на объекте. Чрезмерная фиксация на 



процессе выборов. 4. Закрепление чего-л. в определенном положении. Фиксация 

кисти руки после перелома. Фиксация тормозных колодок. Зажим для фиксации 

шланга. Средство сильной, слабой фиксации волос. 5. В биологии — обработка 

клеток, тканей, органов специальными веществами с целью сохранить их 

прижизненную структуру и предохранить от дальнейших изменений. 

Предварительная фиксация клеток формальдегидом. 

ФИ́КСИНГ, а, м. [< англ. fixing < to fix устанавливать, закреплять]. В 

финансовом деле — регулярно проводимая на фондовых биржах фиксация 

валютного курса или цены золота. Торги проводятся по системе фиксинга. 

ФИКСИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. [< франц. fixé < лат. figere втыкать, 

укреплять, скреплять]. 1. Установленный, точно определенный, не 

изменяющийся. Магнитное поле с фиксированными волновыми 

характеристиками. Межстрочный интервал фиксированной величины. Билет с 

фиксированной датой вылета. 2. В экономике и финансовом деле — 

официально установленный и определенный, не зависящий от изменения 

доходов, спроса, конъюнктуры и т. п. Фиксированные цены. Рыночные 

инструменты с фиксированной доходностью. 

ФИКСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Регистрировать, 

отметить/отмечать (на носителе информации, в сознании и т. п.). Фиксировать 

изменения. Фиксировать в голове ход беседы. Фиксировать образ в камне. 

Счетчик фиксирует затраты электроэнергии. 2. Установить/устанавливать, 

определить/определять. Фиксируемое в Конституции право на труд. Судья 

фиксирует нарушение правил атакующими футболистами. 3. 

Сосредоточить/сосредоточивать, направить/направлять. Гипнотизер фиксирует 

ваше внимание. Фиксировать взгляд на картине. 4. Закрепить/закреплять в 

определенном положении. Фиксировать руку шиной. Жгут фиксирован на ноге. 

5. В биологии — обработать/обрабатывать клетки, ткани, органы специальными 

веществами с целью сохранить их прижизненную структуру и предохранить от 

дальнейших изменений. Мазки крови не фиксируют. 

ФИКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [< франц. fictif < лат. fictus вымышленный, 

ложный]. Являющийся фикцией (1 зн.). Фиктивный договор. Фиктивное 

банкротство. Фиктивный брак заключается без намерения создать семью. 

ФИ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. fictio вымысел]. 1. Намеренно созданное, 

измышленное положение, построение, не соответствующее действительности, 

обычно используемое с какой-л. определенной целью. Рекламная фикция. 

Назвать реформу фикцией. Договор превратился в фикцию. 2. В 

юриспруденции — несуществующее обстоятельство, признаваемое 

существующим в силу закона или фактически существующее обстоятельство, 

признаваемое юридически несуществующим. Правовые фикции устраняют 

неопределенность в правовых отношениях. 



…ФИЛ [< греч. philein любить; быть склонным, иметь привычку]. Вторая 

часть сложных слов, вносящая значения: 1. Любящий то, что указано в первой 

части, расположенный к нему (о человеке). 2. Приспособленный к жизни в 

условиях, среде, указанных в первой части (об организмах). 

ФИЛАНТРО́П, а, м. [франц. philanthrope < греч. philanthrōpos]. Человек, 

занимающийся филантропией. Щедрый филантроп. Филантропы часто 

предпочитают оставаться анонимными. 

ФИЛАНТРО́ПИЯ, и, ж. [< греч. phileo любить + anthrōpos человек]. 

Благотворительная деятельность, оказание помощи и покровительства 

неимущим, нуждающимся. Заниматься филантропией. 

ФИЛАРМОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к филармонии. 

Филармонический оркестр. Лауреаты филармонической премии. 

ФИЛАРМО́НИЯ, и, ж. [< итал. filarmonico букв. любящий гармонию, 

музыку < греч. philein любить + harmonia букв. сочетание; созвучие, 

музыкальный лад]. Музыкальное общество или учреждение, занимающееся 

организацией концертов, содействием развитию и пропагандой музыкального 

искусства; здание, помещение, в котором проходят такие концерты. Оркестр 

областной филармонии. В центре города будет построена филармония. 

ФИЛАТЕЛИ́СТ, а, м. Человек, занимающийся филателией. Союз 

филателистов России. Страстный филателист. 

ФИЛАТЕЛИ́Я, и, ж. [нем. Philatelie, франц. philatélie < греч. philein любить 

+ ateleia свобода от повинностей, налогов (так как с введением марок получатель 

письма освободился от оплаты его доставки)]. Коллекционирование знаков 

почтовой оплаты (марок, этикеток, ярлыков, почтовых штемпелей и т. п.), а 

также конвертов, почтовых карточек и открыток с такими знаками. Серьезно 

заниматься филателией. 

ФИЛЕ́, нескл., ср. [франц. filet < filet букв. ниточка; тонкий кусок < fil нить 

< лат. filum]. Лучшая, самая нежная и вкусная часть мяса домашних животных, 

птицы, дичи и рыбы. Приготовить на обед рыбное филе. Филе свинины, 

обжаренное в сухарях. 

ФИЛЁНКА, и, ж. [<нем. Füllung наполнение]. 1. Щиток из тонких досок, 

фанеры или пластика, вставляемый в какую-л. раму. Деревянная филенка. 

Филенки стены, двери. Вставить резную филенку. 2. Узкая цветная полоска, 

объединяющая участки различных цветовых тонов. Филенка по краям зеркала. 

Правильно подобранный цвет филенки. 



ФИЛЁНОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к филенке (1 зн.), филенкам; 

сделанный из филенки, с филенками; филенчатый. Филеночный рубанок. 

Филеночная дверь. 

ФИЛЁНЧАТЫЙ, ая, ое. То же, что филеночный. Филенчатый дверной 

блок. Филенчатый фасад. 

ФИЛИА́Л, а, м. [< лат. filialis сыновний < filius сын]. Отделение или 

самостоятельная часть какого-л. крупного учреждения, предприятия, 

организации. Филиал музея. Создать, учредить филиал. Региональная сеть 

филиалов. 

ФИЛИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к филиалам, связанный с ними; 

являющийся филиалом. Филиальная сеть. Филиальное подразделение. 

ФИЛИА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. filiatio < filius сын]. 1. В конституционном 

праве — приобретение гражданства по рождению. Филиация требует 

общепризнанной связи с родителями. 2. Развитие чего-л. в преемственной связи, 

в прямой зависимости. Филиация идей. Филиация значений слова. 

ФИЛИГРА́ННЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся филигранью (1 и 2 зн.). 

Филигранный узор. Филигранная цепочка. 2. Перен. Резной, ажурный, имеющий 

сквозные узоры. Филигранная вышивка. Филигранная решетка сада. 3. Перен. 

Выполняемый, совершаемый с большим мастерством, вниманием к деталям, 

тщательно и искусно; отличающийся изяществом, тонкостью. Филигранный 

анализ материала. Филигранный слог, стиль. 

ФИЛИГРАНОЛО́ГИЯ, и, ж. Отрасль палеографии, изучающая водяные 

знаки — филиграни (5 зн.) и фабричные штемпели. Задача филигранологии — 

определение подлинности исторических документов и их датировки. 

ФИЛИГРА́НЬ, и, ж. [франц. filigrane < итал. filigrana < filo нить + grano 

зерно (так как на нити филиграней нанизывались зерна)]. 1. Ажурный или 

напаянный на металлический фон узор из тонкой гладкой или крученой 

проволоки. Золотая, серебряная филигрань. Вплести камни в филигрань. 2. 

Изделие с таким узором. Коллекция редких филиграней. Выставка филиграни. 3. 

Изготовление таких узоров, изделий как вид ювелирной работы. Мастер по 

филиграни. Техника филиграни. 4. Проволочное изображение, укрепляемое на 

сетке для отлива бумажных листов с целью получения водяного знака. 

Филигрань в виде государственного герба. Нанести знак филигранью. 5. Сам 

такой знак на бумаге. Листы рукописи датированы филигранью. Установить 

автора текста по филиграням. 

ФИЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< франц. filer тянуть]. 1. В 

музыке — тянуть звук, постепенно его усиливая и затем так же постепенно 

ослабляя, сводя на нет. Филировать звук. Филировать на верхнем до. 2. 



Подстригать волосы специальными парикмахерскими ножницами по 

направлению от концов к корням. Филировать волосы. 

ФИЛИ́СТЕР, а, м. [< нем. Philister мещанин]. Человек с узким 

обывательским кругозором и ханжеским поведением. Оставаться 

безнадежным филистером. 

…ФИЛИ́Я [< греч. philein любить]. Вторая часть сложных слов, вносящая 

значения: 1. Любовь, расположенность к тому, что указано в первой части. 2. 

Приспособленность к жизни в условиях, среде, указанных в первой части. 

ФИ́ЛЛЕР, а, м. [англ. filler < to fill заполнять]. 1. В косметологии — 

наполнитель для местных инъекций, используемых в контурной пластике (4 зн.) 

лица, не предполагающей хирургического вмешательства. Ввести филлер для 

коррекции морщин. 2. В телесериалах — дополнительный видеоматериал 

невысокого качества, связанный с основным сюжетом, добавляемый для 

увеличения длительности показа. Вставить филлер в очередную серию. 

ФИЛЛОТА́КСИС, а, м. [нем. Phyllotaxis < греч. phyllon лист + taxis 

расположение по порядку]. В ботанике — тип расположения листьев на стебле 

растения. Очередный, супротивный, мутовчатый филлотаксис. 

ФИЛОГЕНЕ́З, а, м. [< греч. phyle племя, род, вид + genesis происхождение, 

рождение]. 1. В биологии — историческое развитие органических форм 

(организма, рода, вида и т. п.); филогения (1 зн.). Филогенез органов. Развитие 

отдельной ткани в филогенезе. 2. В психологии — процесс возникновения и 

исторического развития психики и поведения животных; возникновение 

эволюционных форм сознания в ходе истории человечества. Развития 

интеллектуальной деятельности приматов в филогенезе. Исследование 

филогенеза культуры. 

ФИЛОГЕНЕ́ТИКА, и, ж. [< греч. phyle племя, род, вид + генетика]. То же, 

что филогения (2 зн.). Специалисты по филогенетике. 

ФИЛОГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к филогенезу (1 зн.), 

основанный на общности филогенеза. Филогенетическое родство вирусов. 

Исследование филогенетических связей птиц. 2. Относящийся к филогенезу 

(2 зн.). Филогенетический путь развития интеллекта. 

ФИЛОГЕНИ́Я, и, ж. [нем. Phylogenie]. 1. То же, что филогенез (1 зн.). 

Варианты филогении растений. Проследить филогению беспозвоночных. 2. 

Раздел биологии, наука о филогенезе (1 зн.); филогенетика. Кафедра филогении 

беспозвоночных. 

ФИЛОКАРТИ́СТ, а, м. Человек, занимающийся филокартией. Встреча 

филокартистов. Клуб филокартистов. 



ФИЛОКАРТИ́Я, и, ж. [< греч. philein любить + франц. carte (postale) 

почтовая открытка]. Коллекционирование иллюстрированных почтовых 

открыток. Увлекаться филокартией. Проявить интерес к филокартии. 

ФИЛО́ЛОГ, а, м. Специалист по филологии. Экспертная оценка текста 

филологом. 

ФИЛОЛО́ГИЯ, и, ж. [нем. Philologie < лат. philologia эрудиция, ученые 

занятия; букв. любовь к учению < греч. philologia < philein любить, иметь 

склонность + logos повествование, проза; наука]. Совокупность гуманитарных 

наук, изучающих историю и духовную культуру народа, выраженную в языке и 

литературном творчестве. Античная филология. Труды по славянской филологии. 

Основные разделы филологии — лингвистика, литературоведение и 

текстология. 

ФИЛО́СОФ, а, м. 1. Ученый — специалист по философии, а также вообще 

мыслитель, занятый разработкой мировоззренческих вопросов. Древнегреческий 

философ. Философ кантианского толка. 2. Разг. Перен. Человек, который 

разумно, рассудительно и спокойно относится ко всем явлениям жизни, к ее 

невзгодам. Он истинный философ — всегда сохраняет спокойствие. 

ФИЛОСО́ФИЯ, и, ж. [< греч. philosophia букв. стремление к знанию; 

научное, систематическое изложение < philein любить, иметь склонность 

+ Sophia знание, наука]. 1. Наука о наиболее общих законах развития природы, 

общества и мышления. Материалистическая, идеалистическая философия. 

Факультет философии. 2. Методологические принципы, лежащие в основе 

какой-л. науки. Философия естествознания, языкознания. 3. Совокупность 

мировоззренческих принципов и установок отдельного человека, сообщества 

или организации. Философия жизни известного актера. Философия нашей 

компании — непрерывное развитие и движение вперед. 

ФИЛОСО́ФСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к философии (1 зн.). 

Философский вопрос. 2. Разумный, рассудительный. Философский подход к 

проблеме. 3. Перен. Глубокомысленный, серьезный. Сказать что-либо с 

философским видом. 

ФИЛОСО́ФСТВОВАТЬ, твую, твуешь, нсв. Разг. Мудрено и беспочвенно 

рассуждать, умствовать. Философствовать на тему поиска смысла жизни. 

ФИЛОФОНИ́СТ, а, м. Человек, занимающийся филофонией. Коллекция 

грампластинок филофониста. Московский клуб филофонистов. 

ФИЛОФОНИ́Я, и, ж. [< греч. philein любить + phōnē звук]. 

Коллекционирование музыкальных, вокальных, документальных и иных 

звукозаписей на различных аудионосителях. Увлекаться филофонией. 



ФИЛУМЕНИ́СТ, а, м. Человек, занимающийся филуменией. Съезд 

филуменистов. Международный клуб филуменистов. 

ФИЛУМЕНИ́Я, и, ж. [англ. phillumeny < греч. philein любить + лат. lumen 

свет; светильник]. Коллекционирование спичечных этикеток, коробков, самих 

спичек и т. п. Интересоваться филуменией. 

ФИЛЬДЕКО́С, а, м. [< франц. fil d’Écosse шотландская нить]. Крученая 

пряжа из хлопка, имеющая вид шелковой нити и используемая для изготовления 

трикотажа. Черный фильдекос. Носок из фильдекоса. 

ФИЛЬДЕПЕ́РС, а, м. [< франц. fil de Perse персидская нить]. Высший сорт 

фильдекоса. Чулки из фильдеперса. Розовый фильдеперс. 

ФИЛЬМ, а, м. [< англ. film фильм; кинопленка < др.-англ. filmen пленка]. 

Совокупность кадров, последовательно расположенных на носителе 

информации, связанных единым сюжетом и предназначенных для 

воспроизведения на экране. Короткометражный, полнометражный фильм. 

Приключенческий фильм. Анимационный фильм. Монтаж фильма. Сняться в 

фильме. 

ФИЛЬМОТЕ́КА, и, ж. [< фильм + греч. thēkē хранилище, ящик: по модели 

греч. bibliothēkē библиотека]. 1. Учреждение, собирающее и хранящее фильмы. 

Центральная фильмотека. Специальная сохраняющая обработка пленок в 

фильмотеке. 2. Собрание кинофильмов (в специальном учреждении, в 

кинокомпании, в домашней коллекции или в Интернете). Фильмотека 

Госфильмофонда России. Домашняя фильмотека. 

ФИЛЬТР, а, м. [< франц. filtre]. 1. Устройство или прибор, служащие для 

очищения жидкости, газа и т. п. от ненужных примесей. Угольный фильтр. 

Бытовые, промышленные фильтры. Фильтр для очистки воды. Сигареты с 

фильтром. 2. Устройство, пропускающее или задерживающее токи, волны 

определенных частот. Акустический фильтр. Электромагнитный фильтр. 

Сетевой фильтр (устройство, предназначенное для защиты средств 

вычислительной, аудио- и видеотехники, электроники от импульсных 

перенапряжений и высокочастотных помех в сети питания аппаратуры; пилот4). 

3. Перен. Тщательный отбор, проверка чего-л. Пройти через экзаменационный 

фильтр. 4. В информатике — программный модуль, отбирающий данные в 

соответствии с указанием пользователя; программный модуль, 

предотвращающий проникновение в систему незапрошенных или некорректных 

данных. Фильтр записей базы данных. Звуковые фильтры видеоредактора. 5. В 

информатике — программное обеспечение для связи двух локальных сетей, 

осуществляющее прием и пересылку пакетов (6 зн.) в соответствии с адресацией. 

Буферизация пакетов осуществляется фильтром. 



ФИЛЬТРА́Т, а, м. Жидкость, газ и т. п., пропущенные через фильтр (1 зн.). 

Обработка, чистота фильтрата. Система контроля фильтрата. 

ФИЛЬТРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фильтрации (1 и 2 зн.). 

Фильтрационный колодец. Фильтрационные свойства пород. 2. Перен. 

Связанный с проверкой и отбором кого-, чего-л. с различными целями, 

предназначенный для такого отбора. Фильтрационный лагерь. 

ФИЛЬТРА́ЦИЯ, и, ж. 1. Пропускание жидкостей или газов через фильтр 

(1 зн.). Подвергнуть раствор фильтрации. 2. Просачивание жидкости или газа 

сквозь пористую среду. Фильтрация дождевых вод. 3. Перен. Проверка и отбор 

кого-л. с различными целями. Фильтрация беженцев по национальному 

признаку. 4. В информатике — отбор данных в соответствии с фильтром (4 и 

5 зн.). Фильтрация записей базы данных по полям. Фильтрация потоков с 

учетом адреса, содержания. 

ФИЛЬТРОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для фильтрации (1 зн.); 

являющийся фильтром (1 зн.). Фильтровальная ткань, бумага. Фильтровальные 

установки. 

ФИЛЬТРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв. 1. Осуществить/осуществлять 

фильтрацию (1 зн.). Фильтровать воду. Фильтрующие элементы противогаза. 

2. Перен. Подвергнуть/подвергать проверке, отбору. Фильтровать 

претендентов на должность. 3. В информатике — осуществить/осуществлять 

фильтрацию (4 зн.). Фильтровать записи адресной книги по фамилиям. 

Фильтровать пакеты по номерам портов. 

ФИЛЬТРОВА́ТЬСЯ, ру́юсь, ру́ешься, нсв. 1. Становиться очищенным, 

проходя через фильтр (1 зн.). Вода в аквапарке постоянно фильтруется. 2. 

Просачиваться сквозь пористые вещества. Талая, дождевая и снеговая вода 

фильтруется, просачиваясь через почву. 3. Перен. Подвергаться проверке, 

отбору. Вся информация тщательно фильтровалась руководством газеты. 4. В 

информатике — проходить через фильтр (4 и 5 зн.). На почтовых серверах почта 

фильтруется автоматически. 

ФИЛЬЦ, а, м. [нем. Filz]. Войлок или нетканый синтетический материал, 

по фактуре напоминающий войлок. Фильц для пошива головных уборов, тапочек. 

Использовать фильц в машиностроении. 

ФИМИА́М, а, м. [греч. thumiama < thumian кадить, курить]. Благовонное 

вещество для курения. Ароматный фимиам. Палочки фимиама. Жечь фимиам. 

Воскурять фимиам. 

ФИМО́З, а, м. [< греч. phimōsis букв. надевание намордника < phimos 

намордник]. В медицине — сужение крайней плоти, препятствующее 



обнажению головки полового члена. Врожденный, приобретенный фимоз. 

Хирургическое лечение фимоза. 

ФИНА́Л, а, м. [< лат. finalis конечный]. 1. Завершение, конец, 

заключительная часть чего-л. Славный финал карьеры. Финал президентской 

гонки. Герой женится в финале пьесы. 2. Заключительная часть музыкального 

или театрального произведения, состоящего из нескольких частей; 

заключительная сцена оперы, оперетты, балета или отдельного их акта. Финал 

оперы. Танцевать финал. 3. Заключительная часть спортивных соревнований, 

выявляющая победителя. Команда вышла в финал турнира. Победить в финале. 

ФИНАЛИ́СТ, а, м. 1. Участник финала (1 зн.). Выступление финалистов 

конкурса. 2. Участник финала (3 зн.). Финалисты чемпионата. 

ФИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Являющийся финалом, заключительный. 

Финальный этап работы. Финальная ария. Финальный матч. 

ФИНАНСИ́РОВАНИЕ, я, ср. Выделение и распределение денежных 

средств (обычно целевым назначением). Финансирование приоритетных 

проектов. Государственное, спонсорское финансирование. Обеспечить 

плановое финансирование.  

ФИНАНСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Выделить/выделять и 

распределить/распределять денежные средства (обычно целевым назначением).  

Финансировать науку, искусство. Финансировать проект своими силами. 

ФИНАНСИ́СТ, а, м. Владелец крупного финансового капитала; 

специалист в области финансового дела. Профессиональный финансист. Банк 

принадлежит известному финансисту. 

ФИНА́НСОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к финансам (1 зн.); связанный с 

финансированием. Финансовые документы. Финансовый прогноз на месяц. 

Применение финансовых санкций. Органы государственного финансового 

контроля. Финансовая пирамида (см. Пирамида 5 зн.). Финансовый риск (см. 

Риск 3 зн.).  

ФИНА́НСЫ, ов, мн. [< франц. finances < finer оплачивать]. 1. Совокупность 

денежных средств, находящихся в распоряжении государства, организации 

и т. п.; система их формирования, распределения. Государственные, городские 

финансы. Министр финансов. Располагать финансами для расширения 

производства. 2. Разг. Деньги, денежные средства. С финансами туго. 

ФИ́НИК, а, м. [< греч. phoinix, phoinikos финиковая пальма < Phoinix 

финикийский]. Плод финиковой пальмы. Сушеные финики. В финиках 

содержится большое количество углеводов. 



ФИ́НИКОВЫЙ, ая, ое. 1. Финиковая пальма (в ботанике — пальма с 

перистыми листьями, дающая приторно-сладкие плоды небольшого размера с 

темно-коричневой кожицей, малосочной мякотью и удлиненной косточкой). 2. 

Относящийся к финику; приготовленный из фиников. Финиковые косточки. 

Финиковый джем. 

ФИНИ́ФТЬ, и, ж. [< ср.-греч. chumeuton < греч. chumeuein плавить; 

смешивать]. В искусстве 1. Эмаль, применяемая при художественной росписи 

металлических изделий. Нанести финифть на медную пластину. Блеск 

финифти. 2. Роспись такой эмалью. Серебряная табакерка с финифтью. 

Украсить портсигар финифтью. 3. Изделие, украшенное такой эмалью. 

Каждая финифть из собрания неповторима. Коллекция ростовской финифти. 

4. Нанесение такой эмали на изделие как вид прикладного искусства. Техника 

финифти. Мастер финифти. 

ФИ́НИШ, а, м. [< англ. finish < лат. finis конец]. 1. Заключительная часть 

спортивного состязания. Финиш забега. Финиш турнира. Финиш хоккейного 

сезона. 2. Конечный пункт, конец такого состязания. Финиш отмечен линией. 

Прийти к финишу. 3. Некоторое расстояние на спортивной дистанции перед 

конечным пунктом. Хорошо пройти финиш. Ускориться на финише. 4. Перен. 

Завершение, окончание чего-л.; заключительный этап чего-л. Финиш проекта 

намечен на следующий год. Реформа забуксовала на финише. 

ФИНИШИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Прийти/приходить к финишу 

(2 зн.). Успешно финишировать. Спортсмен финишировал третьим. 2. 

Пройти/проходить финиш (3 зн.). Лошади начали финишировать. 

Финиширующий бегун. 3. Перен. Подойти/подходить к своему завершению, 

окончанию. Театральный фестиваль успешно финишировал. 

ФИ́НИШНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к финишу (1 зн.); являющийся 

финишем. Финишный забег. 2. Относящийся к финишу (2 зн.); обозначающий 

финиш. Финишный столб. Финишная лента. 3. Относящийся к финишу (3 зн.); 

производимый на финише. Сделать финишный рывок. Бегун вышел на 

финишную прямую. 4. Перен. Завершающий, заключительный. Катализатор 

добавляется на финишном этапе реакции. Финишная токарная обработка 

детали. 

ФИНТ, а и а́, м. [< итал. finta букв. притворство < fingere симулировать, 

притворяться < лат. fingere создавать; выдумывать, притворяться]. 1. Разг. 

Хитрая уловка. Политический финт. Выкинуть финт при продаже автомобиля. 

2. В спорте — обманное движение, ложный выпад. Сделать финт левой рукой, 

а ударить правой. 

ФИОЛЕ́ТОВЫЙ, ая, ое. [нем. violet < франц. violet, violette < violette 

фиалка < лат. viola]. Синий с красноватым оттенком, темно-лиловый, основной 



цвет спектра. Фиолетовые чернила. Фиолетовые цветки люпина. 

Положительное влияние фиолетового цвета на психику человека. 

ФИО́РД. См. Фьорд. 

ФИОРИТУ́РА, ы, ж. [< итал. fioritura букв. цветение < fiore цветок < лат. 

flos, floris]. В музыке — виртуозный пассаж (обычно в пении). Джазовые 

фиоритуры. Ноты фиоритуры. Исполнить сложную вокальную фиоритуру. 

ФИ́РМА, ы, ж. [нем. Firma < итал. firma подпись < firmare подписывать 

< лат. firmare букв. делать крепким; подтверждать]. Хозяйственное, 

промышленное, торговое и т. п. предприятие, пользующееся правами 

юридического лица. Строительная, туристическая, фармацевтическая фирма. 

Сотрудник, руководитель фирмы. 

ФИ́РМЕННЫЙ, ая, ое. 1. Непосредственно относящийся к той или иной 

промышленной отрасли или предприятию. Фирменное наименование. 

Фирменный магазин. Фирменная торговая сеть. 2. Изготовленный известной 

фирмой (в противоположность кустарному, самодельному, пиратскому и т. п.). 

Фирменные джинсы. Фирменный поезд (формируемый компанией «Российские 

железные дороги» из вагонов повышенной комфортности и обычно имеющий 

собственное название). 3. В маркетинге — связанный с рекламой, служащий для 

выделения продукции, услуг какой-л. фирмы среди подобных. Фирменная майка 

с логотипом. Товар в фирменной упаковке. Фирменный стиль (единство 

постоянных художественных и текстовых элементов во всех рекламных 

средствах фирмы). 4. Разг. Очень хороший, высокого качества (об изделии, 

товаре известного производителя). Фирменный чай. Платье просто фирменное! 

ФИРН, а, м. [нем. Firn]. Плотный зернистый снег, образующийся в горах 

выше снеговой границы вследствие давления вышележащих слоев, а также 

многократного чередования таяния и замерзания воды, просачивающейся в 

снежную толщу. Мелкозернистый, крупнозернистый фирн. Фирн постепенно 

превращается в лед. 

ФИ́РНОВЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с фирном; образующийся из фирна; 

являющийся фирном. Фирновая линия (граница, выше которой фирн 

превращается в лед). Фирновый лед. Фирновые снега. 2. Покрытый фирном. 

Фирновые склоны. Фирновое плато. 

ФИСК, а, м. [< лат. fiscus денежный ящик, касса]. В финансовом деле и 

юриспруденции — государственная казна, совокупность финансовых ресурсов 

государства, аккумулируемых в бюджете страны и во внебюджетных фондах. 

Нанесение ущерба интересам фиска. Выплаты в фиск. 

ФИСКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. В финансовом деле — служащий интересам 

казны. Фискальная выгода. Фискальные платежи. Фискальная политика. 



ФИСТА́ШКА, и, ж. [< тур. fystyk + влияние франц. pistache, итал. pistachio 

< греч. pistakion]. 1. В ботанике — древесное или кустарниковое растение 

семейства сумаховых с перистыми листьями, дающее плоды в виде небольшого 

ореха, произрастающее в тропиках и субтропиках. Плантации фисташек. 2. 

Плод этого растения. Очищенные поджаренные фисташки. Салат с 

фисташками. Расколоть фисташку. 

ФИСТА́ШКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фисташке, фисташкам (1 и 

2 зн.); состоящий из фисташек (1 зн.). Фисташковые побеги. Фисташковая 

скорлупа. Фисташковые леса. 2. Приготовленный из фисташек, с фисташками 

(2 зн.). Фисташковый крем. Фисташковое масло. 3. Имеющий цвет фисташки 

(2 зн.), лимонно-зеленый. Фисташковый интерьер кухни. Фисташковая юбка. 

ФИ́СТУЛА, ы, ж. [< лат. fistula трубка]. В анатомии и медицине — 

патологический или искусственный канал, соединяющий полость или выводной 

проток какого-л. органа с поверхностью тела. Фистула в десне. Фистула 

поджелудочной железы. 

ФИСТУЛА́, ы́, ж. [< итал. fistula свирель < лат. fistula трубка]. В музыке — 

то же, что фальцет. Петь фистулой. Резкость звучания фистулы. 

…ФИТ [< греч. phyton растение]. Вторая часть сложных слов, вносящая 

значение являющийся растением, обладающим свойствами, названными в 

первой части, связанный с такими растениями. 

ФИТБО́Л, а, м. [< англ. fitness хорошая физическая форма + ball мяч]. 

Большой упругий мяч не менее 45 см в диаметре, используемый при выполнении 

физических упражнений. Тренироваться на фитболе. Применение фитболов в 

лечебной физкультуре. 

ФИТИ́ЛЬ, я́, м. [тур. fitil < араб. fatīl]. 1. Лента, жгут или шнур, служащие 

для горения в осветительных и нагревательных приборах (свечах, керосинках 

и т. п.). Керосиновая лампа с фитилем. Зажечь, погасить фитиль. 2. Жгут или 

шнур из мягкого материала, пропитанный какой-л. жидкостью. Смазочные 

фитили. Вложить в ухо фитиль с лекарственным составом. 3. Горючий шнур 

для воспламенения зарядов, для передачи огня на расстояние при производстве 

взрывов. Тлеющий фитиль. 

ФИ́ТИНГ, а, м. [англ. fitting < to fit подходить; подгонять, прилаживать]. 

Соединительная часть трубопровода, устанавливаемая в местах его 

разветвлений, поворотов, переходов на другой диаметр и т. п. Стальной, 

чугунный фитинг. Сварка фитингов. Фитинг для медной трубы. 

ФИ́ТНЕС, а, м. [< англ. fitness хорошая физическая форма; букв. 

пригодность < fit подходящий, годный]. 1. Система физических упражнений для 

достижения спортивной формы и укрепления здоровья, включающая различные 



направления: аэробику, шейпинг, пилатес, тренировки на тренажерах и т. п., а 

также сами такие физические упражнения. Силовой, аэробный фитнес. Фитнес 

для мужчин, для женщин. Инструктор по фитнесу. Залы для фитнеса. 2. 

Соревновательный вид спорта, основной целью которого является демонстрация 

развития мышц и гармоничных пропорций тела, внешней привлекательности и 

хорошей физической подготовки; система физических упражнений, 

направленных на приобретение соответствующих внешних данных и навыков. 

Кубок России по бодибилдингу и фитнесу. Заниматься атлетическим 

фитнесом. 

ФИ́ТНЕС- [< англ. fitness]. Первая часть сложносоставных слов, имеющая 

значения: 1. Связанный с фитнесом, предназначенный для занятий фитнесом 

(1 зн.). Фитнес-программа. Фитнес-оборудование. 2. Связанный с особым 

питанием, рекомендуемом при занятиях фитнесом (1 зн.). Фитнес-бар. Фитнес-

диета. 3. Связанный с фитнесом (2 зн.). Фитнес-модель. Фитнес-соревнования. 

ФИ́ТНЕС-КЛУ́Б, а, м. То же, что фитнес-центр. Сеть фитнес-клубов 

класса премиум. Абонемент в фитнес-клуб. 

ФИ́ТНЕС-ЦЕ́НТР, а, м. Спортивное учреждение с одним или несколькими 

залами и некоторыми другими помещениями для занятий фитнесом и 

оздоровительного отдыха; фитнес-клуб. Персональные тренеры фитнес-

центра. В отеле есть фитнес-центр с тренажерами, сауной и бассейном. 

ФИТО… [< греч. phyton растение]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к растениям. 

ФИТОБА́Р, а, м. [< греч. phyton растение + бар1]. Специализированный 

отдел по продаже напитков из лекарственных растений. Фитобар в пансионате. 

Организовать фитобар в фитнес-клубе. 

ФИТОБЕ́НТОС, а, м. [< греч. phyton растение + бентос]. Совокупность 

растительных организмов, обитающих на грунте и в грунте морей, рек и озер, 

представляющая собой единую массу. Морской, речной фитобентос. 

Разнообразие фитобентоса Мирового океана. 

ФИТОГИДРОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< греч. phyton растение + гидротерапия]. 

В медицине — применение лечебных ванн с использованием трав и препаратов 

растительного происхождения. Фитогидротерапия с использованием березовых 

почек. Противомикробный эффект фитогидротерапии. 

ФИТОКОКТЕ́ЙЛЬ, а, м. [< греч. phyton растение + коктейль]. 1. Напиток, 

приготовленный из соков фруктов, овощей, ягод, трав. Черничный 

фитококтейль. Рецепт тонизирующего фитококтейля. 2. Отвар или настой 

нескольких видов лекарственных растений или их частей. Фитококтейль из 

зверобоя, ромашки, тысячелистника. 



ФИТОКОНТРО́ЛЬ, я, м. [< греч. phyton растение + контроль]. В 

юриспруденции — комплекс контрольно-охранных мероприятий, 

осуществляемых специальными органами государства в отношении ввозимых в 

страну товаров, транспортных средств с целью предотвращения 

распространения заразных болезней и сельскохозяйственных вредителей. 

Фитоконтроль семян, растений, сухофруктов. 

ФИТОМА́ССА, ы, ж. [< греч. phyton растение + масса]. Общая масса всех 

растительных организмов, какой-л. их группы или отдельных растений в 

сообществе. Фитомасса наземных, водных экосистем. Запас фитомассы Земли. 

ФИТОМЕЛИОРА́ЦИЯ, и, ж. [< греч. phyton растение + мелиорация]. В 

сельском хозяйстве и экологии — коренное улучшение качества почвы 

посредством выращивания на ней определенной растительности. 

Природоохранная, инженерная фитомелиорация. Использование методов 

фитомелиорации на осушаемых землях. 

ФИТОНЦИ́Д, а, м. [< греч. phyton застение + лат. caedere убивать]. В 

биологии — летучее вещество, выделяемое высшими растениями и способное 

подавлять рост бактерий, грибов и простейших. Выработка фитонцидов. 

Летучие фракции фитонцида. 

ФИТОПЛАНКТО́Н, а, м. [< греч. phyton растение + планктон]. 

Совокупность растительных организмов, обитающих в толще воды и пассивно 

переносимых водным течением, представляющая собой единую массу. Морской, 

речной фитопланктон. Фитопланктон является растительной частью 

планктона. 

ФИТОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< греч. phyton растение + терапия]. 1. Отрасль 

медицины, занимающаяся лечением растениями; траволечение. Учебник 

фитотерапии. Лекция по фитотерапии. 2. Лечение целебными растениями. 

Побочные эффекты при фитотерапии. 

ФИТОТОКСИ́ЧНОСТЬ, и, ж. [< греч. phyton растение + toxikon яд]. В 

ботанике — способность химических веществ подавлять рост и развитие 

растений. Фитотоксичность пестицидов. Активный уголь подавляет 

фитотоксичность гербицидов. 

ФИТОФА́ГИ, ов, мн. (ед. фитофа́г, а, м.) [< греч. phyton растение + phagein 

есть, пожирать]. В зоологии — животные организмы, питающиеся растительной 

пищей. Защита леса от фитофагов, поедающих хвою и листья. Насекомые-

фитофаги. 

ФИТОЦЕНО́З, а, м. [< греч. phyton растение + koinos общий]. 

Растительное сообщество, исторически сложившееся в результате сочетания 



взаимодействующих растений на однородном участке территории. Одновидовой 

фитоценоз. Фитоценозы побережий Байкала. Цикл развития фитоценоза. 

ФИША́Й, я, м. [< англ. fish eye рыбий глаз]. Сверхширокоугольный 

объектив, используемый в фотосъемке для получения кадров с сильным 

геометрическим искажением и специфической перспективой (подобно 

отражению в зеркальной сфере). Компактный фишай. Фишай фотоаппарата. 

Снимок сделан при помощи фишая. 

ФИ́ШЕР, а, м. [англ. phisher < password пароль + fisher рыболов]. В 

информатике и криминалистике — мошенник, занимающийся фишингом. 

Жертва фишера. Хитрый фишер. Уловки фишеров. Международная группа 

фишеров. 

ФИ́ШИНГ, а, м. [англ. phishing < password пароль + fishing рыбная ловля]. 

В информатике и криминалистике — интернет-мошенничество, целью которого 

является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей: 

логинам, паролям, номерам банковских карт и т. п. (обычно путем проведения 

массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, личных 

сообщений внутри различных сервисов, содержащих ссылки на поддельный 

сайт, где мошенниками регистрируются вводимые пользователем данные). 

Почтовый, сетевой фишинг. Жертвы фишинга. Фишинг в социальных сетях. 

ФИ́ШИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фишингу; создаваемый, 

проводимый с целью получения доступа к конфиденциальным данным 

пользователей; занимающийся фишингом. Популярные фишинговые схемы. 

Фишинговые атаки в социальных сетях. Фишинговые письма. Фишинговая 

преступная группировка. 2. Предназначенный для борьбы с фишингом (о 

программном обеспечении). Фишинговые фильтры в браузерах. 

ФЛАГ, фла́га, м. [< нидерл. vlag]. 1. Прикрепленное к древку или шнуру 

полотнище определенной формы и расцветки, являющееся знаком, символом 

чего-л. Государственный флаг. Российский, британский, испанский флаг. 

Церемония поднятия флага. Приспустить флаги в знак траура. Белый флаг 

(используемый как символ капитуляции, готовности к переговорам и т. п). 2. 

чего. Перен. Идея, лозунг. Поднять флаг духовности. Высоко держать флаг 

современного искусства.  

ФЛА́ГМАН, а, м. [< нидерл. vlagman < vlag флаг + man человек]. 1. В 

военном деле — командующий крупным соединением военных кораблей, 

эскадрой; крупный военный корабль, на котором находится такой 

командующий. Быть флагманом на флоте. Авиагруппа флагмана. Отдавать 

приказы с флагмана. 2. чего. Перен. Предмет, явление, факт и т. п., занимающий 

первенствующее положение в ряду других. Флагман мировой металлургической 

промышленности. Использовать опыт флагманов рынка. 



ФЛА́ГМАНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к флагману (1 зн.). 

Флагманскиий крейсер. Флагманская команда. 2. Перен. Занимающий 

первенствующее положение в ряду других. Флагманский продукт компании. 

Занимать флагманское положение на рынке машиностроения. 

ФЛА́ГМАНСТВО, а, ср. 1. Положение флагмана (1 зн.). Флагманство на 

Тихоокеанском флоте. Флагманство принял на себя эсминец «Настойчивый». 2. 

Перен. Первенствующее положение в ряду других. Обеспечить себе 

флагманство в отрасли. Клуб вернул себе флагманство в таблице чемпионата. 

ФЛАГШТО́К, а, м. [нидерл. vlagge-stok < vlag флаг + stok палка, шест]. 

Вертикальный шест для подъема флага. На флагштоке развевался голубой флаг. 

Флаг соскользнул вниз с флагштока. 

ФЛАЖО́К, а́, м. 1. Маленький флаг. Сигнальный флажок. 2. Кусочек 

бумаги в виде флага, прикрепленный к чему-л. Флажок на карте. Флажки 

елочной гирлянды. 3. В информационных системах с графическим 

пользовательским интерфейсом — элемент окна диалога (4 зн.) для включения 

или выключения указанного в его названии параметра. Флажки, установленные 

по умолчанию. Снять, сбросить флажок. 

ФЛАЖОЛЕ́Т, а, м. [франц. flagolet маленькая флейта]. В музыке — мягкий, 

напоминающий звучание флейты звук, получаемый на щипковых и смычковых 

музыкальных инструментах путем легкого прикосновения пальца к 

определенным точкам струны. Натуральный, искусственный флажолет. Пьеса 

с флажолетами. 

ФЛАКО́Н, а, м. [франц. flасоn < ср.-лат. flasco, flasconis бутылка, сосуд для 

вина < герм.]. Небольшая плотно закрывающаяся бутылочка для жидкостей, не 

употребляемых в пищу. Флакон духов, одеколона. Резной флакон. 

ФЛАМБЕ́, нескл., ср. [< франц. flamber гореть, пылать, пламенеть]. Блюдо, 

приготовленное и поданное способом фламбирования. Фламбе из фруктов. 

Рецепты фламбе. 

ФЛАМБИ́РОВАНИЕ, я, ср. [< франц. flamber гореть, пылать, пламенеть]. 

В кулинарии — способ приготовления и подачи блюда, при котором его 

поливают крепким алкогольным напитком и поджигают. Фламбирование мясных 

блюд, десертов. Коньяк для фламбирования. 

ФЛАМБИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. В кулинарии — 

приготовить/готовить, подать/подавать блюдо способом фламбирования. 

Фламбировать мясо на решетке. Фламбировать блюда в домашних условиях. 

ФЛАМЕ́НКО1, нескл., ср. [< исп. flamenco < лат. flamma пламя]. 

Традиционный испанский музыкально-танцевальный жанр импровизационного 



характера, направленный на выражение сильных душевных переживаний 

посредством пения, танцев и игры на гитаре; музыка, пение и танцы в этом 

жанре. Древние традиции фламенко. Танцоры фламенко. 

ФЛАМЕ́НКО2, неизм. Связанный с фламенко1, предназначенный для него. 

Гитара фламенко. Веера фламенко. Костюмы фламенко от известного 

модельера. 

ФЛАНГ, а, м. [< франц. flаnc бок, сторона]. 1. В расположении и 

построении войск — левая или правая оконечность строя, фронта, шеренги. 

Левый, правый фланг. Обойти с фланга. Ударить, атаковать во фланг. 2. Левая 

или правая сторона территории, участка, на которых ведется бой, соревнование 

и т. п. Загонщики волков, прикрывающие фланги. Мяч переместился на левый 

фланг футбольного поля. 3. В шахматной игре — сторона доски, к которой 

примыкают король или ферзь белых фигур в начале игры. Королевский фланг 

(правая сторона доски, образуемая вертикалями e, f, g, h). Ферзевый фланг (левая 

сторона доски, образуемая вертикалями a, b, c, d). 

ФЛА́НГОВЫЙ и ФЛАНГО́ВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к флангу (1 зн.), 

расположенный на фланге, флангах; производимый на фланге, с фланга. 

Фланговая рота. Фланговое орудие. Фланговые маневры войск. 2. Действующий 

на фланге, с фланга (2 зн.); производимый на фланге, с фланга. Фланговый 

защитник, нападающий. Фланговый удар в боксе. 3. В шахматной игре — 

расположенный на фланге, флангах (3 зн.); производимый на фланге, с фланга. 

Фланговые клетки. Фланговое движение слона. 

ФЛАНЕ́ЛЕВЫЙ, ая, ое. Сшитый из фланели (1 зн.); являющийся 

фланелью. Фланелевая рубашка. Фланелевый халат. Фланелевая ткань. 

ФЛАНЕ́ЛЬ, и, ж. [нем. Flanell, франц. flanelle]. 1. Мягкая шерстяная или 

хлопчатобумажная ворсистая ткань полотняного или саржевого переплетения.  

Пижама, распашонка, рубашка из фланели. 2. Разг. Изделие из такой ткани. 

Носить фланель. 

ФЛА́НЕЦ, а, м. [< нем. Flansch]. 1. В технике — плоское кольцо или диск с 

отверстиями для болтов и шпилек для прочного и герметичного соединения 

труб, валов и т. п. Стальной фланец. Фланец радиатора. Прокладка для фланца. 

2. Отогнутая под прямым углом кромка металлического листа. Фланец карниза. 

Отгибать фланцы. 

ФЛАНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [франц. flâner]. Прогуливаться, 

прохаживаться без цели. Праздно фланировать по набережной. 

ФЛА́НЦЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к фланцу (1 зн.); сделанный при 

помощи фланцев. Фланцевый вентиль. Фланцевые соединения. 



ФЛАТ, а, м. [< англ. flat букв. плоский, распростертый]. В полиграфии — 

лист печатной бумаги (в отличие от бумаги в рулонах). Заказать флат с 

зернистой фактурой. 

ФЛА́ТТЕР, а, м. [англ. flutter < ср.-англ. floteren порхать, как птица]. В 

авиации — самопроизвольно возникающие вибрации крыла, хвостового 

оперения или других элементов летательного аппарата, вызывающие иногда 

разрушение конструкции. Возникновение флаттера при переходе к 

сверхзвуковым скоростям полета. 

ФЛЕБИ́Т, а, м. [нем. Phlebitis, франц. phlébite < греч. phleps (род. phlebos) 

вена]. В медицине — воспаление вены. Страдать от флебита. Флебит, 

сопровождающийся тромбозом вены. 

ФЛЕБОГРА́ММА, ы, ж. [< греч. phleps (род. phlebos) вена + …грамма]. В 

медицине 1. Рентгенографический снимок вены или нескольких вен после 

введения в кровь контрастного вещества; венограмма (1 зн.). Изображение вен 

таза на флебограмме. Анализ флебограммы спинного мозга. 2. Разг. Процедура 

получения такого снимка; венограмма (2 зн.). Направить пациента на 

флебограмму. 

ФЛЕБОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. phleps (род. phlebos) вена + …графия]. В 

медицине — рентгенографическое исследование вен после заполнения их 

контрастным веществом; венография. Назначить флебографию при варикозном 

расширении вен. Серия флебографий. 

ФЛЕБО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист по флебологии. Опытный флеболог. 

Пройти обследование у флеболога. 

ФЛЕБОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. phleps (род. phlebos) вена + …логия]. Раздел 

медицины, изучающий строение и функции вен, а также разрабатывающий 

методы диагностики, лечения и профилактики их заболеваний. 

Специализироваться на флебологии. 

ФЛЕ́ГМА, ы, м. и ж. [< греч. phlegma слизь, мокрота; в греческой 

медицинской теории один из жизненных соков организма, преобладание 

которого делает человека спокойным и медлительным]. 1. м. и ж. Разг. 

Флегматик (1 зн.). Он — такая флегма, что его ничем не расшевелишь. 2. ж. В 

химии — промежуточный продукт (конденсат), получаемый в процессе 

фракционной перегонки жидкостей. Флегма стекает в колбу. 3. ж. В восточной 

медицине — патологическое вязкое вещество, скопленное в пораженном органе 

или ткани. Вызвать появление опухоли может флегма. 

ФЛЕГМАТИ́ЗМ, а, м. [< греч. phlegma, слизь, мокрота]. Невозмутимое 

спокойствие, граничащее с безразличием ко всему. Внешний флегматизм. Наш 

пес — олицетворение флегматизма. 



ФЛЕГМА́ТИК, а, м. 1. Спокойный, невозмутимый человек. Отец 

флегматик, его сложно разозлить. 2. В психологии — тип темперамента, 

характеризующий человека как отличающегося медлительностью, 

уравновешенностью в сочетании с вялой реакцией, слабым проявлением чувств; 

человек с таким типом темперамента. Типичный флегматик. Флегматику и 

холерику трудно ужиться друг с другом. 

ФЛЕГМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к флегматику (1 зн.). 

Флегматическая натура. Флегматическая лень. 2. Свойственный флегматику 

(2 зн.). Флегматический темперамент. 

ФЛЕГМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Склонный к флегматизму; выражающий 

флегматизм, исполненный флегматизма. Флегматичный человек. Кот с 

флегматичным видом смотрел в окно. 

ФЛЕГМО́НА, ы, ж. [греч. phlegmonē букв. жар; воспаление, нарыв 

< phlegein жечь]. В медицине — острое гнойное воспаление мягких тканей, 

быстро распространяющееся и не имеющее четких границ. Подкожная, 

околопочечная, забрюшинная ф. Отек при флегмоне. Хирургическое лечение 

флегмоны. 

ФЛЕГМОНО́ЗНЫЙ, ая, ое. В медицине 1. Связанный с развитием 

флегмоны. Флегмонозные процессы. 2. Характеризующийся наличием 

флегмоны. Флегмонозная ангина. 

ФЛЕ́ЙТА, ы, ж. [нем. Flöte <старо-франц. fläute < лат. flare дуть]. Самый 

высокий по звучанию деревянный духовой музыкальный инструмент в виде 

прямой трубки с отверстиями и клапанами. Малая, альтовая, басовая флейты. 

Певучее звучание флейты. Мелодия для флейты. 

ФЛЕ́ЙТА-ПИ́ККОЛО, фле́йты-пи́кколо, ж. [< флейта + итал. piccolo 

маленький]. Малая флейта. Партия флейты-пикколо. Соната для флейты-

пикколо и оркестра. 

ФЛЕЙТИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на флейте. Виртуозный 

флейтист. Трио флейтистов. 

ФЛЕЙЦ, а, м. [нем. Flöz слой]. Плоская широкая кисть из длинной и 

упругой щетины, предназначенная для выполнения незаметных переходов цвета 

из тона в тон, а также для лессировки (1 зн.). Широкий флейц. Флейц из 

высококачественной щетины. Выполнять лессировку флейцем. 

ФЛЕКСИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием флексий (1 зн.); 

являющийся флексией. Флексийные изменения в словах. Флексийный морф. 



ФЛЕ́КСИЯ, и, ж. [< лат. flexio букв. сгибание; лингв. склонение]. 1. В 

лингвистике — изменяющаяся при склонении или спряжении значащая часть 

слова, находящаяся в конце словоформы; окончание. Флексия мужского, 

женского рода. Ударная, безударная флексия. Выражение падежа с помощью 

флексии. 2. В физиологии — сгибание конечностей или других частей тела по 

направлению друг к другу. Флексия кисти. Флексия колена затруднена. 

ФЛЕ́КСОР, а, м. [нем. Flexor < лат. flectere сгибать]. В анатомии — мышца, 

производящая сгибание какой-л. части тела. Флексоры передних конечностей. 

Прикрепление флексора. 

ФЛЕКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. В лингвистике — образование форм слова с 

помощью флексий (1 зн.). Английский язык постепенно теряет признаки 

флективности. Степень флективности (отношение в отрезке текста числа 

флексий к числу словоупотреблений). 

ФЛЕКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [< лат. flectere букв. сгибать; лингв. склонять, 

спрягать]. В лингвистике 1. Относящийся к флексиям (1 зн.); являющийся 

флексией. Флективная система латинского языка. Флективная морфема. 2. 

Характеризующийся флективностью, связанный с ней. Примерами флективных 

языков являются латинский, немецкий, русский. 

ФЛЁР, а, м. [< нем. Flor тончайшая ткань; дымка < ст.-франц. velous < лат. 

villosus волосатый, мохнатый]. Покров, пелена, дымка, скрывающие что-л. Флер 

загадочности, таинственности. Под флером высокопарных слов. 

ФЛЕШ-АНИМА́ЦИЯ, и, ж. [англ. flash animation < назв. торговой марки 

Flash (сокр. F(utureS)plash букв. всплеск будущего) + animation анимация]. В 

информатике — мультимедийный формат плоской векторной анимации, 

использующийся при оформлении сайтов; данные в таком формате. Веб-браузер 

с поддержкой флеш-анимации. Интерактивная флеш-анимация. Создание 

флеш-анимаций. 

ФЛЕШБЭК, а, м. [англ. flash вспышка, озарение + back назад]. 1. 

Художественный прием в кинематографе и литературе — прерывание 

хронологии повествования с отклонением в прошлое, при котором вместо 

сюжетной линии показываются происходившие ранее действия. Использование 

флешбэка в кино. Литературные флешбэки часто оформляются курсивом. 2. В 

психологии — невольное и непредсказуемое оживление травматического опыта 

через необычайно яркие воспоминания, длящиеся от нескольких секунд до 

нескольких часов. Психокоррекция флешбэка. Флешбэк как проявление 

постравматического стрессового расстройства. 3. В медицине — спонтанный 

краткосрочный рецидив симптоматики острой интоксикации, развивающийся 

через несколько дней или недель после употребления наркотика. Эпизодический 

характер флешбэков. 



ФЛЕ́ШКА, и, ж. Разг. То же, что флеш-карта. Пластиковая флешка. Объем 

памяти флешки. Вставить флешку в USB-порт. 

ФЛЕШ-КА́РТА, ы, ж. [англ. flash (memory) card < flash вспышка; 

мгновение + card карта]. В информатике — устройство энергонезависимой 

памяти с большой скоростью доступа, содержимое которого можно программно 

изменить (перезаписать), не вынимая из микросхемы. Двухгигабайтная флеш-

карта. Емкость флеш-карты. Слот для флеш-карт. 

ФЛЕШМО́Б, а, м. [англ. flash mob < flash внезапный, мгновенный + mob 

толпа]. Встреча единомышленников в назначенное время в определенном месте 

для однократного выполнения каких-л. бессмысленных, но безвредных действий 

с целью снятия напряжения, эмоциональной разрядки. Танцевальный флешмоб. 

Устраивать флешмоб. Флешмоб для детей. Отметить праздник флешмобом. 

ФЛЕШМО́БЕР, а, м. [англ. flash mobber]. Участник флешмоба. Безобидная 

акция флешмоберов. Многочисленные флешмоберы у фонтана с зонтиками. 

ФЛЕШ-ТЕХНОЛО́ГИЯ, и, ж. [< флэш(-анимация) + технология]. В 

информатике — технология создания плоской векторной анимации в 

мультимедийном формате. Игра на основе флеш-технологии. Разработка веб-

сайтов с использованием флеш-технологий. 

ФЛИ́ГЕЛЬ, я, м. [< нем. Flügel крыло; боковая пристройка]. Пристройка, 

небольшое здание, примыкающее к главному; отдельно стоящая постройка 

недалеко от главного здания. Проход во флигель. Флигель дворца. Ремонт, 

реконструкция флигеля. Крыша, фасад флигеля. 

ФЛИЗЕЛИ́Н, а, м. [нем. Vlieseline — название торговой марки]. 

Бумагоподобный нетканый материал белого или желтоватого цвета на основе 

модифицированных и немодифицированных целлюлозных волокон с 

добавлением волокон полиэстера. Промышленный выпуск флизелина. Флизелин 

с клеевой основой. Водорастворимый флизелин. 

ФЛИЗЕЛИ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к флизелину; изготовленный из 

флизелина. Флизелиновое производство. Рулон флизелиновых обоев. 

ФЛИНТ, а, м. [нем. Flint]. Оптическое стекло с низким коэффициентом 

средней дисперсии и сравнительно высоким показателем преломления; 

флинтглас. Баритовый флинт. Тяжелые флинты. Показатель преломления 

современных флинтов. 

ФЛИНТГЛА́С, а, м. [< нем. Flintglas < Flint кремень +Gals стекло]. То же, 

что флинт. Использование флинтгласа в телескопостроении. 



ФЛИПЧА́РТ, а, м. [англ. flipchart < to flip перекидывать; перелистывать 

+ chart букв. карта; схема, чертеж]. Магнитная доска с креплением для блока 

бумаги, листы которого переворачиваются как в блокноте. Флипчарт на 

треноге. Во время семинара лектор рисовал схемы на флипчарте. 

ФЛИРТ, а, м. [англ. flirt < франц. flirter кокетничать < ст.-франц. fleureter 

порхать с цветка на цветок]. Любовная игра, кокетство. Легкий флирт. 

Искусство флирта. 

ФЛИРТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, нсв. Заниматься флиртом. Флиртовать с 

миловидной девушкой. 

ФЛИС, а, м. [< англ. fleece букв. овечья шерсть]. 1. Мягкая ворсистая 

синтетическая ткань из полиэстера, обладающая теплоизоляционными 

свойствами. Спортивная экипировка из флиса. Флис не мнется. 2. Разг. Изделие 

из такой ткани. Детский флис. Надеть флис на термобелье. 

ФЛИ́СОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к флису; являющийся флисом. 

Флисовое производство. Флисовое полотно. 2. Сшитый из флиса; состоящий из 

такой одежды. Флисовый шарф. Флисовая коллекция. 

ФЛО́КЕН, а, м. [нем. Flocken букв. хлопья]. В металлургии — дефект 

внутри строения стали в виде серебристо-белых пятен или волосовин. Флокены 

резко снижают прочность стали. 

ФЛОМА́СТЕР, а, м. [англ. flowmaster]. Принадлежность для письма и 

рисования в виде вытянутого пластикового корпуса с пористым стержнем, 

пропитанным красителем. Провести линию фломастером. Набор из восьми 

фломастеров. Рисовать фломастерами. 

ФЛО́РА, ы, ж. [по имени Флоры (Flōra), древнеримской богини цветов и 

весны]. Растительный мир, совокупность всех видов растений какой-л. 

местности или геологического периода; совокупность растений определенного 

вида, класса и т. п. Лесная, морская, степная флора. Богатая флора края. Флора 

редких грибов заповедника. Флора лишайников. 

ФЛОРБО́Л, а, м. [< англ. floor пол + ball мяч]. Вид спорта — хоккей с 

мячом, проводимый в помещении (не на льду) без применения силовых приемов; 

иннебенди. Мужской, женский флорбол. Федерация флорбола. Чемпионат мира 

по флорболу. 

ФЛОРБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся флорболом; человек, 

играющий в флорбол. Союз флорболистов. Турнир флорболистов. Начинающие 

флорболисты. 



ФЛОРБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к флорболу, флорболистам; 

предназначенный для флорбола. Флорбольный клуб. Флорбольная команда. 

Флорбольные соревнования. Флорбольная клюшка. Флорбольный мяч. 

ФЛОРИ́СТ, а, м. Специалист по флористике (2 зн.). Работать флористом 

в цветочном салоне. Курсы флористов. Заказать букет у флориста. 

ФЛОРИ́СТИКА, и, ж. [нем. Floristik < лат. Flōra имя древнеримской 

богини цветов и весны]. 1. Раздел ботаники, связанный с изучением и 

систематическим описанием видов растений, образующих флору земного шара 

или определенных его частей. Развитие флористики. Флористика помогает 

выявить лекарственные свойства растений. 2. Разновидность декоративно-

прикладного искусства — создание букетов, композиций, панно, коллажей из 

природных материалов (цветов, листьев, трав, ягод, плодов, орехов и т. п.). 

Свадебная флористика. Траурная флористика. Заниматься флористикой. 

ФЛОРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с флористикой (1 зн.). 

Флористическое исследование. Флористическое районирование. 2. Связанный с 

флористикой (2 зн.); предназначенный для флористики. Студия 

флористического дизайна. Флористические материалы. Флористическая ваза. 

ФЛОСС, а, м. [< англ. (dental) floss (зубная) нить]. Нить для очищения 

промежутков между зубами. Ароматизированный флосс. Фторированный 

флосс. Пластиковая коробочка с флоссом. 

ФЛО́ССЕР, а, м. [англ. flosser]. Одноразовое приспособление для чистки 

зубов, на одном конце которого с помощью специального держателя закреплена 

зубная нить. Флоссер используется для удаления частичек пищи из межзубных 

промежутков. 

ФЛОТ, а, м. [< франц. flotte]. 1. Совокупность всех судов страны или 

морского, речного бассейна. Речной флот. Торговый флот. Подводный флот 

России. Прогулочный, круизный флот. Рыбопромысловый флот. Воздушный 

флот (гражданская авиация) 2. В военном деле — крупное соединение боевых 

кораблей. Командовать флотом. Служить на Северном флоте. Пункт 

базирования флота. Военно-морской флот (вид вооруженных сил, 

предназначенный для выполнения стратегических и оперативных задач на 

водных пространствах). 

ФЛОТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к флотации; предназначенный 

для флотации. Флотационный процесс. Флотационные отходы. Флотационная 

машина, установка. Флотационные реагенты. 

ФЛОТА́ЦИЯ, и, ж. [англ. floatation < to float плавать, всплывать]. Способ 

обогащения полезных ископаемых, основанный на всплывании измельченных 

частей полезного ископаемого на поверхность жидкости, находящейся в 



обогатительном устройстве; всплывание взвешенного в воде вещества на 

поверхность. Алмазоизвлекательная пенная флотация. Флотация сточных вод. 

ФЛОТИ́ЛИЯ, и, ж. [< франц. flottille < исп. flotilla < flota флот]. 1. 

Совокупность военных судов, предназначенных для ведения боевых действий на 

реках, озерах, в прибрежной полосе моря. Командующий флотилией. Флотилия 

судов противника. Каспийская флотилия входит в состав военно-морского 

флота России. 2. Отряд, группа судов специального назначения. Рыболовецкая 

флотилия. 

ФЛОТИ́РОВАНИЕ, я, ср. [< англ. to float плавать, всплывать]. Всплывание 

взвешенного в воде вещества на поверхность. Технология флотирования. 

Флотирование нефтепродуктов. 

ФЛО́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к военно-морскому и воздушному 

флоту; характерный для тех, кто служит в военно-морском и воздушном флоте; 

связанный с несением службы во флоте. Флотский госпиталь. Флотские флаги. 

Флотский юмор. Флотские учения. 

ФЛОЭ́МА, ы, ж. [< греч. phloos, phloios кора, луб]. В ботанике — сложная 

ткань растений, проводящая образовавшиеся в результате фотосинтеза 

органические вещества от листьев к различным органам. Содержание крахмала 

во флоэме. Особенности строения флоэмы. 

ФЛУКТУА́ЦИЯ и ФЛЮКТУА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. fluctuatio волнение, 

колебание < fluctus течение, волна]. 1. В физике — случайное отклонение 

физической величины, характеризующей систему из большого числа элементов, 

от ее средних значений. Флуктуации напряжения в электрической цепи. 2. В 

медицине — колебание в полости, наполненной жидкостью, вызываемое 

толчком пальцев одной руки и ощущаемое пальцами другой руки при пальпации. 

Отсутствие флуктуации в брюшной полости. Наблюдать флюктуацию при 

абсцессе. 3. В генетике — случайное колебание выраженности наследуемого 

признака у генетически родственных особей. Генетическая флуктуация. 

ФЛУОРЕСЦЕ́НТНЫЙ и ФЛЮОРЕСЦЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к 

флуоресценции; подверженный флуоресценции. Флуоресцентные технологии. 

Флюоресцентная краска. 

ФЛУОРЕСЦЕ́НЦИЯ и ФЛЮОРЕСЦЕ́НЦИЯ, и, ж. [англ. fluorescence 

< fluorspar (fluorite) флюорит (на котором изучалось явление флуоресценции)]. В 

физике — люминесценция, быстро затухающая после окончания действия ее 

возбудителя. Интенсивность флюоресценции. Красная флуоресценция 

растворов хлорофилла. 

ФЛУОРЕСЦИ́РОВАТЬ и ФЛЮОРЕСЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 

Обладать способностью флуоресценции, светиться под действием света. При 



ультрафиолете скорпионы флуоресцируют зеленым. Способность золота 

флюоресцировать. 

ФЛУОРЕСЦИ́РУЮЩИЙ и ФЛЮОРЕСЦИ́РУЮЩИЙ, ая, ее. 

Способный к флуоресценции. Флуоресцирующий белок. Флюоресцирующие 

вещества. 

ФЛЭТ-УА́ЙТ, нескл. и а, м. [англ. flat white]. Кофейный напиток на основе 

двойной порции эспрессо с добавлением молока и небольшого количества 

молочной пены. Флэт-уайт с ореховым сиропом. Горячий флэт-уайт. Рецепт 

флэт-уайта. 

ФЛЮВИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. flūvius река]. В геологии — относящийся 

к рекам, речным процессам, речным организмам. Флювиальный уровень воды. 

Флювиальный рельеф. Флювиальные отложения. 

ФЛЮ́ГЕР, а, м. [< нидерл. vleugel крыло, флюгер]. 1. Устройство в виде 

свободно вращающейся стрелки, флажка и т. п., устанавливающееся на мачте, 

шесте и показывающее направление ветра; прибор для определения направления 

(иногда измерения скорости) ветра. Металлический флюгер. Декоративный 

флюгер на крыше дома. Установка флюгера. Показания флюгера. 2. Перен. 

Человек, часто меняющий свои мнения, убеждения. Политический флюгер. 

ФЛЮ́ГЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к флюгеру (1 зн.); являющийся 

флюгером. Флюгерный флажок. Флюгерный механизм. Установить флюгерного 

петуха на крыше. 2. Перен. Непостоянный во взглядах, убеждениях. Флюгерная 

позиция государства. Флюгерная внешняя политика. 

ФЛЮИ́Д, а, м. [франц. fluide < лат. fluidus текучий]. 1. обычно мн. Внешне 

неощутимые течения, токи, исходящие от кого-, чего-л. Флюиды добра. От нее 

исходили флюиды страсти. 2. В физике и химии — состояние вещества, 

поведение которого при деформации может быть описано законами механики 

жидкостей. Сверхкритический флюид (состояние вещества, при котором 

исчезает различие между жидкой и газовой фазой). 3. В геологии — жидкий или 

газообразный компонент магмы. К флюидам относятся вода, метан, 

сероводород и другие вещества. 

ФЛЮКТУА́ЦИЯ. См. Флуктуация. 

ФЛЮОРЕСЦЕ́НТНЫЙ. См. Флуоресцентный. 

ФЛЮОРЕСЦЕ́НЦИЯ. См. Флуоресценция. 

ФЛЮОРЕСЦИ́РОВАТЬ. См. Флуоресцировать. 

ФЛЮОРЕСЦИ́РУЮЩИЙ. См. Флуоресцирующий. 



 

ФЛЮОРИ́Т, а, м. [< лат. fluere течь, литься (от применения флюорита в 

качестве флюса при плавке металлов)]. Минерал (фтористый кальций) со 

стеклянным блеском, различной окраски в зависимости от примесей, 

поделочный камень; плавиковый шпат. Зеленый, фиолетовый флюорит. 

Применение флюорита в металлургии, химической промышленности, 

керамическом производстве. 

ФЛЮОРОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к флюорографии, 

связанный с ней; служащий для флюорографии. Флюорографическое 

обследование. Флюорографический аппарат. 

ФЛЮОРОГРА́ФИЯ, и, ж. [< лат. fluor поток, течение + …графия]. В 

медицине — метод рентгенологического исследования, заключающийся в 

фотографировании рентгеновского изображения органов человеческого тела с 

флуоресцирующего экрана. Флюорография грудной клетки. С помощью 

флюорографии выявляют патологические изменения в легких. 

ФЛЮС1, а, м. [< нем. Fluβ < fliessen течь, литься]. В медицине — острое 

гнойное воспаление десны или надкостницы, вызванное болезнью зуба и 

сопровождающееся отеком мягких тканей лица. Раздутая флюсом щека. 

Лечение флюса. 

ФЛЮС2, а, м. 1. В металлургии — вещество, добавляемое к руде при ее 

плавке для увеличения плавкости имеющихся в ней примесей и образования 

шлаков (1 зн.). Добавить кварцевый флюс в шихту. 2. Вещество, применяемое 

при сварке, лужении, пайке и т. п. для растворения образующихся окислов. 

Сварка с применением флюсов. Флюс улучшает формирование сварного шва. 3. 

В силикатном производстве — вещество (мел, полевой шпат и т. п.), которым 

заполняются поры при обжиге глины для скрепления частиц обжигаемой массы; 

примесь для закрепления краски на глазурованном гончарном изделии. Флюс для 

спекания массы. Флюс добавляется к сухой глине. 

ФЛЯ́ГА, и, ж. [< нем. Flasche бутылка < ср.-лат. flasca бутылка]. 1. Плоская 

бутылка для ношения на ремне, тесьме. Походная фляга. Напиться из фляги на 

привале. 2. Большой закрытый сосуд для транспортировки жидкостей. 

Разместить в грузовике фляги с молоком. 

…ФОБ [< греч. phobos страх, боязнь]. Вторая часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. Испытывающий боязнь, страх перед тем, что указано в 

первой части. 2. Ненавистник, противник того, что указано в первой части. 

ФОБИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к фобии, фобиям, связанный с ними; 

вызванный фобиями. Фобическая ситуация. Фобический невроз. Фобические 

расстройства. Фобическая тревога. 



ФО́БИЯ, и, ж. [абстрактное употребление компонента …фобия]. 

Психическое нарушение, проявляющееся в неконтролируемом иррациональном 

страхе перед какими-л. предметами, действиями, ситуациями и т. п. Социальные 

фобии. Испытывать фобию. Лечение фобий психотерапией. Объектом фобии 

может стать любое явление обыденной жизни. 

…ФО́БИЯ [греч. …phobia < phobos страх, боязнь]. Вторая часть сложных 

слов, вносящая значения: 1. Боязнь, страх перед тем, что указано в первой части. 

2. Неприязнь, ненависть к тому, что указано в первой части. 

ФОЙЕ́, нескл., ср. [< франц. foyer букв. (домашний) очаг, дом; место для 

собрания (актеров, зрителей)]. Помещение в театре, кино и т. д. для пребывания 

зрителей перед началом представления, сеанса или для отдыха во время 

антрактов. Просторное фойе. Интерьер фойе. Фойе концертного зала. 

ФОК, а, м. [нидерл. fok]. В морском деле — нижний прямой (на 

одномачтовом судне — косой) парус на передней мачте судна. Положение фока 

на парусной яхте. 

ФОКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. focal]. То же, что фокусный1. Фокальная 

точка. Фокальные линии. 

ФОКА́ЧЧА, и, ж. [итал. focaccia < лат. panis focacius хлеб, запеченный в 

очаге]. Тонкий хлеб из дрожжевого или бездрожжевого теста, основными 

ингредиентами которого являются пшеничная мука, вода и оливковое масло. 

Традиционная итальянская фокачча с оливками. Приготовить фокаччу. Тесто 

для фокаччи. 

ФОК-МА́ЧТА, ы, ж. [нидерл. fokmast]. В морском деле — передняя мачта 

на судне. Фок-мачта барка «Крузенштерн». 

ФОКСТРО́Т, а, м. [англ. foxtrot < fox лиса + trot быстрый шаг]. 1. Плавный 

парный танец американского происхождения. Быстрый, медленный фокстрот. 

Фокстрот возник в начале XX века. 2. Музыкальное произведение в ритме этого 

танца. Играть фокстрот. 

ФО́КУС1, а, м. [< нем. Fokus < лат. focus очаг]. 1. В физике — точка 

пересечения параллельных лучей после их преломления или отражения; 

расстояние от преломляющей или отражающей системы до этой точки. Фокус 

вогнутого зеркала. Фокус глазного хрусталика. Короткий фокус. 2. В 

математике — фиксированная точка плоскости, обладающая особыми 

свойствами по отношению к произвольной точке на кривой. Фокус конического 

сечения. Фокусы эллипсиса. 3. Точка, в которой фотографируемый или 

рассматриваемый с помощью оптического прибора предмет имеет наилучшую 

четкость, резкость. Найти, поймать фокус. Наводка на фокус. Попасть в фокус. 

4. Главная точка чего-л. Фокус землетрясения. Фокус картины смещен влево от 



центра. 5. В медицине — очаг воспалительного процесса. Фокус воспаления в 

легких. 6. Перен. Средоточие, центр чего-л. Быть в фокусе внимания прессы. 

Собрать мысли в фокус. Фокус столичной жизни. 

ФО́КУС2, а, м. [< нем. Hokuspokus]. 1. Ловкий прием, трюк, обманывающий 

зрение, основанный на проворстве и быстроте движений, на знании каких-л. 

закономерностей, особенностей и т. п. Демонстрировать фокус. Показывать 

детям фокусы. Карточные фокусы. 2. Необычное действие, прием, требующие 

особой ловкости, сноровки. Акробат выделывал в воздухе всякие фокусы. 3. Разг. 

Перен. Поступок, событие, явление и т. п., привлекающие внимание своей 

необычностью, неожиданностью. Студент выкинул фокус и бросил институт. 

4. обычно мн. Разг. Капризы, причуды. Дамские фокусы. 5. Разг. Перен. 

Хитроумный прием, уловка, ухищрение. Фокусы для утаивания сведений о 

доходах. 6. Разг. Перен. Сложность, необычность в устройстве, действии чего-л. 

Замок с фокусом. Фокус заключался в том, что лампочки в люстре включались 

не сразу, а ярусами. 

ФОКУСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. В физике — собрать/собирать, 

соединить/соединять в фокус1 (1 зн.). Линза фокусирует лучи различного цвета. 

2. Отрегулировать/регулировать оптическую систему чего-л., найти/находить 

фокус1 (3 зн.). Прежде чем сделать кадр, нужно долго фокусировать камеру. 3. 

Перен. Заострить/заострять внимание на чем-л. Начальник фокусирует все 

усилия на развитии компании. 

ФОКУСИ́РОВАТЬСЯ, руется, нсв. 1. В физике — собираться, соединяться 

в фокусе1 (1 зн.). Ультразвук легко фокусируется акустическими линзами и 

зеркалами в узкие пучки. 3. Перен. Сосредоточиваться на чем-л. Фокусироваться 

на проблеме. 

ФО́КУСНИК, а, м. 1. Артист, показывающий фокусы2 (1 зн.). Известный 

фокусник. Представление фокусника в цирке. 2. Разг. Перен. Человек, 

прибегающий к хитроумным приемам, уловкам, ухищрениям. Для такого 

фокусника ничего не стоило провернуть это дельце. 

ФО́КУСНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к фокусу1 (1 зн.), связанный с ним; 

фокальный. Фокусное расстояние. 

ФО́КУСНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к фокусу2 (1 зн.), связанный с ним. 

Фокусный реквизит. Мастер фокусных представлений. 

ФО́КУС-ПО́КУС, а, м. [нем. Hokuspokus]. Разг. 1. То же, что фокус2 (1 зн.). 

Показывать фокусы-покусы. 2. То же, что фокус2 (5 зн.). Уличить сотрудника в 

фокусах-покусах. 

ФОЛ, а и а́, м. [< англ. foul play букв. грязная игра]. 1. В спорте — 

нарушение правил. Технический фол. Остановить нападающего ценой фола. 



Назначить пенальти за фол в штрафной зоне. 2. Перен. Нарушение правил, 

норм, обязательств. Провал проекта — огромный фол менеджмента. 

Дипломатия на грани фола. 

ФОЛИА́НТ, а, м. [нем. Foliant < Folio книжный формат в половину 

печатного листа < лат. in folio < folium лист]. 1. Книга (обычно старинная) 

форматом в половину бумажного листа. Изучать древний фолиант. Кожаная 

обложка церковного фолианта. 2. Толстая книга большого формата. На 

книжной полке стоит огромный фолиант. 

ФОЛИ́ТЬ, лю́, ли́шь, нсв. 1. В спорте — нарушать правила. Игроки много 

фолили во время игры. Спортсмен явно фолит. 2. Перен. Нарушать правила, 

нормы, обязательства. Фолить в форуме. Компания пропустила стартовый 

рывок на рынке и вынуждена фолить. 

ФОЛК, а, м. [< англ. folk народный]. Направление в музыке, основанное на 

обработке народных мелодий; музыка этого направления. Английский фолк. 

Исполнители фолка. Заинтересоваться фолком. 

ФОЛК-МЕ́ТАЛ1, а и нескл., м. [англ. folk metal]. Направление хеви-метала1 

с элементами фолка; музыка этого направления. Представители фолк-метала. 

Мелодичный фолк-метал. 

ФОЛК-МЕ́ТАЛ2, неизм. Относящийся к фолк-металу1, связанный с ним. 

Фолк-метал альбом. Фолк-метал концерт. 

ФОЛК-РО́К1, а, м. [англ. folk rock]. Направление рок-музыки с элементами 

фолка; музыка этого направления. Развитие фолк-рока. Концерт фолк-рока. 

ФОЛК-РО́К2, неизм. Относящийся к фолк-року1, связанный с ним. Фолк-

рок инструменты. Отечественная фолк-рок сцена. 

ФОЛЛИ́КУЛ, а, м. [< лат. folliculus мешочек, пузырь]. В анатомии — 

пузырьковидное образование в органах животного и человека, выполняющее 

различные функции. Волосяной фолликул. Созревание фолликула. 

ФОЛЛИКУЛИ́Т, а, м. В медицине — воспаление волосяного фолликула. 

Мазь для лечения фолликулита. 

ФОЛЛИКУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фолликулу, связанный с 

ним. Фолликулярные клетки. Фолликулярный эпителий. 2. В медицине — 

образующийся в связи с изменениями и болезненными явлениями в фолликулах. 

Фолликулярная ангина. Фолликулярная киста яичника. 

ФОЛЬГА́, и́, ж. [< ср.-лат. folia тонкий металлический лист]. 1. Тонкие 

листы или ленты из цветных металлов или сплавов, употребляемые для упаковки 



пищевых продуктов, а также в электротехнике при изготовлении конденсаторов 

и т. п. Алюминиевая пищевая фольга. Приготовить мясо в фольге. 2. В 

полиграфии — бумажная калька или целлофан, на которые нанесен порошок 

бронзы, алюминия или сухой краски. Фольга применяется для тиснения 

изображений на переплетах книг. 

ФОЛЬГО́ВЫЙ, ая, ое. Изготовленный из фольги. Фольговая картина, 

обертка. Фольговая обложка книги. 

ФОЛЬКЛО́Р, а, м. [< англ. folk-lore < folk народ, народный + lore знания]. 

1. Устное народное творчество. Городской фольклор. Студенческий фольклор. 

Классика русского фольклора. 2. Совокупность обычаев, обрядов, песен, сказок 

и т. п. какого-л. народа. Танцевальный фольклор народов севера. 

Изобразительный фольклор. 3. То же, что фольклористика. Сдавать фольклор 

на курсе. Учебник по фольклору. 

ФОЛЬКЛОРИ́СТ, а, м. Специалист по фольклористике. Уральские 

фольклористы выпустили сборник казачьих песен. 

ФОЛЬКЛОРИ́СТИКА, и, ж. Наука о фольклоре (1 зн.); фольклор (3 зн.). 

Заниматься фольклористикой. Очерки истории русской фольклористики. 

Семинар по фольклористике. 

ФОЛЬКЛОРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к фольклористике. 

Фольклористические исследования. Фольклористическая школа. 

ФОЛЬКЛО́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фольклору (1 зн.), 

характеризующийся элементами фольклора. Фольклорные мотивы в сказании. 

Фольклорная основа поэмы. 2. Относящийся к фольклору (2 зн.), связанный с 

ним. Фольклорные обрядовые традиции. Изба в фольклорном стиле. 

ФОН1, а, м. [< нем. Fond < франц. fond дно, основание < лат. fundus]. 1. 

Основной цвет, тон, по которому сделан рисунок, узор и т. п. Выткать узор по 

светлому фону. Текст выполнен белым шрифтом на черном фоне. 2. Задний 

план картины, рисунка и т. п., способствующий выделению главных элементов 

композиции; задний план чего-л., на котором что-л. виднеется, выделяется. 

Сфотографироваться на фоне фонтана. Силуэт корабля на фоне заката. 3. 

Перен. Общая основа чего-л.; обстановка, среда, окружение, в которых кто-л. 

находится или что-л. происходит. Общий фон событий. Экономический фон 

деятельности компании. Радиационный фон (см. Радиационный). 

ФОН2, фо́на, м. [< греч. phone звук]. 1. Шум, помехи, излучение, мешающие 

восприятию каких-л. сигналов. В трубке только фон, голоса не разобрать. Фон 

переменного тока. 2. В физике — показатель уровня громкости звука. 

Громкость, измеренная в фонах. 



…ФОН [< греч. phone звук]. Вторая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к звуку, издающий звук при помощи того, что указано в 

первой части. 

ФОНА́РЬ, я́, м. [ср.-греч. phanarion < греч. phanos факел, светильник 

< phainein являть, делать видимым]. 1. Осветительный прибор в виде шара, 

трубки и т. п. с помещенным внутрь источником света. Уличные фонари. 

Переносной фонарь. Лампы фонарей. Дорога, освещенная фонарями. 2. В 

архитектуре — выпуклая (обычно круглая или многогранная) часть покрытия 

сооружения, имеющая проемы для освещения и вентиляции. Световой, 

аэрационный фонарь. Фонарь верхнего света.  

ФОНАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к фонации, связанный с ней. 

Фонационный аппарат. Развитие фонационных навыков у детей. 

ФОНА́ЦИЯ, и, ж. [< греч. phone звук]. В фонетике — произносительный 

процесс человеческой речи, звучание. Нарушение фонации. Отечные голосовые 

связки затрудняют фонацию. 

ФОНД, а, м. [< франц. fonds первоначально возделываемая земля; капитал 

< fond основание, основа < лат. fundus дно, основание]. 1. В финансовом деле и 

экономике — денежные средства или другие материальные ценности 

государства, организации и т. п. целевого назначения. Призовой фонд 

теннисного турнира. Резервный фонд в бюджете. Учредить 

благотворительный фонд. 2. В финансовом деле, экономике и 

юриспруденции — некоммерческая организация, учрежденная гражданами или 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, 

преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные 

или иные общественно полезные цели. Фонд помощи ветеранам войны. Фонд 

поддержки детей-инвалидов. 3. В бухгалтерском учете — источник средств, 

имеющий определенный порядок образования и использования. Фонд 

накопления. Фонд поощрения. Золотой фонд (государственный резерв золота в 

слитках и монетах; золотой запас). 4. Ресурсы, запасы чего-л. Земельный фонд. 

Жилищные фонды города. Квартира в старом фонде. Насаждения, не входящие 

в лесной фонд.  

ФОНДИ́РОВАНИЕ, я, ср. В финансовом деле — создание фонда как 

источника финансирования, организация финансирования. Установленные 

банком принципы фондирования. 

ФОНДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Осуществить/осуществлять 

фондирование. Соотнесение активов и фондирующих их пассивов. 

ФО́НДОВЫЙ, ая, ое. 1. В финансовом деле — связанный с продажей и 

покупкой ценных бумаг, иностранной валюты. Фондовый кризис. Центр 

фондовой торговли. Инвестировать в фондовые инструменты. 2. Относящийся 



к фонду (1 зн.); принадлежащий фонду. Распоряжаться фондовыми 

средствами.  

ФОНДА́Н, а, м. [франц. fondant]. Кекс из шоколадного бисквита с жидкой 

начинкой. Классический шоколадный фондан. Приготовить фондан. Рецепт 

фондана. 

ФОНДЮ́, нескл., ср. [франц. fondue < fondu расплавленный < fondre лить, 

наливать; плавить < лат. fundere]. Блюдо, приготовляемое обычно из 

расплавленного сыра, вина и кусочков хлеба в жаропрочной посуде, 

подогреваемой снизу на протяжении всей трапезы. Сырное, шоколадное, мясное 

фондю. Макать ломтики в фондю. 

ФОНЕ́МА, ы, ж. [< греч. phone звук]. В лингвистике — минимальная 

единица звукового строя языка, не имеющая самостоятельного лексического или 

грамматического значения, служащая для различения и отождествления 

значимых единиц языка. Согласная, гласная фонема. Система фонем русского 

языка. 

ФОНЕНДОСКО́П, а, м. [< фон2 + греч. endon внутри + skopeō смотрю]. 1. 

В медицине — прибор для выслушивания сердца и легких, состоящий из двух 

резиновых трубок и небольшой воронки с мембраной, имеющий резонатор для 

усиления звука. Фонендоскоп был изобретен позднее стетоскопа. 2. Разг. В 

медицине — то же, что стетоскоп. Фонендоскоп с жидкокристаллическим 

дисплеем. 3. Проф. Прибор подобной конструкции для акустической проверки 

чего-л., использующийся в пчеловодстве и при диагностике состояния 

автомобиля. Фонендоскоп с длинной тонкой спицей. Обнаружить утечку 

воздуха с помощью фонендоскопа. 

ФОНЕ́ТИКА, и, ж. [< греч. phone звук]. 1. Раздел языкознания, изучающий 

звуки речи и звуковую организацию языка. Экспериментальная фонетика. 

Данные фонетики используются для совершенствования средств связи. 2. В 

лингвистике — звуковая сторона речи, звуковой состав языка. Говоры 

отличаются друг от друга фонетикой. 

ФОНЕТИ́СТ, а, м. Специалист в области фонетики. Ассоциация 

фонетистов. 

ФОНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фонетике (1 зн.), связанный 

с ней. Фонетическая транскрипция. Фонетическое исследование. Фонетические 

законы речи. 2. Связанный с фонетикой (2 зн.). Фонетическое письмо. 

Фонетический строй языка. 

ФОНИА́ТР, а, м. Врач, специалист по фониатрии. Консультация 

фониатра. Певец обратился за помощью к фониатру. 



ФОНИАТРИ́Я, и, ж. [франц. phoniatrie, нем. Phoniatrie < греч. phōnē звук, 

голос + iatreia лечение]. 1. Раздел оториноларингологии, изучающий причины 

возникновения, механизмы развития, клиническое проявление нарушений 

голосового аппарата и разрабатывающий методы их диагностики, лечения и 

профилактики. Детская фониатрия. Монография по вопросам фониатрии. 2. 

Совокупность методов диагностики, лечения и профилактики нарушений 

голосового аппарата. Отделение фониатрии научно-клинического центра. 

ФО́НИКА, и, ж. [< греч. phōnikos голосовой, речевой < phōnē звук, голос]. 

В литературе 1. Раздел поэтики, изучающий звуковую организацию 

художественной речи. Вопросы фоники. Достижения современной фоники. 2. 

Сама звуковая организация поэтического или прозаического произведения. 

Фоника стиха. Элементы фоники. 

ФОНИ́ТЬ, ни́т, нсв. 1. Разг. Создавать фон2 (1 зн.). Колонки, наушники 

фонят. Электрическая гитара фонит. 2. Проф. Обладать радиоактивным 

фоном, создавать его в каком-л. пространстве. Город Припять фонит. Камень, 

песок, щебень фонят. 

ФОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с фоникой (2 зн.). Фоническое 

качество стиха. Фоническая система выразительных средств 2. В 

аудиотехнике — звуковой. Фонический сигнал. Фоническая реставрация 

фильма. 

ФОНО… [< греч. phone звук]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к звуку, производимый с помощью звука. 

ФО́НОВЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к фону1 (1 и 2 зн.). Использовать 

картинку как фоновый рисунок для рабочего стола. Фоновые цвета. 2. Перен. 

Относящийся к обстановке, среде, окружению, в которых кто-л. находится или 

что-л. происходит, служащий фоном1 (3 зн.) для чего-л. Фоновая музыка. 

Фоновый процесс загрузки программы. Фоновый режим (см. Режим 5 зн.). 

ФО́НОВЫЙ2, ая, ое. Относящийся к фону2 (1 зн.). Механизм возникновения 

фоновой помехи в радиоканале. 

ФОНОГРА́ММА, ы, ж. [< греч. phone звук + …грамма]. Запись звуков 

(музыки, речи), сохраненная на звуковом носителе. Фонограммы, записанные на 

магнитную ленту, грампластинку. Петь, выступать под фонограмму (с 

использованием техники, при которой записанный отдельно звук 

синхронизируется с движениями исполнителей). Минусовая фонограмма (запись 

аккомпанемента). Плюсовая фонограмма (запись аккомпанемента с голосом 

вокалиста). 

ФОНОГРА́ММНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фонограмме, фонограммам; 

являющийся фонограммой. Фонограммный архив. Фонограммная запись 



оркестра. 2. Связанный с исполнением под фонограмму. Фонограммный 

концерт. Фонограммное шоу. 

ФОНОКАРДИОГРА́ММА, ы, ж. [< греч. phōnē звук + кардиограмма]. В 

медицине — графическое изображение деятельности сердца, полученное в 

результате фонокардиографии. На фонокардиограмме всегда четко виден порок 

сердца. 

ФОНОКАРДИОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

фонокардиографии, связанный с ней; полученный в результате 

фонокардиографии. Фонокардиографическая диагностика. 

Фонокардиографическое изображение. 

ФОНОКАРДИОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. phōnē звук + кардиография]. В 

медицине — графическая регистрация звуковых колебаний (тонов и шумов), 

возникающих в результате деятельности сердца. Трехмерная фонокардиография. 

Фонокардиография проводится в помещении с хорошей звукоизоляцией. 

ФОНОЛИ́Т, а, м. [< греч. phōnē звук + ...лит]. В геологии — вулканическая 

порода серо-зеленого цвета. Образование фонолитов. Фонолит используется в 

качестве щебня для мощения дорог. 

ФОНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фонологии (1 зн.), 

связанный с ней. Московская, петербургская фонологическая школа. 

Фонологические исследования. 2. Связанный с фонологией (2 зн.). 

Фонологические чередования. Фонологический тон. Описание фонологической 

системы языка. Фонологическая характеристика слова. 

ФОНОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. phone звук + …логия]. 1. Раздел языкознания, 

изучающий структуру звукового строя языка и функционирование звуков в 

языковой системе. Основоположники русской фонологии. 2. В лингвистике — 

структура звукового строя языка. Особенности английской фонологии. 

ФОНО́МЕТР, а, м. [< греч. phone звук + …метр]. Прибор для измерения 

уровня громкости звука или шума. Показания фонометра. Фонометр выявил 

превышение уровня шума в двигателе. 

ФОНО́Н, а, м. [< греч. phōnē звук]. В физике — квазичастица с 

целочисленным спином, не имеющая электрического заряда, представляющая 

собой квант колебаний атомов кристаллической решетки. Оптические фононы. 

Эксперимент с тепловыми фононами. 

ФОНО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фонону, фононам, связанный с 

ними; состоящий из фононов, содержащий фононы. Фононный спектр. 

Фононная проводимость. Фононный газ. 2. Основанный на испускании или 



поглощении фононов. Фононный лазер. Фононная диагностика технического 

состояния объектов. 

ФОНОСКО́П, а, м. [< греч. phone звук + skopeo смотреть, рассматривать]. 

1. Прибор для изучения фонетических особенностей речи и производимых в 

процессе ее движений губ и мускулов лица. Сигналы фоноскопа. Идентичность 

данных голосов установлена с помощью фоноскопа. 2. Прибор, преобразующий 

звуковую энергию в визуальную форму. Фоноскоп предназначен для слепых 

людей. На корпусе фоноскопа имеется миниатюрный громкоговоритель. 

ФОНОТЕ́КА, и, ж. [нем. Phonothek < греч. phōnē звук + thēkē ящик, ларец: 

по модели греч. bibliothēkē библиотека]. 1. Организованное в определенной 

системе собрание музыкальных, литературных, документальных и т. п. 

звукозаписей. Платный доступ к фонотеке университета. 2. Учреждение или 

его подразделение, осуществляющее собирание таких звукозаписей для 

общественного и частного пользования. Государственная фонотека. 

Материалы фонотеки. 

ФО́РА, ы, ж. [< итал. fora вперед]. В спортивных соревнованиях — заранее 

обусловленное преимущество (напр., определенное количество очков, ходов или 

фигур), даваемое сильным соперником слабому. Дать фору сопернику. 

Воспользоваться форой. 

ФО́РВАРД1, а, м. [< англ. forward передний]. В спортивных играх — 

нападающий. Форвард сборной России по футболу. Команда играет с двумя 

форвардами. 

ФО́РВАРД2, а, м. [< англ. forward (purchase or sale) направленный вперед, 

заблаговременный]. В финансовом деле и экономике — соглашение о купле-

продаже товара или финансового инструмента с поставкой и расчетом в 

будущем; документ, подтверждающий такое соглашение; форвардный контракт. 

Условия форварда. Заключить форвард. 

ФО́РВАРДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к форварду2. Форвардный договор, 

контракт.  

ФО́РВАРДСКИЙ, ая, ое. Относящийся к форварду1, форвардам, 

характерный для форварда. Рост у него не форвардский. У игрока неплохие 

форвардские задатки. 

ФОРДЕВИ́НД1, а, м. [< нидерд. voor de wind букв. перед ветром, по ветру]. 

В морском деле 1. Курс судна (обычно парусного), совпадающий с направлением 

ветра. Идти фордевиндом. Сменить бакштаг на фордевинд. 2. Поворот 

парусного судна по ветру, при котором корма судна пересекает линию ветра. 

Скоростной фордевинд. Выполнение фордевинда. 



ФОРДЕВИ́НД2, нареч. В морском деле 1. По направлению ветра. Идти 

фордевинд. 2. Таким образом, что корма судна пересекает линию ветра. Яхта 

повернула фордевинд. 

ФО́РЗАЦ и ФОРЗА́Ц, а, м. [нем. Vorsatz < vorsetzen помещать впереди]. В 

полиграфии — двойной лист бумаги, соединяющий крышку переплета с самой 

книгой. Форзац с изображением карты мира. Библиотечная печать, 

дарственная надпись на форзаце. 

ФО́РМА, ы, ж. [< лат. forma вид, наружность]. 1. Внешние очертания, 

наружный вид предмета. Цилиндрическая форма клетки. Форма предмета. 

Груша удлиненной формы. 2. Внешнее выражение чего-л., обусловленное 

определенным содержанием, сущностью; тип, устройство, способ организации 

чего-л. Взаимосвязь между различными формами движущейся материи. Формы 

земледелия. Форма представления данных. Форма государственного 

устройства. 3. Способ осуществления, проявления какого-л. действия; прием, 

способ выражения чего-л. Формы поведения людей. Расчеты в безналичной 

форме. Форма вежливого обращения. 4. только мн. Очертания человеческого 

тела, фигуры (обычно женской). Пышные формы. Изящные формы. 5. 

Приспособление для придания чему-л. определенных очертаний. Форма для 

выпечки. Залить желе в форму. Литейная форма. 6. Установленный образец 

чего-л.; строго установленный порядок в чем-л. Форма отчета. Форма 

протокола. Написать заявление по форме. 7. Видимость, внешняя сторона чего-

л., не выражающая сущность, внутреннее содержание чего-л. Удобная форма для 

прикрытия злоупотреблений. 8. Единая по цвету, покрою и другим признакам 

одежда, установленная для лиц определенных категорий (военных, учащихся 

и т. п.). Полицейская форма. Форма курсантов Суворовского училища. 9. В 

математике — многочлен, все члены которого имеют одну и ту же степень. 

Линейная форма. Квадратичная форма. Дифференциальная форма. 10. В 

литературе и искусстве — определенная система художественных средств как 

способ выражения содержания художественного произведения; разновидность, 

жанр художественного произведения. Русская проза малых форм последней 

трети XX века. 11. В медицине — разновидность заболевания, связанная с 

характером протекания. Острая форма ревматизма. Простуда в тяжелой 

форме. Нозологическая форма (см. Нозологический). 12. В полиграфии — 

типографский набор, заключенный в раму; поверхность с рельефным, 

углубленным или иным изображением, предназначенная для печатания. Перенос 

красочного слоя с печатной формы на бумагу. 13. В лингвистике — средство 

внешнего выражения грамматических категорий, взаимоотношений слов и 

предложений. Формы слова. Неопределенная форма глагола. 14. только ед. 

Состояние человека, отражающее степень готовности использовать свои силы, 

способности, умения и т. п. Профессиональная, физическая форма. Быть в 

отличной, хорошей форме. Набрать форму. Спортивная форма. 



ФОРМАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Описание, представление какой-л. области 

знания или результатов какого-л. запроса, исследования и т. п. в виде 

формальной (логической, математической) системы; приведение данных к 

одинаковой форме, удобной для интерпретации. Сбор и формализация 

материала. Формализация методов описания. Выполнить формализацию. 

ФОРМАЛИ́ЗМ, а, м. 1. Соблюдение внешней формы в чем-л. в ущерб 

существу дела. Бюрократический формализм. Неприятный формализм в 

общении. Излишний формализм в работе. 2. Концепция в различных 

направлениях искусства конца XIX — первой половины XX вв., определяющая 

художественную ценность произведения искусства в большей степени в 

зависимости от его формы, чем от содержания. Формализм в живописи. 

Музыкант подвергался критике за формализм. 3. Сведение решения к 

формальным аксиоматическим построениям. Формализм лингвистического 

описания. 4. Идеалистическое направление в логике, придающее значение только 

форме в отрыве от идейного содержания. Философское содержание формализма 

восходит к Платону. 

ФОРМАЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв. 1. Упорядочить/упорядочивать, 

свести/сводить к форме, к некоему шаблону. Формализовать основные понятия 

науки. Творческий процесс невозможно формализовать. 2. 

Представить/представлять что-л. в формальном виде. Формализовать 

полученные данные. Формализованные искусственные языки. 

ФОРМАЛИ́Н, а, м. [нем. Formalin — сокр. слова Formaldehyd 

формальдегид]. В химии — водный раствор формальдегида, бесцветная 

жидкость с резким удушливым запахом. Дезинфицирующие свойства 

формалина. Использование формалина для приготовления анатомических 

препаратов. 

ФОРМАЛИ́СТ, а, м. 1. Человек, проявляющий формальное (2 зн.) 

отношение к чему-л. в ущерб существу дела. Чиновник был большой формалист. 

Формалист, неукоснительно следующий инструкциям. 2. Последователь 

формализма (2 зн.). Произведение формалиста. Театральные постановки 

формалистов. 

ФОРМАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Проникнутый формализмом (1 зн.); 

формалистичный (1 зн.). Формалистическое отношение к делу 2. Присущий 

формализму (2 зн.); созданный на основе принципов формализма; 

формалистичный (2 зн.). Формалистическое направление в искусстве. 

Формалистическая картина. 

ФОРМАЛИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что формалистический (1 зн.). 

Излишне формалистичный перевод. Формалистичный канцелярский язык. 2. То 

же, что формалистический (2 зн.). Формалистичный фильм. Произведения 

художника-кубиста формалистичны. 



ФОРМАЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Свойственный формалисту (2 зн.), 

формализму (2 зн.). Формалистская книга. Новое течение носит выраженный 

формалистский характер. 

ФОРМАЛЬДЕГИ́Д, а, м. [нем. Formaldehyd < нов.-лат. (acidum) form(icum) 

муравьиная кислота + альдегид]. В химии — органическое соединение, альдегид 

муравьиной кислоты: бесцветный газ с едким запахом, хорошо растворимый в 

воде и спирте; муравьиный альдегид. Раствор формальдегида. Загрязнение 

формальдегидом атмосферы. 

 

ФОРМА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. только ед. Свойство формального (1–3 зн.). 

Формальность костюма. Формальность переговоров. Формальность и 

поверхностность отношений между коллегами. 2. Действие или условие, 

требующееся при выполнении какого-л. дела для соблюдения принятого 

порядка, законности. Обыкновенная формальность превратилась в 

непреодолимое препятствие. Суд должен соблюсти все формальности и 

довести дело до конца. 3. Выполнение какого-л. обычая, официальной 

процедуры и т. п., не имеющих существенного значения или лишенных всякого 

значения для дела. Его обещания — пустая формальность. Финальный матч 

был чистой формальностью: все уже знали имя чемпиона. 

ФОРМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. только полн. ф. Официальный, законный, 

произведенный по форме. Формальное обвинение. Формальный допрос. Подача 

заявки — это формальный момент. 2. Соблюдающий только форму, 

проникнутый формализмом (1 зн.). Формальный подход к делу. Формальное 

отношение к своим обязанностям. Формальное выполнение обещания. 3. 

Существующий только для видимости, прикрытия чего-л. подлинного. Данное 

положение носит формальный характер и ни к чему не обязывает. Заявление 

послужило формальным предлогом к нападению. 4. Приведенный к некоему 

шаблону, формализованный. Формальный механизм оценки. Математическую 

модель можно представить в формальном виде. 5. Внешний, очевидный. 

Формальный признак законченности музыкального произведения. Формальные 

отличия между двумя моделями. 6. Официальный, деловой. Формальный стиль 

одежды. Мероприятие было очень формальным. 7. только полн. ф. 

Руководствующийся идеями формализма (2 зн.). Формальное мастерство 

французской школы. 8. только полн. ф. В лингвистике — относящийся к форме 

единицы языка; выполняемый с точки зрения языковых форм (13 зн.). 

Формальное значение слова. Формальный анализ текста. 

ФОРМА́Т, а, м. [нем. Format, франц. format < итал. formato < formare 

образовывать, придавать форму < лат. formāre]. 1. Размер печатного издания, 

тетради, листа и т. п.; размер или форма какой-л. продукции. Книга большого 

формата. Лист формата А4. 30-секундный формат рекламного ролика. 2. В 



информатике — способ расположения и представления данных в памяти 

компьютера, в базе данных или на внешнем носителе информации. Текстовый 

формат. Графические форматы. Форматы файлов, поддерживаемые 

программой. Изменить формат абзаца, списка, страницы. 3. В информатике — 

способ разбиения поверхности носителя данных компьютера на адресуемые 

элементы — дорожки и сектора. Диск нестандартного формата. Получить 

информацию о формате винчестера. 4. Вид, тип, разновидность чего-л., 

совокупность характеристик, установленный порядок каких-л. действий и т. п. 

Формат взаимоотношений. Формат проекта. Встреча в двустороннем 

формате. 5. Стиль, направление в искусстве, творческой деятельности и т. п. 

Музыкальные форматы. Формат радиостанции. 

ФОРМАТИ́РОВАНИЕ, я, ср. В информатике 1. Разбиение носителя 

данных в компьютере на адресуемые элементы (дорожки, сектора) с целью 

подготовки его к приему информации. Быстрое, полное форматирование диска. 

Форматирование ведет к уничтожению старой структуры записи. 2. 

Изменение формата (2 зн.) данных файла с помощью предназначенной для этого 

программы. Форматирование документа. Форматирование таблицы. 

Изменить форматирование заголовков, номеров страниц, колонтитулов. 

ФОРМАТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. В информатике — 

произвести/производить форматирование (1 зн.). Форматировать диск с 

переносом на него системных файлов. 2. В информатике — 

произвести/производить форматирование (2 зн.). Форматировать списки в 

документе. Форматировать информацию в таблице. 3. Перен. 

Преобразовать/преобразовывать, перестроить/перестраивать что-л., изменять 

внутреннюю структуру чего-л., обычно с целью подстроить под свои интересы, 

нужды. Форматировать политику государства. Форматировать концепцию. 

ФОРМА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Соответствующий определенному формату 

(1 зн.). Форматная бумага для копиров и принтеров. 2. Относящийся к формату 

(2 и 3 зн.). Абзац изменен в соответствии с форматными установками. 3. В 

информатике — представленный, реализованный в новом современном формате 

(2 зн.). Использование форматного звука в кино и театре. 4. Соответствующий 

определенному стилю, обычно рассчитанный на широкого потребителя и 

невзыскательный вкус. Форматная музыка. Форматные радиостанции. 

Форматные хиты. 

ФОРМА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. fōrmātio образование, формирование]. 1. 

Определенная стадия в развитии общества, а также структура общества, 

присущая данной стадии развития и определяемая способом производства и 

видами собственности. Феодальная, капиталистическая формация. 2. только ед. 

Система взглядов, внутренний склад. Человек новой формации. 3. В геологии — 

совокупность горных пород, объединенных общностью образования. Древние 

геологические формации. 



ФО́РМЕННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с формой (6 зн.), составленный по 

форме, по принятому образцу. Форменный бланк для заявления. Форменный 

конверт со штампом «заказное». 2. Относящийся к форме (8 зн.); являющийся 

формой. Форменная куртка. Форменные платья гимназисток. Комплект 

форменного обмундирования. 3. Разг. Подлинный, действительный, самый 

настоящий. Форменная глупость. Пьеса произвела форменный фурор. Да ты 

форменным образом бездельничаешь! 4. Разг. Полностью подобный кому-, чему-

л. Этот врач — форменный волшебник. 5. Имеющий определенную форму 

(1 зн.). Форменный бордюр. Кровь состоит из плазмы и форменных элементов. 

6. В технике — представляющий собой каркас, обшиваемый для получения 

обтекаемой формы. Форменный мост. Форменная конструкция лонжерона 

крыла. 

ФОРМИРОВА́НИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголам формировать и 

формироваться. Формирование эффективно работающего коллектива. 

Формирование характера. Процесс формирования цен. 2. Воинское 

подразделение, соединение, воинская часть. Резервное формирование. Ввести в 

бой свежие формирования. 3. Объединение людей, сформированное или 

возникшее с какой-л. целью. Общественные формирования. В районах 

катастроф создаются подвижные санитарные формирования. Бандитское 

формирование (см. Бандитский 1 зн.). 

ФОРМИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, нсв. [< лат. formāre придавать форму, вид]. 

1. Придавать какую-л. форму (1 зн.), какой-л. вид. Формировать булочки из 

теста. Кроны лип формировали стрижкой. Формировать мышечный каркас. 2. 

что. Создавать, образовывать. Формировать пакет заказов. Театр формирует 

репертуар. Банк формирует выписку, в которой отражены все операции по 

счету. 3. Вырабатывать, развивать, воспитывать (определенные качества, 

свойства и т. п.). Формировать свой стиль. Формировать общественное мнение. 

Книги формируют читательский вкус. 4. что. Образовывать, создавать 

(коллектив, учреждение, воинские часть, подразделение, соединение и т. п.). 

Формировать оперную труппу. Формировать правительство на основе 

парламентского большинства. Фирма формирует свою клиентскую базу. 5. 

что. Составлять, сцепляя, соединяя в определенном порядке. Формировать 

железнодорожный состав. Формировать автоколонну. 

ФОРМИРОВА́ТЬСЯ, ру́юсь, ру́ешься, нсв. 1. Приобретать какую-л. форму 

(1 зн.), какой-л. вид; физически развиваться, приобретать зрелость форм (4 зн.). 

Котловина Байкала начала формироваться тридцать миллионов лет назад. 

Старшая дочь росла довольно неуклюжей, а младшая дочь формировалась 

красавицей. 2. Образовываться, окончательно складываться. В недрах алхимии 

формировалась практическая химия. В сосуде формируется тромб. 3. 

Вырабатываться, приобретать зрелость, законченность, определенность (об 

определенных качествах, свойствах и т. п.). Талант формируется постепенно. В 

армии начал формироваться его характер. На наших глазах формируется 



компромиссная позиция. 4. Организовываться, составляться (о коллективе, 

учреждении, воинских части, подразделении и т. п.). Круг постоянных клиентов 

компании начинает формироваться. 

ФОРМИРО́ВКА, и, ж. 1. В парковом искусстве — определенная форма 

(1 зн.) дерева, куста; процесс создания, выведения дерева, куста такой формы. 

Формировка туи в виде пирамиды. Формировка винограда на шпалере. 2. Разг. В 

военном деле — создание, пополнение воинской части. Формировка батальона. 

Полк отправили на формировку. 

ФОРМИРО́ВЩИК, а, м. 1. Рабочий, занимающийся формированием (1 зн.) 

чего-л. Должностная инструкция формировщика трикотажных изделий. 2. 

Устройство, машина для формования чего-л.; формовщик (2 зн.). 

Полуавтоматический формировщик коробов. 

ФОРМОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный, служащий для формования. 

Формовальная машина. Автоматический формовальный пресс для порошковой 

металлургии. 

ФОРМОВА́НИЕ, я, ср. Действие по глаголу формовать; формовка. 

Электролитическое формование деталей. Формование белковой массы для 

меренг. Установка для вакуумного формования. 

ФОРМОВА́ТЬ, му́ю, му́ешь, нсв. 1. Обрабатывать или изготавливать что-

л., отливая, штампуя, прессуя, придавая определенную форму (1 зн.). 

Формовать резиновые, железобетонные изделия. Формовать живую изгородь. 

Формуемая конфетная масса. Волокна формуют из раствора полимера. 2. 

Изготавливать литейную форму (5 зн.). Формовать вакуум-форму из 

стеклопластика. 

ФОРМО́ВКА, и, ж. То же, что формование. Формовка чугунных опор. 

Ручная, машинная формовка литейной формы для серийного производства. 

Приспособление для формовки мыла. 

ФОРМОВО́Й, а́я, о́е. 1. Изготавливаемый в специальных формах (5 зн.). 

Формовой хлеб. Формовой творог. 2. Относящийся к формованию; 

изготавливаемый, создаваемый формованием; предназначенный для 

формования. Изготовление резиновых пластин формовым способом. Формовой 

облицовочный кирпич. Формовая оснастка для стекольной промышленности. 

ФОРМО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к формовке; предназначенный 

для формовки; подвергающийся формованию. Формовочный цех фаянсового 

завода. Формовочные машины. Формовочные смеси, обеспечивающие получение 

качественных отливок. 



ФОРМО́ВЩИК, а, м. 1. Рабочий, занимающийся формовкой. Формовщик 

пекарни. Формовщик сложных алюминиевых отливок. Зарплата формовщика 

фольги. 2. То же, что формировщик (2 зн.). Ручной, автоматический формовщик. 

Формовщик со встроенной вакуумной помпой. 

ФО́РМУЛА, ы, ж. [< лат. fōrmula отлитое в форму; предписание, норма]. 1. 

Комбинация знаков, выражающая какое-л. утверждение, отношение между 

величинами, отражающая структуру объекта и т. п. Математические формулы. 

Общая формула альдегидов. Подставить значение в формулу. 

Асимптотическая формула (см. Асимптотический). Графические формулы 

(см. Графический 3 зн.). Дактилоскопическая формула (см. 

Дактилоскопический). Молекулярная формула (см. Молекулярный). 

Химическая формула (сокращенное обозначение состава какого-л. вещества с 

помощью символов химических элементов и чисел, указывающих на 

количественное соотношение этих элементов в данном соединении). 2. Точное и 

краткое словесное выражение, определение чего-л. Формула счастья. 

Выработать формулу сотрудничества. Общая формула коммерческого успеха. 

ФОРМУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Кратко и точно 

выразить/выражать мысли, утверждения и т. п. Формулировать задачу, выводы. 

Формулировать статьи закона. Оратор должен уметь формулировать свои 

мысли. 

ФОРМУЛИРО́ВКА, и, ж. 1. только ед. Действие по глаголу 

формулировать. Редактор занимается формулировкой названий рубрик. 2. 

Словесная форма выражения мысли, утверждения и т. п. Формулировка теории 

относительности. Требования к формулировкам законов. 

ФОРМУЛЯ́Р, а, м. [нем. Formular < лат. fōrmularius относящийся к 

юридическим формам < fōrmula предписание, правило]. 1. Бланк, модель 

построения документа, реквизиты которого расположены в определенной 

последовательности. Формуляр заказа косметических средств. Заполнить 

формуляр для вызова сантехника. 2. Библиотечная учетная карточка, в которую 

занесены реквизиты книги и краткие сведения о читателе. Читательский 

формуляр. Вложить в новую книгу формуляр. 3. Лист, книга, куда вносятся 

сведения о состоянии и эксплуатации механизма, сооружения. Судовой 

формуляр. Формуляр технического средства. 4. Торговый документ, договор, 

текст которого в основном составлен заранее, требующий лишь заполнения 

некоторых строк и подписания, после чего он получает юридическую силу. 

Формуляр открытия счета. Условия формуляра. 

ФОРМУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к формуляру (1–3 зн.), 

связанный с ним; являющийся формуляром. Формулярная система в 

библиотеке. Технические характеристики судна не соответствуют 

формулярным данным завода. Формулярный бланк заказа. 2. Относящийся к 



формуляру (4 зн.); являющийся формуляром. Внесение дополнений в 

формулярные условия контракта. Отступление от текста формулярного 

договора. 

ФОРМФА́КТОР, а, м. [< англ. form-factor]. В информатике — 

конструктивная характеристика, определяющая геометрическую форму и 

габаритные размеры устройства; типоразмер. Формфактор определяет внешние 

размеры системных плат. Формфакторы материнских плат, несовместимые 

между собой. 

ФО́РПИК и ФОРПИ́К, а, м. [нидерл. voorpiek, англ. forepeak < fore нос, 

носовая часть судна + peak отсек]. В морском деле — первый носовой отсек на 

судне. В форпике размещается цистерна для водяного балласта. 

ФОРПО́СТ, а, м. [< нидерл. voorpost передовой пост < voor перед + post 

пост]. 1. В военном деле — передовой сторожевой пост, укрепленный пункт (на 

границе). Надежный форпост. Форпост крепости. 2. Перен. Передовой пункт, 

передовая часть чего-л., начало и оплот в развитии чего-л. Форпост науки. 

Форпост в борьбе с терроризмом. Новая клиника станет форпостом 

современной медицины. 

ФОРСА́Ж, а, м. [франц. forçage]. Резкое кратковременное увеличение 

мощности, производительности какого-л. механизма. Режим форсажа. 

Включить форсаж. 

ФОРСИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Ускоренный, усиленный. Форсированный 

рост жилищного строительства. Форсированное освоение новых 

месторождений. 2. В технике — характеризующийся увеличенной мощностью, 

производительностью (о двигателе, моторе и т. п.). Автомобиль имеет 

форсированный двигатель. 3. В музыке — характеризующийся увеличенной 

громкостью (о голосе, звуке). Форсированный голос вокалиста звучит надсадно. 

4. В шахматах — очень быстрый, ускоренный. Форсированный мат. 

Форсированная ничья. 

ФОРСИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [нем. forcieren < франц. forcer 

вынуждать; преодолевать, одолеть < force сила]. 1. Ускорить/ускорять, 

усилить/усиливать что-л. Форсировать события. Форсировать работу над 

проектом. Модернизация экономики должна быть форсирована. 2. В военном 

деле — с боем преодолеть/преодолевать какой-л. рубеж или естественное 

препятствие. Форсировать перевал. Пехота форсировала реку. 3. В технике — 

увеличить/увеличивать мощность, производительность какой-л. установки 

(двигателя, мотора и т. п.). Форсировать котел. Форсировать двигатель 

внутреннего сгорания. 4. В музыке — увеличить/увеличивать громкость (голоса, 

звука). Форсировать звук при пении. 



ФОРС-МАЖО́Р, а, м. [< франц. force majeure букв. непреодолимая сила]. В 

юриспруденции — возникновение чрезвычайных и неотвратимых 

обстоятельств, которые невозможно предусмотреть и последствием которых 

является невыполнение условий договора; обстоятельство, освобождающее от 

ответственности. Юридический форс-мажор (решения высших 

государственных органов, забастовки, войны, революции). В контракте 

оговаривается форс-мажор. 

ФОРС-МАЖО́РНЫЙ, ая, ое. Непредвиденный; такой, который 

невозможно предусмотреть заранее, предотвратить. Форс-мажорная ситуация. 

Форс-мажорный график работы. Форс-мажорные обстоятельства. 

ФОРСУ́НКА, и, ж. [< англ. force-pump нагнетательный насос < force сила 

+ pump насос, помпа]. В технике — устройство для распыления жидкостей или 

газов, главным образом жидкого топлива. Механическая, роторная форсунка. 

Форсунка для двигателя. Распылитель форсунки. 

ФОРТ, а, м. [< нем. Fort < франц. fort < лат. fortis прочный]. В военном 

деле — отдельное или входящее в систему крепостных сооружений укрепление, 

использующееся для обороны. Кронштадтские форты. Возведение фортов. 

Тюрьма, музей в старинном форте. Захватывать, оборонять форт. 

ФО́РТЕ1, нареч. [< итал. forte < лат. fortis сильный, энергичный]. Громко, 

сильно, в полную силу звука (об исполнении музыки). Играть пьесу форте. 

ФО́РТЕ2, нескл., ср. 1. Полная сила звучания исполняемой музыки. 

Перейти на форте. 2. Часть музыкального произведения, исполняемого с такой 

силой. Ноты форте. 

ФО́РТЕЛЬ, я, мн. фо́ртели, м. [польск. fortel ухищрение, хитрость < ср.-в.-

нем. vorteil выгода, преимущество]. Разг. Ловкая проделка, неожиданная 

выходка. Выкинуть фортель. Такого фортеля я от тебя не ожидал. 

ФОРТЕПЬЯ́ННЫЙ и ФОРТЕПИА́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к 

фортепьяно, связанный с ним; связанный с игрой на фортепьяно, 

предназначенный для нее. Фортепьянные клавиши. Фортепианная фабрика. 

Фортепьянный дуэт. Фортепианное отделение детской музыкальной школы. 

ФОРТЕПЬЯ́НО и ФОРТЕПИА́НО, нескл., ср. [< итал. forte громко + piano 

тихо]. Клавишный музыкальный инструмент, состоящий из клавиатуры и 

корпуса с натянутыми внутри струнами. Концерт для фортепьяно с оркестром. 

Настройка фортепьяно. Играть на фортепиано в четыре руки. Ударять по 

клавишам фортепьяно. 



ФОРТИ́ССИМО1, нареч. [< итал. fortissimo < лат. fortis сильный, 

энергичный]. Очень громко, громче, чем форте (об исполнении музыки). Играть 

на трубе фортиссимо. 

ФОРТИ́ССИМО2, нескл., ср. 1. Высшая полнота, сила звучания 

исполняемой музыки. Нарастающее фортиссимо. 2. Часть музыкального 

произведения, исполняемого с такой силой. Звучит мажорное фортиссимо. 

ФОРТИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Fortifikation, франц. fortification < лат. 

fortificātio укрепление]. 1. Военно-инженерная наука о строительстве 

оборонительных сооружений и укреплений. Изучать фортификацию. Лекции по 

фортификации. 2. Сооружение различных военных укреплений; само такое 

укрепление. Заниматься фортификацией укрепрайона. Мощные бетонные 

фортификации. 

ФОРТУ́НА, ы, ж. [лат. fortuna]. Судьба, везение, счастливый случай. 

Переменчивая, слепая фортуна. Верить в фортуну. Фортуна 

благоприятствует упорным. 

ФО́РУМ, а, м. [< лат. forum рынок, центральная площадь]. 1. Крупное 

общественное мероприятие, собирающее большое количество участников, 

проводимое для обозначения или решения каких-л. глобальных проблем, 

вопросов. Международный экономический форум. Форум ученых. 

Торжественное открытие форума. 2. Обмен сообщениями между 

пользователями электронной сети в режиме реального времени; программа или 

веб-страница, предназначенные для такого обмена сообщениями. Участники 

форума. Правила поведения на форуме. Форум автомобилистов. 

Авторизованные, неавторизованные посетители форума. 

ФОРШЛА́Г, а, м. [< нем. Vorschlag букв. предваряющий удар]. В музыке — 

мелодическое украшение из одного или нескольких звуков, предшествующих 

основному звуку; знак, используемый для обозначения этого украшения. 

Исполнить форшлаг на флейте. Форшлаг стоит в конце такта. 

ФОРШМА́К, а́, м. [< нем. Vorschmack закуска < vor перед + schmecken 

пробовать, отведывать]. Блюдо из рубленого мяса или селедки, запеченных с 

картофелем; холодная закуска из измельченной до консистенции пасты сельди. 

Посыпать форшмак зеленью и тертыми яйцами. Приправить форшмак 

уксусом. Намазать форшмак на хлеб. 

ФОРШТЕ́ВЕНЬ, вня, м. [нидерл. voorsteven < voor перед + steven штевень]. 

В морском деле — массивная конструкция, являющаяся продолжением киля и 

образующая носовую оконечность судна. Крепление бушприта с форштевнем. 

Подлодка оказалась под форштевнем корабля. 



ФОСГЕ́Н, а, м. [< греч. phōs свет + …ген]. Обладающий удушающим 

действием бурый газ, получаемый при взаимодействии оксида углерода I с 

хлором над активированным углем. Использование фосгена как сырья в 

производстве красителей, поликарбонатов. Смертельная концентрация 

фосгена в воздухе. 

ФОССИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. fossilis ископаемый]. В биологии — 

превращение остатков живых организмов из органического состояния в 

неорганическое. При фоссилизации образуются окаменелости. Процесс 

фоссилизации растений. 

ФОССИ́ЛИИ, ий, мн. [< лат. fossilis ископаемый]. В палеонтологии — 

ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся 

к прежним геологическим эпохам. Фоссилии кораллов, аммонитов, белемнитов. 

Обнаружение фоссилий при раскопках. 

ФОСФАТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Нанесение химическим путем на 

поверхность стальных, алюминиевых и цинковых изделий тонкого слоя 

фосфатов, служащих хорошей защитой от коррозии при последующем покрытии 

слоем лака, краски, масла. Фосфатирование проволоки. Жидкость для 

фосфатирования. 

ФОСФАТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Покрыть/покрывать стальные, 

алюминиевые и цинковые изделия тонким слоем фосфатов для предотвращения 

коррозии. Фосфатировать поверхность металла после обработки шкуркой. 

ФОСФА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фосфатам; содержащий фосфаты. 

Фосфатные месторождения. Фосфатная руда. Фосфатное удобрение. 

ФОСФА́ТЫ, ов, мн. (ед. фосфа́т, а, м.) [франц. phosphate < греч. phōs свет]. 

В химии — соли и эфиры фосфорных кислот, входящие в состав удобрений, 

минеральных подкормок, моющих средств. Фосфат алюминия. Пищевые 

фосфаты. Удобрять почву фосфатами. 

ФОСФИ́Д, а, м. [нем. Phosphid < греч. phōs свет]. В химии — 

кристаллическое вещество, химическое соединение фосфора с металлами. 

Фосфид цинка, бора, галлия. Фосфиды легко разлагаются водой, выделяя 

ядовитый газ. 

ФОСФИ́Н, а, м. [франц. phosphine < греч. phōs свет]. В химии — 

бесцветный ядовитый газ с неприятным запахом, являющийся сильным 

восстановителем. Токсичность фосфина. Получение фосфора из фосфина. 

ФО́СФОР, а, м. [нов.-лат. phosphorus < греч. phōsphoros несущий свет, 

дающий свет < phōs свет + pherein нести]. Химический элемент (P), играющий 

важную роль в жизнедеятельности животных и растений, применяющийся в 



спичечном производстве, металлургии, сельском хозяйстве. Красный, черный, 

белый фосфор. В рыбе много фосфора. Море светится фосфором (сияет ночью 

зеленоватым светом из-за обилия микроорганизмов). 

ФОСФОРЕСЦЕ́НЦИЯ, и, ж. [нем. Phosphoreszenz < греч. phōs свет 

+ phoros несущий + лат. ēscendere всходить, подниматься]. 1. В физике — 

люминесценция, продолжающаяся значительное время после прекращения 

действия ее возбудителя. Фосфоресценция органических люминофоров. 

Фосфоресценция может длиться несколько суток. 2. Свечение, вызываемое 

обычно светящимися бактериями. Фосфоресценция мяса, морских рыб. 

ФОСФОРЕСЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Светиться в темноте 

слабым голубовато-зеленоватым светом. Стенка трубки фосфоресцирует. 

ФОСФОРЕСЦИ́РУЮЩИЙ, ая, ее. Светящийся в темноте слабым 

голубовато-зеленым светом. Фосфоресцирующий дисплей. Фосфоресцирующие 

указатели на магистрали. Фосфоресцирующие стрелки часов. 

ФОСФОРИ́СТЫЙ, ая, ое. Содержащий фосфор. Фосфористая бронза. 

ФОСФОРИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фосфоритам; содержащий 

фосфориты; связанный с переработкой фосфоритов. Фосфоритный рудник. 

Фосфоритные удобрения. Фосфоритный завод. 

ФОСФОРИ́ТЫ, ов, мн. (ед. фосфори́т, а, м.) [франц. phosphorite < греч. 

phōs свет]. В геологии и химии — осадочные горные породы, насыщенные 

фосфатами (апатитом), применяемые для получения фосфора. Морские, 

континентальные фосфориты. Рудные пласты фосфорита. 

ФОСФОРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Светящийся бледным светом, подобно 

фосфору. Фосфорический свет. Фосфорические искры. Фосфорическая лента 

воды. 

ФО́СФОРНЫЙ, ая, ое. 1. В химии — содержащий фосфор; изготовленный 

с применением фосфора; свойственный ему. Фосфорные удобрения. Фосфорные 

спички. Фосфорный запах. 2. То же, что фосфорический. Фосфорный свет. 

Фосфорный блеск. 

ФОТА́РИЙ, я, м. [< греч. phōs, phōtos свет]. В медицине — помещение, 

оборудованное для проведения группового облучения людей 

ультрафиолетовыми и тепловыми лучами с лечебными и профилактическими 

целями. Посещать фотарий. Фотарии для шахтеров. Фотарий проходного 

типа (для облучения потока людей, движущегося в специально огражденном 

проходе). 



ФОТО… [< греч. phōs, phōtos свет]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значения: 1. Относящийся к фотографии, связанный с ней; предназначенный для 

создания фотографий. 2. Работающий с помощью света, основанный на действии 

света. 

ФОТОАЛЬБО́М, а, м. 1. Альбом (1 зн.) для размещения фотографий. 

Свадебный фотоальбом. Толстый семейный фотоальбом. 2. Книжное издание 

объединенных по теме фотографий (обычно с пояснительным текстом). Большой 

фотоальбом о флоре и фауне. Фотоальбом с видами центра города. 3. В 

информатике — набор файлов с фотографиями, размещенными на интернет-

сайте. Выложить фотоальбом на специальном домене. Просматривать в сети 

фотоальбомы друзей. 

ФОТОАППАРА́Т, а, м. Фотографический аппарат (1 зн.); фотокамера. 

Компактный фотоаппарат. Фотоаппарат с мощной вспышкой. Мобильный 

телефон со встроенным фотоаппаратом. Снимать на фотоаппарат все 

подряд. 

ФОТОБАКТЕ́РИИ, рий, мн. (ед. фотобакте́рия, и, ж.). В биологии — 

светящиеся бактерии, которые образуют вещества, излучающие при окислении 

свет. Фотобактерии обитают в фотофорах светящихся организмов. 

ФОТОБИОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел биологии, изучающий воздействие света 

на живые организмы. Исследования в области фотобиологии. 

ФОТОБИО́НТЫ, ов, мн. (ед. фотобио́нт, а, м.) [< греч. phōs, phōtos свет 

+ biōn, biontos живущий]. В биологии — организмы, усваивающие световую 

энергию. Микроводоросли и цианобактерии относятся к фотобионтам. Рост 

фотобионтов на органических средах. 

ФОТОГАЛЕРЕ́Я, и, ж. 1. Галерея (4 зн.), экспонирующая фотографии. 

Фотогалерея расположена в центре города. Купить работу фотографа в 

фотогалерее. 2. Фотовыставка. Интерактивная фотогалерея. Посетить 

фотогалерею в день открытия. 3. В информатике — набор фотографий, 

представленных на интернет-сайте. Обновить фотогалерею. Сделать 

фотогалерею доступной всем пользователям. 

ФОТОГЕНИ́ЧНЫЙ, ая, ое. [< англ. photogenic (drawing) букв. созданный 

светом рисунок, фотография]. Обладающий внешними данными, 

благоприятными для воспроизведения на фотографии или киноэкране. 

Фотогеничный человек. Фотогеничное лицо. Актер не только талантлив, но и 

фотогеничен. 

ФОТО́ГРАФ, а, м. Специалист в области фотографии (1 и 3 зн.). 

Профессиональный фотограф. Свадебный фотограф. Работать фотографом. 



ФОТОГРАФИ́РОВАНИЕ, я, ср. Действие по глаголу фотографировать; 

фотосъемка. Космическое фотографирование и аэрофотосъемка. Увлекаться 

фотографированием пейзажей. 

ФОТОГРАФИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Делать снимки фотоаппаратом. 

Фотографировать развалины старой крепости. Фотографировать человека в 

фас, в профиль. Фотографировать со штатива. 

ФОТОГРАФИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, нсв. Подвергаться 

фотографированию. Фотографироваться в студии. Не любить 

фотографироваться. Он давно не фотографировался. 

ФОТОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фотографии (1 зн.), 

связанный с ней. Фотографическое искусство. Фотографические навыки. 2. 

Относящийся к фотографии (2 зн.). Фотографический конкурс. 

Фотографическая выставка. 3. Предназначенный, служащий для фотографии 

(1 зн.). Фотографическая бумага. Фотографическая техника. 

Фотографические принадлежности. 4. Полученный посредством фотографии 

(1 зн.). Фотографический снимок. Фотографическая репродукция. 5. То же, что 

фотографичный (2 зн.). Фотографическая память. Фотографическая точность 

изображения. 

ФОТОГРАФИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Подходящий для фотографирования, 

удачно получающийся на фотографии. Кадр фотографичен. Фотографичный 

весенний город. 2. Перен. Точно отражающий действительность, копирующий 

ее; фотографический (5 зн.). Графика в игре стала более реальной, 

фотографичной. Описание чересчур фотографично. 

ФОТОГРА́ФИЯ, и, ж. [нем. Fotographie]. 1. Получение видимого 

изображения предметов на светочувствительных материалах при помощи 

фотоаппарата. Развитие цифровой фотографии. Профессионально заниматься 

фотографией. 2. Изображение, отпечаток, полученные таким образом; 

фотоснимок. Семейная фотография. Фотография автора на обложке книги. 

Черно-белые, цветные фотографии. Обработать фотографию на компьютере. 

3. Вид изобразительного искусства, основанный на использовании 

фотографирования для выражения определенного художественного замысла. 

Документальная фотография. Постановочная фотография. Специалист по 

кинематографу и фотографии. 

ФОТОЖУРНАЛИ́СТ, а, м. Журналист, специализирующийся на 

фотожурналистике. Военный фотожурналист. Учиться на фотожурналиста. 

ФОТОЖУРНАЛИ́СТИКА, и, ж. Направление журналистики (1 зн.), 

основанное на использовании фотографии в качестве основного средства 

выражения. Репортажная фотожурналистика. Цифровые технологии в 

фотожурналистике. 



ФОТОКА́МЕРА, ы, ж. То же, что фотоаппарат. Любительская 

компактная фотокамера. Цифровая зеркальная фотокамера. Объектив 

фотокамеры. 

ФОТОКО́ПИЯ, и, ж. Копия какого-л. документа, издания, изображения 

и т. п., полученная способом фотографии (1 зн.). Цифровая фотокопия. 

Фотокопии архивных документов. Сделать фотокопию паспорта. 

ФОТОКОРРЕСПОНДЕ́НТ, а, м. Корреспондент, производящий 

фотосъемку и снабжающий фотоснимками какое-л. периодическое издание. 

Внештатный фотокорреспондент. Фотокорреспондент новостного 

агентства. 

ФОТОЛИТОГРА́ФИЯ, и, ж. Литография (1 зн.), основанная на 

выращивании на поверхности полупроводникового материала слоя окисла, на 

который наносят тонкий слой особого светочувствительного состава, и 

экспонировании светочувствительного слоя через специальный трафарет; 

оптическая литография. Проекционная фотолитография. 

ФОТО́ЛИЗ, а, м. [нем. Photolyse < греч. phos, photos свет + lysis 

разложение]. В химии — распад молекул вещества под воздействием света. 

Фотолиз воды при фотосинтезе. 

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕ́НТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к 

фотолюминесценции; подверженный фотолюминесценции. 
Фотолюминесцентное излучение. Фотолюминесцентное покрытие для 

дорожных знаков. 

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕ́НЦИЯ, и, ж. В физике — люминесценция, 

возбуждаемая видимым светом или ультрафиолетовым излучением. Длина волны 

фотолюминесценции. Анализ спектров фотолюминесценции. 

ФОТОМАТЕРИА́Л, а, м. 1. Светочувствительный материал, 

используемый в фотографии (1 зн.). Фотоматериал для проявки и печати 

фотографий. Широкий ассортимент фотоматериалов в магазине. 2. 

Фотографии, используемые для какой-л. цели. Шокирующий фотоматериал на 

первой странице издания. Проиллюстрировать статью фотоматериалами. 

ФОТО́МЕТР, а, м. Прибор для измерения фотометрических величин. 

Визуальные, физические фотометры. Оптический блок фотометра. 

Применение фотометров в лабораторной практике. 

ФОТОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к фотометрии, 

применяемый в фотометрии; основанный на применении фотометрии; 

производимый, создаваемый с помощью фотометрии. Основные 



фотометрические величины. Фотометрический анализ воды. 

Фотометрический звездный каталог. 

ФОТОМЕ́ТРИЯ и ФОТОМЕТРИ́Я, и, ж. 1. Спектральный анализ, 

основанный на избирательном поглощении веществом электромагнитного 

излучения в видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой областях. 

Фотометрия звезд. Приборы для фотометрии. 2. Раздел физической оптики, 

изучающий энергетические характеристики поля излучения. Использование 

теоретических методов фотометрии в астрономии. 

ФОТОМЕХА́НИКА, и, ж. В полиграфии — совокупность процессов 

изготовления печатных форм, при которых изображение фотографическим 

путем переносится на поверхность материала, покрытого светочувствительным 

слоем. Особенности фотомеханики. Специалист по фотомеханике. 

ФОТОМОДЕ́ЛЬ, и, ж. Модель (5 зн.), позирующая фотографу (часто для 

видео- или фоторекламы). Преуспевающая актриса и фотомодель. Карьера 

фотомодели. Работать фотомоделью. 

ФОТОМОНТА́Ж, а́, м. 1. Монтаж (2 зн.) фотографий или частей 

фотографий (2 зн.). Компьютерный фотомонтаж. Оформить календарь 

методом фотомонтажа. 2. Плакат, реклама, иллюстрация и т. п., созданные 

таким способом. Повесить на стену фотомонтаж городского пейзажа. 

Заказать в фотостудии фотомонтаж плакатного размера. 

ФОТО́Н, а, м. [< греч. phōs, phōtos свет + (и)он]. В физике — элементарная 

частица, относящаяся к бозонам, имеющая нулевую массу покоя и движущаяся 

со скоростью света в вакууме, квант поля электромагнитного излучения. Фотон 

оптического излучения. Энергия фотона. 

ФОТО́ННЫЙError! Bookmark not defined., ая, ое. 1. Относящийся к 

фотону, фотонам, связанный с ними; состоящий из фотонов, содержащий их. 

Фотонная теория света. Фотонная масса покоя равняется нулю. Фотонный 

пояс галактики. 2. Осуществляемый, изготовляемый с использованием фотонов, 

их энергии. Фотонный микроскоп. Фотонные проводники. 

ФОТО́НОВЫЙ, ая, ое. Разг. Фотонный (2 зн.). Фотоновый стабилизатор. 

Фотоновая терапия. 

ФОТООФТАЛЬМИ́Я, и, ж. В медицине — поражение конъюнктивы и 

кожи век ультрафиолетовым, мощным видимым или инфракрасным излучением, 

проявляющееся слезотечением и светобоязнью. Лечение фотоофтальмии. Для 

фотоофтальмии характерно резкое ухудшение зрения. 

ФОТОПЕРИОДИ́ЗМ, а, м. [нем. Photoperiodismus]. В биологии — 

зависимость особенностей поведения и жизнедеятельности организмов от 



суточной ритмики светового режима. Фотопериодизм пшеницы. 

Фотопериодизмом обусловлена дневная или ночная активность некоторых 

животных. 

ФОТОПЛА́Н, а, м. План местности, смонтированный из приведенных к 

одному масштабу фотоснимков поверхности Земли, сделанных с воздуха. 

Топографический фотоплан. Условные знаки на фотоплане. 

ФОТОПРИ́НТЕР, а, м. Цветной принтер для печати цифровых 

изображений, фотографий (2 зн.). Компактный фотопринтер. Фотобумага для 

фотопринтера. Подключить фотоаппарат непосредственно к фотопринтеру. 

ФОТОРЕДА́КТОР, а, м. 1. Редактор (1 зн.), занимающийся отбором и 

обработкой фотографий для периодического издания. Профессиональный 

фоторедактор. Вакансия фоторедактора в информационный отдел. 2. В 

информатике — редактор (3 зн.), предназначенный для создания и обработки 

изображений. Растровый фоторедактор. Обрабатывать изображения с 

помощью фоторедактора. 

ФОТОРЕЗИ́СТОР, а, м. В технике — полупроводниковый прибор, 

проводимость которого меняется в зависимости от его освещенности. 

Подключение фоторезистора. 

ФОТОРЕПОРТА́Ж, а, тв. фоторепорта́жем, м. Репортаж, созданный на 

основе использования фотографий (2 зн.). Фоторепортаж о визите 

высокопоставленных чиновников. Герой фоторепортажа. Сделать 

фоторепортаж с места событий. 

ФОТОРЕПОРТЁР, а, м. Репортер, снимающий фоторепортажи. 

Фоторепортер новостного агентства. Совмещать функции журналиста и 

фоторепортера. 

ФОТОРО́БОТ, а, м. Портрет человека, воссоздаваемый по описанию 

отдельных черт лица и необходимый для идентификации личности. Фоторобот 

помог опознать преступника. Получить точный фоторобот подозреваемого. 

ФОТОСАЛО́Н, а, м. 1. Предприятие, производящее по заказу фотосъемку 

и изготовляющее фотографии; фотостудия (1 зн.). Фотосалон с 

профессиональными фотографами. Воспользоваться услугами фотосалона. 2. 

Фотографический фестиваль, на котором проходят фотовыставки и продается 

фототехника. Ежегодный московский фотосалон. 

ФОТОСИ́НТЕЗ, а, м. В биологии и химии — процесс образования 

органических веществ из углекислого газа, воды, минеральных солей, азота, 

фосфора и других элементов с помощью энергии света, поглощаемого 

хлорофиллом, в клетках растений, водорослей и некоторых микроорганизмов. 



Реакции фотосинтеза. Энергия фотосинтеза. Увеличение свободной энергии 

при фотосинтезе. 

ФОТОСИНТЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к фотосинтезу, 

связанный с фотосинтезом; способный к фотосинтезу. Фотосинтетические 

процессы. Фотосинтетическая деятельность растений. Фотосинтетические 

водоросли, слои воды. 

ФОТОСТУ́ДИЯ, и, ж. 1. То же, что фотосалон (1 зн.). Авторская 

фотостудия. Услуги фотостудии. Распечатать фотографии в фотостудии. 2. 

Специальное помещение для фотосъемок. Аренда фотостудии. Провести 

фотосессию в фотостудии. 3. Школа, курсы, готовящие фотографов. 

Фотостудия для начинающих. Посещать фотостудию раз в неделю. 

ФОТОТЕ́КА, и, ж. [< фото… + греч. thēkē ящик, ларец: по модели греч. 

bibliothēkē библиотека]. Систематическое собрание, архив фотографий (2 зн.) 

или фотографических негативов1. Богатая фототека. Фототека 

обсерватории. Пополнить фототеку. 

ФОТОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к фототерапии, 

связанный с ней; предназначенный для фототерапии. Фототерапевтический 

эффект. Фототерапевтический аппарат. 

ФОТОТЕРАПИ́Я, и, ж. В медицине — лечение, заключающееся в 

дозированном воздействии на организм пациента инфракрасного, видимого или 

ультрафиолетового излучения; светолечение. Применять фототерапию при 

ревматизме. Фототерапия противопоказана при туберкулезе. 

ФОТОТЕ́ХНИКА, и, ж. Техника (3 зн.), используемая для создания 

фотографий. Цифровая фототехника. Магазин фототехники и 

фотоматериалов. Представить новинки фототехники. 

ФОТОТИПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Сделанный способом фототипии (1 зн). 

Фототипический оттиск. Фототипическое воспроизведение. 

ФОТОТИПИ́Я, и, ж. [< фото2… + греч. tupos след, отпечаток; форма]. В 

полиграфии 1. только ед. Способ плоской печати иллюстраций со стеклянной 

или металлической пластины, покрытой светочувствительным слоем желатина. 

Трудоемкость фототипии. 2. Отпечаток, оттиск, полученные таким способом. 

Фототипии с изображениями императора Александра II. 

ФОТОТРО́Ф, а, м. [< греч. phos (род. photos) свет + trophe пища]. В 

биологии — организм, синтезирующий органические вещества из 

неорганических за счет энергии солнечной радиации. Первичные фототрофы — 

водоросли. Все зеленые растения — фототрофы. 



ФОТОФИ́НИШ, а, м. В спорте — электронное устройство, позволяющее 

точно определить порядок прихода спортсменов к финишу; процедура, 

осуществляемая при помощи этого устройства. Современная система 

фотофиниша. Использование фотофиниша в сложных случаях.  

ФОТОФО́Р, а, м. [< греч. phōs, phōtos свет + …phoros несущий]. В 

зоологии — орган свечения некоторых морских животных, преимущественно 

рыб и головоногих моллюсков, содержащий бактерии, вырабатывающие свет. 

Фотофоры у осьминогов, кальмаров. На подбородке рыбы-дракона расположен 

ус с фотофором. 

ФОТОЭЛЕМЕ́НТ, а, м. В технике — электронный прибор, 

преобразующий энергию падающего на него света в электрическую энергию. 

Полупроводниковые, электровакуумные фотоэлементы. Панель 

фотоэлементов. Фотоэлементы, используемые на солнечных электростанциях. 

ФОТОЭМУЛЬСИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фотоэмульсии; 

предназначенный для фотоэмульсии; являющийся фотоэмульсией. 

Фотоэмульсионный слой фотопленки. Создание фотоэмульсионных 

кристаллов. Фотоэмульсионный состав. 2. Основанный на использовании 

свойств фотоэмульсии. Фотоэмульсионный способ нанесения рисунка на 

металл. 

ФОТОЭМУ́ЛЬСИЯ, и, ж. Светочувствительное покрытие из содержащего 

микрокристаллы соединений серебра коллоидного раствора, наносимое на 

фотопластинки, фото- и кинопленку; эмульсия (2 зн.). Текстильная 

фотоэмульсия. Ядерная фотоэмульсия. Ионизация молекул фотоэмульсии. 

ФОТОЭПИЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Эпиляция, производимая с помощью 

источников излучения высокой мощности. Фотоэпиляция в области бикини. 

Пройти курс фотоэпиляции. 

ФОТОЭФФЕ́КТ, а, м. В физике — вылет свободных электронов с 

поверхности вещества под действием электромагнитного излучения. Объяснение 

фотоэффекта квантовой теорией. Изучать явление фотоэффекта. 

ФРАГМЕ́НТ, а, м. [франц. fragment < лат. fragmentum обломок, кусок]. 1. 

Отрывок, отдельная часть композиционного целого (обычно о тексте, 

литературном, музыкальном произведении, фильме и т. п.). Фрагмент из оперы 

«Кармен». Сопоставлять фрагменты древних рукописей. Фрагмент молекулы 

белка. Вырезать фрагмент из звукового файла. 2. Обломок, уцелевшая деталь 

древнего произведения искусства, воссоздающая представление о целом. 

Фрагмент сосуда. Сохранившиеся фрагменты скульптур и мозаик. 3. Отдельная 

часть тела, скелета умершего человека, животного. Костные фрагменты 

мамонта. Обгоревшие фрагменты человеческих тел. 



ФРАГМЕНТА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Состоящий из фрагментов (1 зн.), 

являющийся фрагментов. Фрагментарный эскиз к картине. Фрагментарная 

композиция романа. Фрагментарный перелом голени. 2. Сохранившийся в 

фрагментах (2 и 3 зн.), являющийся фрагментом. Фрагментарные части 

крепостных стен. Фрагментарные остатки пещерного медведя. 3. 

Отрывочный, неполный. Фрагментарные сведения о жизни писателя. 

Воспоминания пациента о случившемся фрагментарны. 

ФРАГМЕНТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. fragmentum обломок, кусок]. 1. Деление 

на разрозненные фрагменты, части, этапы. Тенденции к глобализации 

противостоит тенденция к фрагментации. Фрагментация мышечных волокон 

миокарда при ишемической болезни сердца. 2. В биологии — вегетативное 

размножение разделением особи на две или несколько частей, каждая из которых 

растет и образует новую особь. Фрагментация у нитчатых водорослей. Хвощи 

размножаются фрагментацией. 3. В информатике — появление множества 

свободных участков памяти, разделенных занятыми участками, связанное с 

распределением памяти между процессами и ее последующим освобождением.  

Потери памяти при фрагментации. Распределение памяти с минимальной 

фрагментацией. 4. В информатике — расположение файлов на носителе в 

несмежных кластерах, требующее перемещения головок дисковода для их 

чтения. Степень фрагментации диска. Фрагментация дискового пространства 

снижает быстродействие системы. 5. В телекоммуникации — разбиение 

пакета на меньшие части, если его размер не поддерживается средствами 

передачи по сети. Пересылка сообщения, для которого не требуется 

фрагментация. 

ФРАГМЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Произвести/производить 

фрагментацию (1 зн.). Фрагментировать процесс закупок. Фрагментировать 

патологические ткани без разрушения сосудов. 2. В информатике — 

распределить/распределять небольшие участки памяти между процессами. 

Программа, фрагментирующая память. 3. В информатике — 

расположить/располагать файлы на носителе в разных кластерах. 

Фрагментировать файлы объемом в несколько мегабайтов для хранения. Диск 

сильно фрагментирован. 4. Выполнить/выполнять фрагментацию (5 зн.). 

Протокол фрагментирует сообщение. 

ФРА́ЗА, ы, ж. [< греч. phrasis способ выражения, стиль]. 1. Законченное 

высказывание, предложение. Длинная, короткая фраза. Грамотно построить 

фразу. Выдернуть фразу из контекста. 2. Устойчивое сочетание каких-л. слов, 

оборот речи. Крылатая фраза. Затертые фразы. Пользоваться готовыми 

фразами. 3. Напыщенное, красивое выражение, лишенное внутреннего 

содержания или прикрывающее лживость этого содержания. Громкая фраза. 

Отделаться общими фразами. 4. В музыке — ряд звуков или аккордов, 

образующий относительно законченную музыкальную тему. Первые фразы 

симфонии. Сыграть несколько фраз произведения. 



ФРАЗЕО́ЛОГ, а, м. Специалист в области фразеологии (1 зн.). Известный 

русский фразеолог А. И. Молотков. 

ФРАЗЕОЛОГИ́ЗМ, а, м. Устойчивое сочетание слов, характеризующееся 

постоянным лексическим составом, грамматическим строением и известным 

носителям данного языка значением, не выводимым из значения составляющих 

его компонентов; идиома. Происхождение фразеологизма. Сборник 

фразеологизмов. Особенности русских фразеологизмов. 

ФРАЗЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к фразеологизму, 

связанный с ним; являющийся фразеологизмом. Фразеологический словарь. 

Фразеологическая система. Фразеологическое богатство русского языка. 

ФРАЗЕОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. phrasis (род. phraseos) речь, выражение 

+ ...логия]. 1. Раздел языкознания, изучающий фразеологизмы. Методы 

фразеологии. Защитить диссертацию по фразеологии. 2. Совокупность 

фразеологизмов, свойственных данному языку. Фразеология литературного 

языка. Французская фразеология. 3. Совокупность приемов словесного 

выражения, свойственных данному лицу, писателю, литературному 

направлению, общественной группировке известного периода; идиоматика 

(3 зн.). Поэтическая фразеология Пушкина. Фразеология романтизма. 

Фразеология пьесы.  

ФРАЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [франц. phraser]. В музыке — отчетливо 

выделять при исполнении фразы (4 зн.) с целью выявления содержания, логики 

музыкального произведения. Шаляпин удивительно фразировал. Учащиеся 

хорового класса владеют умением фразировать. 

ФРАЗИРО́ВКА, и, мн. род. вок, ж. Действие по глаголу фразировать; 

манера, способ фразировать. Отрабатывать фразировку. Джазовая 

фразировка. Ясная фразировка отличает опытного музыканта от 

начинающего. 

ФРА́ЗОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фразе (1 зн.), связанный с фразой, 

фразами; включающий в себя фразу, фразы. Фразовая структура предложения. 

Фразовое ударение (выделение произношением более важной в смысловом 

отношении части текста). Гибкие фразовые запросы. 2. Являющийся фразой 

(2 зн.). Фразовая номинация. Фразовый глагол (комбинация глагола и предлога, 

являющаяся одним членом предложения и образующая таким образом цельную 

семантическую единицу). 3. Основанный на обработке фраз (4 зн.). 

Динамический фразовый синтезатор. 

ФРАК, а, м. [нем. Frack]. Мужской вечерний сюртук с вырезанными 

спереди полами и с длинными узкими фалдами (1 зн.) сзади. Фрак носят не 

застегивая. Дирижер вышел на сцену во фраке. 



ФРАКТА́Л, а, м. [< лат. fractus дробленый, сломанный, разбитый]. В 

математике — множество, обладающее свойством самоподобия, когда 

целостный объект имеет ту же форму, что и одна или более частей. Траектория 

броуновского движения как фрактал. Свойствами фрактала обладают такие 

природные объекты, как кроны деревьев, облака, снежинки. 

ФРАКТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фракталу; обладающий 

свойствами фрактала. Фрактальная форма. Фрактальная кривая. Фрактальное 

множество. Фрактальные антенны. 

ФРАКЦИОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. В физике и химии — 

разделить/разделять сыпучий материал или жидкость сложного состава на 

фракции2, различающиеся по их физическим и химическим свойствам (размеру 

частиц, плотности, температуре кипения и т. п.). Фракционировать смеси 

различных веществ. Песок фракционируют при помощи сита. 

ФРАКЦИО́ННЫЙ1, ая, ое. Относящийся к фракции1, фракциям1; 

являющийся фракцией1. Фракционное представительство в Госдуме. 

Фракционная борьба. Фракционная группа. 

ФРАКЦИО́ННЫЙ2, ая, ое. Относящийся к фракциям2; связанный с 

отделением фракций2. Фракционный состав нефтепродуктов. Фракционная 

конденсация. Фракционная очистка воды. 

ФРА́КЦИЯ1, и, ж. [< лат. fractio разламывание]. В политике — 

организационная группа (обычно членов какой-л. партии) в представительном 

органе, общественной организации. Члены фракции. Лидер фракции. Состав 

фракций Законодательного собрания. 

ФРА́КЦИЯ2, и, ж. В физике и химии — часть сыпучего или твердого 

материала, жидкой смеси, выделенная по определенному свойству. Выделение 

фракций по температуре кипения. Твердые фракции нефти. Разделение угля на 

фракции. 

ФРАМУ́ГА, и, ж. [< польск. framuga ниша, проем]. Верхняя застекленная 

створка оконного переплета или двери. Арочная фрамуга. Деревянная, 

пластиковая фрамуга. Установить, открыть фрамугу. 

ФРАНКИ́РОВАНИЕ, я, ср. Действие по глаголу франкировать; 

предварительная оплата почтового сбора. Франкирование почтовой 

корреспонденции. Служебное франкирование. 

ФРАНКИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [нем. frankieren < итал. francare 

освобождать]. В логистике — оплатить/оплачивать вперед перевозку и доставку 

почтовых отправлений, багажа, грузов; обозначить/обозначать факт уплаты 



почтового сбора специальными средствами. Франкировать письмо, посылку. 

Почтовые отправления франкируют особыми марками. 

ФРАНКИРО́ВКА, и, мн. род. вок, ж. То же, что франкирование. При 

смешанной франкировке используются почтовые знаки нескольких государств. 

ФРА́НКО, нескл., ср. [итал. franco < francare освобождать]. В логистике — 

условие продажи, согласно которому покупатель освобождается от расходов по 

погрузке и транспортировке грузов, так как эти расходы включены в цену товара. 

Включить франко в договор купли-продажи товара. 

ФРА́НЦИЙ, я, м. [< нов.-лат. Francium: назван в честь Франции, где он был 

открыт]. Химический элемент (Fr), радиоактивный щелочной металл. Франций 

является одним из редчайших радиоактивных элементов. 

ФРАНЧА́ЙЗЕР, а, м. [англ. franchiser]. В коммерции — компания, 

предоставляющая кому-л. франшизу (1 зн.), осуществляющая франчайзинг. 

Эксклюзивный франчайзер. Взносы на рекламу, уплачиваемые франчайзеру. 

ФРАНЧА́ЙЗИ, нескл., м. [англ. franchisee]. В коммерции — компания, 

получающая франшизу (1 зн.) на использование технологий, оборудования, 

товарных знаков и т. п., принадлежащих другой компании, по договору 

франчайзинга. Условия, обязательные к исполнению франчайзи. Получить 

статус франчайзи известной фирмы. 

ФРАНЧА́ЙЗИНГ, а, м. [англ. franchising < franchise лицензия на продажу 

товара, франчайзинг]. В коммерции — предоставление компанией кому-л. 

франшизы (1 зн.) на производство или продажу товаров или услуг под 

фирменной маркой данной компании. Использование франчайзинга в сфере 

обслуживания. Договор франчайзинга. 

ФРАНЧА́ЙЗИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к франчайзингу; 

являющийся франчайзингом. Франчайзинговая сеть. Успешная реализация 

франчайзинговой схемы. 

ФРАНШИ́ЗА, ы, ж. [< франц. franchise льгота, вольность]. 1. В 

коммерции — лицензия на производство или продажу фирменной продукции 

другой компании или оказание услуг с использованием ее имени и торговой 

марки (в обмен на уплату комиссионных). Условия получения франшизы. Ввести 

платную франшизу. Держатель франшизы. 2. В страховом деле — условие 

страхования, освобождающее страховщика от возмещения убытков, не 

превышающих определенную величину. Наличие франшизы в договоре 

страхования. Франшиза в размере 5000 рублей по каждому страховому случаю. 

3. В юриспруденции — предприятие, созданное на основе договора 

коммерческой концессии. Франшиза, действующая на рынке недвижимости. 



ФРАППЕ́, нескл., м. [франц. frappé охлажденный]. Холодный кофейный 

напиток на основе эспрессо и колотого льда с добавлением молока, сливок, 

сахара или сиропа. Карамельный фраппе. Фраппе на кокосовом молоке. 

Подавать фраппе. 

ФРАХТ, а, м. [< нидерл. vracht, нем. Fracht плата за перевозку; перевозимый 

груз]. 1. В морском деле — плата владельцу транспортного средства за перевозку 

груза, пассажиров и т. п. Уплатить фрахт. Фрахтователь выступает 

плательщиком фрахта. 2. В морском деле — перевозимый на зафрахтованном 

транспортном средстве груз; перевозка такого груза. Оборудование для 

обработки фрахта. Заниматься фрахтом. 3. Разг. Фрахтование (1 зн.). Фрахт 

теплохода. 

ФРАХТОВА́НИЕ, я, ср. В морском деле 1. Действие по глаголу фрахтовать. 

Фрахтование иностранных танкеров. Услуги по фрахтованию. 2. Коммерческая 

деятельность, связанная с заключением договоров на перевозку груза, 

пассажиров и т. п. морским, речным и другими видами транспорта. Виды 

фрахтования. Специалист в области фрахтования. 

ФРАХТОВА́ТЕЛЬ, я, м. В морском деле — лицо или организация, 

фрахтующие транспортное средство. Договор между судовладельцем и 

фрахтователем. 

ФРАХТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, нсв. В морском деле — нанимать 

транспортное средство или арендовать его часть для перевозки груза, 

пассажиров и т. п. Фрахтовать судно, катер. Фрахтовать вагон поезда для 

перевозки нефти. 

ФРАХТО́ВЩИК, а, м. В морском деле — лицо или организация, 

предоставляющие транспортное средство для перевозки груза, пассажиров и т. п. 

Обязанности фрахтовщика. Фрахтовщик вправе удерживать груз до уплаты 

фрахта. 

ФРА́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фраку; включающий в себя фрак. 

Фрачный покрой. Фрачный костюм. 2. Предназначенный для ношения с фраком. 

Фрачная рубашка. Фрачный жилет без спинки. 

ФРЕАТОФИ́Т, а, м. [< греч. phreatos колодец + …фит]. В ботанике — 

растениt с глубокой корневой системой, использующе влагу грунтовых вод. 

Классический пример фреатофита — финиковая пальма. 

ФРЕГА́Т, а, м. [< нидерл. fregat < франц. frégate < итал. fregata]. Военный 

корабль, второй по величине после линейного корабля, предназначенный для 

обороны судов от морского и воздушного нападения. Сторожевой фрегат. 

Сопровождать корабли на фрегате. В бухте стояли фрегаты. 



ФРЕЗА́, ы́, ж. [нем. Fräse < франц. fraise первоначально складчатый 

воротничок < fraise брыжейка (из-за складчатой формы)]. В технике 1. 

Вращающийся диск (обычно с зубьями по окружности), предназначенный для 

обработки металлических, деревянных и т. п. поверхностей. Насадные фрезы. 

Заточить фрезу. Фрезы различаются по сечению и форме зубьев. 2. 

Многолезвийный режущий инструмент, содержащий такой диск. Наладка 

фрезы. Фрезы по дереву со сменными ножами. 3. Машина с вращающимся 

барабаном, имеющим специальные лезвия для взрыхления почвы, нарезания 

торфа, ремонта асфальтобетонных и цементных покрытий улиц, дорог. Удалять 

дерн и рыхлить почву фрезой. Снимать старое дорожное покрытие фрезой. 

ФРЕ́ЗЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фрезе (1 и 2 зн.); производимый с 

использованием фрезы; предназначенный для фрезы; снабженный фрезой. 

Фрезерные работы. Фрезерная обработка металлических, деревянных изделий. 

Фрезерная головка со сменными пластинами. Фрезерный станок. 

ФРЕЗЕРОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фрезерованию; 

предназначенный для фрезерования. Фрезеровальные работы. Фрезеровальная 

машина для работ по влажному бетону. 

ФРЕЗЕРОВА́НИЕ, я, ср. В технике 1. Обработка твердых материалов 

(металла, дерева и т. п.) фрезой (1 и 2 зн.). Профильное фрезерование. 

Трехмерное фрезерование деталей. 2. Измельчение, рыхление, перемешивание, 

снятие верхнего слоя почвы или дорожного покрытия с помощью фрезы (3 зн.). 

Добывать торф методом фрезерования. Фрезерование асфальтобетонного 

покрытия дороги. 

ФРЕЗЕРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв. [< франц. fraiser фрезеровать; 

месить, разминать (тесто) < лат. frendere дробить, молоть]. В технике 1. 

Обработать/обрабатывать изделие из твердого материала (металла, дерева 

и т. п.) фрезой (1 и 2 зн.). Фрезеровать металлические детали. Фрезеровать 

отверстия в оконной раме. 2. Измельчить/измельчать, 

перемешать/перемешивать, снять/снимать верхний слой почвы или дорожного 

покрытия с помощью фрезы (3 зн.). Фрезеровать почву перед посевом. 

Фрезеровать изношенный асфальт. 

ФРЕЗЕРО́ВЩИК, а, м. Рабочий, специалист по обработке металлических 

изделий на фрезерном станке. Фрезеровщик четвертого разряда. 

ФРЕЙМ, а, м. [< англ. frame структура; рамка; кадр]. В информатике — 

структура данных, описывающих фрагмент знаний человека о мире или 

представляющих какую-л. стандартную ситуацию. Совокупность связанных 

фреймов. Применение фреймов в системах искусственного интеллекта. 

ФРЕ́ЙМОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к фрейму, фреймам; состоящий из 

фреймов. Фреймовая теория. Фреймовая семантическая сеть. 



ФРЕНЧ, а, м. [по имени британского фельдмаршала Дж. Френча (1852–

1925)]. Куртка военного образца с четырьмя большими накладными карманами 

на груди и боках, носимая с ременным поясом. Кожаный френч. Френч цвета 

хаки. Отложной воротник френча. 

ФРЕНЧ-ПРЕ́СС, френч-пре́сса, м. Устройство для заваривания кофе, чая и 

травяных напитков, представляющее собой узкую цилиндрическую стеклянную 

емкость с крышкой и поршнем, оснащенным сетчатым фильтром. Заварить чай 

во френч-прессе. 

ФРЕО́Н, а, м. [франц. fréon < froid холодный: по модели англ. neon неон]. В 

химии — негорючий газ или летучая жидкость, не взаимодействующие с 

большинством используемых в технике металлов и сплавов, применяемые в 

качестве хладоносителей. Выбросы фреонов в атмосферу. Использование 

фреонов в производстве. Тушение пожаров фреонами. 

ФРЕО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием фреона; фреоновый. 

Фреонное охлаждение. Фреонный холодильный аппарат. 

ФРЕО́НОВЫЙ, ая, ое. То же, что фреонный. Фреоновый радиатор. 

Фреоновое охлаждение. 

ФРЕ́СКА, и, мн. род. сок, ж. [< итал. al fresco по свежей (штукатурке)]. В 

изобразительном искусстве 1. Техника живописи водяными красками по 

свеженанесенной, сырой штукатурке. Студия фрески. Обучение фреске. 

Произведения современной фрески. 2. Произведение, выполненное в такой 

технике. Фрески собора, дома. Реставрация фресок. Фрагменты фрески. 

ФРИ, неизм. [< франц. frite жареный]. Изжаренный в большом количестве 

жира до образования румяной корочки. Картофель фри. 

ФРИВО́ЛЬНИЧАТЬ, аю, аешь, нсв. 1. Вести себя фривольным образом. Он 

позволяет себе фривольничать с девушками. 2. с чем. Обращаться излишне 

вольно, фамильярно, без должного уважения, почтения. Фривольничать с 

религией недопустимо. Фривольничать с цитатами. 

ФРИВО́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. только ед. Свойство фривольного. Излишняя 

фривольность спектакля. Картины модного художника отличаются 

фривольностью. 2. Фривольное замечание, выражение. Говорить 

фривольности. Офицер не позволил себе ни одной фривольности в общении с 

дамами. 

ФРИВО́ЛЬНЫЙ, ая, ое; фриво́лен, льна, льно. [< лат. frīvolus 

незначительный, глупый, несерьезный]. Не вполне пристойный, 

легкомысленный, нескромный. Фривольные стихи. Фривольная шутка. Тема 

слишком фривольна, чтобы затрагивать ее в программе. 



ФРИГИ́ДНОСТЬ, и, ж. [< лат. frīgidus холодный; безжизненный, вялый]. 

В медицине — расстройство половой сферы человека, проявляющееся в 

неспособности получить сексуальное удовлетворение. Симптомы фригидности. 

Лечение фригидности. 

ФРИГИ́ДНЫЙ, ая, ое.Страдающий фригидностью. Женщина фригидна. 

ФРИДА́ЙВЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся фридайвингом. Клуб 

фридайверов. Тренировка фридайвера. 

ФРИДА́ЙВИНГ, а, м. [< англ. free свободный + to dive нырять]. 

Экстремальный вид спорта — подводное плавание без акваланга. Ассоциация 

фридайвинга. Соревнования по фридайвингу. Заниматься фридайвингом. 

ФРИЗ, а, м. [франц. frise < лат. phrygius фригийский]. 1. В архитектуре — 

средняя часть антаблемента, расположенная между архитравом и карнизом 

(1 зн.). Фриз, украшенный скульптурным рельефом. Фриз храма выполнен в 

ионическом стиле. 2. Декоративная полоса, окаймляющая верхнюю часть стены, 

паркетные полы, поле ковра и т. п., обычно украшенная орнаментом. Плоские 

настенные фризы. Потолочный фриз из дерева. Резные фризы для 

декорирования мебели. 

ФРИКАДЕ́ЛЬКИ, лек, мн. (ед. фрикаде́лька, и, ж.) [франц. fricadelle 

< fricasser жарить, тушить (ломтики мяса)]. Блюдо в виде маленьких шариков из 

рубленого мяса, а также рыбы или грибов, жареных, тушеных или сваренных в 

воде или бульоне; такие шарики в сыром виде, подготовленные для тепловой 

обработки. Говяжьи, куриные фрикадельки. Суп с фрикадельками. 

Замороженные фрикадельки. 

ФРИКАСЕ́, нескл., ср. [франц. fricassée < fricasser жарить, тушить (ломтики 

мяса)]. Блюдо из кусочков молодого, нежного мяса (обычно из телятины, 

цыплят), приготовленного с косточками с какой-л. приправой. Соус для фрикасе. 

Готовить фрикасе на сковороде. Обжарить кусочки мяса для фрикасе. 

ФРИРА́ЙД, а, м. [англ. freeride < free свободный + ride езда]. 

Экстремальный вид спорта — спуск на велосипеде, лыжах, сноуборде и т. п. с 

естественных возвышенностей и гор вне подготовленных трасс. Фрирайд в 

Приэльбрусье. Второй этап Кубка России по фрирайду. 

ФРИРА́ЙДЕР, а, м. [англ. freerider]. Спортсмен, занимающийся 

фрирайдом. Соревнование фрирайдеров. Экипировка фрирайдера. Фрирайдер 

получил серьезную травму при спуске. 

ФРИРА́ЙДОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к фрирайду, связанный с ним; 

предназначенный для фрирайда. Фрирайдовый спуск. Фрирайдовый велосипед. 

Фрирайдовые модели лыж. 



ФРИ́СБИ, нескл., м. [< англ. frisbee]. 1. Вид спорта — игра, состоящая в 

перебрасывании летающего диска (3 зн.) от одного человека к другому; такая 

игра как вид развлечения. Пляжный, снежный фрисби. Правила фрисби. 

Чемпионат по фрисби. 2. Летающий диск (3 зн.) для такой игры. Приобрести 

фрисби в магазине. Фрисби лучше ловить двумя руками. 

ФРИСТА́ЙЛ, а, м. [< англ. freestyle букв. вольный, свободный стиль]. 1. В 

скейтбординге, велосипедном, парашютном спорте и т. п. — выполнение 

различных трюков в свободном стиле. Воднолыжный фристайл. Фристайл на 

роликах. Мотоцикл для фристайла. Футбольный фристайл (выполнение трюков 

с футбольным мячом при помощи различных частей тела). 2. Вид горнолыжного 

спорта и сноубординга, включающий несколько дисциплин, связанных с 

преодолением препятствий и выполнением различных фигур. Федерация 

фристайла. Горнолыжный фристайл. Фристайл в сноубординге. 

ФРИСТА́ЙЛЕР, а, м. [англ. freestyler]. То же, что фристайлист. 

Футбольные фристайлеры. Фристайлеры соревнуются в экстрим-парке. 

ФРИСТАЙЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся фристайлом; 

фристайлер. Велосипеды фристайлистов. Фристайлист, специализирующийся в 

лыжной акробатике. 

ФРИТЮ́Р, а, м. [< франц. friture букв. жаренье < лат. frigere (страд. прич. 

frictus) жарить]. Глубокий слой растопленного жира, растительного масла, в 

котором обжаривают кулинарные изделия. Фритюр из свиного и говяжьего сала. 

Многократное использование фритюра. Рыба целиком опускается во фритюр. 

ФРИТЮ́РНИЦА, ы, ж. Специальная посуда или устройство для 

обжаривания кулинарных изделий во фритюре. Настольные, напольные 

фритюрницы. Антипригарное покрытие фритюрницы. Залить масло во 

фритюрницу. 

ФРО́НДА, ы, ж. [франц. Fronde < fronde праща (по названию социально 

политического движения во Франции (1648–1653), направленного против 

укрепления абсолютизма)]. Непринципиальная оппозиция чему-л., главным 

образом, по мотивам личного характера. Его поведение было своего рода 

фрондой, вызовом. 

ФРОНДЁР, а, м. [франц. frondeur]. Тот, кто фрондирует, выражает 

недовольство чем-л. Этот фрондер вечно чем-нибудь недоволен. 

ФРОНДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [< франц. fronder]. Выражать 

недовольство чем-л. из духа противоречия, лишь на словах. Фрондировать 

проще, чем предлагать что-то конструктивное. 



ФРОНТ, а, м. [< нем. Front < франц. front < лат. frons (род. frontis) лоб]. 1. В 

военном деле — воинский строй шеренгами. Построить роту во фронт. 2. В 

военном деле — передняя, обращенная к противнику сторона боевого 

расположения войск или отдельной войсковой единицы; место, пространство, 

занятое такой войсковой единицей. Ширина фронта наступления. Сократить 

протяженность фронта для его удержания. 3. В военном деле — 

стратегический район действий группы армий под начальством одного 

командующего; действующая армия и район, занимаемый ею. Западный, южный 

фронт. Командующий фронтом. Штаб фронта. Начать наступление по всему 

фронту. Линия фронта. Вернуться с фронта. 4. Перен. Область, отрасль какой-

л. коллективной деятельности. Успехи на культурном фронте. Определить 

фронт работ. Привести в порядок дела на личном фронте. 5. Перен. 

Объединение общественных сил для действий в каком-л. направлении. Единый 

фронт сторонников президента. Народный фронт. Действовать сплоченным 

фронтом. 6. В метеорологии — узкая переходная зона, разделяющая две 

воздушные массы с разной температурой в атмосфере. Атмосферный фронт. 

Фронт циклона. Наступление континентального фронта высокого давления. 7. 

Передняя, лицевая часть чего-л. Фронт каблука. Фронт детали. 

ФРОНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. В военном деле — направленный в сторону 

фронта противника; лобовой. воинский строй шеренгами. Фронтальная атака. 

Фронтальный огонь. Фронтальное наступление. 2. Находящийся в лицевой, 

передней части чего-л.; обращенный лицевой частью к кому-, чему-л. 

Фронтальная стена. Фронтальное построение композиции. Фронтальная 

турбинная камера. 3. В метеорологии — являющийся фронтом (6 зн.). 

Фронтальная облачность. Фронтальные вихри. 4. Производимый 

одновременно, общий, распространяющийся на всех. Фронтальный опрос. 

Фронтальная разработка проблемы. 5. Относящийся к фронту (7 зн.), 

связанный с ним. Фронтальная площадка каблука. 

ФРОНТИСПИ́С, а, м. [< франц. frontispice букв. фронтон < позд. лат. 

frontispicium фасад; лепное украшение]. 1. В архитектуре — главный фасад 

здания. Расписной фронтиспис. Реставрировать фронтиспис дворца. 2. В 

полиграфии — рисунок или портрет, помещаемые слева от титульного листа 

книги. Фронтиспис Пушкина. Фронтиспис, выполненный автором романа. 

ФРОНТИСПИ́СНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фронтиспису (1 зн.), 

связанный с ним. Фронтисписные украшения. 2. Относящийся к фронтиспису 

(2 зн.), связанный с ним. Фронтисписный рисунок. 

ФРОНТИ́Т, а, м.[< лат. frons (frontis) лоб]. В медицине — воспаление 

лобной пазухи. Лечение острых фронтитов. Неинвазивная диагностика 

фронтита. 



ФРОНТОГЕНЕ́З, а, м. В метеорологии — процесс образования или 

обострения атмосферного фронта (6 зн.) вследствие физического 

(радиационного) или кинематического воздействия. Изучение метеорологами 

региональных особенностей фронтогенеза. Попасть в область фронтогенеза. 

ФРОНТО́ЛИЗ, а, м. [фронт + греч. lysis растворение]. В метеорологии — 

процесс размывания (уменьшения резкости) или исчезновения атмосферного 

фронта (6 зн.); процесс, обратный фронтогенезу. Процессы фронтолиза. 

Гидродинамические условия фронтолиза. 

ФРОНТО́Н, а, м. [франц. fronton < итал. frontone < fronte лоб; фасад < лат. 

frons, frontis]. В архитектуре — завершение фасада здания, обычно треугольной 

формы, ограниченное с боков скатами крыши и карнизом снизу; такое 

завершение портика, колоннады и т. п. Фронтоны храма. Круглое окно на 

фронтоне дома. Увенчанный фронтоном портик. 

ФРОНТО́ННЫЙ, ая, ое. В архитектуре — относящийся к фронтону, 

связанный с ним; находящийся на фронтоне. Фронтонные элементы кровли. 

Фронтонный свес крыши. Фронтонные украшения. Фронтонная скульптура. 

ФРОТЕ́Error! Bookmark not defined., нескл., ср. [< франц. frotter тереть, 

растирать]. Махровая ткань, из которой изготавливают полотенца, халаты, 

простыни и т. п. Вышивка на фроте. Тапки из фроте. Фроте с одинарным, 

двойным ворсом. 

ФРУКТ, а, м. [< лат. fructus плод]. В ботанике — съедобный сочный плод 

некоторых деревьев и кустарниковых растений. Свежие фрукты. Ранние, 

поздние, экзотические фрукты. Корзина для фруктов. Купить на рынке 

фруктов. 

ФРУКТО́ВЫЙ, ая, ое. 1. В ботанике — относящийся к фрукту, фруктам; 

дающий фрукты. Фруктовый сезон. Фруктовый запах. Фруктовый сад. 2. 

Приготовленный из фруктов, с фруктами; содержащий фрукты; имеющий 

аромат фруктов. Фруктовый салат. Фруктовая диета. Фруктовые духи. 

ФРУКТО́ЗА, ы, ж. В биологии и химии — твердый бесцветный 

кристаллический продукт, обладающий сладким вкусом и содержащийся во 

многих плодах и меде. Всасывание фруктозы в тонкой кишке. Препараты из 

фруктозы. 

ФРУКТО́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. В биологии и химии — относящийся к фруктозе, 

связанный с ней. Фруктозная недостаточность. Фруктозная диета. 2. 

Изготовленный из фруктозы. Фруктозный сироп. 

ФРУКТОРИА́НЕЦ, нца, м. [англ. fruitarian < fruit плод, фрукт < лат. fructus 

+ (veget)arian вегетарианец]. Человек, придерживающийся фрукторианства и 



употребляющий в пищу только плоды растений (фрукты и некоторые овощи). 

Идейные фрукторианцы. Меню фрукторианца. Становиться фрукторианцем. 

Еда для фрукторианца. 

ФРУКТАРИА́НСТВО, а, ср. Вариант сыроедения, предполагающий 

употребление в пищу только плодов растений (фруктов и некоторых овощей). 

Принципы фрукторианства. Практиковать фрукторианство. Отказаться от 

фрукторианства. 

ФРУСТРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В психологии — связанный с фрустрацией; 

вызывающий фрустрацию; являющийся фрустрацией. Фрустрационная 

устойчивость. Фрустрационные ситуации. Степень остроты 

фрустрационного переживания. 

ФРУСТРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. frustratio обман; провал, неудача; срыв]. В 

психологии — психологическое состояние, возникающее в ситуации 

разочарования, неосуществления какой-л. значимой для человека цели, 

потребности и проявляющееся в комплексе негативных переживаний (страх, 

гнев, чувство вины, стыда и т. д.) и поведенческих реакций. Особенности 

фрустрации у подростков. Способы преодоления фрустраций. 

ФТИЗИА́ТР, а, м. Врач, специалист по фтизиатрии. Детский фтизиатр. 

Обратиться к фтизиатру. 

ФТИЗИАТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фтизиатрии (1 зн.), 

связанный с ней. Основные направления фтизиатрической науки. 2. 

Относящийся к фтизиатрии (2 зн.), связанный с ней; используемый при лечении 

туберкулеза. Фтизиатрическая помощь. Фтизиатрические препараты. 

ФТИЗИАТРИ́Я, и, ж. [< греч. phtisis чахотка + iatreia лечение]. 1. Раздел 

медицины, изучающий течение туберкулеза и разрабатывающий методы его 

диагностики, лечения и профилактики. Обучение на кафедре фтизиатрии. 2. 

Диагностика, лечение и профилактика туберкулеза. Квантовая терапия во 

фтизиатрии. 

ФТОР, а, м.[< греч. phthóros гибель, разрушение]. Химический элемент (F), 

ядовитый газ бледно-желтого цвета с резким удушающим запахом, 

применяющийся в производстве тефлона и материалов, требующих 

устойчивости к высокой температуре. Фтор в подземных водах, в морской воде. 

Фтор в костной ткани человека и животных. Соединения фтора в зубной 

пасте. 

ФТОРИ́Д, а, м. Химическjе соединениt фтора с другими элементами. 

Фторид водорода. Порошки фторида стронция. Гранулированный фторид 

лития. Получить фторид алюминия. 



ФТОРИ́РОВАНИЕ, я, ср. Насыщение фтором, воздействие фтором. 

Устройство для фторирования воды. 

ФТОРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Насытить/насыщать фтором, 

воздействовать фтором. Фторировать питьевую воду для предупреждения 

кариеса. Фторировать пластические массы. 

ФТО́РИСТЫЙ, ая, ое. Относящийся к фтору; содержащий фтор. Ф. 

кальций. Ф. азот. Фтористые соединения. 

ФТОРОПЛА́СТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к фторопласту, сделанный из 

фторопласта. Фторопластовая пленка. Фторопластовые трубы. 

ФТОРОПЛА́СТЫ, ов, мн. (ед. фторопла́ст, а, м.) [фтор + греч. plastos 

вылепленный]. Фторсодержащие пластические массы. Подшипники из 

фторопласта. 

ФУА́-ГРА́, нескл., ср. [< франц. foie gras букв. жирная печень < лат. ficatum 

(гусиная) печень + crassus толстый]. Деликатесное блюдо, паштет из гусиной или 

утиной печени. Консервированное фуа-гра. Фуа-гра с печеными яблоками, 

зеленым салатом. Заказать в ресторане фуа-гра. 

ФУ́ГА, и, ж. [< итал. fuga букв. бегство, побег < лат. fuga]. Музыкальное 

многоголосное произведение, основанное на последовательном повторении 

одной или нескольких музыкальных тем всеми голосами. Четырехголосная 

фуга. Фуги Баха, Моцарта. 

ФУГА́НОК, нка, м. [нем. Fugebank < fügen соединять, пригонять друг к 

другу + Bank скамья]. Рубанок с колодкой увеличенной длины, предназначенный 

для чистового строгания плоских поверхностей. Электрический фуганок. 

Применение фуганка для пригонки деталей. 

ФУГА́С, а, м. [франц. fougasse]. В военном деле 1. Заряд взрывчатого 

вещества, закладываемый в землю, в какой-л. объект или устанавливаемый под 

водой на небольшой глубине. Полевые фугасы. Радиоуправляемый фугас. Взрыв 

мощного фугаса. БТР подорвался на фугасе. 2. Разг. Фугасная бомба. 

Пятидесятикилограммовый фугас. Сбросить фугас. 

ФУГА́СНЫЙ, ая, ое. В военном деле — действующий силой взрыва 

разрывного заряда и образующейся ударной волной. Фугасная авиабомба. 

Фугасный снаряд. Противопехотная мина фугасного действия. 

ФУГА́ТО, нескл., ср. [итал. Fugato фугированно, то есть подобно фуге]. В 

музыке — полифоническая музыкальная форма, родственная фуге. Хоровые 

фугато. Композитор выстраивает фугато. 



ФУГЕ́ТТА, ы, ж. [< итал. fughetta уменьшительное к fuga фуга]. 

Небольшая, несложная по построению фуга. Фугетты Генделя. 

ФУГИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. В музыке 1. Провести/проводить 

основную тему по всем голосам. Фугировать полифонию. 2. что. 

Придать/придавать какому-л. музыкальному произведению характер фуги. 

Фугировать хорал. 

ФУГОВА́ТЬ, фугу́ю, фугу́ешь, нсв. 1. Выстрагивать фуганком. Фуговать 

доски для модели. Фуговать на станке. 2. Выравнивать по высоте (зубья). 

Фуговать пилу. 

ФУ́ГОВЫЙ, ая, ое. Связанный с фугой, фугами. Фуговая аранжировка. 

Фуговый. концерт. 

ФУЖЕ́Р, а, м. [< франц. fougère букв. папоротник]. Узкий бокал на высокой 

ножке; количество жидкости, входящее в такой бокал. Хрустальный фужер. 

Набор фужеров для игристого вина. Выпить два фужера шампанского. 

ФУ́ЗИЯ, и, ж. [франц. fusion< лат. fūsio истечение]. В лингвистике — 

слияние морфем при их сочетании друг с другом, сопровождающееся 

изменением их фонемного состава на границах морфем (напр., «приду» из «при» 

и «иду»). Фузия в русском языке. 

ФУЛЛЕРЕ́Н, а, м. [по имени американского архитектора Р. Б. Фуллера 

(1895–1983), конструировавшего геодезические купола]. В физике — 

аллотропная форма углерода, молекулярное соединение, представляющее собой 

выпуклый замкнутый многогранник, составленный из шестиугольников и/или 

пятиугольников атомов углерода, соединенных одинарными или двойными 

связями. Искусственный синтез фуллеренов. Повышенная реакционная 

активность фуллеренов. 

ФУЛЛЕРЕ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фуллерену, фуллеренам; 

содержащий фуллерены, полученный из фуллеренов; связанный с изучением и 

применением фуллеренов. Фуллереновая молекула. Фуллереновый 

сверхпроводник. 2. Имеющий форму выпуклого замкнутого многогранника, 

составленного из шестиугольников и/или пятиугольников; состоящий из таких 

многогранников. Фуллереновая форма вирусов, радиолярий. Фуллереновое колье. 

ФУЛЛЕРИ́Д, а, м. Химическое соединение фуллерита с щелочным 

металлом. Фуллерид натрия, калия, цезия, бария, иттербия. Сверхпроводимость 

фуллеридов. 

ФУЛЛЕРИ́Т, а, м. В физике — молекулярный кристалл, в узлах решетки 

которого находятся молекулы фуллерена. Плотность фуллерита меньше 

плотности графита. Оптические свойства пленок фуллеритов. 



ФУЛЛЕРИ́ТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к фуллериту, фуллеритам; 

содержащий фуллериты, полученный из фуллеритов; связанный с изучением и 

применением фуллеритов. Фуллеритовая матрица. Фуллеритовая пленка. 

Фуллеритовые микро- и наноинструменты. 

ФУЛЬГУРИ́Т, а, м. [< лат. fulgur вспышка молнии]. В геологии — тонкая 

извилистая стекловидная трубка, образовавшаяся из сплавившегося от удара 

молнии кварцевого песка. Фульгурит очень хрупок. 

ФУЛЯ́Р, а, м. [франц. foulard]. 1. Тонкая, легкая и очень мягкая шелковая 

ткань, иногда с добавлением хлопка. Гладкокрашеный фуляр. Занавески из 

фуляра. 2. Платок из такой ткани. Закрепить булавкой концы фуляра. Накинуть 

фуляр поверх купальника. 3. Рисунок галстука с регулярно повторяющимися 

изображениями на однотонной ткани. Фуляр подходит к деловым костюмам. 

ФУЛЯ́РОВЫЙ, ая, ое. Сшитый из фуляра (1 зн.); являющийся фуляром. 

Фуляровый шарф. Фуляровая шаль. Фуляровая ткань. 

ФУМАРО́ЛА, ы, ж. [итал. fumarola < лат. fumo дым]. В геологии — 

трещине или отверстие в кратерах, на склонах и у подножия вулканов, 

являющиеся источником ядовитых газов. Выделение газа через фумаролу. 

Фумаролы на дне кратера вулкана. 

ФУМИГА́НТ, а, м. [< лат. fumagāre окуривать, дымить < fumus дым]. В 

сельском хозяйстве — химическое вещество, применяемое в паро- или 

газообразном состоянии для уничтожения вредителей и возбудителей болезней 

растений и паразитов сельскохозяйственных животных. Концентрация, 

продолжительность действия фумиганта. Применение фумигантов для 

обработки зерна, овощей, фруктов. 

ФУМИГА́ТОР, а, м. [< лат. fumagāre окуривать, дымить < fumus дым]. 1. 

Бытовой прибор для отпугивания и уничтожения насекомых (комаров, мух, ос 

и т. д.). Надежный фумигатор. Пластины для фумигатора. Покупка 

фумигатора. Жидкостный фумигатор. 2. Сельскохозяйственная машина для 

химической защиты почвы и растений от вредителей и болезней. Устройство 

фумигатора. Фумигатор для сельского хозяйства. 

ФУМИГА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. fumagāre окуривать, дымить < fumus дым]. В 

сельском хозяйстве — метод борьбы с вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных растений, паразитами сельскохозяйственных животных 

путем окуривания их парами или газами фумигантов. Фумигация посевов. 

Фумигация скота. 

ФУНГИЦИ́Д, а, м. [< лат. fungus гриб + caedere убивать]. 1. Вещество, 

обладающее фунгицидностью. Фосфорорганические фунгициды. Фунгицид 

контактного действия. 2. В сельском хозяйстве — вещество, способное 



подавлять развитие возбудителей грибковых и бактериальных болезней 

растений. Опрыскивать посадки фунгицидами. 

ФУНГИЦИ́ДНОСТЬ, и, ж. 1. Способность вещества, физического 

явления полностью останавливать рост и деление грибков; способность среды, 

материала сопротивляться размножению грибков в своей структуре и на 

поверхности. Фунгицидность соединений серы. Многие антибиотики обладают 

высокой фунгицидностью. Методы определения фунгицидности строительных 

материалов. 2. В сельском хозяйстве — способность подавлять развитие 

возбудителей грибковых и бактериальных болезней растений. Фунгицидность 

средства проявляется при поступлении через корни при обработке семян. 

ФУНГИЦИ́ДНЫЙ, ая, ое. Связанный с фунгицидностью; 

обеспечивающий фунгицидность; обладающий фунгицидностью. Фунгицидные 

характеристики фенолов. Фунгицидная защита материалов. Фунгицидная 

грунтовка для обработки стен, потолков. Фунгицидные препараты, 

подавляющие корневые гнили. 

ФУНГОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< лат. fungus гриб + терапия]. В медицине — 

профилактика и лечение заболеваний с помощью препаратов из лекарственных 

грибов. Фунготерапия. для похудения. 

ФУНДА́МЕНТ, а, м. [лат. fundamentum < fundus дно; основание]. 1. В 

архитектуре — нижняя опорная часть здания, сооружения, механизма и т. п., 

воспринимающая нагрузки, возникающие в надземных частях, и передающая их 

на основание (грунт, искусственное покрытие). Свайный, сплошной, ленточный 

фундамент. Фундамент из железобетона, обожженного кирпича. 

Гидроизоляция фундаментов. Установка и крепление на фундаменте токарного 

станка. 2. В геологии — основание (платформы 4 зн.), состоящее из более 

древних горных пород. Фундамент Сибирской платформы. Определить 

возраст пород фундамента. 3. То же, что база (1 зн.). Учение о биосфере — 

научный фундамент современной экологии. Заложить фундамент счастливого 

будущего ребенка. 

ФУНДАМЕНТАЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. fundamentum основание]. В политике 

и религии — общее название крайне консервативных религиозных течений, в 

том числе использующих агрессивные методы борьбы за свои идеи. Исламский 

фундаментализм. Распространение протестантского фундаментализма в 

США. 

ФУНДАМЕНТАЛИ́СТ, а, м. В политике и религии — последователь, 

сторонник фундаментализма. Мусульманские, протестантские 

фундаменталисты. Нападение фундаменталистов на мирных граждан. 

ФУНДАМЕНТАЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к фундаментализму, 

фундаменталистам, характерный для них; основанный на фундаментализме; 



проповедующий фундаментализм. Фундаменталистская идеология. 

Фундаменталистский ислам. Фундаменталистские секты. 

ФУНДАМЕНТА́ЛЬНО, нареч. 1. Прочно, крепко. Строить 

фундаментально. 2. Значительно, существенно. Технологии производства 

фундаментально изменились. 3. В основе, в сути, в ключевых положениях. 

Подходы ученых различаются фундаментально. 

ФУНДАМЕНТА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство фундаментального (1 зн.), 

прочность. Фундаментальность промышленной конструкции. 2. Свойство 

фундаментального (2 зн.), основательность, глубина. Принять во внимание 

фундаментальность результатов исследования. Декларируемая 

фундаментальность идеологии. 3. Свойство фундаментального (3 зн.). 

Фундаментальность принципа религиозной свободы. Фундаментальность 

предлагаемых изменений. 

ФУНДАМЕНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Производящий впечатление большими 

размерами. Фундаментальное здание современного торгового центра. 2. 

Значительный, основательный, солидный. Фундаментальный исторический 

труд. Получить фундаментальные знания в области медицины. 3. Важнейший, 

ключевой, основополагающий. Фундаментальные ценности человечества. 

Фундаментальные экономические вопросы. 4. В науке — изучающий и 

описывающий объективные законы существования природы и общества 

безотносительно потребностей и интересов человека. Фундаментальные науки. 

Фундаментальное лингвистическое исследование. 5. Главный, основной, 

объединяющий основные предметы, факты, сведения и т. д. Фундаментальная 

библиотека университета. Издать фундаментальное собрание научных трудов 

Эйнштейна. 6. В физике — лежащий в основе той или иной физической 

концепции; универсальный в ее рамках. Фундаментальные физические 

константы. Фундаментальный эксперимент. 

ФУНДА́МЕНТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фундаменту (1 зн.), связанный 

с его строительством; предназначенный для строительства фундамента. 

Фундаментная гидроизоляция. Фундаментные работы. Фундаментный кирпич. 

ФУНДИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. [< лат fundāre основывать, закладывать]. 1. 

Обоснованный, обеспеченный теоретической базой, основательно 

аргументированный. Хорошо фундированное научное исследование на 

актуальную тему. 2. В финансовом деле — твердый, устойчивый, закрепленный 

(обычно о доходах). Фундированный доход (доход, получаемый от устойчивых 

источников, не связанных с текущей трудовой деятельностью). 3. В финансовом 

деле — полученный в результате долгосрочного или бессрочного 

государственного займа, образованный в результате консолидации 

краткосрочных и среднесрочных займов. Фундированный долг. Фундированные 

займы. 



ФУНДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Обосновать/обосновывать. 

Фундировать проект. Теоретически фундировать современную педагогическую 

практику. 2. В финансовом деле — делать прочным, устойчивым, постоянным, 

фиксированным (обычно о доходе, получаемом из устойчивых источников). 

Фундировать свой доход за счет владения недвижимостью. 3. В финансовом 

деле — превращать текущие краткосрочные государственные долговые 

обязательства в долгосрочные или бессрочные. Фундировать государственные 

долги и займы. 

ФУНДУ́К, а́, м. [крым.-тат. funduk, тур. fyndyk < греч. pontikon (karuon) 

понтийский (орех)]. 1. В ботанике — кустарник или дерево семейства 

лещиновых; лесной орех. Высокий фундук. Куст фундука. 2. Собир. Орехи, 

являющиеся плодами этого кустарника. Дробленый фундук. Конфеты с 

фундуком. 

ФУНИКУЛЁР, а, м. [франц. funiculaire < лат. funiculus веревка, тонкий 

канат: уменьшительное к funis канат, трос]. Пассажирский канатный подъемник 

циклического действия. Рельсовые фуникулеры. Кататься на фуникулере. 

ФУНИКУЛЁРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фуникулеру, связанный с ним. 

Фуникулерная железная дорога. Фуникулерный вагончик. 

ФУНИКУЛИ́Т, а, м. [< лат. funiculus веревка, тонкий канат]. В медицине — 

воспаление семенного канатика. Острый, хронический фуникулит. Диагностика 

фуникулита урологом. 

ФУНКЦИОНА́Л, а, м. 1. В математике — переменная величина, зависящая 

от функции или от нескольких функций; функция, отображающая произвольное 

множество (обычно множество функций, векторов) в числовое множество. 

Линейный функционал. Неклассические функционалы. 2. Разг. Функциональная 

возможность (обычно технического устройства, программы); набор функций, 

функциональные характеристики. Встроенный в программу функционал. 

Существенное расширение функционала. 3. Разг. Совокупность 

функциональных обязанностей (обычно в коммерческих организациях). 

Функционал менеджера по развитию персонала. У заместителя руководителя 

нет фиксированного функционала. 

ФУНКЦИОНА́ЛЬНО, нареч. 1. С учетом функции, функций, на основе 

функций, исходя из функций (2 зн.). Функционально распределенная 

вычислительная система. Группа функционально связанных механизмов. 2. В 

математике — с помощью функции (1 зн.). Функционально связать измеряемые 

величины. 3. В биологии — с точки зрения функционирования (2 зн.). 

Функционально важные признаки, определенные в ходе естественного отбора. 

4. В лингвистике — с точки зрения функционирования (3 зн.). Перевод должен 

быть функционально тождествен оригиналу. 



ФУНКЦИОНА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Способность выполнять определенный 

набор функций; набор функций (2 зн.), выполняемых данными системой, 

устройством. Требования к функциональности и надежности прибора. 

Возможность наращивания функциональности сервера. 2. В биологии — 

способность выполнять свои функции (3 зн.), производить работу (о живом 

организме, его органах, тканях и клетках). При ишемической болезни 

нарушается функциональность сердца. Поддерживать функциональность 

опорно-двигательной системы. 3. В химии — характеристика числа 

функциональных групп. Функциональность. полимеров. Наличие в образце 

макромолекул разной функциональности. 

ФУНКЦИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. только полн. ф. В математике — 

относящийся к математической функции, функциям, связанный с ними; 

являющийся функцией. Пропорциональность — простейший вид 

функциональной зависимости. Функциональное пространство. 2. Относящийся 

к назначению, роли, кругу деятельности, обязанностям кого-, чего-л.; успешно 

выполняющий свою функцию, функции. Функциональные возможности 

системы. Функциональная структура предприятия. Телефон очень 

функционален. 3. В биологии — относящийся к жизнедеятельности организма, к 

отправлению каким-л. его органом своих функций (3 зн.). Функциональные 

особенности организма. Функциональное нарушение памяти. 4. В 

лингвистике — связанный с ролью языковой единицы в системе языка, в речи. 

Взаимодействие функциональных стилей русского языка. 

ФУНКЦИОНЕ́Р, а, м. Сотрудник фирмы, чиновник, член партии и т. д., 

занимающийся управленческой и организаторской деятельностью. Партийный 

функционер. Футбольные функционеры. Функционеры фирмы, компании. 

ФУНКЦИОНЕ́РСКИЙ, ая, ое. Относящийся к функционеру, 

функционерам; свойственный функционеру. Функционерская деятельность. 

Функционерский опыт. Тренерский и функционерский состав спортивного 

клуба. 

ФУНКЦИОНИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу функционировать 

(1 зн.). Бесперебойное функционирование электроники. Механизмы 

функционирования рынка. Различие аппаратов по принципу функционирования. 

2. В биологии — действие по глаголу функционировать (2 зн.), 

жизнедеятельность. Приборы, наблюдающие за функционированием сердца. 

Функционирование человеческого организма. 3. В лингвистике — действие по 

глаголу функционировать (3 зн.). Сферы функционирования неологизмов. 

Изучать функционирование синонимов. 

ФУНКЦИОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. Выполнять свои функции 

(2 зн.), действовать; выполнять какие-л. функции. Система кондиционирования 

функционирует отлично. Законы, по которым функционируют экосистемы. 



Устройство функционирует как телевизор и компьютерный монитор. 2. В 

биологии — выполнять функцию (3 зн.), производить работу (о живом 

организме, его органах, тканях и клетках). Мышцы полностью функционируют. 

Препараты, позволяющие нормально функционировать сердцу при нагрузках. 3. 

В лингвистике — выполнять ту или иную роль в системе языка, в речи (о 

языковой единице). Наречия функционируют в предложении как 

обстоятельства. Фразеологизмы, функционирующие в газетных текстах. 

ФУ́НКЦИЯ, и, ж. [< лат. functio исполнение, обязанность]. 1. В 

математике — соответствие между элементами множеств, в силу которого 

каждому рассматриваемому значению некоторой величины x (независимой 

переменной) соответствует определенное значение другой величины y 

(зависимой переменной); зависимая переменная величина. Линейная, степенная 

функция. Множество, на котором задана функция. Тригонометрическая 

функция (см. Тригонометрический). 2. Назначение, внешнее проявление 

свойств какого-л. объекта в данной системе отношений. Изучение акустикой 

функции звука. Классификация на основе выполняемых функций. 3. В 

биологии — работа, производимая живым организмом, его органами, тканями и 

клетками. Защитная, проводящая функция тканей. Функции печени. Барьерная 

функция организма. 

ФУ́РА, ы, ж. [первоначально подвода < нем. Fuhre букв. передвижение,]. 1. 

Большегрузный автомобиль или прицеп для междугородных и международных 

перевозок. Многотонная фура. ДТП с участием фуры. 2. Большая, длинная 

телега для клади. Огромная фура с землей. Сидеть на фуре. 3. То же, что фургон 

(2 зн.). Холщовая, брезентовая фура. Окошко фуры. 

ФУРА́Ж, а́, м. [франц. fourrage < feurre фураж, солома]. В сельском 

хозяйстве — растительный корм, заготавливаемый для сельскохозяйственных 

животных, птиц. Покупка комбикорма и фуража. Концентрированный фураж 

(состоящий из зерен злаковых и бобовых культур). Грубый фураж (сено, солома, 

мякина). 

ФУРАЖИ́Р, а, м. [франц. fourrageur]. В сельском хозяйстве 1. Работник, 

ведающий заготовкой, хранением и выдачей фуража. Фуражир фермы. 2. 

Навешиваемая на трактор сельскохозяйственная машина для измельчения 

соломы из скирд или копен, силоса из буртов и курганов, погрузки измельченной 

массы в транспортные средства и перевозки к месту потребления. Фуражир 

навесной. Фуражир, оснащенный заборным измельчающим аппаратом. 

ФУРА́ЖКА, и, ж. [< франц. fourrage фуражка: первоначально шапка, 

надеваемая при фуражиром]. Головной убор с околышем и козырьком. 

Офицерские фуражки. Надеть на голову фуражку. 

ФУРА́ЖНЫЙ, ая, ое. В сельском хозяйстве 1. Относящийся к фуражу; 

являющийся фуражом. Фуражное производство. Фуражная продукция. 2. 



Предназначенный для получения фуража. Фуражное зерно. Фуражная пшеница, 

кукуруза. 

ФУРГО́Н, а, м. [< франц. fourgon]. 1. Закрытый автомобильный кузов, 

обычно с перегородкой, отделяющей помещение для водителя от помещения для 

перевозки грузов. Машина с фургоном. Крытый фургон. 2. Автомобиль с 

кузовом такого типа, предназначенный для перевозки грузов или людей. 

Большой фургон. Хлебный фургон. Нанять фургон для перевозки мебели. 3. 

Большая крытая повозка. Разноцветный цирковой фургон. Запряженные 

лошадьми фургоны. Широкие колеса фургона. 

ФУРГО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фургону, связанный с фургонами; 

предназначенный для фургонов. Фургонный полог. Фургонная кабина. 

Фургонная колея. Фургонные колеса. 2. Являющийся фургоном (1 зн.). 

Фургонный автомобиль. Фургонные грузовики. 

ФУ́РКА, и, ж. [< нем. Fuhre подвода, повозка]. В театре — платформа, 

служащая для передвижения на сцене частей декорационного оформления. 

Полетная фурка. Ходовая часть фурки. Тянуть фурку тросом. 

ФУ́РМА, ы, ж. [< нем. Form форма]. В металлургии — устройство для 

подачи дутья в металлургические печи и агрегаты. Печь с тремя фурмами. 

ФУ́РМЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к фурме, связанный с ней. Фурменное 

колено. Фурменное отверстие. 

ФУРНИТУ́РА, ы, ж. [< франц. fourniture < fournir доставлять, снабжать]. 

Вспомогательные, подсобные детали и материалы, используемые в каком-л. 

производстве. Ручки и петли как мебельная фурнитура. Оконная и дверная 

фурнитура. Металлическая и костяная фурнитура одежды. 

ФУРО́Р, а, м. [франц. fureur < лат. furor неистовство]. Шумный публичный 

успех, всеобщее одобрение. Произвести фурор. Полный фурор. 

ФУРУ́НКУЛ, а, м. [< лат. furunculus]. В медицине — гнойное воспаление 

волосяного мешочка и окружающей ткани. Фурункул на носу. Лечить фурункулы 

антибиотиками. 

ФУРУНКУЛЁЗ, а, м. В медицине — заболевание, выражающееся в 

появлении множественных фурункулов. Местный, общий фурункулез. Развитие 

фурункулеза вследствие нарушения обмена веществ. 

ФУРУНКУЛЁЗНЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к фурункулезу, 

связанный с ним; пораженный фурункулезом. Фурункулезная ангина. 

Фурункулезный гной. Фурункулезные руки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2


ФУРУ́НКУЛЬНЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к фурункулу, 

связанный с ним; являющийся фурункулом; покрытый фурункулами. 

Фурункульные шрамы. Фурункульный гной. Фурункульный прыщ. Фурункульный 

нос. 

ФУРФУРО́Л, а, м. [< лат. furfur отруби, шелуха, кожура + oleum масло]. В 

химии — бесцветная жидкость, добываемая из отрубей, лузги подсолнечника 

и т. п., применяемая в технике и сельском хозяйстве как средство борьбы с 

вредителями (грызунами, насекомыми), а также для получения синтетических 

смол, рафинирования нефтяных масел. Производство фурфурола на 

биохимическом заводе. Использование стержней початков кукурузы в 

производстве фурфурола. 

ФУРШЕ́Т, а, м. [< франц. déjeûner à la fourchette плотно завтракать]. 

Совместный прием пищи, когда приглашенные едят стоя, свободно выбирая 

блюда и напитки, обслуживая себя самостоятельно и используя в качестве 

столового прибора преимущественно вилку. Организовать фуршет. 

Пригласить на фуршет. Вечерний фуршет. 

ФУРШЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фуршету, связанный с ним. 

Фуршетный зал. Организация фуршетного обслуживания. Фуршетные 

мероприятия. 

ФУСТ, а, м. [итал. fusto < лат. fustis палка]. В архитектуре — ствол 

колонны. Гладкий фуст. Фуст дорической колонны. 

ФУТБО́Л, а, м. [< англ. football < foot нога + ball мяч]. В спорте — 

командная игра, в которой игроки каждой из двух команд ударами ног стремятся 

забить мяч в ворота противника; такая игра как вид развлечения. Сборная России 

по футболу. Чемпионат Европы, мира по футболу. Играть в футбол во дворе.  

ФУТБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, специализирующийся на игре в футбол; 

человек, играющий в футбол. Лучшие футболисты мира. Юный футболист. 

Форма футболистов. 

ФУТБОЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к футболисту; принадлежащий 

футболисту. Футболистские бутсы. Футболистский опыт. Футболистская 

форма. 

ФУТБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к футболу; предназначенный для 

игры в футбол. Футбольная команда. Футбольный матч. Футбольный сезон. 

Футбольное поле. 

ФУТБЭ́Г, а, м. [англ. footbag < foot нога + bag мешок]. В спорте 1. только 

ед. Игра, цель которой — бить ногами по специальному маленькому мягкому 

мячу, наполненному твердыми гранулами, не давая ему упасть на пол. 



Командный, одиночный футбэг. Чемпионат России по футбэгу. Обувь для 

футбэга. 2. Мяч для такой игры. Самодельный, профессиональный футбэг. 

Выполнение трюков с футбэгом. 

ФУТБЭ́ГЕР, а, м. [англ. footbagger]. В спорте — спортсмен, занимающийся 

футбэгом. Команда лучших футбэгеров. Футбэгер завоевал медаль на турнире. 

ФУТЕРОВА́НИЕ, я, ж. 1. Действие по глаголу футеровать (1 зн.). 

Футерование мартеновской печи. 2. Действие по глаголу футеровать (2 зн.). 

Футерование тиража ученических билетов, записных книжек. 

ФУТЕРОВА́ТЬ, рую, рует, св и нсв. [< нем. futtern заделывать; подшивать; 

букв. кормить < Futter букв. корм, еда]. 1. Покрыть/покрывать внутреннюю 

поверхность чего-л. слоем защитной облицовки из огнеупорного, химически 

стойкого или теплоизоляционного материала. Футеровать металлургическую 

топку. 2. В полиграфии — приклеить/приклеивать форзацы, тексты 

удостоверений, членских билетов и т. п. к внутренним сторонам переплетов 

книг, книжек. Футеровать ученические, студенческие билеты и пропуски. 

Аккуратно футеровать отпечатанный роман. 

ФУТЕРО́ВКА, и, ж. 1. То же, что футерование (1 зн.). Футеровка 

основными, кислыми материалами. 2. То же, что футерование (2 зн.). Футеровка 

вручную отнимает много времени. 3. Слой, облицовка на внутренней 

поверхности металлургических печей, ковшей, топок котлов и т. п. Толстая, 

надежная футеровка. 

ФУТЕРО́ВЩИК, а, м. 1. Специалист по футерованию (1 зн.). Работа 

футеровщика на сталелитейном заводе. 2. Специалист по футерованию (2 зн.). 

В издательство требуется футеровщик. 

ФУТЗА́Л, а, м. [< фут(бол) + зал]. В спорте — футбол в спортивном зале. 

Мужской, женский футзал. Правила футзала. Чемпионат по футзалу. 

ФУТЗАЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся футзалом. Знаменитый 

футзалист. Команда футзалистов. Результативная игра футзалистов. 

ФУТЗА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к футзалу, футзалистам; 

предназначенный для игры в футзал. Футзальный клуб. Футзальная сборная. 

Футзальные бутсы. 

ФУ́ТИНГ, а, м. [англ. footing < tо foot идти пешком < foot ступня; шаг]. 

Оздоровительная или тренировочная ходьба в быстром темпе. Вечерний футинг. 

Заниматься футингом. 



ФУТЛЯ́Р, а, м. [нем. Futteral]. Небольшой чехол из твердого материала для 

хранения и предохранения от повреждения какого-л. предмета, устройства. 

Деревянный футляр. Футляр для очков. Футляр для скрипки, флейты. 

ФУ́ТОКС, а, м. [англ. futtocks < мн. от futtock < foot hook < foot основание, 

основа + hook крюк]. В морском деле — составная часть шпангоута деревянного 

судна. Длина футоксов. Нижние, верхние футоксы. Расположение футоксов в 

два ряда. 

ФУ́ТОР, а, м. [< нем. Futter подкладка]. 1. Накладка, прикрывающая какое-

л. небольшое отверстие, или заплатка, наложенная на поврежденное место. 

Футор дверного замка. Футор на деке рояля. 2. В сапожном деле — подкладка в 

голенищах высокого сапога; подкладочная кожа. Футор, утепленный флисом. 

Футор из мягкой кожи, текстиля, меха. 

ФУТУРИ́ЗМ, а, м. [< лат. futurum будущее]. Направление в европейском 

искусстве и литературе 1910–1920-х гг., отвергавшее культурное наследие 

прошлого и пытавшееся создать новый стиль, который должен был бы 

разрушить все традиции и приемы старого искусства. Итальянский футуризм. 

Социально-философские идеи футуризма. Начальный этап истории футуризма 

в России. 

ФУТУРИ́СТ, а, м. Последователь футуризма. Шокирующий 

общественность внешний вид футуристов. Толстые журналы русских 

футуристов. 

ФУТУРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Характеризующийся футуризмом. 

Футуристический манифест. Футуристические стихи. 

ФУТУРИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к футуризму, футуристам. 

Футуристская эстетика. Участники футуристского турне по городам России. 

ФУТУРО́ЛОГ, а, м. Специалист по футурологии. Ассоциация футурологов. 

Западный футуролог. 

ФУТУРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к футурологии. 

Футурологические сценарии. Специфика футурологического знания. 

ФУТУРОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. futurum + …логия]. Область научных 

знаний, ставящая целью предвидение будущего развития человечества, 

прогнозирование социальных процессов. Философская футурология. 

Методология современной футурологии. Развитие футурологии как научной 

дисциплины. 

ФУТШТО́К, а, м. [< нем. Fußstock планка на дне лодки, в которую гребцы 

упирали ноги; рейка с мерными делениями для измерения в футах < Fuß нога; 



фут + Stock палка]. 1. Рейка с делениями, установленная на водомерном посту 

для наблюдений за уровнем воды в море, реке, озере и т. п. Следить за уровнем 

моря по футштоку. 2. В морском деле — мерный шест, с помощью которого с 

судов измеряют небольшие глубины. Достать футштоком до дна. Измерить 

футштоком глубину воды под яхтой. 

ФУЭТЕ́, нескл., ср. [франц. fouetté < fouetter хлестать; подгонять < fouet 

хлыст, кнут]. В классическом танце — фигура, состоящая из многократных 

поворотов на носке одной ноги и одновременных круговых маховых движениях 

другой ноги. Двойное фуэте. Фуэте из «Спящей красавицы» П.И. Чайковского. 

ФЬОРД и ФИО́РД, а, м. [норв. fiord < др.- сканд. fjörðr]. Узкий, извилистый 

и глубоко вдающийся в материк морской залив с высокими скалистыми 

берегами. Живописный фьорд. Круиз по фиордам. 

ФЬО́РДОВЫЙ и ФИО́РДОВЫЙ, ая, ое. 1. Характеризующийся наличием 

фьордов; являющийся фьордом, фьордами. Фиордовый берег. Фьордовая часть 

страны. Фиордовые заливы. 2. Осуществляемый на фьордах. Фьордовая 

рыбалка. 

ФЬЮ́ЖЕН, нескл., м. [< англ. fusion букв. сплав]. В искусстве — 

направления в живописи, архитектуре, дизайне, музыке и т. д., объединяющие в 

себе несовместимые стили, но не теряющие при этом целостности и гармонии. 

Характерное для фьюжен слияние культур, традиций и стилей. Фьюжен в 

архитектуре. 

ФЬЮМИНГОВА́НИЕ, я, ср. [< англ. fume дымить, испаряться]. В 

металлургии — способ извлечения летучих компонентов из расплавленных 

шлаков, содержащих цинк, свинец или олово. Фьюмингование 

оловосодержащих шлаков. 

ФЬЮМИНГОВА́ТЬ, гу́ю, гу́ешь, нсв. Осуществлять фьюмингование. 

Фьюминговать шлаки в прямоугольной шахтной печи. 

ФЬЮ́ЧЕРС, а, м. [< англ. futures < future будущий]. В финансовом деле и 

экономике — соглашение о будущей купле-продаже определенного количества 

ценных бумаг или товара по заранее согласованной цене; документ, 

подтверждающий такую сделку. Финансовый фьючерс. Товарный фьючерс. 

Нефтяные фьючерсы. Торги фьючерсами на бирже. Валютные фьючерсы (см. 

Валютный 1 зн.). 

ФЬЮ́ЧЕРСНЫЙ, ая, ое. В финансовом деле и экономике — относящийся 

к фьючерсу. Фьючерсная торговля нефтепродуктами. Фьючерсный контракт. 

Фьючерсный рынок (см. Рынок 1 зн.). 



ФЭ́НТЕЗИ1, нескл., ср. [< англ. fantasy букв. воображение, фантазия]. Жанр 

(обычно литературный), сочетающий в себе черты фантастики и сказаний, 

эпосов, мифологии; произведение этого жанра. Мастера фэнтези. Читать 

фэнтези. Эпическое фэнтези. Подростковое фэнтези. Неомифологическая 

основа фэнтези. 

ФЭ́НТЕЗИ2, неизм. Являющийся фэнтези1, относящийся к нему, 

характерный для него; фэнтезийный. Жанр фэнтези. Дизайн фэнтези 

персонажей в компьютерных играх. 

ФЭНТЕЗИ́ЙНЫЙ, ая, ое. То же, что фэнтези2. Фэнтезийный сюжет. 

Фэнтезийный роман. 

ФЭНШУ́Й, нескл., м. и ср. [кит. fēngshuǐ]. Система основанных на древнем 

китайском учении представлений о влиянии энергетической природы мира на 

гармоничное существование человека, на его здоровье, семейную жизнь, работу 

и т. п. Философия фэншуй. Мастер фэншуй. Расставить мебель в доме в 

соответствии с правилами фэншуй. 

ФЮЗЕЛЯ́Ж, а, м. [франц. fuselage < fuseler придавать веретенообразную 

форму < fuseau веретено]. Корпус летательного аппарата, служащий для 

размещения экипажа, пассажиров, грузов и оборудования. 

Цельнометаллический фюзеляж. Каркас, обшивка фюзеляжа. Спроектировать 

фюзеляж самолета. 

ФЮЗЕЛЯ́ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фюзеляжу; расположенный на 

фюзеляже. Фюзеляжный грузовой отсек. Проектирование фюзеляжных 

конструкций. Фюзеляжные топливные баки. 2. Связанный с производством 

фюзеляжей. Фюзеляжный цех авиастроительного завода. 3. Имеющий 

фюзеляж. Фюзеляжный биплан. Фюзеляжная модель самолета. 

ФЮМЕ́, нескл., ср. [< франц. fumé букв. копченый]. Крепкий, сильно 

концентрированный мясной, рыбный и т. п. бульон. Сварить фюме. Соус на 

основе фюме. 

ФЮ́РЕР, а, м. [нем. Führer < führen вести, руководить]. В фашистских 

организациях — вождь. Пропагандистский образ фюрера. Радикальная 

риторика фюрера. Окружные и районные фюреры фашистской Германии. 

ФЮ́РЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к фюреру, фюрерам. Диктаторское 

фюрерское государство. Политик фюрерского типа. 

Х 

ХАБ, а, м. [< англ. hub]. 1. Пассажирский транспортный комплекс, 

выполняющий функции по перераспределению пассажиропотоков между 



видами транспорта и направлениями движения. Транспортные пассажирские 

хабы. Аэропорт заявил о намерении стать хабом. 2. В информатике — то же, 

что концентратор. Центральный, дополнительный хаб. Настройка хаба. Связь 

осуществляется через хаб. 3. В энергетике — специализированный 

распределительный центр, разделяющий один энергетический маршрут на два и 

более. Газовые хабы. Построение модели энергетического хаба. 

ХАБАНЕ́РА, ы, ж. 1. Кубинский народный танец, получивший широкое 

распространение по всему миру, а также музыка к этому танцу. Учиться 

танцевать хабанеру. Полнозвучие аккордов в ритме хабанеры. 2. Музыкальное 

произведение в стиле этого танца. Музыкальный образ Испании включает в себя 

хабанеру из оперы Бизе. 

ХАДЖ, а, м. [араб. hağğ хождение]. В исламе — паломничество в Мекку в 

определенный месяц (приходящийся на декабрь-январь христианского 

календаря), которое должен совершить хотя бы раз в жизни каждый 

мусульманин, если к этому нет серьезных препятствий. Совершить хадж. 

Миллионы мусульман прибыли в Саудовскую Аравию на хадж. 

ХАДЖИ́, нескл., м. [араб. hağği]. В исламе — почетный титул 

мусульманина, совершившего хадж; человек, имеющий такой титул. Титул 

хаджи. Хаджи имеет право носить зеленую чалму. 

ХАДИ́С, а, м. [араб. hadjis букв. новость, новый, слово]. В исламе — 

рассказ, повествующий о деяниях и словах пророка Мухаммада, оставленный его 

сподвижниками, часть Священного Предания ислама. Сборник священных 

хадисов. Известный знаток хадисов. Гуманистические ориентиры хадисов. 

ХА́ЙКИНГ, а, м. [англ. hiking]. Непродолжительный пеший поход на 

природе, осуществляемый налегке по несложным, заранее проложенным 

маршрутам. Хайкинг в Сочи. Обувь для хайкинга. 

ХА́ЙРИНГ, а, м. [англ. hiring]. Среднесрочный договор аренды машин, 

оборудования, транспортных средств и т. п. Сервис хайринга. Отправить заявку 

на хайринг. 

ХАЙРОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. chairō радоваться + …фобия]. В 

медицине — навязчивый страх, боязнь появления чувства радости, веселья в 

неподобающей обстановке. Приступ хайрофобии на похоронах. 

ХА́КЕР, а, м. [< англ. hacker < to hack рубить, прорубать]. 1. В 

информатике — программист высокого класса, способный работать в машинных 

кодах и хорошо знающий операционные системы компьютеров, что позволяет 

ему вносить изменения в программы, не имеющие документации. Хакер может 

исправить ошибки в программном обеспечении. 2. В информатике и 

криминалистике — лицо, совершающее различного рода незаконные действия в 



сфере информатики: несанкционированное проникновение в чужие 

компьютерные сети и получение из них информации, незаконное снятие защиты 

с программных продуктов и их копирование, создание и распространение 

компьютерных вирусов и т. п. Атака хакеров. Взлом системы опытным 

хакером. Арестована группа хакеров. 

ХА́КЕРСКИЙ, ая, ое. В информатике и криминалистике — относящийся к 

хакеру (2 зн.), хакерам; осуществляемый хакером, хакерами. Хакерский взлом. 

Рынок хакерских услуг. Устойчивость сети к хакерским атакам. 

ХА́КЕРСТВО, а, ср. В информатике и криминалистике — деятельность 

хакера (2 зн.), хакеров. Убытки компаний от хакерства. 

ХА́КИ1, нескл., ср. [< англ. khaki < урду kākī < kāk пыль]. Плотная ткань 

коричневато-зеленого цвета с серым оттенком, используемая главным образом 

для шитья армейского обмундирования; одежда из этой ткани (обычно — форма 

военных). Хаки используется для пошива военной формы. Хаки входит в моду. 

Быть одетым в хаки. 

ХА́КИ2, неизм. Коричневато-зеленый с серым оттенком. Ткань цвета хаки. 

ХА́КИНГ, а, м. [англ. hacking]. В информатике и криминалистике — то же, 

что хакерство. Методы хакинга и борьба с ними. Способы противодействия 

хакингу. 

ХА́ЛА, ы, ж. [др.-евр. hallā]. Витой белый хлеб продолговатой формы. 

Приготовить халу с маком. Сдобная хала. Рецепт халы. 

ХАЛА́ЗИОН, а, м. [греч. chalázion градинка, узелок, затвердение]. В 

медицине — хроническое воспаление сальной железы века, расположенной 

около волосяной луковицы ресницы; нарыв, вызванный таким воспалением. 

Халазион на нижнем, верхнем веке. Лечение халазиона. Хирургическое удаление 

халазиона. 

ХАЛВА́, ы́, ж. [< араб. halvā сласти]. Твердое кондитерское изделие из 

тертых семян и толченых орехов, смешанных с карамельной массой. 

Фисташковая, арахисовая, подсолнечная халва. Халва из перемолотого 

кунжута. Купить на базаре халвы. 

ХАЛИ́Ф, а, м. [< араб. khălīfa наследник, представитель]. В исламе — 

верховный правитель как руководитель (наследственный или выборный) 

верующих и преемник Мухаммада, духовный и светский глава исламской 

общины. Праведный халиф. Справедливое правление халифов. Назначение 

халифа. 



ХАЛИФА́Т, а, м. Правление халифа; политическая организация власти, 

реализуемой халифом. Установление халифата. Формы халифата. 

ХАЛИ́ФСКИЙ, ая, ое. Относящийся к халифу; связанный с халифом, 

халифами. Халифские дворцы. Халифский титул. Претенденты на халифский 

престол. 

ХАЛЦЕДО́Н, а, м. [< греч. chalkēdōn]. Минерал (полупрозрачная 

разновидность кварца) различных цветов, ювелирно-поделочный камень. 

Цветовая палитра халцедонов. Розовый, зеленый, голубой халцедон. Серебряный 

перстень с халцедоном. 

ХАЛЦЕДО́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к халцедону; содержащий его; 

сделанный из халцедона; украшенный халцедоном. Халцедоновая жила. 

Халцедоновое сырье. Халцедоновые бусы. 

ХАЛЬКОПИРИ́Т, а, м. [< греч. chalkós медь + pyrites lithos камень, 

высекающий огонь]. Сульфид меди и железа, являющийся одним из основных 

источников медной руды. Крупные кристаллы халькопирита. Золотисто-

желтый халькопирит. Самородное золото наблюдалось в халькопирите. 

ХАЛЯ́ЛЬ1, неизм. [араб. Halal]. В исламе — разрешенный с точки зрения 

Корана. Пищевые продукты халяль. Рынок услуг халяль. Туризм халяль в России. 

ХАЛЯ́ЛЬ2, я, м. О продуктах, разрешенных с точки зрения Корана. 

Верующий покупает в продуктовом магазине халяль. 

ХАЛЯ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. То же, что халяль1. Халяльный заработок для 

женщин-мусульманок. Производство халяльной мясной продукции. Халяльный 

туризм в Узбекистане. 

ХАМЕЛЕО́Н, а, м. [нем. Chamäleon < греч. chamaileōn < chamai на земле 

+ leōn лев]. 1. Некрупная ящерица с сильно сжатым с боков туловищем и 

длинным цепким хвостом, способная менять окраску при раздражении, испуге, 

под влиянием света, температуры и т. п. Четырехрогий хамелеон. Глаза 

хамелеона. Ареал обитания хамелеонов. 2. Разг. Перен. Человек, легко 

меняющий свое поведение, взгляды, симпатии, приспосабливаясь к обстановке. 

Новый знакомый оказался хамелеоном, на него нельзя положиться. 3. только мн. 

Разг. Очки со стеклами, меняющими свою окраску в зависимости от 

освещенности помещения, пространства. Заказать хамелеоны в аптеке. 

Хамелеоны разбились. 4. В химии — марганцево-калиевая соль, резко меняющая 

свою окраску в различных растворах. При добавлении хамелеона в воду раствор 

становится зеленым. 

ХАМЕЛЕО́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к хамелеону (1 зн.), 

хамелеонам. Хамелеоновый язык. 2. Связанный с изменением цвета под 



влиянием света; меняющий свой цвет под влиянием света. Хамелеоновый 

эффект. Хамелеоновое покрытие. 

ХАММА́М, а, м. [< араб. ḥammām букв. горячая вода]. Вид бани, 

сочетающий высокую влажность с относительно низкими, по сравнению с 

другими видами парных, температурами. Полезные свойства хаммама. В 

хаммаме почти стопроцентная влажность, но дышать в нем очень легко. 

ХАНЖА́, и́, м., ж. [< тур. xadzy паломник < араб. hagg паломничество]. 

Лицемер, прикрывающийся показной добродетелью, набожностью. Лживый и 

беспринципный ханжа. Ханжа цинично использует нормы религиозной этики в 

своих интересах. 

ХА́НЖЕСКИЙ, ая, ое. Свойственный ханже, лицемерный. Ханжеская 

мораль. Ханжеское поведение. 

ХА́НЖЕСТВО, а, ср. Притворная, показная набожность, добродетельность; 

лицемерие. Распространение ханжества. Пуританство и ханжество 

Викторианской эпохи. 

ХА́НУКА, и, ж. [< др.-евр. hanuka обновление, освящение]. В иудаизме — 

праздник памяти освобождения Иерусалимского Храма в 164 г. до н. э., 

празднующийся в течение восьми дней зимой. Праздник Хануки. Изучать 

традиции празднования Хануки. Отмечать Хануку. Подсвечник для Хануки. 

ХАНУКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для празднования Хануки; 

связанный с празднованием Хануки; приуроченный к Хануке. Зажечь 

ханукальные свечи. Ханукальные подарки. Ханукальный концерт. 

ХАНУКИЯ́, и́, ж. [евр. hanukiya]. В иудаизме — светильник, который 

зажигают ежедневно в течение восьми дней праздника Хануки, добавляя каждый 

день по одной свече. Ханукия из глины, меди, бронзы. Зажигать ханукию. 

Ханукия символизирует чудо. 

ХА́ОС, а, м. [< греч. chaos первоначальное состояние мира; бесконечная 

темнота]. 1. Крайний беспорядок. В комнате был страшный хаос. Как можно 

жить в таком хаосе?! 2. Полная путаница, отсутствие ясности, упорядоченной 

системы, последовательности в чем-л. В делах ужасный хаос. В душе царил хаос. 

3. Неконтролируемое, неуправляемое состояние жизни, ситуации (в стране, 

обществе). Экономический хаос в государстве. Вывести страну из кризиса и 

хаоса. 4. чего. Множество случайно расположенных предметов, их частей. Хаос 

бумаг на столе. Хаос налезающих друг на друга льдин. 5. какой, чего. Лишенное 

логической связи множество противоречивых мнений, идей и т. п. Хаос мыслей, 

желаний. Хаос разрозненных идей. 6. Непредсказуемость поведения как 

свойство, присущее всем сложным естественным системам (явлениям неживой 

природы, организмам). Порядок и хаос в функционировании биологических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


систем. 7. В мифологии и философии — бесконечное пространство, 

представляющее собой либо пустоту, либо случайную смесь материальных 

элементов мира, из которого произошло все существующее. Первозданный хаос. 

Рождение космоса из хаоса. 

ХАОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Крайне беспорядочный; хаотичный (1 зн.). 

Хаотические мысли. Хаотический набор разрозненных фактов. 2. 

Непредсказуемый, неуправляемый, лишенный определенной цели (о движении 

множества кого-, чего-л.); хаотичный (2 зн.). Хаотическая сутолока у входа в 

метро. 

ХАОТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; хаоти́чен, чна, чно. 1. То же, что хаотический (1 зн.). 

Хаотичный рассказ. Речь взволнованна, хаотична. 2. То же, что хаотический 

(2 зн.). Броуновское движение представляет собой эталон хаотичного 

движения. 

ХАРА́КТЕР, а, м. [< греч. charakter печать, клеймо; особенность, 

своеобразие]. 1. Индивидуальный склад личности человека, проявляющийся в 

особенностях поведения и отношения к окружающей действительности. 

Спокойный, веселый, агрессивный характер. Черты характера. Характер в 

структуре личности. 2. Твердая, сильная воля, стойкость, упорство в 

достижении чего-л. Женщина с характером. С таким характером всего можно 

добиться. 3. Неуживчивость, избалованность, своеволие. Мальчишка с 

характером — такой крик поднял! 4. чего, какой. Совокупность определяющих 

свойств, отличительная особенность, черта. Санкции административного 

характера. Рекламный характер информации. 5. чего. Направленность, 

устремленность, течение, ход. Необратимый характер изменений. Характер 

деятельности компании. 6. какой. Та или иная обусловленность, зависимость, 

отнесенность. Вопросы частного характера. Кадровые перестановки носят 

временный характер. 7. В литературе — образ, содержащий типичные, 

обобщенные черты какой-л. группы людей. Проблема литературного 

характера в произведениях писателя. 

ХАРАКТЕРИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв. Определить/определять 

отличительные признаки; дать/давать характеристику (1 зн.) кому-, чему-л. 

Характеризовать полотна Рубенса. Характеризовать состав и строение 

карбоновых кислот. Характеризовать коллегу как хорошего работника. 

Характеризовать файл по ключевым словам. 

ХАРАКТЕРИ́СТИКА, и, ж. 1. Описание характерных, отличительных 

свойств, качеств, черт кого-, чего-л.; результат такого описания. 

Характеристика эпохи. В приведенной характеристике не хватает нескольких 

важных деталей. Криминологическая характеристика. 2. Официальный 

документ с отзывом о служебной, общественной деятельности кого-л. 

Положительная, отрицательная характеристика. Характеристика с места 



работы. 3. В математике — целая часть десятичного логарифма. 

Характеристика определяется по числу цифр целой части числа, она равна 

числу таких цифр без единицы. 4. В технике и физике — графическое 

изображение свойств чего-л. посредством кривой. Характеристика мощности 

двигателя. Характеристика турбины. 

ХАРАКТЕРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Выражающий характерные, 

характеризующие кого-, что-л. черты. Характеристический признак. 

Характеристическая черта города. 2. Связанный с характеристикой (3 и 4 зн.). 

Характеристическая функция. Характеристическое уравнение. 

ХАРА́КТЕРНЫЙ, ая, ое. 1. только полн. ф. В искусстве — отражающий 

особенности, свойства общественной, бытовой среды, эпохи; выражающий 

определенный психологический тип. Характерные роли в пьесах 

А. Н. Островского. Характерный актер. 2. Разг. Обладающий сильным 

характером, твердой волей; своенравный, любящий сделать по-своему. Уж 

очень девочка характерна. 

ХАРАКТЕ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Обладающий ярко выраженными, 

своеобразными чертами, типичный. Характерная поза провинившегося. 

Характерное лицо горца. Характерные неисправности механизмов. 2. 

Присущий, свойственный кому-, чему-л., составляющий чью-л. своеобразную 

черту, специфический. Открытость, характерная для детей. Характерные 

особенности местного климата. Для каждой эпохи характерен свой особый 

стиль одежды. 

ХАРАКТЕРОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. charaktēr характер + …логия]. 1. 

Раздел психологии, исследующий характер человека на основе соматических 

данных. Клиническая характерология. Принципы характерологии. Очерки по 

характерологии. 2. В лингвистике — направление лингвистической типологии, 

изучающее генетическое сходство разных групп языков. Методы 

характерологии основаны на поисках общих типологических черт разных 

языков. 

ХА́РВЕСТЕР, а, м. [< англ. harvester уборочная машина, используемая в 

сельском хозяйстве]. Многооперационная лесозаготовительная машина. 

Гусеничный, колесный харвестер. 

ХАРДВЕ́Р, а, м. [англ hardware < hard жесткий, твердый + ware изделие, 

продукт]. 1. Конструктивная, аппаратная, материальная часть компьютера (в 

отличие от его программного обеспечения). Разработчики хардвера. Надежный 

хардвер. 2. Материальные и финансовые затраты, инвестиции, капитал (в 

отличие от организационно-технических, конструкторских мероприятий). Для 

успешной реализации проекта важна не только оригинальная идея, но и хардвер. 



ХАРД-КО́Р1, а, м. [< англ. hardcore < hard жесткий, тяжелый + core ядро, 

сердцевина]. Общее название музыки различных стилей, отличающейся более 

жестким звучанием и быстрым ритмом; направление, объединяющее эти стили. 

Электронный хард-кор. Панк-рок с элементами хард-кора. Танцевать под хард-

кор. 

ХАРД-КО́Р2, неизм. Относящийся к хард-кору1, связанный с ним; 

исполняющий хард-кор1. Хард-кор фестиваль. Хард-кор группа. Хард-кор 

вечеринка. 

ХАРД-КО́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к хардкору1, связанный с ним. Хард-

корная музыка. Хард-корная группа. Хард-корная вечеринка. Выпуск хард-

корного альбома. 

ХАРД-РО́К1, а, м. [англ. hard rock букв. тяжелый рок]. Направление рок-

музыки, основанное на блюзовых гармониях, характеризующееся выделенной 

ролью гитарного соло и ритм-секции (обычно бас-гитары и ударных 

инструментов); музыка этого направления; тяжелый рок. Хард-рок дал начало 

всей металлической музыке. Исполнители хард-рока. Хард-рок особо любим 

байкерами. 

ХАРД-РО́К2, неизм. Относящийся к хард-року1, связанный с ним; 

исполняющий хард-рок1. Хард-рок клуб. Хард-рок концерт. Хард-рок коллектив. 

ХАРД-РО́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к хард-року; являющийся им. 

Хард-роковый альбом, кавер, трек. Хард-роковая сцена. 

ХАРИ́ЗМА, ы, ж. [< греч. charisma благосклонность, оказанная милость]. 

Одаренность, проявляющаяся в особой способности воздействия на многих 

людей. Харизма политика. Феномен харизмы. Обладать харизмой. 

ХАРИЗМА́ТИК, а, м. Человек, обладающий харизмой. Руководитель 

проекта — несомненный харизматик. 

ХАРИЗМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Наделенный харизмой; харизматичный. 

Харизматический лидер. Харизматический авторитет. 

ХАРИЗМАТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Наличие харизмы у кого-л.; особая 

способность воздействовать на окружающих. Харизматичность политика. 

Ведущий телепроекта должен обладать харизматичностью. 

ХАРИЗМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. То же, что харизматический. Харизматичный 

музыкант. Новый тренер необычайно харизматичен. 

ХАРЧО́, нескл., ср. [груз. harčo]. 1. Грузинский густой суп из говядины с 

грецкими орехами и пряностями. Использовать для приготовления харчо 



говяжью грудинку. Добавить в харчо рис, кукурузную муку и корицу. 2. Об остром 

наваристом мясном супе. Харчо из баранины, курицы. 

ХАСИ́Д, а, м. [ивр. hasid благочестивый]. 1. Приверженец хасидизма. 

Традиционная одежда хасида. Хасиды полагают, что любовь к Богу и к людям 

тождественны. 2. В Библии и раввинистической литературе — праведник, 

отличающийся усердием в соблюдении религиозных и этических предписаний 

иудаизма. Для хасидов чудо было частью естественного порядка вещей 

ХАСИДИ́ЗМ, а, м. [ивр. hasidut праведность]. Религиозное течение в 

иудаизме, основанное на представлении о том, что весь мир есть проявление 

Божества, а Божественную сущность вещей человек может постичь внутренним 

духовным оком. Этика, философия хасидизма. Хасидизм со временем стал 

оплотом ортодоксального иудаизма. 

ХАСИ́ДСКИЙ, ая, ое. Относящийся к хасидам, хасидизму. Хасидская 

община. Хасидские традиционные головные уборы. 

ХАФИ́З, а, м. [араб. hafies учащий наизусть, охранитель]. В исламе — 

хранитель Корана, знающий его наизусть. Уважаемый хафиз. Хафизы 

причисляются к духовному сословию. 

ХАФПА́ЙП, хафпа́йпа, м. [англ. half-pipe < half половина + pipe труба]. В 

спорте 1. Специальная вогнутая конструкция в виде полутрубы, 

предназначенная для выполнения прыжков и трюков на велосипеде, скейтборде, 

сноуборде и т. п. Зимний, летний хафпайп. Парк с хафпайпом. Сделать сальто 

в хафпайпе. 2. только ед. Выполнение прыжков и трюков в такой конструкции. 

Соревнования по лыжному хафпайпу. Разыграть комплект медалей в хафпайпе. 

ХАФПА́ЙПЕР, а, м. [англ. half-piper]. Спортсмен, занимающийся 

хафпайпом. Лучшие хафпайперы. Трассы для заездов хафпайперов. 

ХАФПА́ЙПОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к хафпайпу (1 зн.). 

Хафпайповая конструкция. 2. Связанный с хафпайпом (2 зн.); выполняемый в 

хафпайпе. Хафпайповые соревнования. Хафпайповые трюки. 

ХАЧАПУ́РИ, нескл., ср. [груз. hachapuri]. Лепешка с начинкой из сыра, 

традиционное блюдо кавказской кухни. Съесть одно хачапури. В каждой семье 

есть свой рецепт хачапури. 

ХЕ́ВИ-МЕ́ТАЛ1, а, м. [англ. heavy metal букв. тяжелый металл]. Начальное 

и основное направление металла2, возникшее в 1970-х годах; музыка этого 

направления; тяжелый металл. Основатели хеви-метала. Американский хеви-

метал. Хеви-метал в России. Тематика песен хеви-метала. 



ХЕ́ВИ-МЕ́ТАЛ2, неизм. Относящийся к хеви-металу1, связанный с ним; 

исполняющий хеви-метал1. Хеви-метал концерт. Российская хеви-метал сцена. 

Басист хеви-метал группы. 

ХЕ́ВИ-МЕТАЛЛИ́СТ, а, м. 1. Поклонник хэви-метала1. Хеви-металлист в 

кожаной косухе. Магазин атрибутики для хеви-металлистов. На фестиваль 

съехались хеви-металлисты. 2. Музыкант, исполняющий хэви-метал1. Мировое 

турне известных хеви-металлистов. Датские хеви-металлисты. Выступление 

хеви-металлистов. 

ХЕ́ВИ-МЕТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Разг. То же, что хеви-метал2. Хеви-

металлический альбом. Хеви-металлическое гитарное соло. Хеви-

металлический вокалист. 

ХЕ́ДЕР1, а, м. [< идиш heyder < евр. heder комната]. Еврейская религиозная 

начальная школа. Учиться в хедере. Посещать хедер. Модернизированный 

хедер. 

ХЕ́ДЕР2, а, м. [< англ. header < to head направлять]. В сельском хозяйстве — 

жатвенная рабочая часть зерноуборочного комбайна. Хедер захватывает 

колосья. 

ХЕ́ДЕР3, а, м. [< англ. header заголовок]. В информатике — верхняя часть, 

графическая шапка сайта; начальная часть письма электронной почты, 

содержащая служебную информацию; выделенная тегами часть содержимого 

при работе с поисковыми системами. Хедер с логотипом, картинкой и текстом. 

Создание графического хедера для сайта. 

ХЕДЖ, хе́джа, тв. хе́джем, м. [< англ. hedge ограда, защита]. В финансовом 

деле — срочная биржевая сделка, заключаемая для страховки от риска 

возможного неблагоприятного изменения цены. Хедж на продажу. Операции 

хеджа. 

ХЕ́ДЖЕВЫЙ, ая, ое. В финансовом деле — относящийся к хеджу, 

связанный с исключением или минимизацией степени риска. Хеджевый 

инвестиционный фонд. Хеджевая оговорка. 

ХЕ́ДЖЕР, а, м. [< англ. hedger]. В финансовом деле — юридическое или 

физическое лицо, осуществляющее хеджирование. Прибыль хеджера. Крупные 

хеджеры. 

ХЕДЖИ́РОВАНИЕ, я, ср. В финансовом деле — операция купли-продажи 

специальных финансовых инструментов (опционов, форвардов и т. п.), с 

помощью которой полностью или частично компенсируют потери от изменения 

стоимости или денежного потока, связанного с хеджируемой сделкой. Методы 



хеджирования. Хеджирование от падения рынка. Осуществлять хеджирование 

цен. 

ХЕДЖИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. В финансовом деле — 

осуществить/осуществлять хеджирование. Хеджировать риски инфляции. 

ХЕДЖ-ФО́НД, а, м. [< англ. hedge fund]. В финансовом деле — взаимный 

инвестиционный фонд, применяющий методику хеджирования для уменьшения 

риска потерь. Покупка долгов хедж-фондом. Перспективные инвестиции в 

хедж-фонд. 

ХЕЛА́Т, а, м. [< лат. мн. chelae клешни < греч. chēlē]. В химии — комплекс1 

(7 зн.), в котором занимающие два или более координационных мест 

центрального иона или атома металла лиганда образуют с ним замкнутые циклы. 

Хелат железа. Натуральные хелаты. Образование хелатов. Принимать хелат 

магния в таблетках. 

ХЕЛА́ТНЫЙ, ая, ое. В химии — относящийся к хелату, хелатам, связанный 

с ними; содержащий хелат, хелаты, являющийся хелатом. Хелатная форма. 

Хелатный эффект. Хелатная медь. Хелатные лечебно-профилактические 

препараты. 

ХЕМО… [< нем. Chemo- < греч. chymeia искусство металлических сплавов, 

алхимия]. Первая часть сложных слов, вносящая значение относящийся к 

химическим веществам, связанный с химическими процессами. 

ХЕМОРЕЦЕ́ПЦИЯ, и, ж. В биологии и химии — восприятие 

одноклеточным организмом или специализированными клетками 

многоклеточного организма химических раздражителей, присутствующих во 

внешней или внутренней среде. Хеморецепция насекомых. Системы 

хеморецепции. Центральная, периферическая хеморецепция. 

ХЕМОСИ́НТЕЗ, а, м. В биологии и химии — процесс образования 

некоторыми микроорганизмами органических веществ из неорганических за 

счет энергии химических реакций, протекающих при окислении неорганических 

веществ. Хемосинтез бактерий. Питание растений посредством хемосинтеза. 

ХЕМОСО́РБЦИЯ, и, ж. В химии — процесс сорбции, при котором 

частицы поглощаемого вещества и поглотителя взаимодействуют химически. 

Хемосорбция газов. Процесс хемосорбции. Скорость хемосорбции. 

ХЕМОСТЕРИЛЯ́НТ, а, м. [хемо + лат. sterilis бесплодный]. В биологии и 

химии — химическое вещество из группы пестицидов, вызывающее 

стерилизацию насекомых и применяемые для борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных растений. Воздействие хемостерилянтов. 

Хемостерилянты смешанного типа. 



ХЕМОТА́КСИС, а, м. В биологии и химии — движение подвижных 

микроорганизмов, растений и животных, а также отдельных клеток 

(сперматозоидов, лейкоцитов) под влиянием химических веществ. Исследование 

хемотаксиса. Микробный, паразитарный хемотаксис. 

ХЕМОТРО́Ф, а, м. [хемо + греч. trophe пища]. В биологии — организм, 

синтезирующий органические вещества из неорганических за счет энергии, 

освобождаемой при химических реакциях. Водные, почвенные хемотрофы. 

Широкое распространение хемотрофов в иле водоемов. 

ХЕМОТРО́ФНЫЙ, ая, ое. В биологии — синтезирующий из 

неорганических веществ необходимые для жизни органические вещества (об 

организме); относящийся к такому организму. Хемотрофные бактерии. 

Хемотрофная клетка. Хемотрофное питание. 

ХЕНДБА́ЙК, а, м. [англ. handbike < hand рука + bike велосипед]. В 

спорте — трехколесное гоночное средство с ручным приводом, предназначенное 

для спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Заезд на 

хендбайках. 

ХЕ́ННА, ы, ж. [< тур. kyna < араб. hinnâ]. 1. В ботанике — то же, что хна 

(1 зн.). Листья хенны. 2. То же, что хна (2 зн.). Рисунки хенной на руках. 

ХЕ́ППЕНИНГ, а, м. [< англ. happening букв. происшествие, событие]. В 

искусстве — представление, соединяющее визуальные искусства и 

театрализованную импровизацию при участии публики, содержащее набор 

нарочито абсурдных или копирующих быт действий. Хеппенинг с элементами 

фольклора. Веселый хеппенинг. Устраивать хеппенинги. 

ХЕ́ППИ-Э́НД, а, м. [англ. happy end]. Счастливый конец в художественном 

литературном произведении, в кинофильме и т. п. Хеппи-энд романа. Верить в 

хеппи-энд. 

ХЕ́РЕС, а, м. [исп. jerez по назв. г. Херес де ла Фронтера в Испании]. Белое 

виноградное вино с солоновато-горьким вкусом. Крепкий, столовый херес. 

Марки хереса. Пить херес как аперитив. 

ХЕ́ТА, ы, ж. [нов.-лат. chaeta < греч. chaitē волосы]. В зоологии — придаток 

кожи у членистоногих, формируемый лежащими под кутикулой клетками и 

прорастающий сквозь нее. Хаотично, геометрически расположенные хеты. 

Осязательные хеты. Накопление пигмента в хетах. 

ХЕТ-ТРИ́К, а, м. [< англ. hat trick < hat шляпа + trick фокус, трюк; 

первоначально hat trick фокус со шляпой]. 1. В футболе, хоккее — три гола 

(шайбы), забитые одним игроком в течение матча. Хет-трик в ворота 

противника. Забить хет-трик. 2. Три победы спортсмена, клуба, одержанные в 



разных видах соревнований или трижды подряд в одном из них. Золотой хет-

трик команды. 

ХЕТЧБЕ́К, а, м. [англ. hatchback < hatch люк + back сзади]. Закрытый кузов 

легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений, поднимающейся 

вверх дверью в задней стенке и укороченной задней частью; автомобиль с таким 

типом кузова. Компактный кузов хетчбек. Трехдверный хетчбек. 

ХЕШ, а, м. [англ.hash путаница, мешанина]. В информатике — 

последовательность символов фиксированной длины, полученная путем 

преобразования произвольных исходных данных (числа, тексты, файлы и др.) 

при помощи специального математического алгоритма, которая однозначно 

соответствует этим исходным данным, но не позволяет их восстановить. 

Использование хеша. Создание хеша для текстового документа. Изменения в 

хеше. 

ХЕШИ́РОВАНИЕ, я, ср. Процесс преобразования данных в хеш. Методы 

хеширования. Закрытое хеширование. Хеширование паролей. 

ХИДЖА́Б, а, м. [< араб. hağğ]. В исламе — традиционный женский 

головной убор (платок), который должна носить каждая мусульманка. Надеть, 

снять хиджаб. Шелковый хиджаб. Женщина в хиджабе. 

ХИ́ЛЕР, а, м. [англ. healer < to heal лечить, исцелять]. Целитель, 

проводящий хирургические операции нетрадиционным способом (без 

применения хирургических инструментов, анестезии и т. п.). Филиппинские 

хилеры. Услуги хилера. 

ХИ́ЛЕРСТВО, а, ср. Занятие, деятельность хилера. Заниматься 

хилерством. Незаконные практики хилерства. 

ХИ́ЛИНГ, а, м. [англ. healing < to heal лечить, исцелять]. Методика 

проведения операций без использования хирургических инструментов. 

Филиппинский хилинг. Овладеть хилингом. 

ХИМЕ́РА, ы, ж. [греч. Chimaira]. 1. В искусстве — скульптурное, 

живописное и т. п. изображение чудовища с головой и шеей льва, туловищем 

козы и хвостом дракона, описанного в древнегреческих мифах. Химеры на 

монетах. Химеры в скульптурном оформлении собора. 2. Перен. 

Неосуществимая, несбыточная, странная мечта. Юношеские химеры. 

Одержимость химерами. Погоня за химерой. 3. Перен. Заблуждение, иллюзия, 

не соответствующая действительности. Любовь оказалась всего лишь химерой. 4. 

В биологии — организм или часть организма, состоящие из генетически 

разнородных тканей. Возникновение химер из-за мутации. Искусственное 

получение химер. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ХИМЕРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Являющийся химерой (2 и 3 зн.); 

химеричный (1 зн.). Химерические надежды. Поиск химерических идеалов. 2. В 

биологии — свойственный химере; являющийся химерой (4 зн.); химеричный 

(2 зн.); химерный. Химерическая природа некоторых сортов растений. 

Химерический организм. 

ХИМЕРИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что химерический (1 зн.). Химеричная 

влюбленность. Химеричные замыслы. Цели, оказавшиеся химеричными. 2. В 

биологии — то же, что химерический (2 зн.). Химеричные ткани. Механизм 

образования химеричных клеток. 

ХИМЕ́РНЫЙ, ая, ое. В биологии — то же, что зимерический (2 зн.). 

Химерный ген. Химерная ДНК. Образование химерного организма. 

ХИМИЗА́ЦИЯ, и, ж. Широкое использование химических технологий и 

химических продуктов во всех отраслях народного хозяйства. Химизация 

сельского хозяйства. Рациональная химизация. Комитет по химизации. 

ХИМИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Внедрять и широко использовать 

химические технологии и химические продукты во всех отраслях народного 

хозяйства. Химизировать почвы. Химизировать текстильную промышленность. 

ХИ́МИК, а, м. 1. Ученый, изучающий химию, специалист по химии. 

Профессор химии. Знаменитый химик. 2. Работник химической 

промышленности. Профсоюз химиков. 3. Разг. Учитель, преподаватель химии. 

Устроиться в школу химиком. 4. Разг. Студент химического факультета. Выпуск 

химиков. 

ХИМИКА́ЛИИ, ий, мн. (ед. химика́лия, и, ж.) [нем. Chemikalien]. 

Химические продукты, препараты; химикаты. Воздействие химикалий на 

организм. Перевозка химикалий. Производство промышленных химикалий. 

ХИМИКА́ТЫ, а, м. (ед. химика́т, а, м.). То же, что химикалии. Токсичные 

химикаты. Обеззараживание химикатов. 

ХИМИО... [< греч. chymeia искусство металлических сплавов, алхимия]. 

Первая часть сложных слов, вносящая значение относящийся к химии (1 зн.). 

ХИМИОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач, специалист по химиотерапии. 

Химиотерапевт из онкологического отделения больницы. 

ХИМИОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к химиотерапии 

(1 зн.), связанный с ней. Химиотерапевтические научные разработки. 2. В 

медицине — относящийся к химиотерапии (2 зн.), связанный с ней. 

Химиотерапевтические препараты. Химиотерапевтическая профилактика 

рецидивов. 



ХИМИОТЕРАПИ́Я, и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий воздействие 

химических препаратов на возбудителей заболеваний и опухолевые клетки и 

разрабатывающий методы их применения с лечебно-профилактической целью. 

Научная конференция по химиотерапии. 2. В медицине — лечение химическими 

препаратами, действующими на возбудителей инфекционных и паразитарных 

заболеваний и опухолевые клетки. Химиотерапия в лечении злокачественных 

опухолей. Назначить курс химиотерапии. 

ХИМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к химии (1 зн.), к явлениям и 

процессам, изучаемым химией, к применению, использованию химии; 

используемый в химии. Химическая активность вещества. Химическая 

промышленность. Скорость химической реакции. Химическая физика (см. 

Физика 1 зн.). Химическая формула (см. Формула 1 зн.). Химический элемент 

(составная часть простых и сложных веществ — вид атомов, обладающих 

одинаковым зарядом ядра и, следовательно, одинаковым числом электронов в 

атомных оболочках). 2. Разг. Неестественный (о цвете). Яркий химический цвет 

коктейлей. 

ХИ́МИЯ, и, ж. [< греч. chymeia искусство металлических сплавов, 

алхимия]. 1. Совокупность наук, изучающих химические элементы, образуемые 

ими простые и сложные вещества (состав, строение, свойства), их превращения 

и законы, которым подчиняются эти превращения; отдельная научная 

дисциплина, входящая в эту совокупность; учебный предмет, изучающий эти 

науки. Прикладная химия. Математизация химии. Изучать химию. Курс химии 

в средней школе. Аналитическая химия (см. Аналитический 1 зн.). 

Органическая химия (см. Органический 2 зн.). 2. Качественный состав чего-л. 

Химия нефти. Химия крови. 3. Собир. Химикаты. Бытовая химия. 4. Разг. 

Компоненты, вещества, не являющиеся естественными, натуральными по 

происхождению. Агропродукция, выращенная без химии. В колбасе сплошная 

химия.  

ХИ́МУС, а, м. [< греч. chymos сок]. В биологии — жидкое или полужидкое 

содержимое желудка и тонкого кишечника животных и человека, состоящее из 

частично переваренной пищи, смешанной с пищеварительными соками. Состав 

химуса. Кишечный химус. 

ХИ́НА, а, м.[нем. China < исп., ит. china < яз. кечуа kina, kinakina кора]. 

Белый кристаллический порошок, горький на вкус, получаемый из коры или 

других частей хинного дерева и используемый в качестве лекарственного 

средства для лечения малярии; хинин. Действие хины. Кристаллы хины. 

Принять хину. 

ХИ́НДИError! Bookmark not defined., нескл., м. [англ. Hindi < хинди Hindi 

< Hind Индия]. Индоарийский язык, распространенный преимущественно в 



северных и центральных регионах Индии. Носители хинди. Фонетический и 

грамматический строй хинди. Литература на хинди 

ХИНИ́Н, а, м. То же, что хина. Выделение очищенного хинина. 

Противомалярийная терапия хинином. 

ХИНКА́Л, а, м. [аварск.]. Вареные в мясном бульоне кусочки теста, 

подаваемые с бульоном, вареным мясом и соусом, традиционное блюдо 

кавказской кухни. Дагестанский, аварский, лезгинский хинкал. Готовить хинкал. 

ХИНОЗО́Л, а, м. [лат. Chinosolum]. Мелкокристаллический порошок 

лимонно-желтого цвета, применяемый для дезинфекции. Раствор хинозола. 

Пластырь с хинозолом. 

ХИНО́Н, а, м. [хин(ная кислота)]. В химии — органическое соединение 

ароматического ряда в виде окрашенных кристаллов, содержащее бензольное 

кольцо, в котором два атома водорода замещены атомами кислорода, 

применяемое в аналитической химии, производстве красителей, медицине. 

Получение хинонов. Промышленное применение хинонов Замещенные хиноны. 

ХИНО́ННЫЙ, ая, ое. То же, что хиноновый. Хинонная функциональная 

группа. Хинонные соединения. 

ХИНО́НОВЫЙ, ая, ое. В химии — относящийся к хинону, хинонам; 

содержащий хинон, полученный из него; хинонный. Хиноновая молекула. 

Хиноновые красители. 

ХИОНОСФЕ́РА, ы, ж. [< греч. chion снег + сфера]. Часть атмосферы 

(1 зн.), в пределах которой на земной поверхности возможно зарождение 

снежников и ледников. Нижняя граница хионосферы. Область хионосферы. 

ХИОНОФИ́ЛЫ, ов, мн. (ед. хионофи́л, а, м.). В биологии — растения и 

животные, приспособленные к жизни в условиях глубокого снежного покрова и 

сильных снегопадов. Озимые культуры являются хионофилами. Хионофилы 

обитают под снегом. 

ХИОНОФО́БИЯError! Bookmark not defined., и, ж. В медицине — 

навязчивый страх, боязнь снега. Испытывать хионофобию. Развитие 

хионофобии. 

ХИОНОФО́БЫ, ов, мн. (ед. хионофо́б, а, м.). В биологии — растения и 

животные, не приспособленные к жизни в условиях глубокого снежного покрова 

и сильных снегопадов. Хионофобам сложно пережить снежные зимы. Сайгак 

является хионофобом. 



ХИ́ППИ, нескл., мн. (ед. хи́ппи, нескл., м. и ж.) [< англ. hippie < hip 

стильный, классный]. Представители субкультуры, основывающейся на 

философии ненасилия, свободы и природного естества, отличающейся 

подчеркнутым пренебрежением к общепринятым нормам жизни. Длинноволосый 

хиппи. Босоногая хиппи. Пацифистские, экологические демонстрации хиппи. 

ХИ́ПСТЕР, а. м. [< англ. hipster < to be hip быть модным]. Представитель 

субкультуры, основывающейся на философии постмодернизма и стремящейся 

максимально дистанцироваться от мейнстрима (1 зн.), характеризующейся 

интересом к артхаусному кинематографу и современному искусству. Любовь 

хипстеров к инди-року. Бородатый хипстер в клетчатой рубашке. 

Социологический портрет хипстера. 

ХИП-ХО́П1, а, м. [< англ. hip-hop < hip стильный, классный]. Молодежная 

субкультура, для которой характерна своя музыка (основанная на рэпе), свой 

танцевальный стиль (основанный на брейк-дансе), графическое искусство 

(граффити), особый стиль моды (широкие штаны, кепки, высокие кроссовки), 

катание на скейтбордах и т. п. Исполнитель хип-хопа. Музыкально-

танцевальные стили хип-хопа. 

ХИП-ХО́П2, неизм. Относящийся к хип-хопу1; являющийся хип-хопом1. 

Хип-хоп команда. Хип-хоп культура. Хип-хоп альбом. 

ХИП-ХО́ПОВЫЙ, ая, ое. Разг. То же, что хип-хоп2. Хип-хоповый проект. 

Хип-хоповые продюсеры. Фанаты хип-хоповой культуры. 

ХИРА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. [< греч. cheir рука]. В химии — свойство объекта 

(молекулы, иона, кристалла) быть несовместимым со своим зеркальным 

изображением, необходимое условие оптической активности. Центральный, 

спиральный тип хиральности. Методика распознавания хиральности. 

ХИРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; хира́лен, льна, льно. В химии — построенный 

асимметрично, обладающий хиральностью. Хиральные молекулы. Структура 

белка хиральна. 

ХИРО… [< греч. cheir рука]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к кистям рук. 

ХИРОМА́НТ, а, м. Человек, который занимается хиромантией. Китайские 

хироманты Предсказания хироманта. Пойти к хироманту, чтобы узнать 

будущее. 

ХИРОМА́НТИЯ, и, ж. [< греч. cheir рука + manteia гадание, пророчество]. 

Предсказание будущего и определение характера человека по линиям и бугоркам 

на ладонях его рук. Интерес к хиромантии. Изучать хиромантию. 



ХИРОПРА́КТИКError! Bookmark not defined., а, м. В медицине — врач, 

специалист по хиропрактике. Прийти на прием к хиропрактику. 

ХИРОПРА́КТИКА, и, ж. [< греч. cheir рука + praktike практическое 

знание, умение]. В медицине 1. Лечение различных заболеваний с помощью 

воздействия рук. Хиропрактика радикулита. Сеанс хиропрактики. 2. 

Концепция, согласно которой возникновение многих болезней обусловлено 

неправильным расположением костей в теле человека, в результате чего 

происходит нарушение функции нервов и мышц во всем организме. 

Хиропрактика не имеет достаточного научного обоснования. 

ХИРОПРАКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

хиропрактике, связанный с ней. Хиропрактический массаж. Хиропрактические 

процедуры. 

ХИРОТЕ́ХНИКА, и, ж. Прикладная дисциплина эргономики, изучающая 

закономерности формообразования рукояток инструмента и органов управления 

машинами, станками, соответствие их строению руки человека и его трудовым 

двигательным процессам. Специалист в области хиротехники. Практическая 

реализация рекомендаций хиротехники. 

ХИРОТО́НИЯ и ХОРОТОНИ́Я, и, ж. [< греч. cheirotonia протягивание 

руки; избрание, назначение]. В христианстве — церковная служба, во время 

которой совершается таинство священства (происходит посвящение в 

священнослужители); рукоположение. Признание легитимности англиканских 

хиротоний. Архиепископ совершал хиротонии. 

ХИРУ́РГ, а, м. Врач, специалист в области хирургии (1 зн.). Осмотр у 

детского хирурга. Кабинет пластического хирурга. 

ХИРУРГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к хирургии (1 зн.), связанный 

с ней. Международная хирургическая конференция. Кафедра хирургической 

стоматологии. 2. В медицине — относящийся к хирургии (2 зн.), связанный с 

ней; предназначенный для оперативного лечения болезней и травм. 

Хирургическое вмешательство. Хирургическое отделение больницы. 

Хирургические инструменты. 3. В медицине — требующий оперативного 

вмешательства. Хирургические заболевания. 

ХИРУРГИ́Я, и, ж. [< греч. cheir рука + ergon работа]. 1. Раздел медицины, 

изучающий болезни и травмы, для лечения которых применяются оперативные 

методы, а также разрабатывающий эти методы и условия их эффективного и 

безопасного применения. Заведующий кафедрой хирургии. 2. В медицине — 

оперативное лечение болезней и травм. Отделение глазной хирургии в больнице. 

Инструменты для сердечно-сосудистой хирургии. Лазерная хирургия (см. 

Лазерный). 



ХИТ, а́, м. [англ. hit]. 1. Наиболее популярное на данный момент 

произведение искусства (обычно эстрадная песня). Музыкальные хиты. 

Экранизация литературных хитов. Танцевать под хиты 90-х. 2. Предмет, 

явление, событие и т. п., пользующиеся наибольшим успехом, спросом, 

популярностью. Хиты продаж. Хиты автомобильной выставки. 

ХИТИ́Н, а, м. [нем. Chitin < греч. chiton кожа, оболочка]. Органическое 

вещество, из которого состоит наружный твердый покров ракообразных, 

насекомых и других членистоногих. Прочный хитин. Лапки, покрытые 

хитином. 

ХИТИ́НОВЫЙ, ая, ое. Состоящий из хитина. Хитиновый покров. 

Хитиновый панцирь. 

ХИТ-ЛИ́СТ, а́, м. [англ. hit list]. Разг. 1. Хит-парад (1 зн.). Хит-лист 

музыкантов. Новинки хит-листа. 2. Хит-парад (2 зн.). Хит-лист лучших салонов 

красоты. Хит-лист курьезных высказываний политиков. 

ХИТО́ВЫЙ, ая, ое. Являющийся хитом; создающий хиты. Хитовый фильм. 

Новая песня стала хитовой. Хитовая музыкальная группа. 

ХИТО́Н, а, м. [греч. chitōn]. Костюм танцовщицы классического балета в 

виде туники из легкой ткани, с глубокими разрезами на бедрах. Танцевать в 

хитоне. Хитоны из шифона. 

ХИТ-ПАРА́Д, а, м. [< англ. hit parade]. 1. В искусстве — регулярно 

публикуемый перечень наиболее популярных песен, альбомов, книг, певцов 

и т. п. (обычно получаемый в результате опроса). Музыкальный хит-парад. 

Первая десятка книжного хит-парада. Занимать верхние строчки хит-парадов. 

2. Список, перечень (обычно о чем-л., пользующемся особой популярностью или 

привлекающем особое внимание). Хит-парад сайтов. Возглавить хит-парад 

диет. 

ХЛАМИДИО́З, а, м. [< лат. Chlamydia + …оз финальная часть в названиях 

болезней]. В медицине — инфекционное заболевание, передающаяся половым 

путем, возбудителем которого являются хламидии. Профилактика хламидиоза. 

Хламидиоз у беременных женщин. Возбудитель хламидиоза. 

ХЛАМИДИО́ЗНЫЙ, ая, ое. В медицине — связанный с хламидиозом, 

являющийся им. Хламидиозная инфекция. Хламидиозный аборт. Хламидиозная 

опасность. Диагностика и лечение хламидиозов. 

ХЛАМИ́ДИИ, ий, мн. (ед. хлами́дия, а, м.) [лат. Chlamydia]. В медицине — 

облигатные внутриклеточные бактерии, способные вызывать у человека, 

животных и птиц хламидиозы. Инфицирование хламидиями. Виды хламидий. 

Положительная реакция на хламидии. 



ХЛОА́ЗМА, ы, ж. [греч. chlóasma зелень]. Очаговая гиперпигментация 

кожи различного размера, располагающаяся чаще всего на лице и имеющая 

четкие границы. Избыточное отложение меланина при хлоазме. Лечение 

хлоазмы. 

ХЛО́Р, а, м. [нем. Chlor < греч. chlôros зеленовато-желтый]. Химический 

элемент (Cl), удушливый ядовитый газ зеленовато-желтого цвета с резким 

запахом, использующийся для получения отбеливателей, а также как 

дезинфицирующее средство. Отравление хлором. Использование хлора для 

обеззараживания воды. 

ХЛОРА́Л, а, м. В химии — бесцветная маслянистая жидкость с резким 

запахом, изготовляемая путем пропускания хлора через спирт и применяемая как 

успокаивающее и снотворное средство. Бутиловый хлорал. 

ХЛОРАЛГИДРА́Т и ХЛОРАЛЬГИДРА́Т, а, м. Бесцветные прозрачные 

кристаллы с горьковатым едким вкусом и слабым запахом, применяемые как 

снотворное и противосудорожное средство. Прописать хлоралгидрат. Быть 

одурманенным хлоральгидратом. 

ХЛОРА́Т, а, м. [нем. Chlorat]. В химии — соль хлорноватой кислоты. 

Хлорат натрия. Производство хлоратов. 

ХЛОРА́ТОР, а, м. Аппарат для дозирования хлора и приготовления его 

водного раствора, применяемый главным образом при хлорировании. 

Конструкция хлоратора. Вакуумные хлораторы. Преимущества и недостатки 

хлоратора. 

ХЛОРАЦЕТОФЕНО́Н, а, м. Бесцветные прозрачные кристаллы, 

образующие при взрыве ядовитый слезоточивый газ. Боеприпасы на основе 

хлорацетофенона. 

ХЛОРВИНИ́Л, а, м. В химии — бесцветный ядовитый газ со слабым 

сладковатым запахом, используемый для производства пластмассы, 

отличающейся стойкостью к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам 

и растворителям; винилхлорид. Производство хлорвинила. Пленочная одежда из 

хлорвинила. Опасная концентрация хлорвинила в воздухе. 

ХЛОРВИНИ́ЛОВЫЙ, ая, ое. В химии — содержащий хлорвинил, 

получаемый из него, на его основе. Хлорвиниловая эмаль. Хлорвиниловая 

изоляционная лента. Защитные хлорвиниловые перчатки. 

ХЛОРЕМИ́Я, и, ж. [< хлор + греч. haima кровь]. В медицине — 

обязательное присутствие хлора в крови в виде его соединений (хлоридов). 

Физиологические аспекты хлоремии. 



ХЛОРИ́Д, а, м. [нем. Chlorid]. В химии — химическое соединение хлора с 

другими элементами. Хлорид калия, азота. Мини-гранулы хлорида кальция.  

ХЛОРИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Обработка, дезинфекция, очистка хлором или 

его соединениями. Хлорирование воды. Удалять загрязнения с помощью 

хлорирования. 2. Обработка материалов в среде паров хлора с целью извлечения 

и разделения цветных металлов. Хлорирование руд. 3. Введение хлора в 

органические и неорганические соединения. Фотохимическое хлорирование 

ХЛОРИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Содержащий хлор. Хлорированная вода. 

Краска на основе хлорированного каучука. 

ХЛОРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Обработать/обрабатывать, 

очистить/очищать, обеззаразить/обеззараживать хлором или его соединениями 

(чаще всего хлорной известью). Хлорировать водопроводную воду. 2. 

Обработать/обрабатывать материалы в среде паров хлора с целью извлечения и 

разделения цветных металлов. Хлорировать цветные металлы. 3. 

Ввести/вводить хлор в органические и неорганические соединения. Хлорировать 

метан. 

ХЛО́РИСТЫЙ, ая, ое. В химии — содержащий хлор. Хлористый кальций. 

Хлористый метил. Хлористая кислота (содержащая хлор в сочетании с двумя 

атомами кислорода). 

ХЛОРИ́Т, а, м. [нем. Chlorit]. Слюдоподобный породообразующий минерал 

зеленоватой или зелено-бурой окраски, водный силикат магния, железа и 

алюминия, входит в состав многих горных пород. Богатые железом хлориты. 

Разновидности хлоритов. Концентрация хлорита натрия. 

ХЛОРМЕТА́Н, а, м. В химии — органическое вещество, бесцветный 

ядовитый газ со сладковатым запахом; хлористый метил. Применение 

хлорметана. Токсическое действие хлорметана. 

ХЛО́РНЫЙ, ая, ое. В химии 1. Относящийся к хлору, содержащий его. 

Хлорные соединения. Хлорный раствор. Хлорная известь. Хлорная кислота 

(содержащая хлор в сочетании с четырьмя атомами кислорода). 2. Связанный с 

производством хлора и его соединений. Хлорная промышленность. Хлорные 

предприятия. 

ХЛОРО́З, а, м. [< греч. chlôros зеленовато-желтый + …оз финальная часть 

в названиях болезней]. 1. В зоологии — болезнь аквариумных рыб, вызываемая 

большим количеством хлора в воде. Беспокойное поведение рыб при хлорозе. 2. 

В ботанике — болезнь растений, вызванная обычно недостаточным 

содержанием в почве железа, при которой нарушается образование хлорофилла 

в листьях, появляется желтизна. Инфекционный, неинфекционный хлороз. 



Усыхание верхушек побегов при хлорозе. Опрыскивание кустов для борьбы с 

хлорозом. 

ХЛОРОПЛА́СТЫ, ов, мн. (ед. хлоропла́ст, а, м.) [нем. Chloroplasten < греч. 

chlōros зеленый + plastēs образующий]. В ботанике — внутриклеточные 

органеллы растительной клетки, в которых осуществляется фотосинтез. 

Хлоропласты листьев шпината. Количество хлоропластов. Увеличение 

восстановительной способности хлоропластов. 

ХЛОРОФИ́ЛЛ, а, м. [< греч. chloros зеленый + phyllon лист]. В ботанике — 

зеленый пигмент, обусловливающий окраску зеленых растений и являющийся 

трансформатором солнечной энергии в химическую энергию реакций 

фотосинтеза. Биосинтез хлорофилла. Свет, поглощенный хлорофиллом. 

Производные хлорофилла. 

ХЛОРОФИ́ЛЛОВЫЙ, ая, ое. В ботанике — относящийся к хлорофиллу; 

содержащий хлорофилл; свойственный хлорофиллу. Хлорофилловый индекс. 

Хлорофилловое соединение. Хлорофилловые фракции. 

ХЛОРОФО́РМ, а, м. [франц. chloroforme < греч. и лат. хлор + форма]. 

Хлорпроизводное метана, бесцветная жидкость со сладковатым запахом, 

обладающая сильным наркотическим и анестезирующим действием. Спиртовой 

раствор хлороформа. Твердый хлороформ. Отравление хлороформом. 

ХЛОРОФОРМИ́РОВАНИЕ, я, ср. В медицине — приведение в состояние 

наркотического сна при помощи хлороформа. Осложнения при 

хлороформировании. Проснуться после хлороформирования. 

ХЛОРОФОРМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. В медицине — 

привести/приводить в состояние наркотического сна при помощи хлороформа. 

Хлороформировать больного перед операцией. 

ХЛОРОФО́С, а, м. [лат. Chlorophosum]. Инсектицид широкого спектра 

действия, используемый для борьбы с вредителями сельскохозяйственных 

растений, эктопаразитами сельскохозяйственных животных и вредными 

насекомыми в быту. Технологический процесс производства хлорофоса. 

Растворы хлорофоса. Воздействие хлорофоса на организмы теплокровных. 

ХНА, ы, ж. [< тур. kyna < араб. hinnâ]. 1. В ботанике — южный лиственный 

кустарник с эллиптическими листьями и многочисленными мелкими белыми 

или розоватыми цветками, из листьев которого получают желто-красную краску; 

хенна (1 зн.). Метельчатые соцветия хны. 2. Краска, полученная из листьев 

такого кустарника; хенна (2 зн.). Окрашивание волос хной. Роспись хной по телу. 



ХО́ББИ, нескл., ср. [англ. hobby первонач. лошадка, пони]. Увлечение, 

любимое занятие на досуге. Любимое, увлекательное хобби. Опасное хобби. 

Сделать из хобби профессию. 

ХОККЕИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся хоккеем; человек, играющий 

в хоккей. Знаменитый хоккеист. Пополнить команду сильными хоккеистами. 

ХОККЕ́Й, я, м. [< англ. hockey]. Олимпийский вид спорта — командная 

игра на ледяном поле, в которой шайба специальными клюшками забивается в 

ворота противника; такая игра как вид развлечения. Чемпионат мира по хоккею. 

Играть в хоккей. Хоккей на траве. Хоккей с мячом. 

ХОККЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к хоккею, хоккеисту, хоккеистам; 

предназначенный для игры в хоккей. Хоккейный клуб. Хоккейный болельщик. 

Хоккейный матч. Хоккейная команда. 

ХО́ККУ, нескл., ср. [яп. хокку]. Лирическое стихотворение, отличающееся 

предельной краткостью и своеобразной поэтикой, форма японской поэзии. 

Классическое хокку. Сочинять хокку. Самые знаменитые хокку японских 

мастеров. 

ХОЛАНГИ́Т, а, м. [< греч. cholē желчь + angéion сосуд]. В медицине — 

воспаление желчных протоков. Острый, хронический холангит. 

Панкреатический холангит (обусловленный заболеваниями поджелудочной 

железы). Токсический холангит (обусловленный интоксикацией). 

ХО́ЛДИНГ, а, м. [< англ. holding букв. держащий, владеющий]. В 

коммерции 1. Компания, головное предприятие, управляющие деятельностью 

или контролирующие деятельность других компаний, предприятий. Проектно-

технологический холдинг. Структура холдинга. Холдинг с головным офисом в 

Москве и филиалами в регионах. 2. только ед. Владение контрольным пакетом 

акций других компаний с целью наблюдения за их деятельностью. 

Антимонопольные меры против холдинга. 

ХО́ЛДИНГОВЫЙ, ая, ое. В коммерческой сфере — относящийся к 

холдингу, связанный с ним; являющийся холдингом. Холдинговая структура. 

Холдинговая компания. Холдинговый корпоративный пакет акций. 

ХОЛЕМИ́Я, и, ж. [греч. cholē желчь + haima кровь]. В медицине — 

патологический синдром, характеризующийся накоплением в крови желчных 

кислот. Высокие показатели уровня холемии. Выраженная холемия. Устранить 

холемию. 

ХОЛЕ́РА, ы, ж. [< греч. cholera < cholē желчь]. В медицине — острая 

инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением желудочно-кишечного 

тракта, нарушением водно-солевого обмена и обезвоживанием организма. 



Эпидемия холеры. Вспышки холеры. Возбудитель холеры. Сухая холера 

(характеризующаяся сильнейшей интоксикацией при отсутствии поноса и 

рвоты). 

ХОЛЕ́РИК, а, м. [< греч. cholē желчь]. В психологии — тип темперамента, 

характеризующий человека как быстрого, порывистого, способного отдаваться 

делу со страстностью, но не уравновешенного, склонного к бурным 

эмоциональным вспышкам и резким сменам настроения; человек с таким типом 

темперамента. Темперамент холерика. Ярко выраженный холерик. Холерики 

легко впадают в ярость. 

ХОЛЕРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Свойственный холерику. Актриса обладает 

холерическим темпераментом. 

ХОЛЕ́РНЫЙ, ая, ое. В медицине 1. Относящийся к холере; вызывающий 

холеру. Зафиксировать несколько холерных случаев. Холерная палочка. 2. 

Заболевший холерой; предназначенный для больных холерой. Холерные 

больные. Холерное отделение. 

ХОЛЕСТА́З, а, м. [лат. cholestasis < греч. cholē желчь + stasis стояние]. В 

медицине — патологическое состояние, характеризуемое уменьшением 

поступление желчи в двенадцатиперстную кишку вследствие нарушения ее 

образования, экскреции или выведения. Внутрипеченочный, внепеченочный 

холестаз. Синдром холестаза. Клинические проявления холестаза. 

ХОЛЕСТАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — наблюдаемый при 

холестазе; сопровождающийся холестазом; являющийся холестазом. 

Холестатическая желтуха. Холестатический вариант острого вирусного 

гепатита. Холестатические заболевания печени. Холестатический синдром. 

ХОЛЕСТЕРИ́Н, а, м. [< греч. cholē желчь + stereos твердый]. В химии — 

природное химическое соединение, представляющее собой спирт, который 

хорошо растворяется в жирах, и содержащееся в мембранах клеток многих 

животных организмов, в том числе, человека. Биосинтез холестерина. Развитие 

атеросклероза из-за отложения холестерина. 

ХОЛЕСТЕРИНЕМИ́Я, и, ж. [< холестерин + греч. haima кровь]. В 

медицине — присутствие холестерина в крови. Исследование уровня 

холестеринемии. Снижение холестеринемии. 

ХОЛЕСТЕРИ́НОВЫЙ, ая, ое. В химии — относящийся к холестерину, 

связанный с ним. Холестериновый обмен в организме. 

ХОЛЕЦИСТИ́Т, а, м. [< греч. cholē желчь + kystis пузырь, мешок]. В 

медицине — воспаление желчного пузыря, вызванное попаданием бактерий, 



вирусов и т. п. Больной с острым холециститом. Лечение хронических 

холециститов. 

ХОЛЕЦИСТИ́ТНЫЙ, ая, ое. В медицине — связанный с холециститом; 

предназначенный для лечения холецистита. Холециститный панкреатит. 

Холециститный чай. Холециститные таблетки. 

ХОЛЕЦИСТОГРА́ФИЯ, и, ж. В медицине — метод 

рентгенографического исследования желчного пузыря с предварительным 

введением в организм контрастного (непроницаемого для рентгеновских лучей) 

вещества, накапливающегося в желчи. Холецистография желчевыводящих 

путей. Данные холецистографии. Выполнить динамическую ультразвуковую 

холецистографию. 

ХОЛИ́ЗМ, а, м. [< греч. holos целый]. 1. В философии — идеалистическое 

учение, рассматривающее мир как результат ступенчатой творческой эволюции, 

которая направляется нематериальным и непознаваемым «фактором 

целостности»; «философия целостности». Методологический холизм при 

рассмотрении социальных явлений. Эволюционный холизм. Изучать холизм. 2. В 

медицине — целостный подход к здоровью человека. Холизм в китайской 

медицине. Практиковать холизм. 

ХОЛИ́Н, а, м. [< греч. cholē желчь]. В медицине и химии — витамин группы 

В, впервые выделенный из желчи, биологически активное соединение, в 

организме необходим для нормального обмена веществ, содержится в растениях, 

дрожжах, печени, входит в состав ацетилхолина. Биологическая роль холина в 

организме человека. Больной получает холин. 

ХОЛИНОБЛОКА́ТОР, а, м. В биологии и медицине — то же, что 

холинолитик. Классификация холиноблокаторов. Ингаляционный, пероральный 

прием холиноблокаторов. 

ХОЛИНОБЛОКИ́РУЮЩИЙ, ая, ое. В биологии и медицине — то же, что 

холинолитический. Холиноблокирующие вещества. Холиноблокирующий 

эффект некоторых антидепрессантов. 

ХОЛИНОЛИ́ТИК, а, м. [< холин + греч. lytikos способный растворять, 

ослабляющий]. В биологии и медицине — лекарственное средство, 

блокирующее воздействие нейромедиатора ацетилхолина на холинорецепторы; 

холиноблокатор. Центральные, периферические холинолитики. Природный, 

синтетический холинолитик. Показания к применению холинолитиков. 

ХОЛИНОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В биологии и медицине — 

блокирующий воздействие нейромедиатора ацетилхолина на холинорецепторы; 

связанный с таким блокированием; холиноблокирующий. Холинолитическое 
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средство. Периферическое холинолитическое действие. Холинолитическая 

активность. 

ХОЛИНОРЕЦЕ́ПТОР, а, м. В биологии и физиологии — биохимическая 

структура клетки, взаимодействующая с нейромедиатором ацетилхолином и 

преобразующая энергию этого взаимодействия в энергию нервного импульса, 

мышечного сокращения и т. п. Вещества, возбуждающие холинорецепторы. 

Холинорецепторы сердечно-сосудистой системы. 

ХОЛИНЭСТЕРА́ЗА, ы, ж. [холин + англ. esterase]. Фермент, основная 

физиологическая роль которого заключается в быстром расщеплении 

нейромедиатора ацетилхолина. Измерение активности холинэстеразы. Формы 

холинэстеразы. Анализ крови на холинэстеразу. 

ХОЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Целостный, единый, глобальный. 

Холистический взгляд на мир. Школа холистической психологии.  

ХОЛИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. То же, что холистический. Холистичное 

познание природы человека. Холистичные средства тибетской медицины. 

Мифологическое сознание холистично. 

ХОЛЛ, а, м. [англ. hall]. 1. Помещение в общественных зданиях, 

предназначенное для отдыха, ожидания, встреч. Холл театра, гостиницы. 

Ожидать в холле. Дизайн холла. 2. Большая передняя, прихожая в квартире или 

доме. Холл загородного дома. Встретить гостей в холле. 

ХОЛОКО́СТ, а, м. [< греч. holokaustos сожженный целиком]. Массовое 

уничтожение евреев во время Второй мировой войны (обычно применительно к 

войне на территории Западной Европы). Жертвы холокоста. 

ХО́НДРА, а, м. [< греч. chondros крупица, зернышко]. В астрономии — 

округлое образование преимущественно силикатного состава размером в 

среднем до одного миллиметра, являющееся главным структурным элементом 

хондритов2. Снимок хондры в разрезе. Участие хондр в формировании планет. 

ХОНДРИО́М, а, м. [< греч. chondros крупица, зернышко]. В биологии — 

совокупность митохондрий, содержащихся в одной клетке. Гипотеза о 

происхождении хондриома. Хондриом растений. Гены хондриома грибов, 

животных. 

ХОНДРИ́Т1, а, м. [< греч. chondros хрящ]. В медицине — воспаление 

хрящевой ткани. Хондрит гортани, наружного уха. Реберный хондрит. 

Микробный, паразитарный, опухолевый типы хондрита. 



ХОНДРИ́Т2, а, м. В астрономии — каменный метеорит зернистой 

структуры, состоящий из значительного количества хондр. Обломки хондрита. 

Научная версия образования хондритов. Состав хондритов. 

ХОНДРО́ИДНЫЙ, ая, ое. [< греч. chondros хрящ + …eidēs имеющий вид, 

похожий]. В медицине — связанный с образованием ткани, сходной по 

структуре с хрящом; являющийся такой тканью. Хондроидные изменения 

межпозвоночного диска. Хондроидная ткань. 

ХОНДРО́МА, ы, ж. [< греч. chondros хрящ]. В медицине — 

доброкачественное новообразование, состоящее из хрящевой ткани. Хондрома 

ребра, кисти, гортани. Стопа, пораженная хондромой. Клиническое течение 

хондромы. Локализация хондромы. 

ХОНДРОМАТО́З, а, м. В медицине — заболевание, проявляющееся 

развитием очагов хрящевой ткани в несвойственных для них участках костей или 

суставов. Случаи врожденного хондроматоза. Клиническое течение 

хондроматоза. Провоцирующие факторы хондроматоза. 

ХОНДРО́МНЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к хондроме, 

хондромам; являющийся хондромой. Хондромные разрастания в скелете. 

Хондромное образование. 

ХОНДРОСАРКО́МА, ы, ж. В медицине — злокачественная опухоль 

кости, развивающаяся из клеток хрящевой ткани. Хондросаркома ребра. 

Диагностировать хондросаркому. 

ХОНИНГОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к хонингованию, связанный 

с ним. Хонинговальный модуль. Хонинговальные станки. Рабочие поверхности 

хонинговальной головки. 

ХОНИНГОВА́НИЕ, я, ср. [< англ. hone точить]. Технология абразивной 

обработки конических и цилиндрических деталей с помощью особых насадок, 

обеспечивающая необходимую степень шероховатости поверхностей и 

максимальную точность их геометрических параметров. Методы хонингования. 

Процесс алмазного хонингования. 

ХОНИНГОВА́ТЬ, гу́ю, гу́ешь, нсв. Обрабатывать с помощью технологии 

хонингования. Хонинговать отверстие. 

ХО́ППЕР, а, мн. хо́пперы, ов, м. [англ. hopper < to hop прыгать]. 

Саморазгружающийся вагон с кузовом в виде бункера для перевозки сыпучих 

грузов (каменный уголь, руды, флюсов и т. п.). Аренда железнодорожных 

хопперов. Тепловоз с хопперами. 

http://www.medical-enc.ru/21/hryaschevaya-tkan.shtml


ХОР, а, м. [< греч. choros групповой танец]. 1. мн. хоры́, о́в. В музыке — 

группа певцов, совместно исполняющих вокальное произведение и 

представляющих собой единый коллектив; вокальное произведение, 

исполняемое такой группой. Руководитель детского хора. Сочинение для хора и 

виолончели. Вступить в хор (приступить к исполнению своей партии). 

Церковный хор (группа певцов под управлением регента, поющих молитвы во 

время богослужения). 2. мн. хоры́, о́в. Разг. О кружке, школе, студии и т. п., в 

которых учат совместному исполнению вокального произведения. Записаться в 

хор. Заниматься в хоре. 3. мн. хо́ры, ов. В музыке — музыкальное произведение, 

предназначенное для исполнения такой группой. Написание хоров. В финале 

симфонии звучит хор. 4. кого. Перен. Совокупность, группа людей, согласно 

высказывающих какое-л. суждение, мнение и т. п.; множество одинаковых 

суждений, мнений и т. п., высказываемых одновременно. Хор критиков. Влиться 

в хор клеветников. Хвалебный хор. Хор возражений, обвинений, упреков. 5. чего. 

В музыке — согласованное звучание музыкальных инструментов. Хор скрипок, 

флейт, волынок. 6. кого. В музыке — группа музыкантов, играющих на 

одинаковых инструментах (в составе оркестра или отдельно). Выступление в 

антракте хора гитаристов. Марш в исполнении хора трубачей. 7. В музыке — 

парные, утроенные и т. п. струны в музыкальных инструментах. Лютня имела 

четыре хора. У гитары было пять хоров. 8. чего. Совокупность каких-л. звуков, 

издаваемых, звучащих одновременно. Хор колоколов. Хоры лягушек, цикад, 

кузнечиков. Хор птиц за окном. 9. только мн. хо́ры, ов. В архитектуре — 

открытая галерея или балкон в верхней части парадного зала или церковного 

здания. Резные деревянные хоры. Базилика с куполом и хорами. Спуститься с 

хоров. 

ХОРА́Л, а, м. [нем. Choral < ср.-лат. cantus choralis хоровое песнопение]. В 

музыке — торжественное религиозное песнопение на латинском языке или на 

родных языках; музыкальное произведение в форме такого песнопения. 

Григорианский католический хорал. Хоралы Генделя. 

ХОРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. В музыке — относящийся к хоралу, хоралам, 

связанный с ними. Хоральное пение. Хоральный сборник. Хоральный характер 

средневековых гимнов. 

ХО́РДА, ы, ж. [< греч. chorde струна]. 1. В математике — отрезок прямой, 

соединяющий две точки кривой. Хорда окружности. Сегмент круга ограничен 

дугой и ее хордой. 2. В биологии — главная часть скелета хордовых, 

представляющая собой продольную ось в виде эластичного тяжа; спинная 

струна. Хорда рыб. Формирование хорды у зародыша. 

ХОРЕИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Написанный хореем. Хореические строфы. 

ХОРЕ́Й, я, м. [греч. choreios < choros круговой танец]. В силлабо-

тоническом стихосложении — двусложный стихотворный размер, стопа 



которого содержит ударный и следующий за ним безударный слоги, например: 

«Я́ пропа́л, как зве́рь в заго́не» (Б. Л. Пастернак). Четырехстопный хорей. 

ХОРЕО́ГРАФ, а, м. Специалист в области хореографии; постановщик 

балетов и танцевальных композиций. Ведущие хореографы мира. Хореограф 

балета. Заниматься с хореографом. 

ХОРЕОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к хореографии, связанный 

с ней. Хореографический кружок, класс. Развитие хореографического таланта. 

Исполнение хореографического номера. 

ХОРЕОГРА́ФИЯ, и, ж. [< греч. choreia танец + …графия]. 1. Искусство 

танца; искусство постановки балетов и танцевальных композиций. Народная 

хореография. Обучение детей хореографии. Русская классическая хореография.  

2. Совокупность танцевальных компонентов, входящих в танец или балет. 

Хореография «Лебединого озера». Особенности хореографии танго. 

ХОРЕ́Я, и, ж. [< греч. choreia пляска]. В медицине — нервное заболевание, 

характеризующееся непроизвольными беспорядочными сокращениями мышц, 

их подергиваниями, которые прекращаются только во сне. Ревматическая хорея. 

Наследственная, приобретенная хорея. 

ХОРИОИДИ́Т, а, м. [лат. chorioiditis]. В медицине — воспаление 

сосудистой оболочки глаза. Изолированный хориоидит. Лечение хориоидита. 

Факторы риска развития хориоидитов. 

ХО́РИОН, а, м. [< греч. chorion оболочка, перепонка; послед]. В 

физиологии 1. Наружная оболочка зародышей высших позвоночных. Структура 

хориона человека. Диагностика патологии хориона. Ворсины хориона. 2. У 

беспозвоночных и некоторых низших позвоночных — вторичная оболочка яйца, 

выделяемая клетками яичника. Примыкание хориона к скорлупе яйца. Прочный 

хорион у насекомых и некоторых членистоногих. 

ХОРИ́СТ, а, м. В искусстве — артист хора (1 зн.). Церковные хористы. 

Набор хористов в комическую оперу. Начать театральную карьеру с 

должности хориста. 

ХОРМЕ́ЙСТЕР, а, м. [хор + нем Meister мастер, руководитель]. 

Руководитель хора (1 зн.), хоровой дирижер. Профессиональная подготовка 

хормейстеров. Начинающий хормейстер. Работа хормейстера над звуком. 

ХОРМЕ́ЙСТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к хормейстеру, связанный с 

ним. Развитие хормейстерского искусства. Хормейстерская практика. 

ХОРОВО́Й, ’ая, ’ое. 1. Относящийся к хору; связанный с выступлением 

хора; исполняемый хором (1 и 6 зн.). Хоровое искусство. Хоровой фестиваль. 



Хоровая песня. Хоровая музыка (звучащая в исполнении хора). 2. 

Предназначенный для обучения и репетиций хора (1 зн.); являющийся хором (1 

и 6 зн.). Хоровое училище. Хоровые кружки. Хоровые ансамбли, коллективы. 3. 

Осуществляемый сразу несколькими лицами. Хоровое чтение. 

ХО́РРОР, а, м. [< англ. horror ужас]. Разг. Жанр кинематографа, 

нацеленный на то, чтобы напугать зрителя; фильм ужасов. Сценарий, сюжет 

хоррора. Смотреть хорроры. 

ХО́СПИС, а, м. [< англ. hospice приют, богадельня < лат. hospitium приют, 

гостеприимство]. В медицине — больница или отделение больницы для 

пациентов в последней (неизлечимой) стадии заболевания, где созданы условия 

для облегчения их страданий. Сестры милосердия в хосписе. Хоспис при 

больнице. Священник хосписа. 

ХО́СПИСНЫЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к хоспису, связанный 

с ним; являющийся хосписом. Хосписное движение. Хосписный центр. 

ХО́СТЕЛ, а, м. [< англ. hostel < лат. hospitalis гостевой, гостеприимный]. 

Экономичная гостиница с небольшим набором предлагаемых услуг. 

Молодежный хостел. Забронировать номер в хостеле. 

ХО́СТЕС, а, м. и нескл., ж. [< англ. hostess хозяйка]. Старший официант, 

помощник метрдотеля в ресторане. Приветливая хостес. Хостес обязан знать 

ассортимент ресторана. Работать хостесом. 

ХО́СТИНГ, а, м. [англ. hosting]. В информатике 1. только ед. 

Предоставление пространства для размещения сайтов, электронных страниц в 

Интернете; хостирование. Бесплатный хостинг. Хостинг сайтов. Оплачивать 

услуги хостинга. 2. Сервер, узел, предоставляющие такие услуги. 

Запрашиваемый сайт на данном хостинге не найден. 

ХО́СТИНГОВЫЙ, ая, ое. В информатике — связанный с хостингом, 

предназначенный для хостинга. Размещение сервера на хостинговой площадке. 

Предоставление услуги хостинга. 

ХО́СТИНГ-ПРОВА́ЙДЕР, а, м. В информатике — компания или 

физическое лицо, обеспечивающее хостинг (1 зн.). Сертифицированный 

хостинг-провайдер. Основной показатель надежности хостинг-провайдера. 

ХОСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. В информатике — то же, что хостинг (1 зн.). 

Хостирование сайтов. Хостирование серверов. 

ХОСТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. В информатике — 

осуществить/осуществлять хостинг (1 зн.). Размещать рекламу на хостируемых 

сайтах. Провайдер перестал хостировать. 



ХОСТ-КОМПЬЮ́ТЕР, а, м. [< англ. host основное устройство; букв. 

хозяин + компьютер]. В информатике — компьютер, имеющий 

непосредственный доступ в компьютерную сеть (обычно в Интернет); узел сети, 

к которому подключаются терминалы. Адреса хост-компьютеров в Интернете. 

Дистанционный доступ к хост-компьютеру с терминала. 

ХОТ-ДО́Г, а, м. [англ. hot dog]. Горячая сосиска, подаваемая обычно в 

разрезанной булке с соусом и горчицей. Полить хот-дог кетчупом. Перекусить 

по дороге хот-догом. Ларек с хот-догами. 

ХОТ-СПО́Т, а, м. [< англ. hot spot, hot-spot букв. горячая точка]. В 

информатике — точка публичного беспроводного доступа в Интернет. 

Пользователь хот-спота. Ввести в эксплуатацию хот-спот. 

ХРЕСТОМАТИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к хрестоматии, связанный 

с ней. Сборник хрестоматийного типа. Лекции дополняются хрестоматийным 

материалом. 2. Перен. Общеизвестный, привычный, избитый. Хрестоматийная 

истина. Высказывание, ставшее хрестоматийным. Ситуация хрестоматийна. 

ХРЕСТОМА́ТИЯ, и, ж. [греч. chrestomatheia < chrestos хороший, 

полезный + manthano учиться, изучать]. Учебное пособие в виде сборника 

систематически подобранных статей, произведений или отрывков из них. 

Историческая хрестоматия. Хрестоматия по литературе, психологии. Взять в 

библиотеке хрестоматию для 6-го класса. 

ХРИЗОБЕРИ́ЛЛ, а, м. [< греч. chrysos золото + лат. beryllus берилл]. В 

геологии — твердый минерал (сложный оксид алюминия и бериллия) желтого, 

зеленовато-желтого, светло-зеленого, коричневатого цвета, поделочный камень. 

Необработанный хризоберилл. Использование хризоберилла для изготовления 

амулетов и сувениров. 

ХРИЗОБЕРИ́ЛЛОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к хризобериллу; сделанный 

из хризоберилла; украшенный хризобериллом. Хризоберилловые руды. 

Хризоберилловые бусины. Хризоберилловый перстень. 

ХРИЗОЛИ́Т, а, м. В геологии — минерал (разновидность оливина или 

прозрачного зеленого граната) золотисто-зеленого цвета, ювелирно-поделочный 

камень. Залежи хризолита. Кольцо с хризолитом. Огранка хризолита. 

ХРИЗОЛИ́ТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к хризолиту; сделанный из 

хризолита; украшенный хризолитом. Хризолитовое месторождение. 

Хризолитовые бусы. Хризолитовые серьги. 

ХРИЗОПРА́З, а, м. [< греч. chrysos золото + prasios зеленый]. В геологии — 

разновидность халцедона от изумрудно-зеленого до светло-зеленого цвета, 

содержащая небольшое количество никеля, ювелирно-поделочный камень. 



Агрегаты хризопраза. Окраска хризопраза. Фигурки из хризопраза. Амулет с 

хризопразом. 

ХРИЗОПРА́ЗОВЫЙ, ая, ое. 1. В геологии — относящийся к хризопразу; 

состоящий из хризопраза, содержащий его. Христопразовая друза. 

Хризопразовые жилы. Промышленные хризопразовые тела. 2. Сделанный, 

изготовленный из хризопраза, с хризопразом, украшенный им. Христопразовый 

браслет. Хризопразовые украшения. Хризопразовая мозаика. 3. Сочно-зеленый 

или яблочно-зеленый. Яркая хризопразовая листва. Пруд с хризопразовой водой. 

ХРИЗОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

хризотерапии, связанный с ней. Хризотерапевтические методы лечения. 

ХРИЗОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< греч. chrysos золото + терапия]. В медицине — 

применение препаратов золота с лечебными целями. Хризотерапия при 

артрите. 

ХРИЗОТИ́Л, а, м. [< греч. chrysos золото + tilos волокно]. В геологии — 

минерал из группы серпентина, тонковолокнистый, светло-золотистого цвета, с 

шелковистым блеском, ценная разновидность асбеста. Образец хризотила. 

Допустимый стаж работы с хризотилом. Волокна хризотила. 

ХРИСОЭЛЕФАНТИ́ННЫЙ, ая, ое. [< греч. chrysos золото + eléphas, род. 

пад. eléphantos слоновая кость]. Изготовленный из золота и слоновой кости. 

Хрисоэлефантинная скульптура. Статуя, выполненная в хрисоэлефантинной 

технике. 

ХРИСТИАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Распространение христианства, обращение в 

христианство. Христианизация Римской империи. Процесс христианизации 

кавказских народов. Насильственная христианизация индейцев. 

ХРИСТИАНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 

Распространить/распространять христианство, обратить/обращать в 

христианство. Стремление христианизировать коренные народы региона. 

Попытки христианизировать науку. 

ХРИСТИАНИ́Н, а, м. Человек, исповедующий христианство. 

Паломничество христиан. Этика христиан. Евангельские христиане. 

ХРИСТИА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к христианству; свойственный 

христианам. Христианская религия. Христианская культура. Христианская 

добродетель. Христианский храм. 

ХРИСТИА́НСТВО, а, ср. Мировая религия, исповедующая веру в 

Триединого Бога — Отца, Сына и Святого Духа, утверждающая, что Человек 

Иисус Христос является воплощенной Второй ипостасью Пресвятой Троицы. 



Основы христианства. Число последователей христианства. Направления 

христианства. Тысячелетие христианства на Руси. 

ХРИСТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В христианстве — относящийся к 

христологии, связанный с ней. Христологические сочинения. Христологический 

аспект в искусстве. 

ХРИСТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. Christos помазанник (Божий) + …логия]. 

В христианстве — раздел богословия, освещающий вопросы воплощения Бога 

Сына (второго Лица Святой Троицы), сочетания во Христе божественной и 

человеческой природы, а также вопросы, связанные с Его жизнью. Православная 

христология. Основные положения христологии. Христология Леонтия 

Византийского. 

ХРИ́Я, и, ж. [греч. chreia употребление]. В риторике — речь, рассуждение, 

составленное по заданным правилам. Хрия в современной риторической 

практике. Структура построения хрии. 

ХРО́М, а, м. [лат. Chromium]. 1. В химии — химический элемент (Cr), очень 

твердый тугоплавкий металл голубовато-серебристого цвета, применяющийся 

как компонент нержавеющих сталей и сплавов, для нанесения коррозиестойких 

покрытий, в химической, керамической промышленности. Переработка 

отходов хрома. Недостаток хрома в организме человека. 2. Сорт мягкой тонкой 

кожи, выдубленной солями этого металла. Сапоги из хрома. 3. Краска 

голубовато-серебристого цвета. Покрасить матовым хромом. 

ХРОМА́Т, а, м. Соль хромовой кислоты, применяемая в качестве сильного 

окислителя, красящего вещества. Структурные характеристики хроматов. 

Образование хроматов. 

ХРОМАТИ́ДА, ы, ж. [< греч. chroma (chrômatos) цвет + eidos вид]. В 

химии — одна из двух нитей, которые образуются при удвоении хромосом в 

процессе клеточного деления. Процессы разделения хроматид. Сестринские 

хроматиды. 

ХРОМАТИ́ЗМ, а, м. [франц. chromatisme < греч. chroma (chrômatos) цвет]. 

1. В музыке — повышение или понижение ступени лада или ступени основного 

звукоряда на полутон (знаки диез и бемоль). Проходящие хроматизмы. 

Вспомогательный хроматизм. Хроматизм расширяет ладовые рамки. 2. В 

оптике — свойство белого светового луча при прохождении через 

преломляющие среды разлагаться на лучи разного цвета. Исследование 

хроматизма объектива. Способы вычисления хроматизма положения. 

ХРОМАТИ́Н, а, м. [< греч. chrōma (chrōmatos) краска, цвет]. В биологии — 

вещество хромосом внутри клеточного ядра, представляющее собой комплекс 

ДНК, РНК и белков, способное окрашиваться при гистологической обработке. 



Уровни структурной организации хроматина. Гены, участвующие в 

модификации хроматина. 

ХРОМАТИ́НОВЫЙ, ая, ое. В биологии — относящийся к хроматину, 

являющийся им. Хроматиновые волокна. Хроматиновые нити. Структура 

хроматинового комплекса. 

ХРОМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< греч. chroma (chrômatos) цвет]. 1. В 

музыке — основанный на хроматизме (1 зн.), получившийся в результате 

хроматизма. Хроматический звукоряд. Хроматический полутон. Хроматические 

интервалы. 2. В музыке — снабженный особым приспособлением для 

получения полутонов. Хроматическая гармонь. 3. В оптике — основанный на 

явлениях хроматизма (2 зн.), связанный с преломлением лучей. Хроматическое 

разложение лучей. Хроматическая аберрация (неточность изображения, 

получающаяся вследствие разложения света, проходящего через оптическую 

систему). 

ХРОМАТО... см. Хромо… 

ХРОМАТО́ГРАФ, а, м. Прибор, используемый при хроматографии. 

Жидкостный хроматограф. Анализ нефтяных продуктов хроматографом. 

ХРОМАТОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к хроматографии, 

связанный с ней. Хроматографические методы анализа нефтепродуктов. 

Хроматографическая аналитическая лаборатория. 

ХРОМАТОГРА́ФИЯ, и, ж. В химии — способ разделения и анализа 

смесей, близких по составу и свойствам, сорбционными методами в 

динамических условиях, широко применяемый в лабораториях и 

промышленности для контроля производства, выделения определенных 

веществ, для получения чистых фармацевтических препаратов, при анализе 

минералов, сплавов и др. Лаборатория хроматографии. Жидкостная, газовая 

хроматография. Применение хроматографии в исследованиях. 

ХРОМАТОФО́БИЯ, и, ж. То же, что хромофобия. Излечиться от 

хроматофобии. 

ХРОМАТОФО́РЫ, ов, мн. (ед. хроматофо́р, а, м.) [< греч. chroma 

(chrômatos) цвет + phoros несущий]. В биологии 1. Клетки животных и человека, 

содержащие пигмент. Внутренняя структура и окраска хроматофоров 

хамелеона. Способность осьминогов управлять фроматофорами. 2. Включения 

в протоплазме клеток водорослей, содержащие пигмент. Хроматофоры бурых и 

зеленых водорослей. 



ХРОМИ́РОВАНИЕ, я, ср. Покрытие слоем хрома (1 зн.). Процесс 

хромирования. Экологически чистая технология хромирования. Восстановление 

деталей машин хромированием. 

ХРОМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [нем. chromieren]. 

Покрыть/покрывать слоем хрома (1 зн.) для придания твердости, прочности или 

в декоративных целях. Хромировать поверхности машин для увеличения срока 

их службы. 

ХРО́МИСТЫЙ, ая, ое. В химии — содержащий хром (1 зн.). Хромистая 

сталь. Хромистый железняк. 

ХРОМИ́Т, а, м. В геологии — минерал, содержащий хром. Высокая 

плотность хромита. Месторождения хромита. 

ХРОМИ́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. В геологии — относящийся к хромиту, 

хромитам; содержащий хромит; являющийся хромитом. Хромитовые 

месторождения. Хромитовая руда. Шихта, содержащая хромитовое сырье. 2. 

Сделанный, изготовленный из хромита; связанный с добычей хромита и 

изготовлением изделий из хромита. Хромитовые огнеупорные материалы. 

Хромитовая промышленность. 

ХРОМО… и ХРОМАТО… [< греч. chroma (chrômatos) цвет]. Первая часть 

сложных слов, вносящая значения 1. Связанный с цветом, с окраской. 2. 

Относящийся к хрому. 

ХРОМОАЛИТИ́РОВАНИЕ, я, ср. [< англ. chromo aluminizing]. Один из 

видов химико-термической обработки металлических деталей, основанный на 

процессах насыщения поверхностного слоя обрабатываемой детали хромом и 

алюминием. Хромоалитирование поверхности никелевого сплава. 

Двухстадийное порошковое хромоалитирование. 

ХРОМОАЛИТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Подвернуть/подвергать 

хромоалитированию. Хромоалитировать среднеуглеродистую сталь. 

Хромоалитировать сплав для повышения его жаростойкости. 

ХРОМОАЛЬБУМИ́Н, а, м. Смесь альбумина и соли хромовой кислоты, 

чувствительная к действию света и применяемая в фотомеханике. Заказать 

хромоальбумин для фотолаборатории. 

ХРО́МОВЫЙError! Bookmark not defined., ая, ое. 1. В химии — 

относящийся к хрому (1 зн.); содержащий его. Хромовая промышленность. 

Хромовая руда. 2. Относящийся к хрому (2 зн.); изготовленный из хрома (2 зн.). 

Хромовый завод. Хромовые сапоги. 3. Голубовато-серебристый, имеющий цвет 

хрома (1 зн.). Хромовая отделка. Хромовое покрытие. 



ХРОМОГЕ́НЫ, ов, мн. (ед. хромоге́н, а, м.). В биологии — бесцветные 

вещества, содержащиеся в клетках растительных и животных тканей и 

приобретающие окраску при окислении. Молекулы хромогенов. Свойства 

хромогенов чаги. 

ХРОМОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. В биологии — относящийся к хромогенам, 

связанный с ними. Хромогенный аналитические реагенты. Изучение 

хромогенных комплексов. 

ХРОМОЛИТОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к хромолитографии 

(1 зн.); полученный способом хромолитографии. Хромолитографическая 

печать. Хромолитографический многоцветный оттиск. 

ХРОМОЛИТОГРА́ФИЯ, и, ж. В полиграфии 1. Изготовление печатных 

изделий литографическим способом путем многократного печатания с 

применением различных красок. Цветные вкладки атласа сделаны способом 

хромолитографии. Многокрасочные иллюстрации воспроизведены 

хромолитографией. 2. Оттиск, полученный таким способом. Выпуск 

хромолитографий. Высококачественные хромолитографии. 

ХРОМОМИКО́З, а, м. Глубокий микоз кожи, характеризующийся 

бородавчатыми разрастаниями и узлами, склонными к распаду. Течение 

хромомикоза. Больные хромомикозом. 

ХРОМОНЕ́МА, ы, ж. [< греч. chrōma (chrōmatos) цвет + nema нить]. В 

биологии — нитевидная структура, лежащая в основе хромосомы на всех 

стадиях клеточного цикла. Интенсивная спирализация хромонемы. Изучение 

хромонем учеными. 

ХРОМОПЛА́СТ, а, м. [нем. Chromoplasten < греч. chrōma цвет + plastēs 

образующий]. В биологии — окрашенное тельце в протоплазме растительных 

клеток, содержащее пигменты, придающие красную, желтую или оранжевую 

окраску осенним листьям, многим сочным плодам. Хромопласты листьев. 

Содержание хромопластов в корнях моркови. 

ХРОМОСО́МА, ы, ж. [< греч. chrōma (chrōmatos) цвет + soma тело]. В 

биологии — структурный элемент ядра клетки, состоящий из молекул ДНК и 

ядерных белков, основной функцией которого является хранение и передача 

наследственной информации. Форма, размер хромосомы. Набор хромосом. 

Преемственность хромосом. 

ХРОМОСО́МНЫЙ, ая, ое. В биологии — относящийся к хромосоме, 

хромосомам. Хромосомная теория наследственности. Хромосомный набор. 

Хромосомные мутации. Хромосомные перестройки. 



ХРОМОТИПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к хромотопии (1 зн.); 

полученный способом хромотопии. Хромотипическая печать. 

Хромотипические копии гравюр. 

ХРОМОТИПИ́Я, и, ж. [< греч. chrōma (chrōmatos) цвет + греч. typos 

отпечаток]. В полиграфии 1. Способ многокрасочной типографской печати. 

Работники типографии владеют методикой хромотипии. 2. Оттиск, 

полученный таким способом. Хромотипии в тексте. Антикварная хромотипия. 

ХРОМОФО́БИЯ, и, ж. В медицине — навязчивый страх, боязнь какого-л. 

цвета или окрашенных предметов; хроматофобия. Не носить одежду красного 

цвета из-за хромофобии. 

ХРОМОФО́РЫ, ов, мн. (ед. хромофо́р, а, м.) [< греч. chrōma (chrōmatos) 

цвет + phoros несущий]. В биологии — особые функциональные группы в 

молекуле, способные к поглощению света определенной длины волны и 

определяющие цвет соединения. Хромофоры кожного покрова человека. 

Моделирование изменения концентраций хромофоров. 

ХРОМОЦИСТОСКОПИ́Я, и, ж. В медицине — эндоскопический метод в 

нефрологии и урологии, основанный на окрашивании мочи и призванный 

определить нарушение секреторной или мочевыделительной функции почек. 

Хромоцистоскопия при обследовании в стационаре. Произведена 

хромоцистоскопия. Контрастная хромоцистоскопия. 

ХРОНАКСИМЕ́ТРИЯ, и, ж. Метод измерения хронаксии с целью 

диагностики нарушений нервно-мышечной системы. Метод хронаксиметрии. 

Анализ данных хронаксиметрии. 

ХРОНАКСИ́Я, и, ж. [< греч. chronos время + axia продолжительность]. В 

физиологии — наименьшее время, в течение которого постоянный 

электрический ток напряжением вдвое больше порогового должен действовать 

на клетку или ткань организма, чтобы вызвать возбуждение, характеризует 

зависимость возбудимости живой материи от времени действия раздражителя. 

Двигательная хронаксия. Сенсорная хронаксия. Измерение хронаксии нерва. 

ХРО́НИКА, и, ж. [< греч. chronikos относящийся ко времени]. 1. Запись 

общественных, политических, семейных и т. п. событий в их временной 

последовательности, производимая современником. Средневековые хроники. 

Анализировать криминальную хронику. Перелистывать страницы хроники. 

Семейная хроника поэта. 2. только ед. Краткая информация о текущих событиях 

в средствах массовой информации. Журнал светской хроники. Прослушать 

хронику городских происшествий за день. 3. Разг. Раздел газеты, журнала, 

содержащий информацию о текущих событиях. Поместить материал в хронике. 

Вырезать из газеты хроники. 4. Документальный фильм о событиях текущей 

общественной жизни. Смотреть хронику. Снимать городскую хронику. 5. Разг. 



История, рассказ о каких-л. событиях, происшествиях, чьих-л. приключениях. 

Рассказывать хронику своих похождений в молодости. 

ХРОНИКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к хронике (1 зн.), 

представляющий собой хронику. Хроникальный обзор событий за день. 

Написание хроникальных очерков. Переводить западноевропейские 

хроникальные произведения. 

ХРОНИКЁР, а, м. [франц. chroniqueur]. 1. Журналист, автор хроникальных 

сообщений в средствах массовой информации. Спортивный хроникер. Светский 

хроникер. Работать хроникером в газете. 2. Кинооператор, ведущий съемку 

непосредственно с места событий. Военные хроникеры. 

ХРОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [нем. chronisch, франц. chronique < греч. chronikos 

долговременный]. 1. Длящийся много времени, медленно развивающийся, 

затяжной (о болезни). Xронический ревматизм. Хронический гастрит. 

Хроническое течение инфекции. 2. Страдающий такой болезнью (о человеке). 

Хронический больной. Xронический алкологик. 3. Перен. Длительный, затяжной 

(о чем-н. нежелательном, плохом). Хроническое недосыпание. 

ХРОНО… [< греч. chronos время]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся ко времени. 

ХРОНО́ГРАФ, а, м. Самопишущий прибор для измерения коротких 

интервалов времени или для точной регистрации моментов времени каких-л. 

событий, явлений. Электромагнитный, кварцевый хронограф. Медицинский 

хронограф. Применение хронографов в артиллерии, астрономии, физике. 

ХРОНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к хронологии (1–3 зн.). 

Хронологические вычисления. Хронологическая таблица. Хронологическая 

последовательность событий. 

ХРОНОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Наука, изучающая историю летосчисления. 

Историческая хронология. Астрономическая хронология. 2. Перечень событий в 

их временно́й последовательности. Xронология русской истории. 3. 

Последовательность появления чего-л. во времени. Хронология событий. 

ХРОНО́МЕТР, а, м. 1. Часы с очень точным ходом. Часы с сертификатом 

хронометра. Кварцевый хронометр. 2. Точные переносные часы с балансиром, 

применяемые при астрономических, геодезических наблюдениях и в морском 

деле. Определение широты и азимута с помощью хронометра. 

ХРОНОМЕТРА́Ж, а, м. [франц. chronométrage < chronométre хронометр]. 

1. Точное измерение продолжительности каких-л. процессов, действий и т. п. 

Хронометраж пути. Вести хронометраж автогонок. Автоматизированные 

системы хронометража. 2. О длительности, продолжительности чего-л. 



Хронометраж фильма. Увеличение хронометража вечерних новостей. 3. 

Фиксация затрат рабочего времени на выполнение повторяющихся 

производственных операций, заключающаяся в замере их продолжительности и 

анализе условий их выполнения. Подготовить объективные характеристики 

профессий на основе хронометража. 

ХРОНОМЕТРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. 

Осуществить/осуществлять хронометраж (1 зн.). Хронометрировать время 

общения с клиентами. 2. Осуществить/осуществлять хронометраж (3 зн.). 

Хронометрировать процесс труда. 

ХРОНОСКО́П, а, м. Прибор для измерения чрезвычайно малых 

промежутков времени, а также для сравнения показаний времени по разным 

приборам. Время различения заданных фигур регистрируется хроноскопом. 

Пуск хроноскопа. 

ХРОНОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к хроноскопу, 

осуществляемый с его использованием. Хроноскопическое исследование. 

Установка для хроноскопического измерения времени. 

ХРОНОТИ́П, а, м. Типичный для данного человека характер суточной 

активности. Быть по хронотипу совой, жаворонком. Смешанные хронотипы. 

Влияние хронотипа на работоспособность. 

ХРОНОТО́П, а, м. [< греч. chronos время + topos место, местность, букв]. 1. 

Модель пространственно-временных отношений, свойственная любому 

человеческому сообществу. Хронотоп северного города. 2. Единство 

пространственных и временных параметров, направленное на выражение 

определенного (культурного, художественного) смысла. Хронотоп 

постмодернистского романа. Художественный хронотоп в зодчестве. 

ХРОНОФАРМАКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

хронофармакологии, связанный с ней. Хронофармакологические исследования. 

Хронофармакологические основы рационального использования лекарств. 

ХРОНОФАРМАКОЛО́ГИЯ, и, ж. В медицине — раздел фармакологии, 

изучающий зависимость эффективности действия лекарственных средств от 

биологических ритмов организма. Специализироваться на хронофармакологии. 

ХРУСТА́ЛЬ, я́, м. [< греч. krystallos]. 1. Стекло высокого сорта с особым 

блеском, сильно преломляющее свет. Ваза, посуда из хрусталя. Игра света в 

изделиях из хрусталя. Звон хрусталя. 2. Разг. Собир. Изделия из такого стекла. 

Купить хрусталь в подарок. Сервировать стол хрусталем. 3. В геологии — 

твердый прозрачный минерал, используемый в ювелирно-поделочных работах. 

Носить бусы из горного хрусталя. 



ХРУСТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к хрусталю (1 зн.); свойственный 

ему; сделанный из хрусталя. Хрустальный завод. Хрустальный звон бокалов. 

Хрустальная ваза, люстра. 2. Перен. Чистый, прозрачный, сверкающий (о воде, 

воздухе). Хрустальный воздух зимнего леса. Хрустальные брызги фонтана. 3. 

Относящийся к хрусталю (3 зн.); содержащий его; сделанный из хрусталя; 

украшенный хрусталем. Хрустальное ожерелье. Хрустальные бусы. 

Хрустальный перстень. 

ХТОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< греч. chthon земля, почва]. В мифологии — 

олицетворяющий собой дикую природную мощь земли, относящийся к 

подземному царству мертвых. Хтонический мир. Хтонические чудовища. 

Хтонические силы. 

ХУ́ДИ, нескл., ср. [англ. hoodie < hood капюшон]. Кофта с капюшоном и 

боковыми карманами либо с капюшоном и одним большим накладным 

карманом, сшитая из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса и не 

имеющая молний и пуговиц. Широкий ассортимент мужских худи в магазине. 

Купить розовое худи. 

ХУК, а, м. [англ. hook букв. крюк]. В боксе и кикбоксинге — боковой удар, 

наносимый согнутой в локте рукой на средней и ближней дистанции. Хук 

ближней, дальней рукой. Нанести хук в челюсть, в корпус. 

ХУЛАХУ́П, а, м. [англ. hula-hoop < hula полинезийский народный танец 

+ hoop обруч]. Обруч как разновидность спортивного тренажера, 

предназначенный для кручения на талии с целью похудения и улучшения 

фигуры. Обычный, складной, утяжеленный хулахуп. Хулахуп с массирующими 

шариками. 

ХУЛИГА́Н, а, м. [англ. hooligan < ирл. Фамилия Houlihan]. Человек, 

нарушающий общественный порядок, занимающийся хулиганством. Уличный 

хулиган. Особенности личности хулигана. Группировки хулиганов. 

ХУЛИГА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к хулиганству, хулигану, 

хулиганам; состоящий из хулиганов. Хулиганский мотив преступления. 

Хулиганские действия. Хулиганская группировка. 

ХУЛИГА́НСТВО, а, м. Нарушение правил общественного порядка, 

общепринятых норм поведения, свидетельствующее о неуважении к обществу, к 

достоинству человека. Борьба с хулиганством. Возраст ответственности за 

хулиганство. Транспортное хулиганство. 

ХУ́МУС, а, м. [араб. hummus нут]. Пюре из отварного нута с чесноком, 

лимоном, оливковым маслом, кунжутными семечками и специями, 

традиционное блюдо ближневосточной кухни. Классический хумус. Хумус с 



кедровыми орехами. Израильский хумус. Намазать лепешку хумусом. Рецепты 

приготовления хумуса. 

ХУ́НТА, ы, ж. [< исп. junta букв. собрание, объединение]. В политике — 

группа заговорщиков, незаконно захвативших власть и правящих с применением 

методов насилия, массового террора и политических репрессий. Военная хунта. 

Публичные заверения хунты в приверженности гуманистическим ценностям. 

ХУРМА́, ы́, ж. [перс.]. 1. Южное дерево с оранжево-красными плодами с 

тонкой кожурой и с сочной терпкой и сладкой мякотью; такое растение как 

комнатное. Листья, цветки хурмы. Вырастить хурму в горшке. 2. Плод такого 

дерева. Сорвать хурму. Крупная, мелкая хурма. Спелая хурма. 

ХУРУ́Л, а, м. [калм.]. У калмыков — буддистский монастырь, храм или 

часовня. Церемония освящения калмыцкого хурула. Отреставрировать хурул. 

ХЬЮМИДО́Р, а, м. [англ. humidor < лат. humidus влажный]. Коробка для 

хранения сигар, конструкция которой позволяет поддерживать необходимую для 

них влажность. Дорожный хьюмидор. Деревянный хьюмидор. Хьюмидор на 

50 сигар. 

Ц 

ЦА́ДИК, а, м. [евр. tzadik праведник]. В иудаизме 1. Праведник. Цадик 

соблюдает все заповеди Торы. Цадику приписывается дар целительства. 2. 

Духовный глава хасидской общины. Полномочия цадика. 

ЦА́НГА, и, ж. [< нем. Zange щипцы, клещи]. Приспособление в виде 

пружинящей разрезной втулки для зажима цилиндрических или призматических 

предметов. Цанга зажимная. Сантехническая цанга. 

ЦА́НГОВЫЙ, ая, ое. Связанный с цангой, цангами; оснащенный цангой. 

Цанговое соединение труб. Цанговый карандаш. 

ЦАПОНЛА́К, а, м. [нем. Zaponlack]. Прозрачный раствор целлулоида в 

органическом растворителе, после высыхания образующий прочную, газо- и 

водонепроницаемую пленку на поверхности и используемый для покрытия 

металлических, керамических, деревянных изделий, документов и т. п. с целью 

предохранения от воздействия агрессивной среды. Бесцветный, цветной 

цапонлак. Покрыть серебро цапонлаком. 

ЦА́ПФА, ы, ж. [< нем. Zapfen шип, втулка]. Часть вала или оси, 

поддерживаемая опорой. Поворотная цапфа. Цапфа кривошипа. 

ЦЕДЕ́НТ, а, м. [< лат. cēdens (cēdentis) уступающий]. В гражданском 

праве — физическое или юридическое лицо, уступающее свое право требования 



к должнику третьему лицу в порядке цесии (1 зн.). Права и обязанности 

цедента. Цедент может передавать только то имущество, которым он 

реально владеет. 

ЦЕ́ДРА, ы, ж. [< итал. cedro лимон]. Кожура, наружный окрашенный слой 

околоплодника цитрусовых; такая кожура в измельченной виде, употребляемая 

как пряность. Цедра померанца, грейпфрута. Снять цедру с апельсина. Кекс с 

лимойнной цедрой. 

ЦЕ́ЗИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к цезию; содержащий цезий; 

изготовленный из цезия. Цезиевое радиоактивное загрязнение окружающей 

среды. Цезиевое покрытие. Цезиевый катод. 

ЦЕ́ЗИЙ, я, м. [< лат. caesius голубой]. Химический элемент (Cs), 

серебристо-белый мягкий метал, применяющийся для изготовления 

фотоэлементов, электронно-лучевых трубок, газовых лазеров. Контейнеры с 

радиоактивным цезием. Соли цезия. Цезий используется в рентгенотехнике и 

химической промышленности, оптике, медицине. 

ЦЕЗУ́РА, ы, ж. [< лат. caesūra рассечение < caedo рубить, рассекать]. 1. В 

литературе — словораздел внутри строк стихотворения, часто 

сопровождающийся ритмической паузой. Паузная цезура. Цезура на второй 

стопе. Малая цезура (отделяющая одно слово от другого). Большая цезура 

(делящая строку на две части, повторяющаяся на протяжении всего 

стихотворения). 2. В музыке — короткая пауза, разделяющая две музыкальные 

фразы или два завершенных раздела; знак такой паузы. Цезура в сонатине. 

Поставить цезуру. 

ЦЕЗУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к цезуре (1 зн.); имеющий цезуры. 

Цезурная пауза. Цезурный стих. Цезурный шестистопный ямб. 2. Являющийся 

цезурой (2 зн.). Цезурное обозначение в нотах. 

ЦЕЙТНО́Т, а, м. [< нем. Zeitnot < Zeit время + Not нужда, необходимость]. 

1. В шахматной или шашечной партии — недостаток времени на обдумывание 

ходов при игре с установленным контролем времени (обычно в официальных 

соревнованиях). Игрок попал в жесткий цейтнот. 2. Перен. Острый недостаток 

времени. Менеджер попал в цейтнот. Решать проблемы в условиях жесткого 

цейтнота. 

ЦЕЙТНО́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Обусловленный цейтнотом (1 зн.). Цейтнотные 

промахи гроссмейстера. 2. Перен. Связанный с острым недостатком времени. 

Выполнить заказ в цейтнотные сроки. Разработчики проекта действовали в 

цейтнотном режиме. 

ЦЕЛИАКИ́ЙНЫЙ, ая, ое. В медицине 1. Относящийся к целиакии, 

характерный для нее. Целиакийные симптомы. Целиакийное повреждение 



кишечника. 2. Предназначенный для выявления и лечения целиакии. 

Целиакийные анализы. Целиакийная диета. 3. Страдающий целиакией. 

Целиакийные дети вялы, плаксивы и раздражительны. 

ЦЕЛИАКИ́Я, и, ж. [< лат. coeliacus брюшной, кишечный < греч. koilia 

живот]. Заболевание, характеризующееся непереносимостью глютена и 

проявляющееся хронической диареей, метеоризмом, анемией, депрессиями, 

недостаточным весом, сахарным диабетом. Скрытая форма целиакии. 

Безглютеновая диета при целиакии. 

ЦЕЛИБА́Т, а, м. [лат. caelibātus безбрачие мужчины < caelebs неженатый]. 

1. только ед. В католичестве — обязательное безбрачие духовенства. Целибат 

священнослужителей. Следование целибату. 2. В православии — 

священнослужитель (не монах), не состоящий в браке. Целибаты — редкость в 

православии. 

ЦЕЛИБА́ТНЫЙ, ая, ое. Соблюдающий целибат (1 зн.). Целибатный 

священник. Целибатное духовенство. 

ЦЕЛЛОФА́Н, а, м. [англ. cellophane < лат. cellula клетка + греч. phanos 

светлый]. Прозрачная водонепроницаемая пленка, получаемая из целлюлозы. 

Целлофан в руллонах. Целлофан используют для упаковки дорогих сортов 

пищевых продуктов. 

ЦЕЛЛОФА́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к целлофану; изготовленный из 

целлофана; являющийся целлофаном. Целлофановое производство. 

Целлофановая оболочка для колбас, сыров. 

ЦЕЛЛУЛО́ИД, а, м. [< лат. cēllula клетка + греч. eidos вид]. Пластмасса, 

получаемая из целлюлозы, содержащая пластификатор и красители и 

отличающаяся прочностью, прозрачностью, водостойкостью. 

Легковоспламеняющийся целлулоид. Изготовление канцелярских товаров, 

игрушек из целлюлоида. 

ЦЕЛЛУЛО́ИДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к целлулоиду; содержащий 

целлулоид. Целлулоидное производство. Целлулоидная масса. 2. Изготовленный 

из целлулоида; целлулоидовый. Целлюлоидный трафарет. Целлюлоидная 

основа для кинопленки. 

ЦЕЛЛУЛО́ИДОВЫЙ, ая, ое. То же, что целлулоидный (2 зн.). 

Целлулоидовые пластинки. Целлюлоидовая ручка. 

ЦЕЛЛЮЛИ́Т, а, м. [< лат. cellula клетка]. В медицине 1. Специфическое 

изменение структуры жировой ткани, сопровождающееся нарушением обмена 

веществ и увеличением объема жировых клеток. Появление целлюлита 

вследствие плохой циркуляции крови. Целлюлит генетически присущ только 



женскому организму. 2. Жировая ткань, подвергшаяся такому изменению. 

Целлюлит в области бедер, живота. Не носить шорты из-за целлюлита на 

ногах. 3. То же, что панникулит. Повышение температуры при целлюлите. 

ЦЕЛЛЮЛИ́ТНЫЙ, ая, ое. Разг. Характеризующийся наличием целлюлита 

(2 зн.). Целлюлитные бедра. 

ЦЕЛЛЮЛО́ЗА, ы, ж. [франц. cellulose, нем. Zellulose < лат. cellula клетка]. 

1. В ботанике — белое волокнистое вещество, составляющая часть оболочек 

растительных клеток. Целлюлоза растений служит питательным веществом 

для травоядных животных. 2. Вещество, получаемое из химически 

обработанной древесины и стеблей некоторых растений и применяемое при 

изготовлении бумаги, искусственного шелка, взрывчатых веществ и т. п. 

Древесная, вискозная целлюлоза. Пищевая целлюлоза. Природные и 

модифицированные волокна из целлюлозы. 

ЦЕЛЛЮЛО́ЗНЫЙ, ая, ое. Связанный с получением целлюлозы (2 зн.). 

Целлюлозное производство. 

ЦЕЛЛЮЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. [франц. cellulaire < лат. cellula клетка]. В 

биологии — относящийся к клетке, состоящий из клеток. Целлюлярная 

патология. Целлюлярный матрикс. 

ЦЕЛО́М, а, м. [< др.-греч. koiloma углубление, полость]. В анатомии — 

вторичная полость тела. Целом кольчатых червей служит опорой для кожно-

мускульного мешка. 

ЦЕЛОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к целому, связанный с ним; 

отличающийся наличием целома; являющийся целомом. Целомический 

эпителий. Целомический тип мышечной ткани. Целомическая полость. 

ЦЕМЕ́НТ, а и у, м. [< нем. Zement < лат. caementum битый камень < caedo 

бить, колотить]. 1. Искусственное неорганическое порошкообразное вяжущее 

вещество, обладающее способностью при взаимодействии с водой или другими 

жидкостями образовывать быстро затвердевающую массу, затвердевшая масса 

из такого вещества. Рудный, шлаковый цемент. Мешок цемента. Производство 

цемента. Изготовление бетона из цемента. Фундамент из цемента. 2. В 

анатомии — костная ткань, покрывающая корень и шейку зуба. Строение 

цемента зуба. Выработка цемента клетками. 3. Перен. Связь, скрепляющая, 

объединяющая кого-, что-л. Цемент родства. 

ЦЕМЕНТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для цементации 

(1 зн.). Цементационные работы. Цементационная скважина. 2. Полученный 

путем цементации; предназначенный для цементации (2 зн.). Цементационная 

медь. Цементационная электропечь. 



ЦЕМЕНТА́ЦИЯ, и, ж. 1. Закрепление грунтов, горных пород, каменных и 

бетонных кладок путем нагнетания в пустоты, трещины и поры жидкого 

цементного раствора; цементирование (1 зн.). Цементация скважин, швов. 

Цементация в шахтах, туннелях. 2. Химико-термическая обработка стальных 

изделий путем насыщения их поверхностных слоев углеродом для увеличения 

твердости; цементирование (2 зн.). Газовая цементация. Реставрационная 

цементация. 3. Процесс извлечения из растворов золота, серебра, меди их 

вытеснением менее благородными металлами. Цементация амальгамами 

металлов. Применение цементации для очистки растворов от примесей. 4. В 

геологии — процесс сцепления составных частей горной породы растворенными 

минеральными веществами. Цементация лавы. Зона цементации песчаников. 

ЦЕМЕНТИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. То же, что цементация (1 зн.). 

Цементирование скважин. Цементироавание радиоактивных отходов. 2. То же, 

что цементация (2 зн.). Цементирование стали. 

ЦЕМЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Покрыть/покрывать, 

скрепить/скреплять цементом (1 зн.). Цементировать фундамент. 

Цементирующая смесь. Цементированный пол. 2. Подвергнуть/подвергать 

цементации (2 зн.). Цементировать сталь. Цементирующий углерод. 3. Перен. 

Сплотить/сплачивать, укрепить/укреплять что-л. Цементировать общество. 

Дети цементируют семью. 

ЦЕМЕНТИ́РОВАТЬСЯ, руется, св и нсв. 1. В геологии — 

подвергнуться/подвергаться цементации (4 зн.). Продукты извержения 

цементируются, образуя туфы. 2. Перен. Сплотиться/сплачиваться, 

укрепиться/укрепляться. Отношения цементируются при совместной 

деятельности. 

ЦЕМЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к цементу, содержащий цемент; 

сделанный из цемента, с цементом. Цементная смесь, масса. Цементный пол. 

Цементная штукатурка. 2. Связанный с производством и использованием 

цемента. Цементный комбинат. Цементный насос. 

ЦЕМЕНТОБЕТО́НError! Bookmark not defined., а, м. Бетон на основе 

цемента в качестве вяжущего материала. Пористый цементобетон. 

Армирование цементобетона. Дорога с покрытием из цементобетона. 

ЦЕМЕНТОБЕТО́ННЫЙ, ая, ое. Сделанный из цементобетона, с 

применением цементобетона; являющийся цементобетоном, сырьем для него; 

связанный с производством цементобетона, изделий из него. Цементобетонные 

стеновые блоки. Высокая долговечность цементобетонных покрытий. 

Автоматизированный цементобетонный завод. 

ЦЕМЕ́НТ-ПУ́ШКА, и, мн. цеме́нт-пу́шки, ж. Устройство для нанесения на 

поверхность конструкций и сооружений строительных растворов и бетонной 



смеси, подаваемых струей сжатого воздуха. Цемент-пушка с барабаном. 

Рабочий, обслуживающий цемент-пушку. 

ЦЕНЗ, а, м. [< лат. cēnsus < censeo оценивать, производить опись]. 1. 

Ограничительные условия допущения лица к пользованию какими-л. 

политическими правами. Избирательные цензы. Возрастной ценз. Введение 

ценза грамотности. Имущественный ценз. Ценз оседлости (требование 

конституции или избирательного закона, согласно которому получение 

гражданином избирательного права обусловлено определенным сроком 

проживания в данной местности или стране к моменту проведения выборов). 2. 

Статистическая перепись. Ценз сельхозпроизводителей.  

ЦЕ́НЗОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к цензу (1 зн.); являющийся цензом. 

Цензовые условия. Цензовая система. Цензовые ограничения. 2. 

Удовлетворяющий требованиям ценза (1 зн.); основанный на использовании 

ценза, цензов. Цензовый уровень образования. Цензовая демократия (в рамках 

которой основные права, гарантирующие участие в политическом процессе, 

принадлежат ограниченному кругу граждан). 3. Относящийся к цензу (2 зн.); 

связанный с проведением ценза; построенный на основе ценза. Цензовые данные. 

Цензовое обследование. Цензовый индекс. 

ЦЕ́НЗОР, а, м. [нем. Zensor < лат. cēnsor расценщик]. Должностное лицо 

или орган, осуществляющие цензуру (2 зн.). Военный цензор. Выпуск газеты 

разрешен цензором.  

ЦЕ́НЗОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к цензору (1 зн.), цензорам; 

связанный с деятельностью цензуры (1 зн.). Цензорская правка. Цензорский 

запрет. 2. Относящийся к цензору (2 зн.), цензорам. Исполнение цензорской 

должности плебеем. 

ЦЕНЗУ́РА, ы, ж. [нем. Zensura < лат. cēnsūra строгое суждение, суровый 

разбор < cēnsēre оценивать]. 1. Система официального надзора (светских или 

духовных властей) за печатью и средствами массовой информации; учреждение, 

осуществляющее такой надзор. История политической цензуры. Перечень 

запрещенной литературы, составленный цензурой. 2. Просмотр произведений, 

предназначенных к печати, постановке в театре, выпуску в радио- или телеэфир 

и т. п., а также корреспонденции, осуществляемый этим учреждением, 

административным органом и т. п. Предварительная или запретительная 

цензура. Цензура массовой информации. Цензуру на форуме осуществляет 

модератор. 

ЦЕНЗУРИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу цензурировать (1 зн.). 

Пьеса подверглась цензурированию. Автоматическое цензурирование вводимого 

текста на наличие ненормативной лексики. 2. В математике — исключение 

результатов, погрешности которых превышают установленные границы. 

Цензурирование результатов измерений. Цензурирование выборки слева, справа. 



ЦЕНЗУРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Осуществить/осуществлять 

цензуру (2 зн.). Цензурировать газетные публикации. Цензурировать 

информацию в Интернете. 2. В математике — произвести/производить 

цензурирование (2 зн.). Цензурированная выборка. Анализ цензурированных 

наблюдений. 

ЦЕНЗУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. только полн. ф. Относящийся к цензуре (1 и 2 зн.). 

Цензурное законодательство. Цензурные ограничения. Отрывки, исключенные 

из издания по цензурным соображениям. 2. Пристойный, допустимый. 

Цензурные выражения. Анекдот цензурен и никого не оскорбляет. 

ЦЕНОБИО́НТ, а, м. [< греч. koinos общий + biōn, biontos живущий]. В 

биологии — организм, встречающийся только в определенном типе биоценозов. 

Ценобионт коренного сообщества. Смена состава ценобионтов после рубок и 

пожаров. 

ЦЕНОБИО́НТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ценобионтам, связанный с 

ценобионтами; являющийся ценобионтом. Ценобионтный состав фитоценоза. 

Ценобионтные виды. 

ЦЕНО́З, а, м. [< греч. koinos общий]. 1. Совокупность функционально 

связанных объектов, подчиняющаяся при математическом описании закону 

рангового распределения, выделяемая с определенными целями. Структура 

технических ценозов. Принадлежность астрономических систем к ценозам. 

Информационные ценозы. 2. В биологии — сообщество организмов 

определенной среды обитания. Классификация ценозов водорослей. Сосновые 

ценозы разной густоты.  

…ЦЕНО́З [< греч. koinos общий]. Вторая часть сложных слов, вносящая 

значение относящийся к сообществу организмов, тип или среда обитания 

которых указаны в первой части. 

ЦЕНО́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ценозу (1 зн.), существующий в 

ценозе. Переход от ценозного развития к сообществу активных субъектов. 

Ценозная дискриминация. 2. В биологии — относящийся к ценозу (2 зн.), 

связанный с выделением ценозов. Ценозное разнообразие территории. 

Ценозный подход к природоохранительной активности. 

ЦЕНОТИ́П, а, м. В биологии — группа видов или популяций, 

характеризующаяся сходной ролью и функциональным положением в пределах 

биоценоза, региона и т. п. Лесной ценотип. Популяционный, видовой ценотип. 

ЦЕНОТИПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ценотипу; связанный с 

ценотипом, ценотипами. Ценотипические отношения между растениями. 

Ценотипическая неоднородность степи. Популяции, сходные по своей 

ценотипической роли. 



ЦЕНОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ценозу (1 зн.). Ценотические 

связи. Ценотический этап организации живой материи. 2. Относящийся к 

ценозу (2 зн.), связанный с ценозом; являющийся ценозом. Ценотические связи 

между популяциями. Ценотическая мощность (способность вида занять то или 

иное положение в ценозе). Ценотические группы высокогорных лугов. 

ЦЕ́НТНЕР, а, м. [нем. zentner < лат. centum сто]. Внесистемная единица 

массы, равная 100 килограммам. Бык в четыре центнера. Массу собранного 

урожая картофеля традиционно измеряют в центнерах. 

ЦЕНТР, а, м. [нем. Zentrum, франц. centre < лат. centrum < греч. kentron 

острие; средоточие]. 1. В математике и физике — точка пересечения каких-л. 

осей, линий в фигуре; точка сосредоточения каких-л. отношений в теле. Центр 

окружности. Центр линзы. Центр симметрии. Центр подобия. Центр 

тяжести (неизменно связанная с твердым телом точка, через которую проходит 

равнодействующая сил тяжести, действующих на все частицы этого тела при 

любом положении тела в пространстве). 2. Место, более или менее одинаково 

удаленное от краев, границ чего-л. Географический центр России. Скульптура в 

центре зала. Расположить заголовок по центру страницы. 3. Часть города, 

крупного населенного пункта, обычно расположенная в месте, равноудаленном 

от его границ, где находятся административные здания, торговые учреждения, 

музеи, театры, архитектурные памятники и т. п. Отель расположен недалеко от 

центра. Ездить на работу в цент. Исторический центр (часть города, 

сохранившаяся с давних времен, со времен его основания). 4. какой. Город, 

крупный населенный пункт, имеющий административное, промышленное, 

культурное значение для какой-л. местности, страны и т. п. Районный, 

областной, федеральный центр. Промышленные центры страны. 5. только ед. 

Место средоточия высших органов государственной власти и управления 

отраслями хозяйства (столица или, реже, крупнейшие города); сами эти высшие 

руководящие органы. Разграничение полномочий местных властей и центра. 

Экономическая политика центра. 6. какой, чего. Учреждение, 

специализирующееся на какой-л. деятельности; учреждение, из которого 

осуществляется управление какой-л. деятельностью. Выставочный центр. 

Торговый центр. Центр управления полетами. Центр занятости (организация, 

занимающаяся трудоустройством населения). 7. какой. Многофункциональное 

техническое устройство. Музыкальный центр (позволяющий воспроизводить 

записи с разных аудионосителей). Цифровой печатный центр (совмещающий 

функции принтера, копира и сканера). 8. чего. Место средоточия какой-л. 

деятельности, каких-л. процессов и т. п. Центр духовной жизни. Центр научной 

мысли. Оказаться в центре событий. 9. какой, чего. Перен. Главная часть, ядро 

чего-л. Центр композиции. Смысловой, сюжетный центр романа. В центре 

дискуссии — проблема энергосбережения. 10. Место, объект сосредоточения 

какого-л. интереса, каких-л. эмоций. Быть, находиться в центре внимания. 

Стать центром всеобщего поклонения. 11. чего. Зона наивысшего проявления 

какой-л. стихии. Центр циклона, антициклона. Центр смерча, тайфуна, 



урагана. 12. В паранауке — зона концентрации энергии, эмоций, информации 

и т. п. Психические, ментальные центры человека. 13. какой, чего. Группа 

нервных клеток, регулирующих какую-л. функцию организма. Двигательные 

центры. Дыхательный центр. Возбудимость центров коры головного мозга. 14. 

какой, чего. Структурный элемент молекулы, клетки, железы и т. п., 

выполняющий какую-л. важную функцию. Активный центр антитела. 

Реактивный центр лимфатического узла (место наиболее интенсивного деления 

лимфоцитов). 15. только ед. Партия, движение, парламентская фракция и т. п., 

характеризующиеся средней политической позицией, промежуточной между 

крайними (левыми и правыми) взглядами; члены такой партии, фракции, 

участники такого движения. Пропрезидентский центр Думы. Правые, левые и 

центр в политическом спектре. 16. Деталь станка в виде остроконечного конуса, 

на который устанавливается изделие для его обработки. Высота, диаметр 

центра. Расстояние между центрами. 

ЦЕНТРАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Zentralisation, франц. centralisation < греч. 

kentron острие; средоточие]. 1. В политике — процесс концентрации властных и 

управленческих полномочий в центральных государственных органах. 

Административная централизация. Централизация экономической 

деятельности. 2. В экономике — сосредоточение управленческих решений в 

руках высших менеджеров, которые передают своим подчиненным только 

ограниченные полномочия; единый контроль над работой всех структур какой-

л. организации, осуществляемый из одного пункта. Централизация 

диспетчерской деятельности в фирме. Централизация процесса 

ценообразования в торговой сети. 3. В финансовом деле — процесс 

распределения финансовых средств в пользу центра (5 зн.). Централизация 

бюджета. Высокая централизация финансовых ресурсов. 4. Объединение, 

сосредоточение (информации, ресурсов, данных и т. п.) в одном месте. 

Централизация вычислительных ресурсов на сервере. Централизация данных в 

единой базе. 5. Развитие общей, единой системы поставки энергии, ресурсов от 

одного или нескольких источников к многочисленным потребителям, переход к 

такой системе. Централизация тепло-, водоснабжения. 

ЦЕНТРАЛИ́ЗМ, а, м. [нем. Zentralismus, франц. centralisme < греч. kentron 

острие; средоточие]. 1. В политике и экономике — принцип организации, 

устройства чего-л. на основе централизации (1 и 2 зн.). Авторитарный 

централизм. Экономический централизм. Концепция централизма. 2. Принцип 

распределения финансовых средств в пользу центра (5 зн.). Бюджетный 

централизм. Налоговый централизм. 

ЦЕНТРАЛИЗО́ВАННЫЙ, ая, ое. 1. Основанный на сосредоточении 

управленческих полномочий в руках высших руководящих структур; 

управляемый, регулируемый, контролируемый высшими руководящими 

органами. Централизованное командование армией. Централизованная 

коммерческая структура. 2. Производимый, осуществляемый из одного общего 



источника, пункта. Централизованное финансирование. Централизованное 

управление компьютерной сетью. 3. Объединяющий, сосредотачивающий 

(информацию, данные, ресурсы и т. п.) в одном месте. Централизованная база 

данных. Централизованная библиотечная система. 4. Основанный на 

использовании единой системы снабжения энергией, ресурсами. 

Централизованное отопление. Централизованное освещение поселка. 

ЦЕНТРАЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв. 1. В политике — 

осуществить/осуществлять централизацию, подвергнуть/подвергать 

централизации (1 зн.). Стремление централизовать властные полномочия в 

федеральных структурах. 2. Перейти/переходить к единому, целостному 

управлению деятельностью различных структур, подразделений (организации, 

предприятия и т. п.). Централизовать работу над проектом. Централизовать 

поставки оборудования. 3. В финансовом деле — осуществить/осуществлять 

централизацию, подвергнуть/подвергать централизации (3 зн.). Централизовать 

финансовые средства. Централизовать налоговые поступления. 4. 

Сконцентрировать/концентрировать, объединить/объединять (информацию, 

ресурсы, данные и т. п.) в одном месте. Сервер централизует данные всей сети. 

Вычислительные ресурсы централизованы. 5. Осуществить/осуществлять, 

провести/проводить централизацию (5 зн.). Централизовать теплоснабжение в 

регионе. 

ЦЕНТРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [нем. zentral, франц. central < греч. kentron острие; 

средоточие]. 1. Связанный с центром (1 зн.), проходящий через центр; 

находящийся в центре, являющийся центром. Центральный момент инерции. 

Центральные лучи. Центральная точка сферической поверхности. 2. 

Находящийся, расположенный в центре (2 и 3 зн.) чего-л. Центральный пролет 

моста. Центральный вход. Установить рычаг в центральное положение. 3. 

Являющийся центром (4 зн.). Центральные города Западной Сибири. 

Центральные поселки сельских территорий. 4. Относящийся к центру (5 зн.), не 

региональный; исходящий из центра. Центральные газеты, журналы. 

Центральное телевидение. Центральные ведомства. 5. Сосредоточивший в себе 

основные функции, объединяющий и координирующий какую-л. деятельность. 

Центральный комитет партии. Центральный совет профсоюзов. Центральная 

клиническая больница. 6. Обслуживающий единую систему чего-л.; 

распространяющийся из одной точки во все пункты. Центральный коммутатор. 

Центральный источник питания. Центральное водоснабжение. 7. Самый 

важный, наиболее существенный среди других. Центральная роль в фильме. 

Центральная тема в творчестве режиссера. Центральная интрига пьесы. 8. В 

некоторых командных спортивных играх — играющий вблизи продольной оси 

поля; центровой1 (4 зн.). Центральный защитник. Центральный нападающий. 9. 

В анатомии и физиологии — главный, основной, не периферический (о 

некоторых органах, системах и функциях организма). Центральная артерия 

сетчатки. Центральная вена печени. Центральное зрение (зрение, позволяющее 

воспринимать объект, фиксированный взглядом). Центральная нервная 



система (см. Нервный 1 зн.). 10. В медицине — связанный с поражением 

нервных центров, с воздействием на них. Центральный паралич. Препараты 

центрального действия. 

ЦЕНТРИ́ЗМ, а, м. Умеренные политические взгляды, промежуточные 

между крайними (левыми и правыми) позициями. Центризм в парламенте. 

Сторонники центризма. 

ЦЕНТРИО́ЛЬ, и, ж. [нем. Zentriol < лат. zentrum средоточие]. В 

биологии — постоянная структура всех животных и некоторых растительных 

клеток, основная часть клеточного центра, участвующая в непрямом делении 

клетки. Родительская, дочерняя центриоль. При делении клетки центриоли 

расходятся к ее полюсам. 

ЦЕНТРИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Определить/определять, 

установить/устанавливать, зафиксировать/фиксировать центр (1 зн.) чего-л. 

Центрировать отверстие. Центрировать кадр на объекте съемки. 2. на ком, 

чем, вокруг кого, чего. Перен. Сосредоточить/сосредотачивать что-л. на ком-, 

чем-л. одном, вокруг кого-, чего-л. одного, построить/строить что-л. на основе 

одной главной идеи. Центрировать внимание на своих промахах и ошибках. 

Гуманистическая педагогика центрирована на ученике. 3. Разместить/размещать 

в центре, по центру (1 и 2 зн.). Центрировать текст. Центрировать 

изображение по вертикали. 4. Явиться/являться центром (2 зн.), доминантой 

(2 зн.) композиции. Скульптура центрирует пространство площади. Портик 

центрирует фасад здания. 5. вокруг себя. Перен. Явиться/являться основой, 

ядром чего-л., подчинить/подчинять себе все остальное. Позиция известного 

деятеля центрировала вокруг себя общественное мнение. 6. 

Привести/приводить центр детали, устройства в необходимое положение 

относительно другой детали, другого устройства; установить/устанавливать 

центры (1 зн.) деталей по одной общей оси. Центрировать втулку 

относительно вала. Центрировать диски. Центрировать трубы для сварки. 7. 

Сделать/делать углубления или отверстия в торцах заготовки для закрепления ее 

на центрах (16 зн.) токарного станка. Центрировать заготовку. 8. 

Рассчитать/рассчитывать, установить/устанавливать необходимое положение 

центра тяжести у летательного аппарата или. Центрировать модель лодки. 

Механик установил, что самолет центрирован правильно. 

ЦЕНТРИ́СТ, а, м. 1. Член центристской партии, организации; человек с 

центристскими взглядами. Центрист баллотируется в Законодательное 

собрание. Быть центристом по убеждениям. 2. только мн. Партия, организация, 

характеризующиеся средней политической позицией. Программа центристов. 

Проголосовать за центристов на выборах. 

ЦЕНТРИ́СТСКИЙ, ая, ое. В расстановке политических сил: 

характеризующийся средней политической позицией, промежуточной между 



крайними (левыми и правыми) взглядами. Центристский блок. Издание 

центристской ориентации. 

ЦЕНТРИФУ́ГА, и, ж. [нем. Zentrifuge < лат. centrum центр + fuga бегство]. 

1. Аппарат с барабаном, вращающимся с высокой скоростью вокруг своей оси, 

предназначенный для обработки или переработки помещаемых в него 

материалов, жидкостей, веществ (расщепления, смешивания, сушки и т. п.) под 

действием центробежных сил. Фильтрующие, осадочные центрифуги. 

Лабораторная центрифуга для разделения фракций крови. Центрифуга для 

отжима белья. 2. Устройство с кабиной, вращающейся с высокой скоростью в 

разных направлениях, используемое для испытания различных приборов и 

наземной тренировки космонавтов в условиях значительных перегрузок. 

Крутиться в центрифуге на тренировочной станции. 

ЦЕНТРИФУГИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу 

центрифугировать. Центрифугирование плазмы. Центрифугирование масла. 2. 

Метод литья с применением вращающейся формы, позволяющий получать 

цилиндрические или кольцеобразные детали. Вертикальное, горизонтальное 

центрифугирование. Изготовление труб, подшипников, втулок методом 

центрифугирования. 

ЦЕНТРИФУГИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [нем. Zentrifugieren]. 

Разделить/разделять дисперсные системы в центрифуге (1 зн.). 

Центрифугировать пробы воды. Центрифугировать суспензию, эмульсию. 

ЦЕНТРОВО́Й1, а́я, о́е. 1. Являющийся центром (1 зн.). Центровая точка 

круга. 2. Находящийся, расположенный в центре (1 и 2 зн.), обозначающий центр 

чего-л. Центровое отверстие. Центровой болт рессоры. Центровая мачта 

парусника. 3. Находящийся, расположенный в центре (3 зн.) и обычно 

подразумевающий высокий уровень цен (об учреждениях сферы услуг, торговых 

организациях, развлекательных комплексах и т. п.). Центровые кафе, 

рестораны. Центровые гостиницы. Центровые магазины. 4. То же, что 

центральный (8 зн.). Центровой полузащитник. Центровой игрок 

баскетбольной команды. 5. Главный, основной, значительный. Центровые 

фигуры в политике. Центровое произведение в творчестве писателя. 

ЦЕНТРОВО́Й2, о́го, м. Игрок баскетбольной команды, обычно очень 

высокого роста, играющий под кольцом. Легендарный центровой сборной. 

Позиция центрового. 

ЦЕНТРОСО́МА, ы, ж. [нов.-лат. centrosoma < лат. centrum средоточие 

+ греч. sōma тело]. В биологии — клеточный центр, участок цитоплазмы, 

окружающий центриоли. Роль центросомы в миграции клеток. Участие 

центросомы в процессе непрямого деления. 



ЦЕОЛИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к цеолиту, цеолитам. Цеолитный 

катализатор. Цеолитный фильтр. Цеолитное сырье. 

ЦЕОЛИ́Т, а, м. [< греч. zeō киплю, варюсь + lithos камень]. 

Породообразующий минерал со стеклянным или перламутровым блеском, 

относящийся к водным кремнекислым соединениям главным образом кальция и 

натрия. Синтетический, природный цеолит. Использование цеолитов для 

очистки воды. 

ЦЕППЕЛИ́Н, а, м. [нем. Zeppelin по имени конструктора Ф. Цеппелина 

(Zeppelin), 1838–1917]. Дирижабль, оснащенный жестким (металлическим) 

каркасом, обеспечивающим неизменность формы его корпуса. Пилот цеппелина. 

Перевозка грузов цеппелинами. Цеппелины безопасны и экономичны в 

обслуживании. 

ЦЕРЕБРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. cerebrum головной мозг]. 1. В 

анатомии — мозговой, относящийся к головному мозгу. Церебральный отдел 

черепа. Церебральная органическая недостаточность. Детский церебральный 

паралич (см. Паралич 1 зн.). 2. В лингвистике — образуемый при загибе 

кончика языка к твердому небу (о согласных звуках). Церебральные звуки языка 

урду. 

ЦЕРЕМОНИА́Л, а, м. [нем. Zeremoniale < лат. caerimonia благоговение; 

культовый обряд]. Официально принятый, установленный распорядок какого-л. 

акта, обряда и т. п. Воинский церемониал. Дипломатический церемониал. Точное 

соблюдение церемониала. 

ЦЕРЕМОНИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к церемониалу, связанный 

с ним; предназначенный для церемониала. Церемониальная процессия. 

Церемониальный порядок. Церемониальная одежда. 2. Совершаемый по 

определенному церемониалу. Церемониальный прием посла. Церемониальная 

часть обеда. Церемониальный марш (торжественное прохождение войск в 

колоннах, в развернутом строю под музыку). 

ЦЕРЕМО́НИТЬСЯ, нюсь, нишься, нсв. 1. Быть церемонным (2 зн.), вести 

себя церемонно. Церемониться для вида. Не церемонясь, сесть за стол. 2. с кем, 

чем. Проявлять излишнюю щепетильность, заботу о ком-, чем-л. (обычно с 

отрицанием). Грузчики не церемонились с чужими вещами. 

ЦЕРЕМО́НИЯ, и, ж. [нем. Zeremonie < лат. caerimonia благоговение; 

культовый обряд]. Установленный порядок совершения какого-л. акта, обряда 

и т. п.; такой акт, обряд и т. п. Чайная церемония. Церемония инаугурации 

президента. Присутствовать на церемонии возложения венков к памятнику.  

ЦЕРЕМО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Строго соблюдающий принятый этикет, 

установленные нормы общения. Дама излишне церемонна. Не слишком 



церемонный человек. 2. Отвечающий требованиям этикета, установленным 

нормам общения. Церемонные манеры. Церемонная беседа. Церемонная 

вежливость. 

ЦЕ́РИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к церию; изготовленный из церия, 

содержащий его. Цериевый металлический порошок. Цериевый электрод.  

Использование цериевой стали в стоматологии. 

ЦЕ́РИЙ, я, м. [лат. Cerium по назв. планеты Цереры]. Химический элемент 

(Ce), мягкий пластичный редкоземельный металл серебристого цвета, 

используемый в металлургии, в химической и нефтяной промышленности в 

качестве катализатора. Церий легко окисляется на воздухе. Соли церия 

применяются для лечения и предотвращения симптомов «морской болезни». 

ЦЕССИОНА́РИЙ, я, м. [франц. cessionnaire]. В гражданском праве — 

физическое или юридическое лицо, которому было передано право требования в 

силу цессии (1 зн.). Взаимные права и обязанности цедента и цессионария. 

ЦЕ́ССИЯ, и, ж. [< лат. cessio уступка, передача]. 1. В гражданском праве — 

уступка требования. Заключить договор цессии. Цессия помогает кредитору 

гарантированно вернуть свои деньги. 2. В международном праве — передача 

территории одного государства другому по соглашению между ними. Правовые 

последствия цессии территории. 

ЦЕСТО́ДА, ы, ж. В зоологии — ленточный червь. Цестоды в ленточной 

стадии паразитируют в кишечнике животных и человека. У цестод утрачена 

пищеварительная система. 

ЦЕХ, а, м. [ср.-в.-нем. Zeche, Zech объединение (религиозное, 

профессиональное)]. 1. предл. в це́хе и в цеху́, мн. цеха́, род. цехо́в и це́хи, род. 

це́хов. Подразделение завода, фабрики, иного предприятия, занятое какой-л. 

частью производственного процесса; помещение, в котором расположено такое 

подразделение; состав сотрудников такого подразделения. Столярный цех. 

Механик сборочного цеха. Театральный цех (производственное подразделение 

театра, обслуживающее спектакли). Авария в арматурном цеху. Почти половина 

цеха не вышла на работу. 2. Перен. Совокупность людей одной профессии, 

одного дела. Представители журналистского цеха. Коллеги по литературному 

цеху.  

ЦЕХОВО́Й, а́я, о́е. 1. Относящийся к цеху (1 зн.). Цеховое помещение. 

Цеховой конвейер. Цеховые инженеры. 2. Перен. Связанный с людьми одной 

профессии, одного дела. Цеховое содружество врачей. Цеховая конкуренция 

среди звезд эстрады.  



ЦИА́Н, а, м. [нем. Zyan < греч. kyanos лазурный]. В химии — бесцветный 

горючий ядовитый газ, соединение углерода с азотом. Йодистый, бромистый 

циан. Применение циана в химическом синтезе. 

ЦИА́НИСТЫЙ, ая, ое. Содержащий соединение углерода с азотом. 

Цианистые соединения. Цианистый натрий. Цианистая кислота, цианистый 

водород (бесцветная легкоподвижная жидкость с запахом горького миндаля, 

состоящая из водорода с цианом и являющаяся сильным ядом). Цианистый 

калий (см. Калий). 

ЦИАНОБАКТЕ́РИИ, ий, мн. (ед. цианобакте́рия, и, ж.). В биологии — 

отдел крупных грамотрицательных бактерий, способных к фотосинтезу, 

сопровождающемуся выделением кислорода; бактерии такого отдела; сине-

зеленые водоросли. Представители цианобактерий, способные фиксировать 

азот. Морские, пресноводные, почвенные цианобактерии. 

ЦИАНО́З, а, м. [< греч. kyanos темно-синий]. В медицине — синюшный 

оттенок кожи и слизистых оболочек, обусловленный недостаточным 

насыщением крови кислородом. Цианоз языка, губ. Цианоз кистей, стоп. 

Цианозы кожных покровов. 

ЦИВИЛИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к цивилизации (1 и 2 зн.); 

связанный с цивилизацией, распространением цивилизации. Цивилизационный 

процесс. Цивилизационная общность. Установление цивилизационных норм. 

ЦИВИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. [нем. Zivilisation, франц. civilization < лат. cīvīlis 

гражданский]. 1. только ед. Мировая культура; страны мирового содружества как 

носители этой культуры. Законы человеческой цивилизации. 2. только ед. 

Высокий уровень материальной и духовной культуры, общественного развития 

(социального обеспечения, системы правовых норм и т. п.), считающийся 

характерным для развитых государств. Блага цивилизации. Отставать от 

цивилизации. Болезни цивилизации (возникшие в результате издержек 

промышленной и научно-технической революций, сопровождающихся 

деформацией окружающей среды в результате разрушения естественных 

экосистем). 3. только ед. Последняя из трех эпох в истории человечества, 

следующая после варварства. Развитие общества от дикости к цивилизации. 

Цивилизация начинается с изобретения письменности. 4. Общность стран, 

народов на определенном этапе развития, отличающаяся своеобразием 

материальной, духовной и социальной жизни. Исламская цивилизация 

подразделяется на арабскую, турецкую и малайскую. Люди разных цивилизаций. 

5. Один из других миров космического пространства с гипотетическими живыми 

существами, их материальной и духовной культурой (обычно в 

противопоставление Земле). Внеземная цивилизация. Звездные цивилизации. 6. 

только ед.; чего. Придание правовых, культурных форм чему-л. Цивилизация 



путей разрешения межнациональных конфликтов. Цивилизация рыночных 

отношений. 

ЦИВИЛИЗИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв. То же, что цивилизовать. 

Цивилизировать региональный рынок. Цивилизировать финансовую элиту. 

ЦИВИЛИЗО́ВАННОСТЬ, и, ж. Свойство цивилизованного (2 зн.), 

соответствие правилам и нормам цивилизации (2 зн.). Цивилизованность 

общества. Уровень цивилизованности бизнеса. 

ЦИВИЛИЗО́ВАННЫЙ, ая, ое. 1. Реализующий достижения цивилизации 

(2 зн.); развитый, правовой, культурный. Цивилизованные страны. Менталитет 

цивилизованного человека. 2. Основанный на правилах и нормах цивилизации 

(2 зн.); имеющий правовые, культурные формы. Цивилизованное 

законодательство. Цивилизованный бизнес. Дикий и цивилизованный туризм. 3. 

Свойственный развитым странам, культурным людям. Цивилизованные 

отношения между политическими партиями. Цивилизованный диалог. 

ЦИВИЛИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв. Придать/придавать 

цивилизованный характер чему-л.; цивилизировать. Цивилизовать общество. 

Попытки цивилизовать торговлю. 

ЦИВИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. cīvīlis гражданский]. Штатский, гражданский 

(в противоположность военному). Сменить форменный китель на цивильный 

костюм.  

ЦИГУ́Н, нескл. и а, м. [кит. qìgōng < qì жизненная сила + gōng работа, 

возделывание]. Искусство саморегуляции организма — оздоровительная 

дыхательная китайская гимнастика, направленная на развитие физических, 

ментальных и энергетических способностей, а также являющаяся основой 

боевых искусств. Боевой цигун. Лечебное направление цигуна. Цигун включает в 

себя медитативную практику и гимнастические упражнения. 

…ЦИД [< лат. caedere убивать]. Вторая часть сложных слов, вносящая 

значение связанный с уничтожением того, что указано в первой части. 

ЦИКЛ, а, м. [франц. cycle < лат. cyclus < греч. kyklos круг]. 1. Совокупность 

взаимосвязанных явлений, процессов, работ, образующих законченный круг 

развития чего-л.; последовательный ряд чего-л. Жизненный цикл растения. 

Производственный цикл. Лунные циклы. Оборудование прошло цикл испытаний. 

2. Группа наук, дисциплин, объединенных по какому-л. общему принципу. 

Исторический цикл. Школьные предметы гуманитарного цикла. 3. Законченный 

ряд художественных, музыкальных или научных произведений одного жанра, 

объединенных по какому-л. признаку (общей темой, действующими лицами 

и т. п.). Цикл «Времена года» Вивальди. Цикл лирических стихотворений. 4. В 

физике — термодинамический процесс, в результате которого рабочее тело 



возвращается в первоначальное состояние. Цикл идеальной тепловой машины. 

Цикл паросиловой установки. 5. В информатике — многократно повторяемая 

последовательность команд; управляющая конструкция языка 

программирования, предназначенная для организации выполнения такого 

набора. Оператор цикла. Организация цикла с помощью условного перехода. 

Тело цикла (последовательность повторяющихся действий). 6. В химии — 

замкнутая в кольцо цепь атомов. Неорганические циклы. Углеводородный цикл 

молекулы. Соединения с двумя и более циклами. 7. В математике — путь в графе, 

начальная и конечная вершины которого совпадают. Число ребер в цикле. 

Простой цикл (не проходящий ни через одну из вершин графа более одного 

раза). 8. Внесистемная единица измерения фазы колебаний. Один цикл равен 

фазе, соответствующей времени в один период. 

ЦИКЛЕВА́ТЬ, лю́ю, лю́ешь, нсв. Обрабатывать деревянную поверхность с 

целью ее выравнивания посредством срезания верхнего слоя циклей или 

специальным механизмом. Циклевать дубовый паркет. Доски еще не циклеваны. 

ЦИКЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к циклу (1 зн.), связанный с 

циклом; совершающийся, происходящий циклами; цикличный (1 зн.). 

Циклические перепады температур. Циклические колебания экономики. Теории 

циклического развития общества. 2. Составляющий цикл (3 зн.); являющийся 

циклом. Циклические музыкальные формы. Соната — циклическое 

произведение. 3. Относящийся к циклу (4 зн.), связанный с ним. Циклическая 

тепловая машина. Циклическая частота. 4. Имеющий цикл (5 зн.) в строении; 

являющийся циклом. Циклические аминокислоты. Смесь циклических и 

линейных углеводородов. Озон не содержит циклической структуры. 5. 

Относящийся к циклу (6 зн.), связанный с циклом; содержащий хотя бы один 

цикл. Циклические ребра. Циклический граф. 6. Относящийся к циклу (7 зн.); 

содержащий один или несколько циклов. Циклический код. Циклический 

алгоритм. Циклическая программа. 

ЦИКЛИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что циклический (1 зн.). Вирусные 

эпидемии носят цикличный характер. История моды циклична. Цикличный 

отжиг стали (с многократным нагревом и охлаждением). 2. только полн. ф. 

Организованный в виде цикла (6 зн.), с помощью циклов. Цикличный проход по 

массиву. Цикличный макрос. 

ЦИ́КЛО... [< лат. cyclus < греч. kyklos круг]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение связанный с циклом. 

ЦИКЛОГЕНЕ́З, а, м. Процесс возникновения и развития циклона (1 зн.). 

Зимний циклогенез над океаном. 

ЦИКЛО́ИДА, ы, ж. [франц. cycloïde < греч. kykloeidēs кругообразный]. В 

математике — плоская кривая, описываемая точкой окружности, катящейся без 

скольжения по прямой. Вершина циклоиды. Радиус изменяется по циклоиде. 



ЦИКЛО́Н, а, м. [< англ. cyclone тропический ураган, циклон < греч. kyklos 

круг]. 1. В метеорологии — область пониженного атмосферного давления с 

преобладанием пасмурной погоды и сильными ветрами. Передвижение циклона 

в южную часть полушария. 2. Разг. Буря, ураган, вызванные такой погодой. На 

город надвигается циклон. 3. Устройство, используемое в промышленности для 

очистки газов или жидкостей от взвешенных частиц. Газовый циклон. 

ЦИКЛОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к циклону (1 зн.), циклонам, 

связанный с ними. Циклонические вихри. Циклонический ветер. 

ЦИКЛО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к циклону (1 и 2 зн.). Мощные 

циклонные дожди. 2. В технике — применяющий центробежную силу вихря. 

Циклонная сепарация. Циклонный фильтр. Устройства циклонного типа. 

ЦИКЛОТРО́Н, а, м. [< цикло… + (элек)трон]. В физике — резонансный 

циклический ускоритель заряженных частиц. Малогабаритный циклотрон. 

Интенсивность пучка в циклотроне. 

ЦИКЛОТРО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к циклотрону; связанный с 

ускорением частиц в циклотроне. Циклотронный резонанс. Циклотронная 

частота не зависит от энергии частицы. 

ЦИ́КЛЯ, и, ж. [< нем. Ziehklinge < ziehen тянуть, тащить + Klinge лезвие]. 

Ручной инструмент для выравнивания, зачистки деревянных изделий в виде 

стальной пластинки, вделанной в деревянную рукоятку. Столярная цикля. Цикля 

для подготовки лыж. Сменные лезвия цикли. 

ЦИКО́РИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к цикорию (1 и 2 зн.); 

изготавливаемый из цикория, с цикорием; цикорный. Цикориевая кислота. 

Цикориевый кофе. Цикориевый мед. 

ЦИКО́РИЙ, я, м. [лат. cichorium]. 1. Травянистое растение семейства 

сложноцветных с длинным крепким стержневым корнем, глубоко проникающим 

в почву, и крупными язычковыми цветками, чаще голубого, реже розоватого или 

белого цвета. Дикорастущий цикорий. Медоносность цикория. Поля с 

культивируемым цикорием. 2. Корни и листья культивируемых сортов этого 

растения, используемые в кулинарии, в народной медицине. Салат с цикорием. 

Отвар цикория помогает при заболеваниях поджелудочной железы. 3. Продукт 

из истолченных высушенных и обжаренных корней этого растения, 

используемый для приготовления самостоятельного напитка, добавления к кофе, 

фруктовым чаям. Гранулированный, порошковый растворимый цикорий. Банка 

сгущенного цикория. Кофейный напиток с цикорием. 4. Напиток с горьковато-

ореховым вкусом из такого продукта. Выпить чашечку цикория. 5. Блюдо из 

подвергнутых тепловой обработке листьев этого растения. Цикорий, 

обжаренный в оливковом масле с чесноком. 



ЦИКО́РНЫЙ, ая, ое. То же, что цикориевый. Цикорный корень. Цикорный 

порошок. Цикорный напиток не содержит кофеина. 

ЦИЛИ́НДР, а, м. [франц. cylindre < греч. kylindros < kylindō катаю, 

вращаю]. 1. Геометрическое тело, образованное вращением прямоугольника 

около одной стороны. Начертить цилиндр. Вписать шар внутрь цилиндра. 2. 

Деталь или устройство, имеющие форму такого тела. Цилиндр двигателя. 

Поршень цилиндра. Масло для смазки цилиндров. 3. Высокая твердая шляпа такой 

формы с небольшими твердыми полями. Цилиндр фокусника. 

ЦИЛИНДРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к цилиндру (1 зн.). 

Цилиндрическая поверхность. Пуля цилиндрической формы. 2. Имеющий вид, 

форму цилиндра (1 зн.). Цилиндрический сосуд. Цилиндрическая колба. 

Цилиндрические сверла. 

ЦИЛИ́НДРОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к цилиндру; имеющий цилиндр 

(2 зн.) в качестве составной части. Цилиндровый ход. Цилиндровый замок. 

Цилиндровая дрель. 

ЦИМБАЛИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на цимбалах. Ансамбль 

цимбалистов. 

ЦИМБА́ЛЫ, цимба́л, мн. [польск. cymbały < греч. kymbalon кимвал]. 

Народный музыкальный инструмент, состоящий из деревянного корпуса 

трапециевидной формы с металлическими струнами, на котором играют при 

помощи деревянных палочек (молоточков) или медиатора. Польские, молдавские 

цимбалы. Партия цимбал в составе оркестра народных инструментов. 

ЦИМБА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к цимбалам, связанный с ними. 

Концерт цимбальной музыки. 

ЦИНГА́, и́, ж. [< лат. dēns зуб]. В медицине — заболевание, вызываемое 

недостатком витамина С в организме человека. Цинга характеризуется 

кровоточивостью десен, выпадением зубов. Лечение цинги большими дозами 

аскорбиновой кислоты. 

ЦИНГО́ТНЫЙ, ая, ое. Связанный с цингой; характерный для больного 

цингой. Цинготная язва. Цинготные отеки. Цинготная слабость. 

ЦИНИ́ЗМ, а, м. [франц. cynisme < лат. cynicus кинический]. Грубая 

откровенность, вызывающе-пренебрежительное и презрительное до наглости и 

бесстыдства отношение к чему-л., пользующемуся всеобщим признанием, 

уважением (нормам нравственности и благопристойности, культурным 

ценностям и т. п.). Насмешливый цинизм. С цинизмом рассуждать о жизни. 

Рассказ написан с изрядной долей цинизма. 



ЦИ́НИК, а, м. Циничный человек. Иметь репутацию абсолютного циника. 

ЦИНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Разг. Циничный. Циническое замечание. Поэт был 

человеком циническим. 

ЦИНИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Проявляющий цинизм (1 зн.); исполненный цинизма. 

Циничное отношение к людям. Циничные взгляды на жизнь. Циничная 

откровенность. Циничный ответ. 

ЦИНК, а, м. [нем. Zink]. 1. Химический элемент (Zn), синевато-белый 

металл, использующийся как компонент сплавов, для обработки стали и чугуна, 

для изготовления мелких деталей самолетов и автомобилей, в медицине. 

Применение соединений цинка для изготовления красок. 2. Лекарственный 

препарат, содержащий этот элемент. Принимать цинк. 3. Проф. В речи 

военных — коробка, ящик, сделанные из этого металла. Три цинка патронов. 

ЦИНКОВА́НИЕ, я, ср. Покрытие поверхности металлических изделий 

слоем цинка с целью предохранения их от коррозии. Цинкование листового 

железа. Горячее цинкование металлоконструкций. 

ЦИНКО́ВАННЫЙ, ая, ое. Покрытый слоем цинка или его сплавов для 

предохранения от коррозии. Цинкованная сталь. Цинкованные поверхности. 

ЦИНКОВА́ТЬ, ку́ю, ку́ешь, нсв. Осуществлять цинкование. Цинковать 

кузов машины. 

ЦИ́НКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к цинку; содержащий цинк; 

изготовленный из цинка, с его применением. Цинковый завод. Цинковые белила. 

Цинковое покрытие изделий. 

ЦИНУ́БЕЛЬ, я, м. [< нем. Zahnhobel зубчатый струг < Zahn зубец + Hobel 

рубанок]. Рубанок с зубчатым лезвием, предназначенный для обработки 

деревянных поверхностей перед склеиванием или облицовкой. Цинубель 

оставляет на поверхности детали маленькие бороздки. 

ЦИРК, а, м. [лат. circus]. 1. Учреждение, зрелищное предприятие, 

устраивающее представления с участием акробатов, жонглеров, дрессировщиков 

и т. п.; помещение с амфитеатром для зрителей и ареной, где происходят такие 

представления. Клоуны цирка. Манеж цирка. Сферический купол цирка. 2. Вид 

театрального искусства, включающий акробатику, эквилибристику, 

жонглирование, клоунаду, дрессировку животных и т. п. Любить цирк. 

Артисты цирка и кино.  

ЦИРКАДИА́ННЫЙ, ая, ое. То же, что циркадный. Циркадианная система 

в сосудах. 



ЦИРКА́ДНЫЙ, ая, ое. [< нем. zirkadian < лат. circa около + dies день]. В 

биологии — относящийся к циклическими колебаниями интенсивности 

различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. 

Циркадные ритмы. Циркадный индекс показывает соотношение частоты 

сердечных сокращений в дневное и ночное время. 

ЦИРКОВО́Й, ая, ое. Относящийся к цирку (1 и 2 зн.), связанный с цирком. 

Цирковое искусство. Цирковые традиции. Цирковой артист. Цирковой манеж. 

ЦИРКО́Н, а, м. [нем. Zirkon < перс. zargūn золотой камень]. Минерал 

силиката циркония различного цвета с алмазным блеском, ювелирный камень. 

Магматическое происхождение циркона. Кольцо с цирконом. Применение 

циркона в керамической, огнеупорной промышленности. 

ЦИРКО́НИЙ, я, м. 1. Химический элемент (Zr), твердый, тугоплавкий 

серебристо-белый металл, применяемый как основа сплавов для ядерного 

реакторостроения и химического машиностроения, для изготовления 

хирургических инструментов. Руда циркония. Некоторые сплавы циркония — 

сверхпроводники. 2. Разг. То же, что циркон. Кольцо с цирконием. 

ЦИРКО́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к циркону, связанный с ним; 

состоящий из циркона, содержащий его. Цирконовая жила. Крупные цирконовые 

кристаллы встречаются редко. Цирконовые руды. 2. Сделанный, 

изготовленный из циркона, с цирконом, украшенный им. Цирконовый 

концентрат для литейного производства. Цирконовый фарфор для 

высоковольтных изоляторов. Цирконовый браслет. 3. Связанный с добычей, 

обработкой и переработкой циркона. Цирконовый рудник. Цирконовая огранка с 

восемью дополнительными гранями. 

ЦИРКУЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Движение по замкнутому кругу, по 

замкнутой траектории, круговорот; циркуляция (1 зн.). Циркулирование воздуха. 

Циркулирование воды по трубам. Циркулирование денежных средств между 

государствами. 2. Разг. Движение взад и вперед, по одному и тому же маршруту, 

пути; циркуляция (2 зн.). Циркулирование автобусов между поселками. 3. Разг. 

Перен. Передача слухов, мыслей и т. п. от одного к другому; циркуляция (3 зн.). 

Циркулирование слухов в коллективе. 

ЦИРКУЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [< лат. circulare делать круг]. 1. 

Совершать круговое движение, круговорот. Вода циркулирует в атмосфере. 

Кровь циркулирует по кровеносным сосудам. 2. Разг. Ходить, двигаться взад и 

вперед, по одному и тому же маршруту, пути. Трамваи циркулируют по городу. 

3. Разг. Перен. Передаваться от одного к другому (о мыслях, слухах и т. п.). 

Новость циркулирует среди соседей. 

ЦИ́РКУЛЬ, я, м. [польск. cyrkuł < нем. Zirkel < лат. circulus окружность, 

круг]. Инструмент, состоящий из двух шарнирно соединенных стержней, 



предназначенный для вычерчивания окружностей, измерения отрезков линий 

и т. п. Металлический циркуль. Разметочный циркуль. Чертить циркулем. 

ЦИ́РКУЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к циркулю. Циркульная игла, 

ножка. 2. Имеющий форму окружности, круга; представляющий собой часть 

круга. Циркульный зал. Циркульная арка. Циркульный станок (в котором 

режущей частью является круглая дисковая пила). 

ЦИРКУЛЯ́Р, а, м. [нем. zirkular < лат. circularis круговой]. Ведомственный 

правовой акт, содержащий определенные предписания подчиненным органам. 

Циркуляры по процессуальным вопросам. Бюджетный циркуляр. 

ЦИРКУЛЯ́РНЫЙ1, ая, ое. Содержащий циркуляр, рассылаемый как 

циркуляр. Циркулярный приказ. Циркулярное письмо. Циркулярная телеграмма. 

ЦИРКУЛЯ́РНЫЙ2, ая, ое. То же, что циркульный (2 зн.). Циркулярный 

нож. Циркулярная пила. 

ЦИРКУЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к циркуляции (1 зн.). 

Циркуляционное движение. Циркуляционная система организма. 2. 

Предназначенный для создания циркуляции (1 зн.). Циркуляционный насос. 

Циркуляционные трубы. Циркуляционная печь. 

ЦИРКУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. circulatio]. 1. То же, что циркулирование 

(1 зн.). Циркуляция крови, нагретого воздуха. Циркуляция товаров. 2. Разг. То 

же, что циркулирование (2 зн.). Циркуляция поездов. 3. Разг. То же, что 

циркулирование (3 зн.). Циркуляция слухов среди населения. 4. В морском деле — 

траектория перемещения центра тяжести судна во время поворота (одно из его 

мореходных качеств); собственно процесс поворота судна. Циркуляция судна. 

Большой угол циркуляции. 

ЦИРРО́З, а, м. [нем. Zirrhose < греч. kirrhos рыжий, лимонно-желтый]. В 

медицине — разрастание фиброзной ткани в каком-л. органе, 

сопровождающееся перестройкой его структуры и сморщиванием. Цирроз 

печени. Цирроз простаты. Развитие цирроза почек, легких. 

ЦИРРО́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к циррозу, связанный с ним; 

являющийся осложнением цирроза какого-л. органа. Циррозные изменения 

печени. Циррозный фиброз. Циррозный асцит — скопление жидкости в 

брюшной полости и вокруг кишечника. 

ЦИ́СТА, ы, ж. [нем. Zyste < греч. kystis пузырь]. В биологии — временная 

форма существования многих одноклеточных растений и животных, 

характеризующаяся появлением у них защитной оболочки в неблагоприятных 

условиях или в определенные моменты их жизненного цикла; сама такая 



оболочка. Циста размножения. Нематода сохраняется в почве в стадии цисты. 

Формирование цист у простейших, бактерий, растений. 

ЦИСТЕ́РНА, ы, ж. [нем. Zisterne < лат. cisterna водоем, водохранилище]. 1. 

Емкость большого объема для хранения или транспортировки жидкостей, 

сжиженных газов или сыпучих тел. Металлическая цистерна. Нефтяная 

цистерна. Наполнить цистерну бензином. 2. В анатомии — расширение какого-

л. анатомического образования, содержащего жидкость. Большая цистерна 

головного мозга. 

ЦИСТЕ́РНОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к цистерне (1 зн.), содержащий 

цистерну. Цистерновый насос. Цистерновый контейнер. 

ЦИСТИ́Т, а, м. [франц. cystite, нем. Zystitis < греч. kystis мочевой пузырь]. 

В медицине — воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Острый, 

хронический цистит. Развитие цистита вследствие переохлаждения, 

гормональных нарушений. 

ЦИСТИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к циститу, связанный с ним; 

сопровождающий цистит. Циститные симптомы. Циститные боли. 

ЦИСТОСКО́П, а, м. Медицинский прибор, представляющий собой полую 

металлическую трубку, снабженную оптической системой, предназначенный 

для осмотра мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения его 

заболеваний. Смотровой, промывной, катетеризационный цистоскоп. 

Операционный цистоскоп. Введение цистоскопа. 

ЦИСТОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с цистоскопией; 

предназначенный для цистоскопии. Цистоскопическая картина мочевого 

пузыря. Цистоскопическое оборудование. 

ЦИСТОСКОПИ́Я, и, ж. [франц. cystoscopie < греч. kystis мочевой пузырь 

+ skopeō смотрю]. Исследование мочевого пузыря с помощью цистоскопа. 

Цистоскопия помогает распознать хронический цистит. 

…ЦИТ [< греч. kytos клетка, сосуд]. Вторая часть сложных слов, вносящая 

значение являющийся клеткой, характеризующейся или отличающейся от 

других клеток организма признаком, указанным в первой части. 

ЦИТАДЕ́ЛЬ, и, ж. [< франц. citadelle < итал. cittadella букв. городок]. 1. 

Наиболее укрепленная центральная часть крепости; сооружение крепостного 

типа внутри старинных городов. Стража цитадели. Мост между цитаделью и 

фортом. 2. чего. Перен. Твердыня, оплот. Современная наука — цитадель 

рационализма. Главной цитаделью борьбы с вирусами является медицина. 3. 

Применявшаяся на военных кораблях броненосного флота башня в средней 



части, защищающая боезапас, артиллерийские механизмы и рубку. Башни с 

орудиями главного калибра устанавливались на цитадель. 

ЦИТАДЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к цитадели (1 зн.). Цитадельный 

ров. Цитадельные стены. Колокол на цитадельной башне. 2. 

Характеризующийся наличием цитадели (3 зн.), связанный с наличием цитадели. 

Цитадельный крейсер. Цитадельная схема бронирования. 

ЦИТА́ТА, ы, ж. [нем. Zitat < лат. citātum < citāre призывать; приводить; 

провозглашать]. Дословная выдержка из какого-л. текста. Цитата из пьесы, 

стихотворения. Привести уместную цитату. Точность цитат в научной 

статье. 

ЦИТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. [нем. zitieren < лат. citātum < citāre 

призывать; приводить; провозглашать]. Приводить цитату откуда-л. 

Цитировать текст Библии. Автор статьи цитирует Пушкина по 

десятитомному изданию. Цитируемая книга. 

ЦИ́ТО… [< греч. kytos сосуд, клетка]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение относящийся к растительным и животным клеткам, 

связанный с ними. 

ЦИТОГЕНЕ́ТИКА, и, ж. Раздел генетики, изучающий явления 

наследственности, исследуя закономерности развития и наследования признаков 

организмов в связи со строением и поведением их хромосом. Молекулярная 

цитогенетика. Цитогенетика растений, насекомых. Лаборатория общей 

цитогенетики. 

ЦИТОГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к цитогенетике. 

Цитогенетический анализ. Цитогенетические исследования. 

ЦИТОДИАГНО́СТИКА1, и, ж. В медицине — метод микроскопического 

исследования подвижных клеток организма, а также клеток, самостоятельно 

отторгшихся от тканей или искусственно разобщенных с ними. Компьютерная 

цитодиагностика. Цитодиагностика инфекций. 

ЦИТОДИАГНО́СТИКА2, и, ж. [< лат. cito быстро, срочно + диагностика]. 

В медицине — срочная диагностика (обычно гистологическая) на операционном 

столе. Цитодиагностика опухоли. 

ЦИТОДИАГНОСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к цитодиагностике; 

предназначенный для цитодиагностики1. Цитодиагностические исследования 

нарушения гормональной функции. Цитодиагностический метод диагностики 

туберкулеза. Цитодиагностические препараты. 



ЦИТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к цитологии (1 зн.), 

связанный с ней. Цитологическая диагностика опухолей. Цитологический 

анализ мокроты. 

ЦИТОЛО́ГИЯ, и, ж. [нем. Zytologie < греч. kytos сосуд, вместилище 

+ logos наука, учение]. 1. Раздел биологии, изучающий строение, химический 

состав, развитие и функции животных и растительных клеток. Методы 

экспериментальной цитологии. Сравнительная цитология (изучающая 

особенности строения и функции клеток у различных представителей животных 

и растений). Институт цитологии и генетики. 2. В медицине — исследование 

клеточного материала в лаборатории. Жидкостная цитология. Мазок на 

цитологию. 

ЦИТОПЛА́ЗМА, ы, ж. В биологии — внеядерная часть клетки животных 

и растительных организмов, в которой проходят физиологические процессы и 

химические реакции. Проницаемость цитоплазмы. Рибосомы цитоплазмы. 

Движение цитоплазмы в клетках. 

ЦИТОПЛАЗМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к цитоплазме; 

входящий в состав цитоплазмы; цитоплазменный. Цитоплазматические 

мембраны. Цитоплазматическое вещество клеток. Цитоплазматическая 

наследственность (передача наследственных признаков с помощью молекул 

ДНК, находящихся вне хромосом). 

ЦИТОПЛА́ЗМЕННЫЙ, ая, ое. То же, что цитоплазматический. 

Цитоплазменные мутации. Цитоплазменная оболочка. 

ЦИТОПЛАЗМО́Н, а, м. В биологии — совокупность носителей 

цитоплазматической наследственности, заключенных в цитоплазме. 

Цитоплазмоны хлоропластов и митохондрий, характерные для сортов 

картофеля. 

ЦИТОТОКСИ́Н, а, м. В биологии — вещество, оказывающее 

повреждающее или разрушающее действие на биологическую клетку. 

Низкомолекулярные цитотоксины. Дифтерийный цитотоксин. 

ЦИТОХИМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к цитохимии, связанный с 

ней. Цитохимические реакции. Цитохимический анализ лимфоцитов. 

Количественные методы цитохимического исследования. 

ЦИТОХИ́МИЯ, и, ж. [< цито... + химия]. Раздел цитологии, изучающий 

химический состав клетки и ее компонентов, обменные процессы, лежащие в 

основе жизнедеятельности клетки. Гематологическая цитохимия. 

Теоретические основы диагностической цитохимии. 



ЦИ́ТРА, ы, ж. [нем. Zither < др.-в.-нем. zitara < лат. cithara < греч. kithara 

кифара]. Струнно-щипковый музыкальный инструмент, имеющий плоский 

фигурный деревянный корпус с грифом, расположенным вдоль одной из его 

сторон, с металлическими струнами (от семнадцати до сорока пяти), натянутыми 

над грифом и вне грифа над декой. Петь под цитру. Мелодия на цитре 

исполняется плектром, надеваемым на большой палец. 

ЦИТРА́Т, а, м. [нем. Zitraten < лат. citrus лимонное дерево]. В химии — соль 

или эфир лимонной кислоты. Формула цитрата калия. Использование цитратов 

в качестве вкусовых добавок, консервантов в пищевой промышленности. 

Цитрат натрия является антикоагулянтом. 

ЦИТРИ́Н, а, м. [нем. Zitrin < лат. citreus лимонный]. Минерал, золотистая 

или лимонно-желтая разновидность кристаллов кварца, полудрагоценный 

камень. Ограненный цитрин. Самородок цитрина. Получение цитрина тепловой 

обработкой аметистов. 

ЦИТРО́Н, а, м. [< лат. citrus лимонное дерево]. 1. Цитрусовое дерево или 

кустарник с малосочными кислыми или кисло-сладкими горьковатыми плодами 

с очень толстой бугристой желтой или оранжевой кожурой и мякотью, 

состоящей из долек; такой кустарник как комнатное растение. Цитроны цветут 

весной. Саженцы цитрона. 2. Плод такого дерева или кустарника. Цитроны — 

источник витамина С. Кулинарные приправы из цитрона. 

ЦИТРОНЕ́ЛЛА, ы, ж. [< цитрон + лат. суфф. -ella по аналогии с fortunella 

фортунелла]. 1. Цитрусовое дерево — гибрид цитрона (1 зн.) и мандарина (1 зн.); 

такое дерево как декоративное растение. Выращивать цитронеллу в кадке. 2. 

Плод такого дерева. Горьковато-кислый сок цитронеллы. 

ЦИ́ТРУС, а, м. [< лат. citrus лимонное дерево]. 1. Субтропическое и 

тропическое вечнозеленое плодовое дерево или кустарник семейства рутовых с 

сочными плодами; плоды такого дерева, кустарника. Разводить цитрусы. 

Апельсины, мандарины, лимоны относятся к цитрусам. Соковыжималка для 

цитрусов. 2. только мн. Род таких деревьев и кустарников; цитрусовые. Двойная 

классификация цитрусов. 

ЦИ́ТРУСОВЫЕ, ых, мн. [< лат. citrus лимонное дерево]. То же, что 

цитрусы. Вредители цитрусовых. В плодах цитрусовых содержится витамин P. 

ЦИ́ТРУСОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к цитрусу, цитрусам. Цитрусовые 

культуры. Цитрусовая плантация. Цитрусовый сок. 

ЦИФЕРБЛА́Т, а, м. [нем. Zifferblatt]. Панель в часах или измерительных 

приборах с нарисованными делениями и цифрами, на которой с помощью одной 

или нескольких стрелок или (реже) иных приспособлений показывается 

значение измеряемой величины; дисплей часов или измерительных приборов с 



высвечивающимися на нем цифрами. Циферблат наручных, башенных часов. 

Циферблат хронометра, спидометра, компаса. Светодиодный, 

жидкокристаллический циферблат. 

ЦИФЕРБЛА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к циферблату; имеющий 

циферблат. Циферблатная стрелка. Прибор с циферблатным индикатором. 

Циферблатные весы. 

ЦИ́ФРА, ы, ж. [< ср.-лат. cifra < араб. şifr пустой; ноль]. 1. Условный знак 

для обозначения числа или части числа, соответствующей одному разряду.  

Вавилонские, египетские цифры. Сумма цифр числа. Складывать, вычитать 

цифры. Арабские цифры (знаки чисел, заимствованные в Средние века от 

арабов, использующиеся в большинстве систем счета). Римские цифры (знаки 

чисел, записанные при помощи повторения семи латинских букв в определенной 

последовательности, заимствованные от древних римлян и использующиеся для 

обозначения номеров веков, тысячелетий, порядковых номерах монархов, 

призовых мест и т. п.). 2. Сумма, число, количество. Полученная в итоге цифра. 

Рекордная цифра. 3. только мн. Показатель чего-л., выраженный в числах. 

Контрольные цифры. Цифры статистики. Цифры отчетности. 

ЦИФРОАНА́ЛОГОВЫЙ, ая, ое. Связанный с преобразованием данных из 

цифровой в аналоговую форму. Цифроаналоговый генератор звуковой частоты. 

Цифроаналоговый осциллограф. 

ЦИФРОВО́Й, а́я, о́е. 1. Относящийся к цифрам (1 зн.); связанный с 

цифрами. Цифровые выкладки. Цифровые символы. Цифровое измерительное 

устройство. 2. Обозначенный цифрами, выраженный в цифрах. Цифровые 

данные. Цифровой результат. 3. Представленный в двоичном коде; 

переводящий информацию в двоичный код; предназначенный для обработки, 

хранения и передачи такой информации. Цифровой сигнал. Цифровые носители 

данных. Эпоха цифровых технологий. Электронная цифровая подпись 

(реквизит электронного документа, полученный в результате 

криптографического преобразования информации, защищающий документ от 

подделки, а также позволяющий установить источник и целостность данных). 4. 

Относящийся к ручному вводу в компьютер цифр. Цифровой блок клавиатуры. 

Цифровые клавиши. Режим цифрового ввода. 

ЦО́КОЛЬ, я, м. [< итал. zoccolo]. 1. Нижняя часть наружной стены здания, 

сооружения, опирающаяся на фундамент или являющаяся верхней частью 

фундамента. Каменный цоколь дома. Облицовка цоколя плиткой. Рустовать 

цоколь. 2. Подножие статуи, скульптуры, колонны и т. п. Возложить цветы на 

цоколь статуи. Гранитный цоколь монумента. 3. Разг. Цокольный этаж. 

Магазин находится в цоколе жилого дома. 4. Металлическая часть лампы 

накаливания, служащая для укрепления лампы в патроне и для подводки к ней 

электрического тока. Диаметр, резьба цоколя. 



ЦО́КОЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к цоколю (1 зн.); предназначенный 

для строительства или облицовки цоколя. Цокольные перекрытия. Цокольные 

блоки. Цокольные панели. 2. Являющийся цоколем (1 зн.), находящийся в цоколе. 

Цокольная часть здания. Цокольный этаж. Цокольные помещения. 

ЦУ́ГЦВАНГ и ЦУГЦВА́НГ, а, м. [нем. Zugzwang < Zug ход + Zwang 

принуждение]. В шахматах, шашках — положение в партии, при котором любой 

следующий ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Односторонний, 

взаимный цугцванг. На базе цугцванга строятся многие шахматные окончания 

в эндшпиле. 

ЦУКА́ТНЫЙ, ая, ое. Состоящий из цукатов; содержащий цукаты. 

Цукатная смесь. Сухое цукатное варенье из вишни. 

ЦУКА́ТЫ, ов, мн. (ед. цука́т, а, м.) [< польск. cykata < нем. Zukkade < итал. 

succada < лат. sūccus сок]. Сваренные в сахарном сиропе кусочки фруктов или 

овощей или кожицы фруктов (обычно цитрусовых). Цукаты из вишни, дыни, 

сливы. Цукаты из корки апельсина. Выпечка с цукатами. 

ЦУНА́МИ, нескл., ср. [яп. большая волна, заливающая побережье < цу 

гавань + нами волна]. Гигантская волна, возникающая на водной поверхности 

обычно в результате сильных подводных землетрясений или подводных 

извержений вулкана. Крупное цунами накрыло берег. Падение метеорита 

может вызвать цунами. 

Ч 

ЧАБА́Н, а́, м. [тюрк. čoban пастух]. У народов Кавказа и Средней Азии — 

пастух овечьих стад. Чабан на лошади объезжает отару. 

ЧАБА́НИЙ, ья, ье. То же, что чабанский. Чабанья стоянка. Чабаний посох. 

ЧАБА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к чабану, принадлежащий ему; 

характерный для чабана, свойственный ему; чабаний. Чабанские собаки. 

Чабанская бурка. Чабанская кочевая жизнь. 

ЧА́ГА, и, ж. [< коми tŝak гриб]. 1. Грибной нарост на стволе березы, широко 

используемый в медицине; березовый гриб. Срезать чагу со ствола березы. 

Целебные свойства чаги. Настойка чаги. 2. Лекарственное средство, 

изготовленное из этого нароста и применяемое обычно как противораковое. 

Регулярно принимать чагу. 

ЧАДРА́, ы́, ж. [< тюрк. čadyr < перс. čadir]. В традиционном 

мусульманском быту — легкое женское покрывало, закрывающее голову и лицо 

(кроме глаз) и спускающееся по плечам вниз до ног. Чадра из муслиновой ткани. 

Законы Ирана не навязывают ношение чадры. 



ЧАЙНВО́РД, а, м. [< англ. chain-word < chain цепь + word слово]. Игра-

задача, в которой последовательно расположенные клеточки заполняются таким 

образом, чтобы отгадываемые слова образовали ряд, причем последняя буква 

предыдущего слова должна являться первой буквой последующего. 

Разгадывать чайнворды. Ответы на чайнворд. 

ЧАЙХАНА́, ы́, ж. [тюрк. čaihana < кит. čhā и перс. hāne помещение]. 

Восточное кафе, в котором готовят и подают чай разных сортов. Чайхана ч 

центре города. Неторопливая беседа в чайхане. 

ЧАЙХА́НЩИК, а, м. Содержатель чайханы; работник, обслуживающий 

чайхану. Гостеприимный чайханщик. Чайханщик, готовящий выпечку. 

ЧА́КРЫ, чакр, мн. (ед. ча́кра, ы, ж.) [< санскр. cakra букв. круг, колесо, 

диск]. В индуизме — семь зон тела человека, концентрирующих биоэнергию 

(2 зн.); энергетические центры. Очистка чакр. Сложить руки перед сердечной 

чакрой. 

ЧАЛМА́, ы́, ж. [< тюрк. čalma]. 1. Мужской головной убор у мусульман, 

состоящий из полотнища легкой ткани, обмотанной вокруг головы обычно 

поверх тюбетейки, фески или какой-л. другой шапочки. Домашняя, парадная 

чалма. Обрядовое значение чалмы. 2. Женский головной убор без полей, 

облегающий голову и задрапированный спереди; платок, шаль, шарф и т. п., 

скрученные нетугим жгутом и обернутые вокруг головы. Чалма из норки. Чалма 

из полотенца. Сделать чалму из отреза бархата. 

ЧАНА́ХИ, на́х, мн. [< груз. жаркое < ср. тур. çanak горшок]. Блюдо из 

тушеной баранины, картофеля, помидоров с соусом и приправами, 

приготовляемое в глиняных горшках, традиционное для грузинской кухни. 

Вкусные чанахи. Пряности для чанах. Заказать чанахи в грузинском ресторане. 

ЧА́РДАШ, а, м. [венг. csárdá букв. трактир, корчма]. 1. Венгерский 

народный танец, состоящий из медленной и стремительной частей. Танцевать 

чардаш. Артист выступил с чардашем. 2. Музыкальная пьеса в ритме этого 

танца. Исполнить чардаш на гитаре. 

ЧАРЛЬСТО́Н, а, м. [англ. charleston по назв. города в США]. 1. Парный 

танец, основанный на ритмах фокстрота, с быстрыми поворотами одной или 

обеих стоп ног носками внутрь. Базовый шаг чарльстона состоит из восьми 

счетов. 2. Музыка в ритме этого танца. Слушать чарльстон. 

ЧАРТ, а, м. [< англ. chart карта, таблица]. Список наиболее популярных 

музыкальных групп, исполнителей, составляемый на основе результатов продаж 

их альбомов, дисков и т. п. и регулярно публикуемый в печати. Верхние строчки 

чартов. Национальный чарт. Составить чарт. 



ЧА́РТЕР, а, м. [< англ. charter]. 1. Договор аренды судна или самолета на 

один или несколько рейсов; такая аренда судна или самолета. Воздушный 

чартер. Грузовой, пассажирский, туристический чартер. Чартер яхт и 

катамаранов. 2. Арендованные судно или самолет; рейс такого судна или 

самолета. Заказать чартер у крупной авиакомпании. Билет на чартер. Лететь 

чертером. 

ЧА́РТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к чартеру, связанный с ним. 

Чартерные лицензии. Летний сезон для чартерных программ. 2. Организующий 

чартеры; предназначенный для чартеров (2 зн.). Чартерное агентство. 

Чартерное судно. 

ЧАТ, а, м. [< англ. chat непринужденная беседа, болтовня]. Обмен 

сообщениями между пользователями электронной сети в режиме реального 

времени с помощью специальных программ или на страницах сайтов Всемирной 

паутины; программа в локальной сети или веб-страница, предназначенные для 

такого обмена сообщениями. Тематический, специализированный чат. Зайти в 

чат. Сообщения, оставленные в чате. 

ЧА́ТИТЬСЯ, тюсь, тишься, нсв. Разг. Общаться с помощью чата; чатить. 

Чатиться с мобильного телефона. На сайте можно чатиться на любые темы. 

ЧА́ТОВЫЙ, ая, ое. Разг. Относящийся к чату, организации чата; 

осуществляемый с помощью чата; характерный для чата, чатов. Чатовый 

движок. Чатовое общение. Чатовый сленг. 

ЧАХОХБИ́ЛИ, нескл., ср. [груз. chakhokhbili мясное рагу из фазана]. 

Блюдо в виде рагу из мяса птицы и овощей, традиционное для кавказской кухни. 

Чахохбили из курицы. Добавить в чахохбили зелень и пряности. Подать 

чахохбили с картофелем. 

ЧА-ЧА-ЧА́, нескл., ср. [< исп. cha-cha-chá]. 1. Быстрый 

латиноамериканский танец со сложным ритмом, родственный румбе. 

Зажигательное ча-ча-ча. Танцевать ча-ча-ча. 2. Музыка в ритме этого танца. 

Танцевать под звуки ча-ча-ча. 

ЧЕБУРЕ́К, а, м. [< крым.-тат. čyg мясо + böräk пирожок]. Кулинарное 

изделие в виде полукруга из пресного теста с начинкой из измельченной жирной 

баранины, лука, специй и небольшого количества воды, обжаренное во фритюре. 

Золотистая корочка чебурека. Порадовать гостей сочными чебуреками. 

ЧЕБУРЕ́ЧНАЯ, ой, ж. Кафе, специализирующееся на приготовлении и 

подаче чебуреков. Сеть популярных чебуречных. Перекусить в чебуречной. 

ЧЕК1, а, м. [< англ. cheque, check]. 1. Ценная бумага, содержащая 

распоряжение банку произвести ее держателю платеж указанной суммы со счета 



лица, подписавшего эту бумагу. Именной чек. Банковский чек. Чек на 

предъявителя. Обналичить чек. 2. Талон из кассы с обозначением суммы, 

полученной за товар; квитанция в кассу с указанием суммы, которую следует 

уплатить. Выбить чек. Товарный, кассовый чек. 

ЧЕК2, а, м. [< англ. check клетка (на ткани), делянка]. В агротехнике — 

участок поля с посевами риса и некоторых других культур, огражденный 

земляными валиками для удержания воды при его затоплении. Водоснабжение 

чеков через систему оросительных каналов. Мальки карпа переплывают из чека 

в чек. 

ЧЕ́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к чеку1, чекам. Чековая квитанция. 

Чековый счет. Предъявить в банк чековое поручение. 

ЧЕЛЕ́СТА, ы, ж. [итал. celesta < celeste небесный]. Оркестровый ударно-

клавишный музыкальный инструмент, по форме похожий на пианино, издающий 

нежные звуки, напоминающие звон колокольчиков. Партия челесты в 

симфоническом оркестре. Ударять по клавишам челесты деревянными 

молоточками. 

ЧЕМОДА́Н, а, м. [тат. čamadan < перс. ĵamädān]. Коробка, ящик из кожи 

или какого-л. прочного материала с откидывающимся верхом, замками и ручкой, 

предназначенный для перевозки вещей; такое изделие, служащее для хранения и 

переноски чего-л. Дорожный чемодан. Уложить, распаковать чемодан. 

Чемодан для инструментов. 

ЧЕМОДА́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к чемодану, чемоданам. 

Чемоданная молния. Чемоданные карманы. 

ЧЕМПИО́Н, а, м. [англ. champion < ст.-франц. champion воин, боец]. 1. 

Звание, присуждаемое победителю чемпионата, игр на первенство; спортсмен 

или команда, удостоенные такого звания. Действующий чемпион страны. Бой за 

титул чемпиона по боксу. Проиграв в финале, упустить титул чемпиона. 2. 

Человек, животное, организация, являющиеся лучшими в чем-л., лидирующие в 

чем-л., по какому-л. показателю. Чемпион по разгадыванию кроссвордов. Фильм 

стал кассовым чемпионом. 

ЧЕМПИОНА́Т, а, м. [франц. championnat]. Официальные спортивные 

соревнования, проводимые среди сильнейших спортсменов, команд с целью 

выявления победителя. Регламент чемпионата. Чемпионат Европы по футболу. 

Чемпионат Москвы по шахматам. Полуфинал молодежного чемпионата. 

ЧЕМПИОНА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к чемпионату. Чемпионатный 

финал. Гоночный автомобиль чемпионатного класса. 



ЧЕМПИО́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к чемпиону; предназначенный для 

чемпиона; характерный для чемпиона, свойственный ему. Чемпионское звание. 

Чемпионский кубок. Уверенная чемпионская игра. 

ЧЕМПИО́НСТВО, а, ср. Звание чемпиона. Сражаться за чемпионство в 

премьер-лиге. Иметь шансы на чемпионство. Празднование чемпионства 

болельщиками. 

ЧЕПРА́К, а́, м. [тюрк. čaprak]. 1. Окрас верхней части туловища животного. 

Темный чепрак эрдельтерьера. Чепрак с рыжими пятнами. 2. Проф. Часть 

шкуры животного, отличающаяся наибольшей плотностью, толщиной и 

прочностью; кожа, выделываемая из такой шкуры. Чепрак —ценное сырье для 

кожевенной промышленности. Подметки из чепрака. 

ЧЕПРА́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий особый чепрак (1 зн.); являющийся 

чепраком. Чепрачный шакал. Чепрачная собака. Чепрачный окрас. 2. Проф. 

Являющийся чепраком (2 зн.). Чепрачная кожа. 

ЧИАБА́ТТА, ы, ж. [< итал. ciabatta тапочки для ковра]. Хлебобулочное 

изделие с пористым мякишем круглой или продолговатой формы из дрожжевого, 

обычно пшеничного теста, традиционное для итальянской кухни. Чиабатта с 

пряностями, оливками. У чиабатты хрустящая корочка. 

ЧИ́ЗБУРГЕР, а, м. [англ. cheese burger]. Гамбургер с ломтиком сыра 

внутри. Высокая калорийность чизбургера. Утолить голод чизбургером. 

ЧИЗКЕ́ЙК, и, ж. [англ. cheesecake < cheese сыр + cake торт]. Десерт, 

состоящий из тонкого слоя теста или растолченного печенья и начинки кремовой 

текстуры из сливочного сыра или творога, взбитых с яйцами, сахаром и т. п. или 

желированных желатином. Ванильный, шоколадный чизкейк. Испечь, 

приготовить чизкейк. Заказать порцию чизкейка к кофе. 

ЧИЛА́УТ1, а, м. [< англ. chill-out букв. расслабление, отдых]. 1. Спокойная 

электронная музыка, предназначенная для создания расслабляющей, 

непринужденной атмосферы. Слушать чилаут. В клубе играют чилаут. 2. Разг. 

Место в ночном клубе, ресторане и т. п., предназначенное для спокойного 

времяпрепровождения, общения, в котором обычно играет такая музыка. 

Диванный чилаут. Затемненный чилаут. Тихая музыка играет в чилауте. 

ЧИЛА́УТ2, неизм. 1. Относящийся к чилаут1 (1 зн.), являющийся им. 

Чилаут сборник. Чилаут диски. 2. Разг. Предназначенный для спокойного 

времяпрепровождения, общения. Чилаут бар. 

ЧИ́ЛИ, нескл., м. [англ. chilli, исп. chile < ацтекские яз.]. 1. Красный 

стручковый жгучий перец (4 зн.). Родина чили — Южная и Центральная 

Америка. Сорта чили. 2. Плод такого растения. Маринованный чили. Для чили 



характерен острый вкус и сильный пряный аромат. 3. Жгучая приправа, 

приготовленная из высушенных и измельченных плодов такого растения. 

Щепотка чили придаст супу пикантность. 4. Экстракт, масло и т. п. такого 

растения, применяемое для изготовления косметических средств. 

Антицеллюлитный гель с чили. 

ЧИП, а, м. [< англ. chip букв. тонкая пластинка, скол]. Электронный модуль 

или микросхема, нанесенная на кристалл, используемые для создания 

вычислительных систем и других электронных устройств. Чип пластиковой 

карты. Чип процессора для карманных компьютеров. Контроллер клавиатуры 

в виде отдельного чипа.  

ЧИ́ПОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к чипу, чипам, основанный на 

использовании чипов. Чиповое производство. Чиповые технологии. Чиповая 

система. Чиповая карта (см. Карта 5 зн.). 

ЧИПСЕ́Т, а, м. [< англ. chip set]. Набор микросхем, используемых для 

производства платы. Чипсет на материнской плате. Система охлаждения 

чипсетов. 

ЧИ́ПСЫ, ов, мн. [англ. chips жареный картофель < chip стружка; ломтик]. 

1. Закуска в виде тонких хрустящих ломтиков картофеля или других 

корнеплодов, реже плодов, обжаренных во фритюре. Чипсы со вкусом зелени и 

сметаны, сыра. Смотреть телевизор с пакетиком чипсов. Приготовить 

домашние чипсы. 2. Тонкие ломтики какого-л. продукта (обычно сушеного, 

вяленого и т. п.). Натуральные чипсы из минтая и кеты. Чипсы из оленины. 

Шоколадные чипсы. 

ЧИРЛИ́ДЕР, а, м. [англ. cheerleader]. Спортсмен, занимающийся 

чирлидингом. Чирлидеры выступают в перерывах соревнований. 

ЧИРЛИ́ДЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к чирлидеру, чирлидерам, 

связанный с ними; предназначенный для чирлидера. Чирлидерские трюки. 

Чирлидерский состав хоккейного клуба. Черлидерские костюмы. 

ЧИРЛИ́ДИНГ, а, м. [англ. cheerleading < cheer одобрительное 

восклицание + to lead вести]. 1. Организованная поддержка спортивных команд 

во время соревнований группой специально подготовленных людей, обычно 

девушек, одетых в униформу и выполняющих слаженные движения с 

элементами танцев, гимнастики, акробатики и т. п. Одна из задач чирлидинга — 

привлечение зрителей на соревнования. 2. Подобные выступления по 

специальным программам, построенным в соответствии с определенными 

требованиями как вид спорта. Критерии оценки прыжков и пирамид в 

чирлидинге. Соревнования по черлидингу среди школьных команд. 



ЧИРЛИ́ДИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к чирлидингу, связанный с ним; 

предназначенный для чирлидинга. Чирлидинговый клуб. Постановка 

чирлидинговых композиций. Чирлидинговая экипировка включает цветные 

помпоны. 

ЧО́КЕР, а, м. [англ. choker < to choke душить, сдавливать горло]. 1. Плотно 

прилегающее к шее ожерелье. Золотой, серебряный чокер. Современные чокеры 

из металла, кожи, бисера. 2. Строп в виде самозатягивающейся петли (для 

захвата и перемещения деревьев, бревен и т. п.); скоба такого стропа. 

Трелевочный чокер. Захватить чокером пиломатериалы. Чокер в виде кольца, 

крюка. 

ЧО́ППЕР, а, м. [англ. chopper мотоцикл]. Мощный гоночный мотоцикл 

(часто усовершенствованный его владельцем). Чоппер с высоким рулем. 

Хромированные детали чоппера. 

ЧУРЧХЕ́ЛА, ы, ж. [груз. churchkhela]. Кондитерское изделие, восточная 

сладость в виде нанизанных на нитку орехов в загустевшем сиропе из 

виноградного, гранатового и т. п. сока. Чурчхела из грецких орехов. Чурчхела с 

миндалем, фундуком. Чурчхела сушится две недели и дозревает еще несколько 

месяцев. 

Ш 

ШАББА́Т, а, м. [евр. shabat суббота]. В иудаизме — седьмой день недели, 

начинающийся в пятницу с заходом солнца и продолжающийся до захода солнца 

в субботу, в который Тора предписывает иудеям воздерживаться от работы, 

отдыхать и молиться. Встречать Шабат в семье. В Шаббат женщины 

зажигают свечи за каждого члена семьи. 

ШАББА́ТНИЙ, яя, ее. 1. Предназначенный для встречи Шабата. 

Шабатняя трапеза. Накрыть шабатний стол. 2. Совпадающий по времени с 

Шабатом; обусловленный Шабатом. Шабатний отдых. Шаббатний день. 

ША́БАШ, а, м. [< др-евр. šabbāt суббота]. 1. Ночное сборище ведьм или 

других существ, поклоняющихся дьяволу, сопровождаемое принесением 

жертвоприношений, пиршествами и плясками. Шабаш нечистой силы в 

Вальпургиеву ночь. Легенды о средневековых шабашах. 2. Перен. Неистовый 

разгул. Клубный шабаш. Болельщики проигравшей команды устроили шабаш на 

стадионе. 

ША́БЕР, а, мн. ша́беры и (проф.) шабера́, род. ша́беров и (проф.) шаберо́в, 

м. [< нем. Schaber < schaben скоблить]. Слесарный инструмент в виде стального 

стержня с остро заточенными режущими кромками. Шабер для гравировки. 

Шабером удаляют лак и грязь. 



ШАБЛО́Н, а, м. [< нем. Schablone образец]. 1. Образец, по которому 

изготовляют какие-л. одинаковые изделия; приспособление, инструмент для 

проверки форм готовых изделий. Резьбовой шаблон. Чертить, кроить по 

шаблону. 2. Перен. Принятый стереотип, которому слепо подражают; избитая 

форма выражения мысли, штамп. Речевые шаблоны. Действовать не по 

шаблону. Явление не подпадает под шаблоны. 3. В информатике — 

последовательность знаков, определяющая схему представления и 

редактирования данных. Шаблон доступа к файлу. Сопоставление символов с 

шаблоном замены. Полное совпадение строки с шаблоном поиска. 4. В системах 

обработки текста, графических программах — заготовка, трафарет для 

подготовки документов одного и того же типа. Шаблон современного, 

стандартного отчета. Шаблон презентации. Создать страницу на основе 

шаблона. 5. Строительный чертеж архитектурной детали в натуральную 

величину. Подготовить шаблон сложнопрофильного фриза. 6. Инструмент, 

эталон меры для измерения каких-л. размеров, расстояний и т. п. Ручной путевой 

шаблон. Диапазон измерения глубины дефектов шаблоном сварщика. 

ШАБЛОНИЗА́ТОР, а, м. Программное обеспечение, позволяющее 

определять внешний вид данных с использованием шаблонов (4 зн.), не 

затрагивая их содержание. Шаблонизатор для документооборота. 

Шаблонизатор выводит веб-страницы с максимальной скоростью. 

ШАБЛОНИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Использование шаблонов (1 зн.). В массовом 

производстве широко применяется шаблонизация. 2. Перен. Подчинение какой-

л. области жизни, деятельности, творчества единому образцу; подгонка чего-л. 

под принятый стереотип, заранее готовую оценку. Шаблонизация мышления. 

Шаблонизация театральных образов облегчает переход к импровизации. 3. В 

информатике — использование шаблонов (3 и 4 зн.); установление правил 

создания и оформления заготовок, трафаретов, определяющих внешний вид 

данных в системах обработки текста, графических программах и т. п. Системы 

шаблонизации поиска. Шаблонизация приложений. Шаблонизация писем, 

отправляемых с сайта. 

ШАБЛОНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Использовать шаблон 

(1 зн.), шаблоны. Шаблонизировать построение выкроек. 2. Перен. 

Подчинить/подчинять принятому образцу, сделать/делать шаблонным (2 зн.); 

подогнать/подгонять под принятый стереотип, заранее готовую оценку. 

Шаблонизировать историю. Шаблонизированные обороты речи. 3. В 

информатике — приводить/привести что-л. в соответствие с шаблоном (4 зн.), 

использовать шаблон, шаблоны. Максимально шаблонизировать элементы 

дизайна. Шаблонизировать интерфейс. 

ШАБЛО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шаблону (1 зн.); изготовленный 

по шаблону. Шаблонные размеры. Шаблонные изделия. 2. Перен. Служащий 

образцом для слепого подражания, следующий такому образцу; избитый (о 



мысли, форме ее выражения). Шаблонное поведение. Принимать шаблонные 

решения. 3. Относящийся к шаблону (3 и 4 зн.). Шаблонная функция. Шаблонный 

формат. Шаблонные стили. 

ШАБРЕ́НИЕ, я, ср. Обработка шабером металлических поверхностей для 

их точного сопряжения; шабровка. При шабрении с поверхности детали 

соскабливаются мелкие частицы. 

ША́БРЕНЫЙ, ая, ое. Обработанный шабером. Шабреная деталь. Рабочие 

поверхности шабреных плит. 

ШАБРО́ВКА, и, ж. То же, что шабрение. Шабровка подшипника. 

Шабровка панелей. Металлическая плита ручной шабровки. 

ШАБРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Предназначенный, служащий для шабровки. 

Шабровочные станки. Шабровочный инструмент. Шабровочная линейка. 

ШАБРО́ВЩИК, а, м. Рабочий, занимающийся шабровкой. Шабровщик 

цветных металлов. Вакансия шабровщика на заводе. 

ШАВЕ́РМА, ы и ШАУРМА́, ы́, ж. [араб. šāwirma, šāwurma < тур. çevirme 

букв. поворот, вращение (мяса на вертеле)]. 1. Горячее блюдо в виде пресной 

лепешка с завернутой в нее начинкой из мяса или курицы с соусом и приправами. 

Купить в уличном павильоне шаверму. Электрическая установка для 

приготовления шаурмы. 2. Кафе или павильон, в котором готовится и подается 

такое блюдо. Перекусить в шаверме. Проверка санитарного состояния шаурмы. 

ШАГРЕ́НЕВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шагрени (1 зн.); сделанный из 

шагрени; обработанный под шагрень; являющийся шагренью. Шагреневые 

обрезки. Шагреневый портфель. Шагреневая кожа. 2. Сделанный из шагрени 

(2 зн.); являющийся шагренью. Шагреневый переплет. Шагреневая бумага. 3. 

Напоминающий шагрень рисунком, структурой поверхности и т. п. Шагреневое 

брюшко жука. Шагреневая поверхность снежного наста. 

ШАГРЕНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Обработать/обрабатывать под 

шагрень. Шагренировать конскую кожу. Шагренированный слой рулонной 

бумаги. 

ШАГРЕ́НЬ, и, ж. [< франц. chagrin < тур. saγry кожа спины]. 1. Мягкая 

шероховатая кожа (козлиная, баранья, конская и т. п.) с характерным рисунком. 

Диван, обтянутый шагренью. Портфель, кошелек из шагрени. 2. Бумага или 

коленкор для переплетов с таким рисунком. Писать этюды на шагрени. Книга 

переплетена в шагрень. 

ШАЗЮ́БЛЬ, я, м. [< франц. chasuble первоначально облачение священника 

< позд.-лат. casub(u)la]. Женская летняя одежда из тонкой ткани без подкладки, 



обычно без рукавов и воротника, с разрезами снизу по боковым швам. Комплект 

с шазюблем. Накинуть прозрачный шазюбль на платье. 

ША́ЙБА, ы, ж. [< нем. Scheibe диск, пластинка]. 1. Подкладка под гайку 

или головку винта в виде плоского кольца. Крепежная шайба. Латунные, 

медные, резиновые шайбы. Заменить ржавую шайбу на новую. 2. Спортивный 

снаряд для игры в хоккей в виде черного резинового кружка небольшого 

диаметра. Отбить шайбу клюшкой. Забросить шайбу в ворота. Вбрасывание 

шайбы (введение такого снаряда в игру судьей).  

ША́ЙБОВЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием шайбы (1 зн.), шайб. 

Шайбовая конструкция. Шайбовый узел. 

ШАЙТА́Н, а, м. [< тюрк. šaitan < араб. šaitân черт]. В мусульманской 

мифологии — злой дух, дьявол. Проделки шайтана. Герой одолел шайтана. 

ШАЛА́НДА, ы, ж. [франц. chaland]. 1. Небольшая мелкосидящая 

плоскодонная баржа, служащая для погрузки и выгрузки судов, перевозки грунта 

и т. п. Подогнать шаланды к кораблю, севшему на мель. 2. Плоскодонная 

парусная рыболовная лодка, плавающая на Черном море. Шаланда пришла с 

большим уловом. Рыбачьи шаланды вернулись после заката. 

ШАЛЕ́, нескл., ср. [< франц. chalet]. 1. Небольшой сельский дом, 

традиционный для горных районов Швейцарии. Альпийское шале. Арендовать 

шале на горнолыжном курорте. 2. Загородный дом с пологой двускатной 

крышей, выполненный из природного камня и дерева. Шале из хвойного сруба. 

Построить шале под Москвой. Шале органично вписывается в любой 

ландшафт. 

ШАЛЕВА́ТЬ, лю́ю, лю́ешь, св и нсв. Обить/обивать шалевками (1 зн.). 

Шалевать флигель, стены. Шалеванный дом. 

ШАЛЁВКА, и, ж. [польск. szalowka]. 1. Тонкая доска, тесина, применяемая 

для обшивки. Шалевки до сантиметра толщиной. Дыра в заборе заделана 

шалевками. Продажа шалевки из сосны (собир.). 2. Обшивка из таких досок. 

Вертикальная, горизонтальная шалевка стен. 3. То же, что сайдинг. 

Металлическая шалевка. Пластиковая шалевка. 

ША́ЛЕВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шали (1 зн.); напоминающий формой 

шаль; являющийся шалью. Шалевый узор. Шалевая накидка. Шалевый платок. 

2. Являющийся шалью (2 зн.). Шалевый воротник. 

ШАЛФЕ́Й, я, м. [< польск. szałwia < нем. salveie < итал. salvia < лат. salvus 

здоровый]. 1. Травянистое и полукустарниковое растение семейства 

губоцветных с крупными душистыми цветками. Листья шалфея. Собирать, 

сушить шалфей. Противоспалительное средство для полоскания рта и горла с 



шалфеем. 2. Отвар, настой из листьев лекарственного вида такого растения. 

Заварить шалфей. Полоскать горло шалфеем. 

ШАЛФЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к шалфею (1 зн.); приготовленный из 

шалфея, с шалфеем. Шалфейные листья. Шалфейное масло. Шалфейный отвар. 

ШАЛЬ, и, ж. [< франц. châle < англ. shawl < урду, нов.-перс. šāl шаль, 

платок]. 1. Большой вязаный или тканый платок. Пуховая, шелковая шаль. Шаль 

с каймой. Закутаться в шаль. Накинуть на плечи шаль. 2. Отложной воротник с 

цельными отворотами, обычно закругленными. Жакет, пальто с шалью. 

Выкроить небольшую шаль летней блузки. 

ШАМА́Н, а, м. [< эвен. šaman буддийский монах < санскр. śramaNas 

нищенствующий монах]. Служитель культа шаманизма, приводящий себя в 

состояние транса, экстаза во время особого ритуала, состоящего из 

однообразных телодвижений, сопровождаемых ударами в бубен, пением, 

выкриками и т. п. с целью общения с духами. Потомственный шаман. 

Лечебный, воинский обряд шамана. Снятие порчи шаманом. 

ШАМАНИ́ЗМ, а, м. Одна из ранних форм религии, основанная на 

представлении об общении служителя культа с духами, дающем ему 

возможность лечить людей; магическое учение о способах осознанного и 

целенаправленного взаимодействия с духами; шаманство (1 зн.). Сибирский, 

алтайский, чукотский шаманизм. Использование заклинаний в шаманизме. 

ШАМА́НИЙ, ья, ье. Относящийся к шаману. Шаманье ожерелье. 

Шаманий посох. Сила шаманьих заклинаний. 

ШАМА́НИТЬ, ню, нишь, нсв. Быть шаманом, заниматься шаманизмом; 

входить в состояние транса с помощью особых ритуалов шаманизма для 

общения с духами. Старик шаманил, отгоняя злых духов. Избранного учат 

шаманить с детства.  

ШАМА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к шаману, шаманам, шаманству. 

Шаманский бубен. Шаманский обряд. Растения, используемые в шаманских 

рецептах. Шаманские верования. 

ШАМА́НСТВО, а, ср. 1. То же, что шаманизм. Заниматься шаманством. 

Шаманство распространено у народов Сибири, Урала и Алтая. 2. Занятие 

шамана. Вызывать дождь при помощи шаманства. Шаманством изгонять злых 

духов. 

ШАМБЕРЬЕ́Р, а, м. [< франц chambrière]. Длинный хлыст, бич на гибкой 

рукоятке, используемый дрессировщиками в цирке и при работе с лошадьми. 

Пятиметровый шамберьер. Щелчок шамбарьера. Тренер манежа легко 

управляется с шамберьером. 



ШАМО́Т, а, м. [< франц. chamotte]. 1. Обожженные при высокой 

температуре огнеупорная глина или каолин. Художественный шамот. Изделия 

из шамота. Применение шамота в скульптуре. Облицовка камина шамотом. 2. 

Разг. Кирпич, изготовленный из такой глины. Шамот для кладки печи. 

ШАМО́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к шамоту; сделанный из шамота, с 

примесью шамота. Шамотный завод. Шамотный порошок. Шамотные изделия. 

ШАМО́ТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к шамоту; сделанный из шамота, с 

примесью шамота; являющийся шамотом. Шамотовый цех. Шамотовый 

кирпич. Шамотовая трубка. Шамотовая глина. 

ШАМПАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Насыщение виноградного вина углекислым 

газом путем вторичного брожения, используемое при изготовлении 

шампанского. Бутылочная шампанизация. Подготовка виноматериалов к 

шампанизации. 

ШАМПАНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв; что. 

Подвергнуть/подвергать шампанизации. Шампанизированное вино. Сидр 

шампанизируют по традиционной технологии. 

ШАМПА́НСКИЙ, ая, ое. Связанный с получением игристых вин 

традиционным способом с вторичным брожением виноградного сусла в бутылке, 

предназначенный для него; полученный таким способом. Шампанские дрожжи. 

Шампанские сорта винограда. Шампанские вина. 

ШАМПА́НСКОЕ, ого, ср. [по назв. провинции Шампань (Champagne) во 

Франции]. Игристое виноградное вино, насыщенное углекислым газом в 

результате вторичного брожения специально приготовленного и обработанного 

виноматериала. Сухое, полусладкое, сладкое шампанское. Встречать с 

шампанским новый год. 

ШАМПУ́НЬ, я, м. [< англ. shampoo < хинди cāmpo нажми!]. Мыльная 

душистая жидкость или крем (используемые преимущественно для мытья 

головы). Детский шампунь. Шампунь для укрепления корней волос. Шампуни для 

кошек, собак. Оттеночный шампунь (придающий волосам какой-л. оттенок, 

блеск, подчеркивающий натуральный цвет, но не затрагивающий естественный 

пигмент и достаточно быстро смывающийся). 

ШАМПУ́Р, а, м. [< арм. šamp‘ur, šap‘ur, груз. šamfuri]. Заостренный 

стержень, обычно металлический, для приготовления шашлыков. Нанизать 

кусочки свинины на шампур. Поворачивать шампуры над огнем, поливая мясо 

соусом. 

ША́НЕЦ, а, м. [< нем. Schanze]. Отверстие, оставляемое в бетонном 

фундаменте или полу. Шанец для установки анкерных болтов.  



ША́НКЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к шанкру. Шанкерная язва. 

Шанкерный гной. Лечение шанкерных бубонов. 

ШАНКР, а, м. [< франц. chancre < лат. cancer рак, опухоль]. В медицине — 

болезненная язва, развивающаяся в месте проникновения инфекции в организм 

человека. Шанкр на губах. Появление шанкра является основным симптомом 

сифилиса. 

ШАНС, а, м. [франц. chance]. Вероятность, возможность успеха, удачи, 

осуществления чего-л. Ничтожный шанс на выигрыш. Оценить шансы 

противника. Не иметь шансов на победу.  

ШАНСО́Н, а, м. [франц. chanson песня < chanter петь < лат. cantāre петь]. 1. 

Жанр французских эстрадных песен XX в., исполняемых в стилистике кабаре; 

музыка в таком жанре. Популярность шансона в 60-70-х годах XX века. 2. 

Эстрадно-музыкальный жанр, основанный на национальном городском 

песенном фольклоре; музыка в таком жанре. Русский шансон. Сборник блатного 

шансона. Отечественные исполнители шансона. 

ШАНСОНЕ́ТКА, и, ж. [< франц. chansonnette песенка]. 1. Песенка 

игривого, фривольного содержания. Куплеты шансонетки. Шансонетки 

первоначально исполнялись в кафешантанах, варьете. 2. Исполнительница 

таких песенок в кафе, ресторане и т. п. Аплодировать шансонетке. 

ШАНСОНЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к шансонетке, шансонеткам; 

шансонеточный. Шансонетный мотив. Шансонетный певец. Шансонетный 

костюм. Шансонетная эстрада. 

ШАНСОНЕ́ТОЧНЫЙ, ая, ое. То же, что шансонетный. Шансонеточная 

мелодия. Шансонеточная певица. 

ШАНСО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к шансону, связанный с ним. 

Шансонный альбом. Шансонные хиты. Мелодии шансонных песен. Шансонное  

радио. 

ШАНСОНЬЕ́, нескл., м. [< франц. chansonnier]. Эстрадный певец, 

исполнитель шансона (1 зн.). Известный шансонье Ш. Азнавур. 

ШАНТА́Ж, а́, м. [< франц. chantage < лат. cantāre увещевать]. Запугивание, 

угроза (использования силы, применения оружия, разоблачения или 

разглашения каких-л. компрометирующих сведений) с целью добиться чего-л. 

Политический шантаж. Подвергаться шантажу. Отбор собственности 

путем шантажа. 



ШАНТАЖИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Угрожать чем-л. с целью 

получения выгоды. Шантажировать компроматом. Террористы 

шантажировали родственников заложника. 

ШАНТАЖИ́СТ, а, м. Человек, занимающийся шантажом. Арестовать 

шантажиста. Шантажисты требовали выкуп. 

ШАНТАЖИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к шантажисту. 

Шантажистские заявления. Шантажистская цель. Шантажистские угрозы. 

ШАНТА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к шантажу, связанный с шантажом; 

предназначенный для шантажа. Шантажный бизнес. Шантажный характер 

угроз. 

ША́НЦЕВЫЙ, ая, ое. В военном деле — предназначенный, служащий для 

производства работ по окапыванию, устройству окопов, траншей и т. п. 

Шанцевая лопата. Шанцевый инструмент. 

ШАПИТО́, нескл., ср. [франц. chapiteau < лат. capitellum < caput голова; 

верхняя часть]. Большая передвижная, обычно брезентовая палатка для 

цирковых представлений; передвижной цирк, дающий представления в такой 

палатке. Шапито на тысячу зрителей. Программа шапито. Пойти с ребенком в 

шапито. 

ШАРА́ДА, ы, ж. [< франц. charade < прованский charrado непринужденный 

разговор, беседа]. Игра-загадка, в которой загаданное слово разделяется на 

части, имеющие самостоятельное значение, и каждая часть, а также целое слово 

образно описываются. Играть в шарады. Отгадывать, решать шараду. 

Придумать сложную шараду. 

ШАРЖ, а, м. [< франц. charge < charger преувеличивать]. 1. Чрезмерное 

преувеличение, утрирование при описании, изображении кого-, чего-л., обычно 

в сатирическом, комическом плане. Сценический шарж. Поэтический шарж. 

Шарж известного юмориста. 2. Юмористическое изображение, обычно 

портрет, в котором с соблюдением сходства карикатурно изменены и 

подчеркнуты характерные черты человека. Веселый шарж. Дружеский шарж. 

Групповой шарж. Галерея шаржей. 

ША́РЖЕВЫЙ, ая, ое. В форме шаржа, с характерными чертами шаржа. 

Шаржевый рисунок. 

ШАРЖИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< франц. charger 

преувеличивать]. Сатирически или юмористически изобразить/изображать кого-

, что-л. в подчеркнуто искаженном, но сохраняющем характерные черты виде. 

Шаржировать политиков. Шаржированный образ. 



ШАРИА́Т, а, м. [араб. šar'at < šara'a предписывать, приказывать]. Свод 

мусульманских правовых и теологических нормативов, закрепленных прежде 

всего в Коране, универсальная нормативная система, отождествляемая с 

мусульманским правом. Законы шариата. Судопроизводство на основе 

шариата в мусульманских странах. Оценка ситуации с позиций шариата. 

ШАРЛО́ТКА, и, ж. [< франц. charlotte < Charlotte имя собственное]. 

Горячий хлебный пудинг с яблочной начинкой; выпечное изделие из теста, 

запеченного с яблоками, реже другими фруктами. Замочить хлеб в молоке для 

шарлотки. Шарлотка с грушами, с вишней. Испечь шарлотку на праздник. 

ШАРМА́НКА, и, мн. шарма́нки, род. шарма́нок, ж. [< франц. Charmante 

Catherine название песенки, часто исполнявшейся на этом музыкальном 

инструменте]. Старинный небольшой переносной механический орган без 

клавишного механизма (в виде надеваемого на плечо ящика на лямке), 

приводимый в действие вращением ручки. Звуки шарманки. Играть на 

шарманке. Петь под шарманку.  

ШАРНИ́Р, а, м. [нем. Scharnier < франц. charnière]. Подвижное 

соединительное устройство из двух частей, допускающее вращательное 

движение одной части относительно другой. Металлический шарнир. Шаровые 

шарниры. Дверь на шарнирах. Протез ноги с коленным шарниром. 

ШАРНИ́РНЫЙ, ая, ое. Оснащенный шарнирами; осуществляемый при 

помощи шарниров. Шарнирный механизм. Шарнирная петля. Гибкость 

шарнирного крепления. Шарнирная передача. 

ШАРОВА́РЫ, ва́р, мн. [тюрк. < перс. šalwār]. 1. Длинные широкие штаны 

особого покроя, часть национальной одежды некоторых народов. Шелковые 

шаровары. Татарка в вышитых шароварах. 2. Широкие спортивные штаны 

(длинные или короткие). Байковые лыжные шаровары. Бегун в широких 

шароварах. 

ШАССЕ́, нескл., ср. [< франц. chassé < chasser охотиться, идти, двигаться]. 

Скользящий шаг, являющийся элементом классического и некоторых бальных 

танцев. Поступательное шассе вправо. Первое шассе танца начинается с 

третьей позиции. 

ШАССИ́, нескл., ср. [< франц. châssis]. 1. Рама, основание, на которых 

монтируют отдельные детали устройства, аппарата, прибора. Шасси 

радиоприемника. Шасси для жесткого диска. Автокран на шасси. 2. 

Совокупность всех механизмов и агрегатов, собранных на раме наземного 

транспортного средства. Шасси автомобиля. Каталог шасси для фургонов. 3. 

Взлетно-посадочное устройство летательного аппарата. Шасси вертолета. 

Лайнер выпустил шасси. 



ШАТЕ́Н, а, м. [франц. châtain < châtaigne каштан < лат. castanea]. Мужчина 

с темно-русыми или каштановыми волосами. Высокий шатен. Улыбнуться 

кареглазому шатену. 

ШАТЕ́НКА, и, ж. Женщина с темно-русыми или каштановыми волосами. 

Яркая шатенка. Макияж для шатенок. Перекраситься в шатенку. 

ШАТЁР, тра́, м. [< казах. šatyr, тур. čadyr]. 1. Большая палатка из ткани, 

брезента с верхом конусообразной или пирамидальной формы. Цирковой шатер. 

Шатры из шерсти — традиционное жилище кочевников. 2. В русской 

архитектуре XVI — XVIII вв. — кровля в виде высокой четырехгранной или 

восьмигранной пирамиды, увенчанная в церковных постройках главкой с 

крестом, в гражданских и военных — вышкой, флюгером и т. п. Островерхий 

деревянный шатер колокольни. Шатры кремлевских башен. 3. Навес, тент. 

Шатер для уличной торговли. В тени шатра стоит обеденный стол. 

ШАТРО́ВЫЙ, ая, ое. 1. Построенный шатром (1 зн.), имеющий вид, форму 

шатра. Шатровый развлекательный комплекс. Шатровый склад, ангар. 

Шатровая беседка. 2. В архитектуре — связанный с шатрами (2 зн.); имеющий 

форму шатра. Русское шатровое зодчество. Шатровое покрытие крепостной 

башни.  

ШАТТЛ, а, м. [< англ. shuttle букв. челнок (ткацкого станка) < др.-англ. 

scytel метательный снаряд]. 1. Космический корабль многоразового 

использования. Командир шаттла. Пилотируемый полет шаттла. 2. 

Транспортное средство, совершающее поездки туда и обратно между двумя 

пунктами по заранее определенному маршруту без промежуточных остановок. 

Шаттлы между терминалами аэропорта. Гостиница предоставляет 

бесплатный шаттл до центра города. 

ШАУРМА́. См. Шаверма. 

ША́ФЕР, а, мн. шафера́, род. шаферо́в, м. [< нем. Schaffer управляющий, 

распорядитель]. В церковном свадебном обряде — лицо, состоящее при женихе 

(или невесте) и во время венчания держащее венец над его (или ее) головой; 

свидетель жениха (на свадьбе). Шафер должен быть не женат. Костюм 

шафера. 

ША́ФЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к шаферу. Шаферские обязанности. 

Ярко-красные шаферские ленты. Фрак с шаферской бутоньеркой. 

ШАФРА́Н, а, м. [ср.-в.-нем. saf(f)rân < ср.-лат. safranum < араб. za'farān]. 1. 

Луковичное растение семейства ирисовых с яркими цветками желтого, розового 

или синего цвета; крокус. Декоративный шафран. Рыльца цветов шафрана. 

Шафран цветет всего неделю. 2. Собир. Высушенные рыльца цветков этого 

растения, используемые как пряность, для окраски пищевых продуктов и тканей 



в оранжево-желтый цвет, применяемый в парфюмерии. Крупные производители 

шафрана. Блюдо, приправленное шафраном. Одежда, окрашенная шафраном. 3. 

Сорт яблони с ароматными сладкими плодами желтого цвета; плоды такой 

яблони. Выращивать в саду шафран и антоновку. Испечь шарлотку с 

шафраном. 

ШАФРА́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шафрану (1 зн.). Шафранные 

рыльца. Шафранная плантация. 2. Приготовленный с шафраном (2 зн.); 

шафранный (1 зн.). Шафранное тесто. Шафранная подливка к мясу. Рецепт 

шафранного ризотто. 3. Оранжево-желтый, имеющий цвет цветков шафрана 

(1 зн.); шафранный (2 зн.). Шафранное платье. Плавный переход от желтого к 

шафранному. 4. Относящийся к шафрану (3 зн.); являющийся шафраном. Плоды 

с ярко выраженным шафранным ароматом. Шафранное яблоко. 

ШАФРА́НОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что шафранный (2 зн.). Шафрановый 

настой. Шафрановые булочки. Рецепт шафранового кекса. 2. То же, что 

шафранный (3 зн.). Шафрановый закат. Шафрановый узор на блюде. 

Шафрановая блузка. 

ШАХ1, а, м. [< нов.-перс. šāh повелитель, государь]. Титул монарха в 

некоторых восточных странах; лицо, носившее этот титул. Персидский шах. 

История правления иранских шахов. 

ШАХ2, а, м. [< араб. eš šâh mât царь умер]. В шахматах — нападение фигуры 

или пешки на неприятельского короля с угрозой взятия его на следующем ходу. 

Способы защиты от шаха. Поставить шах (совершить такое нападение, сделав 

соответствующий ход). 

ШАХИ́Д, а, м. [< перс. šāh повелитель]. 1. Последователь ислама, павший в 

войне против врагов этой религии. Погибшие на фронтах Великой 

Отечественной войны мусульмане считаются шахидами. 2. Исламский 

террорист-самоубийца, камикадзе. Акции, операции шахидов. Захват шахидами 

заложников. Здание заминировано шахидами. 

ШАХИДИ́ЗМ, а, м. Террористическая деятельность шахидов (2 зн.). 

Идеология шахидизма. Акты шахидизма. 

ШАХМАТИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся игрой в шахматы; 

человек, играющий в шахматы. Рейтинг сильнейших шахматистов мира. 

Шахматист первого разряда. Начинающий шахматист. 

ША́ХМАТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шахматам; предназначенный для 

игры в шахматы. Шахматная партия. Шахматная доска. Шахматные фигуры. 

2. Образующий узор так, как клетки одного цвета на доске для игры в шахматы. 

Рассадить гостей в шахматном порядке. 



ША́ХМАТЫ, мат, мн. [< нем. Schach und Matt < араб. eš šâh mât царь умер]. 

1. Вид спорта — игра белыми и черными фигурами и пешками по 

установленным для них правилам передвижения на специальной доске в 64 

клетки темного и светлого цвета, состоящая в том, что каждый из двух играющих 

стремится поставить мат1 королю противника; такая игра как вид развлечения. 

Индийские, русские шахматы. Мастер спорта по шахматам. Играть в 

шахматы. 2. Набор принадлежностей для такой игры. Костяные шахматы. 

Коробка шахмат. 

ША́ХТА, ы, ж. [< нем. Schacht]. 1. Вертикальная или наклонная горная 

выработка. Спуститься в шахту. Работать в шахте. Контроль уровня метана 

в шахте. 2. Горнопромышленное предприятие, ведущее добычу полезных 

ископаемых подземным способом. Угольная шахта. Забой шахты. 

Производительность шахты. Бухгалтерия шахты. 3. Место проведения каких-

л. подземных работ, хранения, размещения чего-л. Ракетная шахта. Шахта 

строительства метро. Хранить ядерные отходы в шахтах. 4. Вертикальная 

удлиненная полость в некоторых конструкциях. Вентиляционная шахта. Шахта 

турбины. Шахта лифта. 

ША́ХТЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к шахте (1 зн.), связанный с ней; 

предназначенный для работы в шахте. Открытый шахтенный желоб. Головной 

шахтенный светильник. Шахтенная вагонетка. 

ШАХТЁР, а, м. Горнорабочий, занимающийся добычей полезных 

ископаемых в подземных горных выработках. Бригада шахтеров. Отбойный 

молоток шахтера. 

ША́ХТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шахте (1 зн.). Шахтный подъемник. 

Шахтное оборудование. Шахтный дренаж. 2. Снабженный шахтой (4 зн.). 

Шахтная печь. Шахтная топка. Шахтные сушилки. 

ША́ХТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к шахте (1 и 2 зн.). Шахтовый копер. 

Шахтовый конвейер. Шахтовые подпорки. 

ША́ШКА, и, ж. [адыг. сэшхе, кабард.-черк. сэшхуэ]. Рубящее и колющее 

холодное оружие с длинным, слегка изогнутым клинком. Казачья шашка. 

Вложить шашку в ножны. 

ШАШЛЫЌ, а́, м. [тюрк. < šiš вертел]. Блюдо из кусочков мяса (обычно 

баранины), реже курицы, рыбы, грибов и т. п., зажаренных над огнем на вертеле 

или шампуре. Готовить шашлык на костре. Рецепты маринада для шашлыка. 

ШАШЛЫЧ́НАЯ, ой, ж. 1. Кафе, специализирующееся на приготовлении и 

подаче шашлыков. Перекусить в шашлычной. Шашлычная в парке. 2. Разг. 

Шашлычница. Положите шампура на шашлычную и пропеките в течении пяти 

минут. 



ШАШЛЫЧ́НИЦА, ы, ж. Приспособление для приготовления шашлыка 

(часто в помещении). Вертикальная шашлычница. Купить шашлычницу на 

шесть шампуров. 

ШАШЛЫЧ́НЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шашлыку, шашлыкам; 

являющийся шашлыком; оборудованный для приготовления шашлыка. 

Шашлычный аромат. Заказать шашлычное ассорти. Шашлычная палатка. 2. 

Предназначенный для приготовления шашлыка; являющийся приправой, 

гарниром для шашлыка. Шашлычный маринад. Шашлычный мангал. 

Шашлычный соус. 

ШВА́БРА, ы, ж. [нем. Schwabber, нидерл. zwabber]. Хозяйственный 

инструмент (1 зн.) для уборки из веревок, мочала, щетки с ворсом, поролоном 

и т. п. на длинной ручке. Выжимать швабру. Мыть пол шваброй. Драить палубу 

шваброй. 

ШВАРТО́В, а, м. [нидерл. zwaartouw < zwaar тяжелый + touw канат]. Трос 

или цепь для прикрепления, привязывания судна, воздухоплавательного 

аппарата к причальным приспособлениям. Носовой швартов. Как только 

отвязали швартовы, гидросамолет подхватило течением. Отдать швартовы! 

(отвязать судно от причала). Принять швартовы! (крепить судно к причалу). 

ШВАРТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, нсв. Привязывать, прикреплять судно или 

воздухоплавательный аппарат к чему-л. при помощи швартовых. Швартовать 

лодку у грузового судна. Швартовать дирижабль к земле. 

ШВАРТОВА́ТЬСЯ, ту́ется, нсв. Вставать у причала, закрепляясь за 

причальные приспособления при помощи швартовов (о судах). Корабль 

швартуется. 

ШВАРТО́ВНЫЙ и ШВАРТО́ВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к швартову; 

являющийся швартовом. Швартовые концы. Швартовные тросы, канаты. 2. 

Предназначенный для швартования, швартовки. Швартовый кнехт. 

Швартовные лебедки. 

ШВАРТО́ВЫЙ. См. Швартовный. 

ШВЕЙЦА́Р, а, м. [< нем. Schweizer букв. швейцарец]. Дежурный, 

привратник у дверей в подъездах домов, гостиниц, ресторанов и т. п. Форменная 

одежда швейцара. Отдать пальто и шляпу швейцару. 

ШВЕ́ЛЛЕР, а, м. [нем. Schweller < Schwelle балка]. Профиль (4 зн.) 

конструктивных элементов в виде металлической балки П-образного сечения, 

используемый в строительстве и машиностроении. Алюминиевый швеллер. 

Швеллер с параллельными гранями. Стальные швеллеры получают горячей 

прокаткой заготовки. 



ШВЕ́ЛЛЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к швеллеру, предназначенный для 

изготовления швеллера; являющийся швеллером. Швеллерное железо. 

Швеллерная балка. 

ШВЕ́РМЕР, а, м. [< нем. Schwärmer ракета в фейерверке < schwärmen 

роиться (о пчелах)]. В пиротехнике — фейерверк небольшой величины, по 

устройству схожий с ракетой, но без хвостового стабилизатора, оставляющий 

зигзагообразный огненный след. Швермер в бумажном корпусе. Швермер с 

одним соплом, двумя соплами. Устройство для последовательного запуска 

нескольких швермеров. 

ШВЕРТБО́Т, а, м. [< нем. Schwertboot < Schwert меч, шверт + Boot лодка]. 

Парусное одномачтовое или двухмачтовое спортивное судно облегченной 

конструкции с выдвижным килем. Прогулочный швертбот. Соревнования на 

швертботах. 

ШЕВИО́Т, а, м. [< англ. Cheviot (sheep), по назв. гор Чевиот-Хилс (Cheviot 

Hills) в Великобритании]. 1. Порода полутонкорунных короткошерстных овец 

мясо-шерстного направления; овца такой породы. Северный шевиот. Белая 

шерсть шевиота. 2. Легкая, мягкая, слегка ворсистая шерстяная или 

полушерстяная ткань (традиционно изготавливаемая из шерсти такой овцы), 

используемая для пошива верхней одежды. Тонкосуконный шевиот. Костюм, 

пальто из шевиота. Отрез шевиота. 

ШЕВИО́ТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к шевиоту (2 зн.), сделанный из 

шевиота. Шевиотовая осенняя юбка. Шевиотовый пиджак. 

ШЕВРЕ́Т, а, м. [< франц. chevrette козочка, уменьшительное от chèvre коза 

< лат. capra]. Кожа хромового дубления, выделанная из шкур коз или овец. Козий 

шеврет. Из шеврета изготовляют верх обуви и галантерейные изделия. 

ШЕВРЕ́ТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к шеврету, сделанный из него. 

Шевретовые перчатки. 

ШЕВРО́, нескл., ср. [< франц. chevreau букв. козленок, уменьшительное от 

chèvre коза]. Мягкая кожа хромового дубления, выделанная из шкур коз (реже 

овец и телят). Раскрой шевро. Полуботинки из черного шевро. 

ШЕВРО́ВЫЙ, ая, ое. Относящийся к шевро, сделанный из шевро; 

являющийся шевро. Шевровый плащ. Книга в шевровом переплете. Шевровая 

кожа. 

ШЕВРО́Н, а, м. [франц. chevron]. 1. Нашивка из галуна на рукаве 

форменной одежды солдат, сержантов, младших офицеров или курсантов, 

имеющая обычно форму угла. Нарукавный шеврон. Гвардейский шеврон. 

Нашить шеврон на форму. 2. Тряпичная наклейка, нашивка на одежду. Детский 



шеврон. Печатные, вышитые шевроны. Шевроны для спортивной команды. 3. 

Элемент герба, флага, логотипа в форме буквы «V». Пересеченные шевроны на 

гербе. 

ШЕВРО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шеврону (1 и 2 зн.), шевронам, 

предназначенный для шеврона. Шевронное производство. Шевронный галун. 2. 

Имеюший вид, форму шеврона (1 зн.). Шевронный рисунок на стекле. 

Шевронная трещина. 3. Имеющий части, наклоненные под углом в разные 

стороны. Шевронная шестеренка. Шевронный испаритель. 

ШЕДЕ́ВР, а, м. [< франц. chef d'oeuvre < chef главный + oeuvre дело, труд; 

произведение]. Исключительное по своим достоинствам произведение 

искусства; высшее достижение мастерства. Музыкальный шедевр. Шедевр 

мировой литературы. Кулинарные шедевры. 

ШЕЗЛО́НГ, а, м. [< франц. chaise longue букв. длинный стул]. Легкое 

раскладное кресло для сидения полулежа. Парусиновый шезлонг. Загорать в 

шезлонге. Поставить шезлонг на террасе. 

ШЕЙК1, а, м. [< англ. to shake трясти(сь)]. Современный парный танец 

английского происхождения, исполняемый в быстром темпе, с характерными 

резкими движениями плеч и корпуса. Танцевать шейк. 

ШЕЙК2, а, м. [< англ. to shake трясти, встряхивать]. Коктейль из 

перемешанных ингредиентов (обычно безалкогольный). Молочный, фруктовый 

шейк. Апельсиновый шейк с корицей. 

ШЕ́ЙКЕР, а, м. [англ. shaker]. Устройство для приготовления коктейлей и 

других смешанных напитков с помощью встряхивания. Шейкер в виде 

металлического, стеклянного, пластикового сосуда. Заполнить шейкер льдом на 

три четверти. Электрический шейкер для приготовления спортивного питания. 

ШЕ́ЙПИНГ, а, м. [< англ. shaping < to shape придавать форму, 

формировать]. Комплекс физических упражнений на тренажерах, укрепляющих 

организм и улучшающих фигуру. Заниматься шейпингом. Тренер по шейпингу. 

Тренажеры, одежда для занятий шейпингом. 

ШЕ́ЙПИНГ-ЗА́Л, а, м. Помещение со специальными тренажерами для 

занятий шейпингом. Абонемент в шейпинг-зал. Регулярно заниматься в 

шейпинг-зале. 

ШЕ́ЙПИНГ-КЛУ́Б, а, м. [< англ. shaping + клуб]. Спортивный клуб для 

занятий шейпингом, предоставляющий для членов клуба дополнительные 

услуги (парикмахерская, маникюр, массаж, солярий и т. п.). Посетить шейпинг-

клуб. Кабинет массажиста в шейпинг-клубе. 



ШЕ́ЙПИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к шейпингу; предназначенный 

для занятий шейпингом. Шейпинговые тренировки. Шейпинговый зал. 

ШЕЛЛА́К, а, м. [англ. shellac < shell раковина, скорлупа + lac лак]. 1. В 

химии — природная смола животного происхождения, вырабатываемая 

тропическими насекомыми. Воскоподобный, жидкий шеллак. Применение 

шеллака для изготовления спиртовых лаков и политур. 2. В косметологии — 

покрытие для маникюра из такой смолы и маникюрного лака. Шеллак не теряет 

интенсивности цвета и держится до двух недель. Салонный маникюр с 

шеллаком. 

ШЕЛЛА́КОВЫЙ, ая, ое. Приготовленный из шеллака, с примесью 

шеллака; шеллачный. Шеллаковый лак. Шеллаковая грунтовка. 

ШЕЛЛА́ЧНЫЙ, ая, ое. То же, что шеллаковый. Шеллачный воск. 

Шеллачное покрытие подчеркивает структуру древесины. 

ШЕЛЬФ, а, м. [< англ. shelf букв. уступ, выступ]. Выровненная область 

подводной окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся 

общим с ней геологическим строением. Шельф Черного моря. Нефтегазовые 

месторождения на шельфе. 

ШЕ́ЛЬФОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к шельфу; находящийся, 

располагающийся на шельфе; связанный с практическим освоением, 

разработкой ресурсов шельфа. Особенности экосистем шельфовой зоны. 

Шельфовая нефть. Шельфовые ледники (массы льда, частично лежащего на 

шельфе, частично находящегося на плаву). 

ШЕРБЕ́Т, а, м. [< тур. şerbet < перс. sharba букв. глоток < араб. šarba]. 1. 

Восточная сладость, кондитерское изделие в виде густой сладкой массы, 

приготовляемое из фруктов, кофе, шоколада, сахара, обычно с добавлением 

орехов. Лимонный шербет. Шербет с миндалем, с арахисом. Купить разные 

сорта шербета к чаю. 2. Восточный прохладительный напиток из фруктовых 

соков и сахара. Вишневый шербет. Ароматный шербет. 

ШЕРЕ́НГА, и, ж. [польск. szeręg < венг. sereg толпа, отряд < тюрк.]. 1. Ряд 

людей, построенных один возле другого на одной линии и обращенных лицом в 

одну сторону. Становиться в две шеренги. Солдаты выстроились в шеренги. 2. 

чего. Длинный ряд расположенных в линию предметов. Шеренга шахматных 

фигур. Шеренги деревьев, столбов. 3. чего. Перен. Группа людей, объединенных 

совместной деятельностью, общими интересами, целями и т. п. Шеренга ученых, 

призванных обеспечить развитие биохимии в стране. 

ШЕРЕ́НГОВЫЙ, ая, ое. 1. Осуществляемый в виде шеренги (1 зн.); 

расположенный в виде шеренги. Шеренговый марш. Шеренговое построение. 2. 



Связанный с расположением чего-л. в виде шеренги (2 зн.). Шеренговая сеялка. 

Модули, соединенные по шеренговой схеме. 

ШЕФ, а, м. [< франц. chef]. 1. Начальник, руководитель по отношению к 

подчиненным. Шеф пожарной службы. Подать отчет шефу. Выполнить 

распоряжение шефа. 2. Лицо, предприятие, организация, оказывающие 

материальную, организационную и т. п. помощь тем, кто в ней нуждается. 

Молочный завод стал шефом школы. 3. Проф. Шеф-повар. Друг устроился 

шефом в ресторан. Лучшие рецепты от шефа.  

ШЕФМОНТА́Ж, а́, м. Организационно-техническое руководство 

монтажом оборудования, осуществляемое поставщиком этого оборудования. 

Шефмонтаж металлоконструкций. Производится шефмонтаж наружной и 

внутренней изоляции труб. 

ШЕ́ФСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шефу (1 зн.). Шефский кабинет. 

Шефские обязанности. Шефские указания. 2. Относящийся к шефу (2 зн.). 

Шефская помощь. Шефское содружество с творческими коллективами. 

Развитие шефских связей. 

ШЕ́ФСТВО, а, ср. Деятельность шефа (2 зн.), шефов. Шефство над 

кораблями и частями флота. Программа шефства над трудными подростками. 

ШЕ́ФСТВОВАТЬ, твую, твуешь, нсв; над кем, чем. Быть шефом (2 зн.), 

осуществлять шефство. Спортивный клуб шефствует над детскими домами. 

ШИ́ВА, ы, м. [< санскр. śiva благосклонный, милостивый, благой]. В 

индуизме — один из членов тримурти, олицетворение разрушительного начала 

Вселенной и трансформации. Изображение Шивы сидящим в позе лотоса. Шива 

является одной из древнейших божественных сущностей человечества. 

ШИВАИ́ЗМ, а, м. Одно из основных направлений индуизма, 

отличительной особенностью которого является поклонение Шиве. 

Особенностью пантеона богов в шиваизме является его семейный характер. 

ШИВАИ́Т, а, м. Последователь шиваизма. Цель шиваита — разорвать 

оковы сансары. Богини, почитаемые шиваитами. 

ШИВАИ́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к шиваизму; связанный с 

шиваитами. Шиваитская школа йоги. Шиваитский форум в Рунете. Тексты 

шиваитских мантр на русском языке. 

ШИЗОФРЕ́НИК, а, м. Человек, страдающий шизофренией. Полнолуние 

негативно влияет на шизофреников. 



ШИЗОФРЕНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шизофрении, 

связанный с ней; страдающий шизофренией. Шизофренические симптомы. 

Шизофренические галлюцинации. Шизофренический пациент. 2. Разг. Перен. 

Странный, ненормальный, безумный. Идея начать ремонт была 

шизофренической. 

ШИЗОФРЕНИ́Я, и, ж. [нем. Schizophrenie, франц. schizophrénie < греч. 

schizō разделяю, дроблю + phrēn сердце, душа; ум, рассудок]. Тяжелое 

психическое заболевание, имеющее многообразные формы и проявляющееся в 

галлюцинациях, нервно-психическом возбуждении, бреде, различных маниях 

и т. п. Параноидальная шизофрения. Генетическая расположенность к 

шизофрении. Обострения шизофрении. 

ШИИ́ЗМ, а, м. [араб. ash-shi'a приверженцы, партия]. Одно из основных 

направлений ислама, трактовка вопроса о природе власти в котором основана на 

признании ее божественной природы, исключительного права потомков пророка 

Мухаммада (только халифа Али бен Аби Талиба и его потомков) возглавлять 

мусульманскую общину, быть имамом. В шиизме имамы признаются 

выразителями окончательной истины в вопросах не только вероучения, но и 

бытового поведения. Шиизм является государственной религией Ирана. 

ШИИ́Т, а, м. Последователь шиизма. Численность шиитов на Северном 

Кавказе. Сунниты и шииты Рамадан отмечают вместе. 

ШИИ́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к шиизму; связанный с шиитами. 

Классификация шиитских течений. Философизация шиитского богословия. 

Шиитские общины. 

ШИ́ММИ, нескл., м. [англ. shimmy]. 1. Парный импровизационный танец 

американского происхождения, характеризующийся быстрым покачиванием 

плечами. Ритмичный и динамичный шимми. Шаги шимии. 2. Музыка в ритме 

этого танца. Оркестр играет фокстрот и шимми. 3. Элемент восточного танца: 

ритмичные движения, тряска различными частями тела. Шимми бедрами, 

плечами. Освоить шимми на уроках танца живота.  

ШИ́НА, ы, ж. [< нем. Schiene]. 1. Упругая оболочка, устанавливаемая на 

обод диска колеса. Велосипедные шины. Шипованные, нешипованные 

автомобильные шины. Поменять шину. 2. В медицине — приспособление, 

обеспечивающее неподвижность костей, суставов и мягких тканей при 

повреждениях и заболеваниях. Транспортные, лечебные шины. Фиксационная 

шина. Наложить шину на голень. 3. Прямоугольный крепежный элемент 

плоского сечения. Несущая шина для потолочных панелей. 4. Металлический 

проводник прямоугольного сечения для сильных токов. Медная шина 

экранирования. Стальная шина заземления. Подсоединение к шине 

многожильных проводов. 5. Многопроводный кабель, обеспечивающий обмен 



данными между устройствами компьютера. Системная, локальная шина. Шина 

данных. Пропускная способность шины. 

ШИНЕ́ЛЬ, и, ж. [< франц. chenille мужской утренний костюм, неглиже]. 

Форменное пальто особого покроя со складкой на спине и хлястиком. 

Двубортная шинель. Солдатские, офицерские шинели. Погоны на шинелях 

военнослужащих. 

ШИНЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к шинели; предназначенный для 

изготовления шинели, шинелей. Шинельные пуговицы. Шинельное сукно. 

ШИНИ́РОВАНИЕ, я, ср. В медицине — обездвиживание костей, суставов 

и мягких тканей при повреждениях и заболеваниях с помощью шины (2 зн.). 

Шинирование позвоночника. 

ШИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. В медицине — 

осуществить/осуществлять шинирование. Шинировать лучезапястный сустав 

бандажом. Врач шинировал закрытый перелом. 

ШИ́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шине (1 зн.); предназначенный для 

шин; связанный с производством, продажей, установкой автомобильных шин. 

Шинная резина. Шинный насос. Шинный завод. 2. Содержащий шину (2 зн.), 

шины; выполняемый с помощью шины. Шинная повязка. Шинная 

иммобилизация кисти, предплечья. 3. Предназначенный для крепления с 

помощью шины (3 зн.); использующий шину, шины. Шинные гайки. Шинный 

карниз для штор. 4. Предназначенный для шины (4 зн.), шин; содержащий шину, 

шины. Шинные опоры. Шинный трансформатор тока. Шинные системы 

освещения. 5. Относящийся к шине (5 зн.); основанный на использовании шины. 

Шинный протокол. Шинный трафик. Шинная архитектура компьютера. 

ШИНЬО́Н, а, м. [франц. chignon < лат. catēna цепь < catēnāre связывать]. 

Прядь накладных волос, используемая для создания женской прически. Шиньон 

из натуральных, искусственных волос. Изменить облик с помощью шиньона. 

ШИ́РМА, ы, ж. [< нем. Schirm]. 1. Раздвижная переносная перегородка, 

состоящая из рам с натянутой на них тканью или бумагой. Парусиновая, 

бумажная ширма. Передвинуть, сложить ширму. Переодеться за ширмой. 2. 

Перен. Прикрытие для чего-л., обычно неблаговидного. Политическому 

движению отводят роль ширмы. 

ШИ́ФЕР, а, м. [< нем. Schiefer]. 1. Глинистый сланец черного или серого 

цвета. Месторождение шифера. Использование природного шифера в 

строительстве. 2. Кровельный материал в виде плиток, листов из такого сланца, 

асбестоцемента или другого материала. Волновой, плоский шифер. Пластиковый 

шифер. Забор из шифера. Крыть дом шифером. 



ШИ́ФЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шиферу (1 зн.). Шиферный сланец. 

Шиферные месторождения. 2. Относящийся к шиферу (2 зн.); сделанный из 

шифера; связанный с производством шифера. Шиферное производство. 

Шиферные листы, плитки. Шиферный навес. 

ШИФР, а, м. [< франц. chiffre цифра; шифр < араб. sifr ноль; букв. пустой]. 

1. Система условных знаков для передачи секретной информации. Цифровой, 

буквенный шифр. Шифр дипломатической переписки. Ключ к шифру. 2. 

Условное регистрационное обозначение какого-л. документа, учреждения, 

действия, места и т. п., уникальное в определенной системе обработки и 

хранения информации. Индивидуальный шифр книги. Шифр региона в номерном 

знаке. 3. Секретное, условленное сочетание цифр или букв, дающее право 

доступа куда-л. или к чему-л.; код (4 зн.). Шифр замка в подъезде. Набрать 

шифр на замке чемодана. Подобрать шифр сейфа. 

ШИФРА́ТОР, а, м. 1. Устройство для автоматического шифрования в 

криптографии; программное обеспечение для совершения такой операции. 

Оснащенный шифратором аппарат прямой связи. 2. Радиотехническое 

устройство кодирования сигналов в системах радионавигации, активной 

радиолокации и телемеханики. Шифратор команд телеуправления. Шифратор 

радиоканала. 3. В информатике — логическое устройство, выполняющее 

преобразование многоразрядного позиционного кода в двоичный, троичный 

и т. п.; аппаратная реализация такого устройства. Таблица истинности 

шифратора. Микросхема шифратора. 

ШИФРА́ТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к шифратору; содержащий 

шифратор, являющийся шифратором. Шифраторный ключ. Шифраторный блок 

устройства. 

ШИФРОВА́ЛЬЩИК, а, м. 1. Специалист, занимающийся шифрованием 

текстов, кодов и т. п. Шифровальщик консульства. 2. Разг. Программное 

средство, шифрующее данные. Шифровальщик файлов. 

ШИФРОВА́НИЕ, я, ср. Действие по глаголу шифровать; преобразование 

данных с целью сокрытия от неавторизованных лиц и предоставления доступа к 

ним авторизованным пользователям. Ширование сообщений. Использование 

алгоритмов замены, подстановки при шифровании. 

ШИФРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв. Записать/записывать данные с 

помощью шифра (1 и 2 зн.); преобразовать/преобразовывать данные с целью 

защиты от несанкционированного доступа. Шифровать телеграмму. 

Программа позволяет шифровать электронную почту по разным алгоритмам. 

Шифрованное послание. 

ШИФРОВО́Й, а́я, о́е. 1. Относящийся к шифру (1–3 зн.), являющийся 

шифром. Шифровая комбинация. Шифровая последовательность. Шифровой 



электронный каталог библиотеки. 2. Снабженный шифром (3 зн.). Дверной 

шифровой замок. 

ШИ́ХТА, ы, ж. [< нем. Schicht букв. слой]. Смесь сырых материалов, в 

некоторых случаях и топлива, подлежащая переработке в металлургических, 

химических и других агрегатах. Самоплавкая шихта. Введение в шихту флюсов. 

Цементные осадки плавят с медными шихтами. 

ШИХТОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для шихтования. 

Шихтовальная печь. Шихтовальный цех. 

ШИХТОВА́НИЕError! Bookmark not defined., я, ср. Процесс составления 

шихты; шихтовка. Шихтование угля. Минеральные масла для шихтования. 

ШИХТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, нсв. Составлять шихту. Шихтовать топливо, 

руды. Шихтованные стальные листы. 

ШИХТОВО́Й, а́я, о́е и ШИ́ХТОВЫЙ, ая, ое. Предназначенный для 

приготовления шихты. Шихтовый материал. Шихтовая заготовка. 

ШКАЛА́, ы́, ж. [< нем. Skala < итал. scala < лат. scalae лестница]. 1. 

Последовательность чисел, служащая для количественной оценки каких-л. 

величин. Шкала температур. Шкала оценки силы ветра. Международная 

шкала ядерных событий. Ввод прогрессивной шкалы штрафов. Шкала Цельсия 

(температурная шкала, в которой интервал между температурами таяния льда и 

кипения воды при нормальном атмосферном давлении разделен на 100 частей). 

Шкала Кельвина (температурная шкала, в которой начало отсчета сдвинуто по 

сравнению со шкалой Цельсия на 273.15 единиц в область отрицательных 

температур). Шкала Рихтера (сейсмическая шкала магнитуд, основанная на 

оценке энергии сейсмических волн). 2. Линейка или циферблат с делениями в 

различных измерительных приборах. Шкала дозиметра. 3. Образец, шаблон. 

Контрольная шкала. 

ШКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к шкале; имеющий шкалу; 

осуществляемый, производимый с помощью шкалы. Шкальные весы. Шкальный 

фотоаппарат. Шкальный способ пристрелки. 

ШКАФ, а, м. [< ср.-в.-нем. Schap(p)]. 1. Предмет мебели в виде большого 

стоячего ящика, с полками и дверцами, предназначенный для хранения чего-л. 

Книжный, платяной шкаф. Дверцы шкафа. Длинные ряды шкафов в библиотеке. 

2. Устройство в виде ящика со створками или дверцами, служащее для сушки, 

выпечки и т. п. Вытяжной шкаф. Сушильный шкаф. Несгораемый шкаф (сейф с 

полками). 



ШКАФ-КУПЕ́, шка́фа-купе́, м. Шкаф с раздвижными дверцами. 

Встроенный, корпусный, угловой шкаф-купе. Зеркальные шкафы-купе зрительно 

увеличивают помещение. 

ШКВАЛ, а, м. [англ. squall < др.-сканд. skvala издавать резкий звук]. 1. 

Внезапный сильный и резкий порыв ветра, сопровождающийся обычно 

грозовым ливнем. Фронтальные шквалы. Шквал со снегом, градом. Шквалы 

возникают в зоне кучевых облаков. 2. Перен. Действие, явление, событие и т. п., 

проявившееся внезапно, стремительно, с большой силой, в значительном 

количестве, объеме. Артиллерийский шквал. Шквал аплодисментов. Шквал 

критики. 

ШКВА́ЛИСТЫЙ, ая, ое. Сопровождающийся шквалом (1 зн.). 

Шквалистая метель. Ветер шквалист. 

ШКВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шквалу (1 зн.), связанный с его 

угрозой или наличием. Шквальный ливень. Шквальная волна. Шквальная 

обстановка. 2. Перен. Проявляющийся внезапно, стремительно, с большой 

силой, в значительном количестве, объеме. Шквальный огонь. Шквальный 

обстрел. Шквальный ритм песни. 

ШКЕ́НТЕЛЬ, я, м. [нидерл. schenkel]. В морском деле — короткий 

стальной или пеньковый трос, служащий для передачи усилий лебедки через 

направляющие шкивы на поднимаемый груз, снасть, шлюпку и т. п. Травить 

шкентель. Грузовые шкентели. 

ШКИВ, а и а́, м. [< нидерл. schijf диск, ролик]. Колесо с ободом или 

канавкой по окружности, передающее движение приводному ремню или канату. 

Цепной шкив. Шкив коленвала. Шкив для электродвигателя. Заменить шкив в 

мотоблоке. 

ШКОТ, а, м. [нидерл. schoot]. В морском деле — судовая снасть, идущая от 

нижнего угла паруса и служащая для растягивания паруса и управления им. 

Наветренный шкот. Крепление шкотов. 

ШКО́ТОВЫЙ1, ая, ое. Относящийся к шкоту, связанный с ним. Шкотовый 

узел. Шкотовый угол паруса. 

ШКО́ТОВЫЙ2, ого, м. Человек, управляющий шкотами. Дать указания 

шкотовому. 

ШЛАГ, а, м. [нем. Schlag]. В морском деле — оборот снасти, троса вокруг 

чего-л. Дополнительный шлаг. Узлы с разным числом шлагов. 

ШЛАГБА́УМ, а, м. [< нем. Schlagbaum < schlagen бить, разбивать + Baum 

дерево]. 1. Подъемное или выдвижное устройство в виде перекладины, 



перекрывающее движение транспорта и пешеходов (обычно через 

железнодорожный переезд). Шлагбаум на выезде с территории завода поднят. 

Дорога перекрыта шлагбаумом. 2. Перен. Препятствие, запрет. Преодолевать 

административные шлагбаумы. 

ШЛАК, а, м. [нем. Schlacke]. 1. Масса из продуктов пустой породы, 

примесей, флюсов, отделяющаяся от жидкого расплавленного металла в 

процессе выплавки, остающаяся от твердого топлива при сжигании и т. п. 

Доменный шлак. Топливный шлак. Удаление окислительного шлака при 

плавлении чугуна. 2. только мн. В медицине — продукты нарушения обмена 

веществ, откладывающиеся во внутренних органах и кровеносных сосудах и 

вызывающие хронические заболевания. Содержание в крови азотистых шлаков. 

Вывод шлаков из организма. 

ШЛА́КОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шлаку (1 зн.); являющийся шлаком. 

Шлаковая пыль. Шлаковый расплав. Шлаковые отходы. 2. Сделанный, 

изготовленный из шлака (1 зн.), со шлаком; предназначенный для шлака. 

Шлаковый щебень, кирпич, цемент. Шлаковая пемза. Шлаковый ковш. 3. 

Связанный с выведением шлаков (2 зн.); вызывающий перегруженность 

шлаками. Шлаковая диета. Шлаковая пища. 

ШЛАМ, а, м. [< нем. Schlamm букв. ил, грязь < Schlamp обжорство, 

пиршество < schlampen шумно хлебать]. 1. Порошкообразный продукт, 

содержащий чаще благородные металлы, выпадающие в осадок при электролизе 

меди, цинка и других металлов. Шлам свинца. Добыча селена из шламов. 2. 

Нерастворимые отложения в паровых котлах в виде ила и твердых кусков. 

Удаление шлама продувкой. 3. Илистый осадок каменного угля или руды при 

мокром обогащении. Угольный, нефтяной шлам. Шлам, образовавшийся при 

бурении горных пород с водой. 4. Осадок в виде мелких частиц, выделяющихся 

при отстаивании или фильтрации жидкости. Разделение шлама в центрифуге. 

Уровень шлама в бассейне. 

ШЛА́МОВЫЙ, ая, ое. Предназначенный для очистки от шлама. Шламовый 

насос. 

ШЛАНГ, а, м. [нем. Schlange букв. змея]. Гибкая труба из 

водонепроницаемой ткани или резины для подачи, отвода и т. п. жидкостей, 

газов, сыпучих тел. Пожарный шланг. Поливать газон из шланга. Заполнять 

кузов зерном из шланга. 

ШЛА́НГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к шлангу; оборудованный шлангом. 

Шланговая задвижка. Передвижная шланговая мойка. Шланговые 

противогазы. Шланговое соединение вентиляции. 

ШЛЁВКА, и, ж. [< нем. Schlaufe петля]. Металлическое или кожаное 

кольцо для укрепления, подвешивания чего-л.; матерчатая полоска, петелька на 



изделии из ткани, под которую обычно продевают ремень, кушак, пояс и т. п. 

Шлевка чехла мобильного телефона. Шлевка для погона. Шлевки брюк, юбок. 

ШЛЕЙФ, а, м. [< нем. Schleppe < schleppen тащить, волочить]. 1. 

Удлиненная, волочащаяся сзади часть подола длинного женского платья. 

Шелковый шлейф. Свадебное платье со шлейфом. 2. В геологии — полоса 

рыхлых отложений, состоящая из обломочного материала, снесенного реками, 

временными потоками или перемещенного под действием силы тяжести и 

окаймляющая подножие какой-л. возвышенности. Сланцевые шлейфы осыпей. 

Шлейф галечника. 3. Кабель, используемый для подключения периферийных 

устройств к материнской плате компьютера. Плоский шлейф. Шлейф с двумя, 

тремя разъемами. 

ШЛЕ́ЙФНЫЙ, ая, ое. То же, что шлейфовый (2 зн.). Шлейфный 

ответвитель. Шлейфное устройство. 

ШЛЕ́ЙФОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шлейфу (1 зн.). Шлейфовая 

длина фаты. 2. Предназначенный для шлейфа (3 зн.); соединяемый шлейфом; 

являющийся шлейфом; шлейфный. Шлейфовый разъем. Шлейфовый кабель. 

Шлейфовое подключение (ряд последовательно соединенных устройств, 

подключенных к компьютеру и передающих запросы по цепочке). 3. В 

зоологии — имеющий удлиненный хвостовой плавник. Шлейфовые рыбки. 

ШЛИФОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для шлифовки (1 зн.). 

Шлифовальный станок. 

ШЛИФОВА́ЛЬЩИК, а, м. То же, что шлифовщик. Шлифовальщик 

изделий из металла. 

ШЛИФОВА́НИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу шлифовать (1 и 2 зн.); 

шлифовка (1 зн.). Шлифование паркета. Шлифование заготовок на станке. 

Пилка для шлифования ногтей. 2. Перен. Совершенствование, улучшение чего-

л.; шлифовка (2 зн.). Шлифование знаний, умений. Шлифование текста. 

ШЛИФОВА́ТЬ, фу́ю, фу́ешь, нсв. [< нем. schleifen точить, шлифовать]. 1. 

Обрабатывать поверхности различных изделий абразивными инструментами и 

материалами для получения точных размеров и формы, снятия шероховатости.  

Шлифовать деталь. Шлифовать поверхность наждачной бумагой. 2. 

Сглаживать какие-л. неровности трением, делать поверхность чего-л. гладкой, 

ровной, блестящей. После лечения поверхность зуба шлифуют и полируют. 3. 

Перен. Совершенствовать, улучшать что-л. Шлифовать стиль. Шлифовать 

мастерство. Шлифовать навыки оратора. 

ШЛИФОВА́ТЬСЯ, фу́ется, нсв. 1. Поддаваться шлифованию. Этот 

металл хорошо шлифуется. 2. Перен. Совершенствоваться, улучшаться. 

Мастерство шлифуется годами. 



ШЛИФО́ВКА, и, ж. 1. только ед. То же, что шлифование (1 зн.). Шлифовка 

полированной поверхности щеткой. 2. Инструмент для шлифования (1 зн.). 

Заменить насадку на шлифовке. 3. только ед. То же, что шлифование (2 зн.). 

Шлифовка актерского мастерства. 4. только ед. Разг. Отшлифованная 

поверхность чего-л. Вернуть изделие из-за грубой шлифовки. Проверить 

качество шлифовки радиатора. 

ШЛИФО́ВЩИК, а, м. Рабочий, специалист, занимающийся шлифовкой 

поверхности какого-л. изделия; шлифовальщик. Шлифовщик камней. Мебельной 

фабрике требуется шлифовщик по дереву. 

ШЛИХ, а, м. [нем. Schlich]. В геологии — концентрат частиц тяжелых 

минералов, получаемый при промывании рыхлых или измельченных горных 

пород и руд. Переработка шлиха. Извлечение золота из шлиха. 

ШЛИХОВО́Й, а́я, о́е. Связанный со шлихом; содержащийся в шлихе. 

Шлиховой анализ. Шлиховая проба. Шлиховая платина. 

ШЛИ́ХТА, ы, ж. [< нем. Schlichte букв. гладкость, ровность]. Клейкий 

раствор, предназначенный для проклеивания основы ткани с целью придания ей 

прочности и гладкости. Водорастворимая шлихта. Приготовление шлихты. 

ШЛИХТОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный со шлихтованием; 

предназначенный, служащий для шлихтования. Шлихтовальная машина. 

Оператор шлихтовального оборудования. 

ШЛИХТОВА́ЛЬЩИК, а, м. Рабочий, обслуживающий шлихтовальное 

оборудование. Работать шлихтовальщиком на текстильном предприятии. 

ШЛИХТОВА́НИЕ, я, ср. Нанесение шлихты, пропитка шлихтой. 

Шлихтовавние вискозной, джинсовой основы. Шлихтование способствует 

повышению износостойкости ткани. 

ШЛИХТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, нсв. Осуществить/осуществлять 

шлихтование. Шлихтовать ажурный материал. Шлихтованная основа ткани. 

ШЛИЦ, а и а́, м. [< нем. Schlitz букв. щель, разрез]. В технике 1. Прорезь на 

головке винта или шурупа, в которую вставляется конец отвертки для их 

ввертывания и вывертывания. Шлиц крепежного изделия. 2. Продольные 

прорези во втулках, насаживаемых на вал, имеющий соответствующие выступы. 

Шлицы полуосей. 

ШЛИ́ЦА, ы, ж. [нем. Schlitz]. Деталь одежды в виде разреза, обработанного 

таким образом, что одна его половина перекрывает другую, применяемая обычно 

в среднем заднем шве юбки, платья или пиджака, а также в боковом шве рукава. 



Шаговая шлица обеспечивает свободу движений при ходьбе. Классический 

тренчкот со шлицей. 

ШЛИ́ЦЕВЫЙ, ая, ое и ШЛИЦЕВО́Й, а́я, о́е. 1. Имеющий шлиц (1 зн.). 

Винты со шлицевой головкой. 2. Имеющий шлицы (2 зн.); осуществляемый с 

помощью шлицев. Шлицевая втулка. Шлицевая гайка. Шлицевое соединение. 

ШЛЮЗ, а, м. [нидерл. sluis, ниж.-нем. slüse < ст.-франц. escluse < ср.-лат. 

exclusa < лат. excludere удерживать, препятствовать]. 1. Гидротехническое 

сооружение для пропуска судов при разном уровне воды на пути их следования, 

состоящее из камеры (камер) с воротами. Судоходные шлюзы. Однокамерный 

шлюз. 2. Отверстие с затвором для выпуска воды. Перервинская плотина со 

шлюзом. Осушительные системы оборудуют шлюзами. 3. Приспособление в 

виде широкого наклонного лотка или желоба для промывки золотоносного песка 

или измельченной руды. Ленточный, винтовой шлюз. Обогатительный, 

очистительный шлюз. 4. Устройство со специальным программным 

обеспечением, соединяющее вычислительные сети, зоны с разной архитектурой 

и преобразующее данные для передачи из одной сети в другую. Телефонная сеть 

соединена с Интернетом шлюзом. 

ШЛЮ́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к шлюзу; снабженный шлюзом (1 и 

2 зн.); шлюзовой (1 зн.). Шлюзный затвор. Шлюзные ворота. Шлюзный канал. 

ШЛЮЗОВА́НИЕ, я, ср. 1. Установка шлюзов (1 и 2 зн.). Шлюзование 

плотины. 2. Пропуск судов через шлюзы (1 зн.). Шлюзование маломерного 

флота. 

ШЛЮЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ешь, св и нсв. 1. Установить/устанавливать шлюзы 

(1 и 2 зн.). Шлюзованный участок реки. 2. Пропустить/пропускать через шлюзы 

(1 зн.). Шлюзующиеся корабли. 

ШЛЮЗОВО́Й, а́я, о́е. 1. То же, что шлюзный. Шлюзовой затвор. Шлюзовая 

камера. 2. Относящийся к шлюзу (3 зн.); являющийся шлюзом. Шлюзовая 

технология промывки. Шлюзовая горная установка. 3. Относящийся к шлюзу. 

Шлюзовой интерфейс. 

ШЛЮП, а, м. [нидерл. sloep, нем. Schlup]. Морское парусное одномачтовое 

или трехмачтовое судно, используемое в спорте или для охраны транспортных 

караванов. Сторожевой шлюп. Участвовать в соревнованиях на шлюпе. 

ШЛЮПБА́ЛКА, и, ж. [< нидерл. sloep шлюп + balk балка]. В морском 

деле — стальная балка изогнутой формы на судне, предназначенная для спуска 

шлюпок на воду и подъема их на борт. Вращающаяся шлюпбалка. Высота 

шлюпбалок. 



ШЛЮ́ПКА, и, ж. [нидерл. sloep]. Небольшое беспалубное судно с 

прочным корпусом, обычно используемое на море. Парусная, моторная, 

весельная шлюпка. Спасательная шлюпка. Спустить шлюпку на воду с палубы 

корабля. 

ШЛЮ́ПОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шлюпке, шлюпкам, связанный 

с ними; предназначенный для шлюпки. Шлюпочная корма. Шлюпочный якорь. 

Шлюпочная палуба. Шлюпочная тревога (сигнал покинуть судно на 

спасательных шлюпках). 2. Связанный с плаванием на шлюпке; осуществляемый 

при помощи шлюпки. Шлюпочный матрос. Шлюпочные гонки. 3. Связанный с 

изготовлением, ремонтом и хранением шлюпок. Шлюпочный мастер. 

Шлюпочный сарай. Шлюпочная станция. 

ШЛЯ́ГЕР, а, м. [< нем. Schlager]. Музыкальное произведение (обычно 

эстрадная песня), пользующееся особой популярностью в течение 

определенного периода времени. Шлягеры 80-х годов. Джазовые шлягеры. 

Песня стала шлягером. 

ШЛЯ́ГЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к шлягеру, шлягерам; связанный с 

исполнением шлягеров; являющийся шлягером. Шлягерная индустрия. 

Шлягерный певец. Шлягерная мелодия. 

ШМУЦТИ́ТУЛ, а, м. [нем. Schmutztitel < schmutzen пачкать(ся) + Titel 

титул, титульный лист]. В полиграфии — специальная страница, предваряющая 

книгу или ее раздел, содержащая краткое название части или главы, эпиграф, 

иллюстрацию и т. п. Наборный, рисованный шмуцтитул. При экономном 

оформлении издания шмуцтитул заменяется шапкой. 

ШНАПС, а, м. [< нем. Schnaps первоначально о количестве вина, 

выпиваемом залпом < schnappen схватить]. Крепкий алкогольный напиток, 

получаемый в результате перегонки зерна или картофеля, или настоянный на 

фруктах и ягодах. Грушевый, яблочный, персиковый шнапс. Крепость шнапса. 

ШНЕК, а, м. [нем. Schnecke букв. улитка]. Конвейер в виде наклонного или 

горизонтального желоба, в котором вращается вал с винтообразными выступами, 

используемый в основном для перемещения сыпучих материалов в нужном 

направлении. Ленточный шнек. Зерновой шнек. Шнек снегоуборочной машины. 

ШНЕ́КОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шнеку, снабженный шнеком; 

являющийся шнеком. Шнековый вал. Шнековый транспортер. 2. 

Осуществляемый, производимый с помощью шнека. Шнековая подача зерна. 

Шнековая загрузка горных пород. 

ШНИ́ЦЕЛЬ, я, м. [нем. Schnitzel < Schnitz отрезанный кусочек, ломтик]. 

Тонкая отбивная котлета (2 зн.), обычно телячья или свиная. Мясо для шницеля. 



Подать на второе шницель с капустой. Шницель по-министерски (из филе 

курицы). 

ШНУР, а, м. [польск. sznur < ср.-в.-нем. snuor]. 1. Тонкая веревка из 

плетеных или крученых нитей. Бельевой шнур. Отделка одежды шнуром. 

Нанизывать бусины на вощеный шнур. 2. Электрический провод в изолирующей 

оболочке. Удлинительный шнур. Шнур утюга. Выдернуть шнур из розетки. 3. 

Провод, специальный жгут с сердцевиной из пороха для передачи искры 

взрывчатому веществу. Детонирующий, запальный шнур. Поджечь шнур. 

Бикфордов шнур (с сердцевиной из пороха). 4. В физике — силовая линия поля, 

представляющая собой поток соосно расположенных и вращающихся в одном 

направлении частиц. Электронный шнур. Магнитный шнур. Плотность тока в 

шнуре больше, чем в окружающем объеме. 

ШНУРОВА́НИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу шнуровать; шнуровка 

(1 зн.). Шнурование ботинок. Шнурование листов кожаной тесьмой. 2. В 

физике — возникновение в диэлектриках и полупроводниках в сильных 

электрических полях токовой нити радиусом, меньшим поперечного размера 

образца. Критические для шнурования условия. Порог шнурования. 

ШНУРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, прич. страд. прош. шнуро́ванный, ая, ое; ван, 

вана, вано, нсв; что. 1. Стягивать шнуром (1 зн.), шнурком. Научить ребенка 

шнуровать ботинки. Футболист шнурует бутсы. 2. Прошивать шнуром (1 зн.), 

нанизывать на шнур. Шнуровать личные дела. Толстый шнурованный журнал. 

ШНУРОВА́ТЬСЯ, ру́юсь, ру́ешься, нсв. Затягивать на себе что-л., шнуруя. 

Прежде чем выйти на лед, нужно потренироваться шнуроваться. 

ШНУРО́ВКА, и, мн. шнуро́вки, род. шнуро́вок, ж. 1. То же, что 

шнурование (1 зн.). Способы шнуровки кед. Шнуровка бухгалтерских книг. 2. 

Шнур на каком-л. изделии, пропущенный определенным образом; само 

прошнурованное место. Ослабить, распустить шнуровку. Кожаные сапоги со 

шнуровкой до колен. 

ШНУРОВО́Й, а́я, о́е. 1. Сделанный из шнура (1 зн.), шнурка; скрепленный 

шнуром, прошитый им; имеющий шнур. Шнуровая застежка. Шнуровая 

тетрадь. Шнуровой привод в конструкции жалюзи. 2. Имеющий вид, форму 

шнура (1 зн.), шнуров. Шнуровой асбест (волокнистый материал в виде тонких 

полос, применяемый для уплотнения и герметизации щелей, выемок и т. п.). 3. 

Имеющий шнур (2 зн.). Шнуровой телефон. Шнуровой выключатель. Шнуровая 

внешняя проводка. 4. Снабженный шнуром (3 зн.); осуществляемый с помощью 

шнура. Шнуровой заряд. Шнуровой взрыв. 

ШНУРО́К, рка́, м. 1. Тонкий шнур (1 зн.), тесемка. Крестик на шнурке. 

Перевязать коробку красивым шнурком. 2. Завязка для обуви из тонкого шнура 



(1 зн.). Шнурок на ботинке развязался. Металлические, пластиковые 

наконечники шнурков. 

ШОВИНИ́ЗМ, а, м. [< франц. chauvinisme по имени персонажа пьесы 

французских драматургов Т. и И. Коньяров «Трехцветная кокарда» Н. Шовена, 

фанатически преданного Наполеону I и идее исключительности французской 

нации]. Система взглядов и действий, основанная на идее исключительности 

какой-л. группы людей, ее превосходства над другими группами. Расовый, 

социальный шовинизм. Мужской, женский шовинизм. Психологические корни 

шовинизма. 

ШОВИНИ́СТ, а, м. Сторонник шовинизма. Убежденные шовинисты. 

Автор статьи является шовинистом. 

ШОВИНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к шовинизму, шовинистам, 

характерный для них; основанный на шовинизме; шовинистский. 

Шовинистические настроения в обществе. Литература шовинистического 

содержания. 

ШОВИНИ́СТСКИЙ, ая, ое. То же, что шовинистический. Шовинистские 

взгляды. Шовинистский пафос. 

ШОК, а, м. [< франц. choc, нем. Schock букв. удар, столкновение]. 1. В 

медицине — угрожающее жизни человека состояние, возникающее как реакция 

организма на травму, ожог, нервное потрясение и т. п. Болевой шок. 

Анафилактический шок при повторном попадании в организм аллергена. 

Вывести больного из шока. 2. Перен. Внезапное потрясение, вызванное 

нарушением нормального состояния, привычного хода событий. Поражение 

сборной ввергло болельщиков в шок. 3. В экономике — резкое изменение 

совокупного спроса или совокупного предложения. Макроэкономические, 

микроэкономические шоки. Ценовые шоки на мировых товарных рынках.  

ШО́КЕР, а, м. [англ. (electric) shocker < to shock ударять, поражать]. Разг. 

Электрошоковое устройство. Дальность действия шокера. Охранников 

экипированы шокерами. 

ШОКИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [франц. choquer]. 

Привести/приводить в смущение компрометирующим поведением, 

несоблюдением общепринятых норм приличия. Певица шокировала публику 

своим нарядом. Шокирующие подробности происшествия. 

ШО́КОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шоку (1 зн.). Шоковое состояние. 

Шоковый синдром после инсульта. Шоковая почка, шоковое легкое (с острым 

нарушением функций под воздействием шока). Шоковая терапия1 (см. Терапия 

2 зн.). 2. Относящийся к шоку (3 зн.), вызванный шоком. Шоковый рост цен. 

Шоковое разрушение структурных связей экономической системы. Шоковая 



терапия2 (см. Терапия 4 зн.). 3. Связанный с быстрым, резким изменением 

внешнего воздействия, состояния системы. При шоковой заморозке структура 

продуктов остается прежней. 4. Перен. Связанный с внезапным нарушением 

нормального состояния, привычного хода событий, вызывающий потрясение. 

Шоковая реклама. Шоковый маркетинг обеспечивает гарантированную 

запоминаемость. 

ШОКОЛА́Д, а, м. [нем. Schokolade < исп. chocolate < яз. нахуатль в 

Мексике]. 1. Порошок, приготовленный из семян какао с добавлением сахара и 

пряностей; масса из такого порошка. Содержание какао-продуктов в шоколаде. 

Миндаль в шоколаде. Пятно от шоколада. 2. Кондитерское изделие, 

приготовленное из такого порошка, обычно в виде плиток. Молочный, горький 

шоколад. Шоколад с орехами. Долька шоколада. Растопить шоколад на паровой 

бане. 3. Густой напиток из такого порошка (обычно с добавлением молока). 

Сограться чашечкой шоколада. 4. Собир. Шоколадные изделия, обычно 

конфеты. Коробка шоколада в подарок. 

ШОКОЛА́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шоколаду (1 зн.), 

приготовленный из шоколада. Шоколадная крошка. Шоколадные конфеты. 

Шоколадная глазурь. 2. Приготовленный с использованием шоколада (1 зн.), 

имеющий вкус или привкус шоколада. Шоколадный торт. Шоколадное 

мороженое. Шоколадные вафли. 3. Состоящий из шоколада (4 зн.). Шоколадный 

набор. Шоколадная продукция. 4. Связанный с производством и продажей 

шоколада (2–4 зн.), предназначенный для торговли шоколадом. Шоколадная 

фабрика. Шоколадные рецепты. Шоколадный отдел супермаркета. 5. В 

косметологии — связанный с использованием, употреблением шоколада (1 зн.). 

Шоколадное обертывание. Шоколадная крем-маска для тела. Шоколадная 

диета. 6. Имеющий цвет шоколада, коричневый. Шоколадный загар. 

Шоколадный костюм. Шоколадная персидская кошка. 

ШОРТ-ТРЕ́К, а, м. [< англ. short track букв. короткая дорожка]. 

Олимпийский вид конькобежного спорта, заключающийся в максимально 

быстром преодолении дистанции внутри хоккейной площадки. Мастер шорт-

трека. Чемпионат мира по шорт-треку. 

ШОРТ-ТРЕКИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся шорт-треком. Забег 

шорт-трекистов. Шорт-трекисты разыграли комплекты наград в эстафете. 

ШОРТ-ТРЕ́КОВЫЙ, а, м. Относящийся к шорт-треку, связанный с ним; 

предназначенный для шорт-трека. Шорт-трековые дистанции. Длина шорт-

трековой дорожки. Лезвие шорт-трековых коньков. 

ШО́РТЫ, шорт и шо́ртов, только мн. [англ. shorts < short короткий]. 1. 

Короткие (не доходящие до колен) брюки. Мужские, женские, детские шорты. 

Спортивные шорты на резинке. Пояс костютных шорт. Задние карманы 



шортов. 2. Предмет мужского и женского нижнего белья — короткие 

обтягивающие штаны. Надеть хлопковые шорты под джинсы. 

ШО́РЫ, шор, мн. [польск. szor, мн. szory < ср.-в.-нем. geschirre упряжь, 

сбруя]. 1. Боковые щитки на уздечке возле глаз, не дающие лошади возможности 

смотреть по сторонам. Надеть плотные шоры. Шоры уменьшают беспокойство 

пугливого животного. 2. какие, чего. Книжн. Перен. Ограниченность во 

взглядах, представлениях и т. п., мешающая кому-л. объективно смотреть на 

вещи, понимать и оценивать окружающее. Снять идеологические шоры. 

ШОССЕ́, нескл., ср. [франц. chaussée]. Автомобильная дорога с твердым 

покрытием. Широкое асфальтированное шоссе. Транспортная развязка шоссе. 

Прокладка шоссе. 

ШОССЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шоссе; являющийся шоссе. 

Шоссейная разметка. Ремонт шоссейной дороги. 2. Связанный с прокладкой, 

ремонтом и эксплуатацией шоссе. Шоссейные работы. Бригада шоссейных 

рабочих. 3. В спорте — проводимый на дорогах с твердым покрытием; 

предназначенный для таких дорог. Шоссейные гонки. Шоссейный велосипед. 

ШО́У, нескл., ср. [англ. show < to show показывать < др.-англ. scēawian 

смотреть, осматривать]. 1. Представление, насыщенное зрелищными эффектами 

и рассчитанное на массового зрителя, слушателя. Световое шоу. Красочное шоу 

в честь праздника. Традиционные элементы сценического шоу. 2. Перен. 

Показная деятельность, рассчитанная на шумный внешний эффект. Выборы 

превратились в шоу. 

ШО́У-БИ́ЗНЕС, а, м. Предпринимательская деятельность, связанная с 

организацией шоу; исполнительское участие (артистов) в шоу. Музыкальный 

шоу-бизнес. Звезды шоу-бизнеса. 

ШО́У-БИЗНЕСМЕ́Н, а, м. Предприниматель, работающий в шоу-бизнесе. 

Фильм продюсируется известным шоу-бизнесменом. 

ШОФЁР, а, м. [< франц. chauffeur первонач. кочегар, истопник]. Водитель 

автомобиля. Личный шофер. Шофер грузовика, микроавтобуса, такси. 

Работать шофером в торговой фирме. 

ШОФЁРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к шоферу; предназначенный для 

шофера, принадлежащий ему. Шоферский труд. Шоферский жаргон. 

Пересесть с пассажирского на шоферское место. 

ШПА́ГА, и, ж. [< исп. spada]. Холодное колющее оружие с прямым узким 

и длинным клинком трехгранной, четырехгранной или шестигранной формы; 

спортивное колющее оружие c клинком треугольного сечения, используемое в 



фехтовании. Боевая шпага. Рукоять шпаги. Скрестить шпаги с сильнейшей 

спортсменкой мира. 

ШПАГА́Т, а, м. [нем. spagat < итал. spaghetto тонкая веревка, бечевка]. 1. 

Веревка, бечевка из скрученных или спряденных нитей, применяемая для 

упаковки, связки, сшивки. Льняной шпагат. Моток шпагата. Перевязать 

посылку шпагатом. 2. В гимнастике и акробатике — фигура, в которой гимнаст 

садится, раздвигая ноги до полного соприкосновения с полом, так что они 

образуют одну прямую линию. Сделать шпагат. Сесть на шпагат. 

ШПАГА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к шпагату (1 зн.). Шпагатное 

производство. Шпагатная фабрика. 

ШПАЖИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся фехтованием на шпагах. 

Командные соревнования шпажистов. Три шпажиста из Академии фехтования 

вошли в состав сборной. 

ШПА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к шпаге; связанный с фехтованием на 

шпагах. Шпажный клинок. Шпажный поединок. Победитель шпажного 

турнира. 

ШПАКЛЕВА́ТЬ, лю́ю, лю́ешь и ШПАТЛЕВА́ТЬ, лю́ю, лю́ешь, нсв. 

[< нем. Spadel, Spatel лопатка]. Покрывать, заполнять трещины, щели особым 

составом. Шпатлевать зазоры в стене. Потолок перед побелкой шпаклюют. 

ШПАКЛЁВКА и ШПАТЛЁВКА, и, ж. 1. только ед. Действие по глаголу 

шпаклевать. Заняться шпаклевкой стен перед окраской. 2. Специальный 

строительный материал для заполнения трещин, щелей; слой такого материала.  

Фасадные шпатлевки. Выравнивающая, влагостойкая шпаклевка. Высокая 

пластичность шпаклевки. 

ШПАКЛЁВОЧНЫЙ и ШПАТЛЁВОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный, 

служащий для шпаклевки (1 зн.). Шпаклевочный материал. Шпаклевочная 

смесь. 2. Относящийся к шпаклевке (2 зн.), связанный с нанесением шпаклевки. 

Шпаклевочный слой. Шпатлевочные работы. 

ШПА́ЛА, ы, ж. [< нем. Spale ступенька лестницы]. Массивный брус, 

укладываемый поперек железнодорожного полотна как опора для рельсов. 

Железобетонные, металлические шпалы. Старая дубовая шпала. Закрепить 

рельсы на шпалах.  

ШПАЛЕ́РА, ы, ж. [< итал. spalliera ряд деревьев < spalla плечо, подпорка]. 

1. Безворсовый настенный ковер или обивочная ткань с сюжетными или 

орнаментальными изображениями, вытканные ручным способом. Старинная 

шпалера. Украсить интерьер шпалерами. 2. В ландшафтном дизайне — плоская 

вертикальная опора для растений в виде решетки, натянутой в несколько рядов 



проволоки и т. п. Плетеные шпалеры из ивовых прутьев. Вьющиеся по шпалере 

жимолость, плющ. 3. Ряд густо посаженных и постриженных деревьев или 

кустарников, сформированных в виде вертикальной плоскости; шпалерник. 

Шпалеры вдоль парковой аллеи. Шпалеры из декоративных кустарников. 

ШПАЛЕ́РНИК, а, м. То же, что шпалера (3 зн.). Подстричь липовый 

шпалерник. 

ШПАЛЕ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с изготовлением шпалер (1 зн.). 

Шпалерное ткачество. Шпалерная мануфактура. Шпалерное производство. 2. 

Относящийся к шпалере (2 зн.). Шпалерная сетка. Установка шпалерной арки. 

3. Связанный с выращиванием сельскохозяйственных и садовых культур при 

помощи шпалер (2 зн.); разводимый, выращиваемый при помощи шпалер. 

Шпалерный способ подвязки растений. Шпалерное выращивание винограда. 

Шпалерные розы. 

ШПА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шпале, шпалам, используемый в 

качестве шпалы. Железобетонный шпальный блок. Дом из деревянных шпальных 

брусов. 2. Связанный с производством и укладкой шпал (1 зн.). Шпальный 

крепеж. Шпальные клещи. Современные шпальные технологии. 

ШПАНГО́УТ, а, м. [нидерл. spanthout < spannen связывать, закреплять + 

hout древесина]. Поперечное ребро жесткости бортовой обшивки судна или 

фюзеляжа самолета, обеспечивающее прочность, устойчивость бортов и днища. 

Сборка, установка шпангоутов. 

ШПАРГА́ЛКА, и, мн. шпарга́лки, род. шпарга́лок, ж. [< польск. szpargał 

исписанная бумажка, клочок бумаги < лат. sparganum пеленка < греч. sparganon]. 

Разг. 1. Листок или книжечка с записями, формулами и т. п., которыми не 

уверенный в своих знаниях учащийся пользуется тайком во время сдачи зачета, 

экзамена и т. п. Готовить шпаргалки по химии. Списать со шпаргалки. 2. Бумага 

с записями, сделанными для того, чтобы служить подсказкой во время интервью, 

выступления или выполнения какой-л. работы; написанный заранее текст 

публичного выступления. Подсматривать точные цифры в шпаргалке. 

Говорить по шпаргалке. 

ШПАТ, а, м. [нем. Spat]. В геологии — общее название для минералов, не 

имеющих металлического блеска. Зеленый, фиолетовый плавиковый шпат. 

Полевой шпат относится к силикатам. Известковый шпат (кальцит). 

ШПА́ТЕЛЬ, я, мн. шпа́тели и (проф.) шпателя́, род. шпа́телей и (проф.) 

шпателе́й, м. [< нем. Spatel лопатка]. 1. Лопатка для перемешивания и растирания 

краски, лекарств, для заделки щелей, углублений и т. п.; шпахтель. Аптекарский 

шпатель. Шпатель художника. Для затирки швов керамической плитки 

используют резиновые шпатели. 2. Медицинский инструмент для 



придавливания языка во время осмотра полости рта, для отодвигания краев раны 

и т. п. Стерильные деревянные шпатели. Стоматологический шпатель. 

ШПА́ХТЕЛЬ, я, м. [нем. Spachtel < лат. spathula (см. шпатель)]. То же, что 

шпатель (1 зн.). Шпахтель для живописи. Шпахтель для всех видов красок. 

ШПИГА́Т, а, м. [нидерл. spiegat, spuigat < spuien выплевывать, извергать 

+ gat отверстие]. В морском деле — отверстие в фальшборте или на палубе судна 

для удаления за борт воды. Швертботы, оборудованные шпигатами. 

ШПИГОВА́ТЬ, гу́ю, гу́ешь, нсв. [< польск. szpikować начинять жиром, 

салом < нем. specken < Speck свиное сало]. Начинять (обычно шпиком, овощами 

или специями). Шпиговать зайца. Шпиговать свинину чесноком. 

ШПИК, а, м. [польск. szpik < ср.-в.-нем. spec солонина, жир]. Соленое 

подкожное свиное сало. Копченый шпик. Нарезать шпик. Яичница со шпиком. 

ШПИЛЬ, я, м. [< нидерл. spijl]. 1. В архитектуре — вертикальное 

остроконечное завершение зданий в виде сильно вытянутого вверх конуса. 

Шпиль церкви. Высотное здание со шпилем. Ремонт шпиля Адмиралтейства. 2. 

В морском деле — лебедка с вертикальным барабаном или вертикальный ворот 

для подъема якоря, тяжестей, трапов и т. п. Швартовый шпиль. Шпиль с ручным, 

механическим приводом. 

ШПИ́ЛЬКА, и, ж. [польск. szpilka < ср.-в.-нем., нов.-в.-нем. spille иголка]. 

1. Приспособление для закалывания волос в прическе в виде согнутой пополам 

проволоки или двузубчатой вилочки. Разноцветные шпильки. Закрепить локон 

шпилькой. 2. Специальный гвоздь или стержень, служащий для скрепления 

деталей. Крепежная, соединительная шпилька. Шпилька с резьбой. Вбить 

шпильку. Навинтить гайки на шпильку. 3. Высокий тонкий, сужающийся книзу 

каблук женской обуви. Туфли на шпильках. Шпильки зрительно удлиняют ноги. 

4. только мн. Разг. Женская обувь на таком каблуке. Носить шпильки. 5. Разг. 

Перен. Колкое, язвительное замечание. Бурно реагировать на шпильки. Сыпать 

шпильками. 

ШПИНА́Т, а, м. [нем. Spinat < ср.-лат. spinachium < араб. asfanāh, перс. 

aspanāh]. 1. Травянистое овощное растение семейства маревых. Огородный 

шпинат. Раннеспелые, позднеспелые сорта шпината. 2. Собир. Листья такого 

растения, используемые в пищу. Яичница со шпинатом. Вареники, блинчики со 

шпинатом. 

ШПИНА́ТНЫЙ, ая. ое. 1. Относящийся к шпинату (1 зн.); шпинатовый 

(1 зн.). Шпинатные листья. 2. Приготовленный из шпината, со шпинатом (2 зн.); 

шпинатовый (2 зн.). Шпинатная паста. Шпинатный суп. Детское шпинатное 

пюре. 



ШПИНА́ТОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что шпинатный (1 зн.). Шпинатовые 

ростки. 2. То же, что шпинатный (2 зн.). Шпинатовый омлет. Шпинатовый 

соус. Шпинатовая лапша. 

ШПИНЕ́ЛЬ, и, ж. [нем. Spinell < ср.-лат. spinellum, spinellus букв. колючая 

слива, терн]. Минерал (оксид магния и алюминия), камень различных цветов. 

Оранжевая, зеленая, черная шпинель. Использование синтетических шпинелей в 

электротехнике, радиопромышленности. 

ШПИО́Н, а, м. [нем. Spion < итал. spione < др.-в.-нем. spehôn искать, 

выведывать]. 1. Человек, занимающийся шпионажем. Иностранный шпион. 

Секретная информация, переданная шпионом. 2. Разг. Человек, который следит 

за кем-л., выслеживает кого-л., доносит на кого-л. Окружить себя доносчиками 

и шпионами. 

ШПИОНА́Ж, а, м. [нем. Spionage по модели франц. espionnage]. 

Преступная деятельность, состоящая в секретном собирании сведений или 

похищении материалов, составляющих государственную тайну, с целью 

передачи их другому государству. Военный шпионаж. Компьютерный, 

телефонный шпионаж. Коммерческий шпионаж (см. Коммерческий 1 зн.). 

Корпоративный шпионаж (см. Корпоративный 1 зн.). Экономический 

шпионаж (то же, что коммерческий шпионаж). Электронный шпионаж 

(добыча секретных сведений при помощи технических или программных 

средств). 

ШПИО́НИТЬ, ню, нишь, нсв. 1. Заниматься шпионажем. Шпионить в 

пользу сопредельного государства. 2. Разг. Тайно следить за кем-л., выслеживать 

кого-л. с целью выведать что-л., уличить в чем-л. и т. п. Шпионить за женой, 

подругой. Репортер шпионил за известным актером. 

ШПИО́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к шпиону, шпионам; являющийся 

шпионом; вызванный шпионажем. Шпионская деятельность. Шпионская 

программа. Шпионский скандал. 

ШПЛИНТ, а и а́, м. [< нем. Splint железный клин, крюк]. Согнутый пополам 

небольшой проволочный стержень с ушком в месте сгиба, предназначенный для 

закрепления мелких деталей, предотвращения отвинчивания гаек и т. п. 

Нержавеющие шплинты. Шплинт вставляют в отверстие, а затем отгибают 

в стороны выступающие концы. 

ШПЛИНТОВА́НИЕ, я, ср. Действие по глаголу шплинтовать. 

Застопорить гайку шплинтованием. 

ШПЛИНТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ешь, нсв. Закреплять шплинтом какие-л. детали. 

Шплинтовать болты. 



ШПОН, а, м. и ШПО́НА, ы, ж. [< нем. Span щепка]. 1. Древесный материал 

в виде тонких листов древесины. Березовый, дубовый шпон. Облицовка шпоной. 

Мебель из шпона. Производство фанеры из шпона. 2. В полиграфии — 

пробельный материал в виде тонких металлических пластинок, не достигающих 

высоты шрифта, служащий для увеличения промежутков между строками в 

наборе. Длина шпона. Набор текста на шпоны. 

ШПО́НКА, и, ж. [польск. szponka]. 1. Соединительный элемент, 

устанавливаемый в пазах двух деталей и препятствующий их сдвигу 

относительно друг друга. Направляющая шпонка. Зафиксировать панели с 

помощью шпонок. 2. Деревянный брусок, врезаемый или накладываемый 

поперек досок для укрепления щита в столярном деле. Сплачивание филенки 

шпонками, на шпонках. Врезная шпонка держится за счет силы трения. 3. 

Уплотнение из гидроизоляционного материала, обеспечивающее герметичность 

деформационных швов в бетонных конструкциях (обычно гидротехнических). 

Резиновая шпонка. Поставка шпонок в рулонах. 

ШПО́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к шпону; сделанный из шпона; 

связанный с производством шпона. Шпоновая доска. Шпоновая фанера. 

Шпоновый завод. 

ШПО́РА, ы, ж. [нов.-в.-нем. Spore]. 1. Металлический стержень на дужке с 

зубчатым или гладким колесиком, прикрепляемый к заднику сапога всадника и 

служащий для управления лошадью. Стальные шпоры. Щелкнуть шпорами. 

Ударить коня шпорами. 2. В зоологии — роговой заостренный вырост на ногах 

у некоторых птиц, преимущественно самцов, служащий для защиты и 

нападения. Шпоры у петуха. Фазаньи шпоры. 3. Разг. В медицине — 

разрастание костной ткани в виде шипа или клина на задней части стопы, 

обусловленное нарушением обмена веществ, травмой, плоскостопием и т. п. 

Пяточная шпора. Длительное лечение шпор. Оперативное удаление шпор. 4. 

Специальный выступ, шип на ободе ведущего колеса или на звеньях гусеницы 

для лучшего сцепления с грунтом. Шпоры на колесах трактора. 

ШПРИ́НГ, а, м. [нидерл. spring < springen прыгать]. В морском деле — 

трос, закрепляемый одним концом на корме, а другим соединенный со становым 

якорем или якорной цепью, используемый для удержания судна в заданном 

положении. Носовой шпринг. Регулировать шпринги. Ставить корабль на 

шпринг. 

ШПРИЦ, а, м. [нем. Spritze]. 1. Медицинский инструмент в виде 

снабженного поршнем цилиндра с полой иглой, употребляемый для 

впрыскивания в организм лекарственных веществ, а также для отсасывания из 

какой-л. полости жидкости. Одноразовые шприцы. Шприц для промывания 

миндалин. Набрать лекарство в шприц. Ввести шприц в вену. 2. Инструмент 



подобного устройства, используемый для различных целей. Шприц для смазки 

оборудования. Выдавливать крем кулинарным шприцем. 

ШПРИЦЕВА́ТЬ, цу́ю, цу́ешь, нсв. Проф. Впрыскивать что-л. при помощи 

шприца; начинять что-л. при помощи шприца (2 зн.). Шприцевать подвеску 

автомобиля смазкой. Шприцевать колбасную оболочку фаршем. 

ШПРИ́ЦЕВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шприцу (1 зн.); предназначенный 

для шприца. Шприцевая игла. Шприцевый дозатор. 2. Осуществляемый при 

помощи шприца (1 зн.). Шприцевая липосакция. Переливание крови шприцевым 

методом. 3. Осуществляемый при помощи шприца (2 зн.); являющийся 

шприцем. Шприцевая смазка деталей. Шприцевая масленка. 

ШПРИЦ-МАШИ́НА, ы, ж. Экструдер (1 зн.), обычно используемый в 

технологии резинового, полимерного производства. Восковые шприц-машины. 

Шприц-машина для прессовки пластических масс в формы. Облицовка шлангов 

резиновой смесью на шприц-машинах. 

ШПУНТ, а́ и а, м. [< ср.-в.-нем. spunt, spund букв. отверстие в бочке; 

затычка < лат. (ex)pungere колоть, прокалывать]. 1. Продольный выступ на ребре 

доски или бруса, а также соответствующий ему по форме паз в ребре другой 

доски или другого бруса; способ соединения досок или брусьев, снабженных 

такими выступами и пазами. Крепление в шпунт применяется в столярном деле. 

Соединение деталей с помощью шпунта. 2. Деревянная, металлическая или 

железобетонная свая, имеющая на одном ребре продольный выступ, а на 

другом — паз. Применение шпунтов при строительстве гидротехнических 

сооружений. Забитые в грунт вплотную, шпунты образуют сплошную стенку. 

3. В морском деле — выемка в киле и штевнях судна, к которой примыкает край 

наружной обшивки. Киль с упрощенным шпунтом. 4. В виноделии и 

пивоварении — специальная пробка, которой закрывают еще не перебродившее 

вино или пиво. Через шпунт газ свободно выходит из бочки. 5. Инструмент в 

виде стального заостренного с одного конца стержня, применяемый 

скульпторами для первичной обработки камня. Круглый, граненый шпунт. 

Работать шпунтом. 

ШПУНТОВО́Й, ая, ое. 1. Связанный со шпунтом (1 зн.), шпунтами; 

имеющий шпунт, шпунты. Шпунтовое соединение брусьев. Шпунтовая балка. 

Шпунтовые доски. 2. Связанный с установкой шпунтов (2 зн.); состоящий из 

шпунтов; являющийся шпунтом. Шпунтовые работы. Шпунтовые ограждения 

котлована. Шпунтовая свая. 3. Связанный со шпунтом (3 зн.). Шпунтовой пояс 

(ряд листов или досок наружной обшивки корпуса судна, примыкающих к килю). 

4. Предназначенный для шпунта (4 зн.). Шпунтовое отверстие в бочке. 

ШРАМ, а, м. [< ср.-в.-нем. schram, нем. Schramme букв. рана]. След на коже 

от зарубцевавшейся раны. Свежий шрам на лбу. Шрамы от укуса собаки. После 

операции остались два шрама. 



ШРЕ́ДЕР, а, м. [< англ. shredder]. Электромеханическое устройство для 

утилизации отходов путем измельчения; такое устройство для уничтожения 

бумажных документов. Офисные, банковские шредеры. Шредеры для пластика, 

дерева, электрических кабелей. Шредер для уничтожения пластиковых 

карточек. 

ШРЕ́ДЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к шредеру; производимый с помощью 

шредера; предназначенный для утилизации отходов путем измельчения. 

Шредерный лом. Шредерная металлопереработка. Утилизация автомобиля на 

шредерной установке. 

ШРИФТ, а и а́, м. [< нем. Schrift]. 1. Набор изображений буквенных, 

цифровых, служебных и других графических символов, принятых в какой-л. 

системе письменности. Латинский, кириллический шрифт. Шрифт 

математических символов. Церковнославянский шрифт полуустав. Шрифт 

Брайля (специальный шрифт, представляющий графические значки 

комбинацией проколов в ячейках таблицы из двух столбцов и трех строк, 

используемый незрячими людьми). 2. Особое начертание графических знаков (с 

точки зрения соотношения размера, насыщенности, ширины и т. п.), 

предназначенное для определенных текстов, частей текстов. Крупный, мелкий 

шрифт. Прямой, курсивный шрифт. Определения выделены жирным шрифтом. 

3. Такой набор, отображаемый компьютерной программой или операционной 

системой, описанный в специальном файле. Системные шрифты. 

Загружаемые, встроенные шрифты. Сглаживание экранных шрифтов. 4. 

Комплект типографских литер (букв, знаков препинания, математических и 

других знаков), необходимых при наборе какого-л. текста. Типографский 

шрифт. Старая печатная машинка с разбитым шрифтом. 

ШРИФТОВО́Й, а́я, о́е. 1. Относящийся к шрифту (2–3 зн.), шрифтам; 

связанный с применением шрифта, шрифтов. Элементы шрифтовой гарнитуры. 

Шрифтовое выделение слова. Шрифтовое оформление упаковки. 2. 

Предназначенный для нанесения шрифта (1 зн.); являющийся шрифтом. 

Шрифтовые трафареты. Символы шрифтового набора, отсутствующие на 

клавиатуре. 3. Связанный с изготовлением шрифта (4 зн.); являющийся 

шрифтом. Шрифтовой набор из литер, отлитых из специального 

типографского сплава. 

ШРУ́ТИ, нескл., мн. [< санскр. śruti букв. слушание, устно передаваемое 

священное знание]. В индуизме — изначальные богооткровенные cвященные 

писания (Веды с комментариями различных ведических школ, Брахманы, 

философские трактаты араньяки и упанишады). «Бхагавад-гита» принимается 

как шрути большинством течений в индуизме. 

ШТАБ, а, м. [< нем. Stab букв. палка, посох, в том числе как символ власти, 

командования]. 1. Орган управления войсками в частях, соединениях и 



объединениях всех видов вооруженных сил; лица, входящие в этот орган; 

помещение, в котором находится такой орган. Войсковые, оперативные штабы. 

Штаб корпуса, полка. Генерал со своим штабом. У штаба собирались офицеры. 

2. Руководящий орган чего-л. Штаб корпорации. Деятельность молодежного 

штаба. 

ШТАБЕЛЁР, а, м. Машина с выдвижным грузоподъемником или вилами, 

предназначенная для укладки грузов в штабели или стеллажи. Самоходный, 

гидравлический штабелер. Высотный штабелер. Управлять штабелером. 

ШТАБЕЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. Укладка (материалов, продукции и т. п.) в 

штабеля. Штабелирование бочек. Штабелирование пиломатериалов. 

ШТАБЕЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Уложить/укладывать в штабеля 

(материалы, продукцию и т. п.). Штабелировать контейнеры в несколько 

ярусов. 

ШТА́БЕЛЬ, я, м. [нем. Stapel букв. опора, подставка]. Ровно сложенный в 

несколько ярусов ряд чего-л. (строительных и других материалов, товаров 

и т. п.); бунт2 (2 зн.). Штабель досок, бревен. Штабель торфа. Укладка 

контейнеров в штабеля. Формировать сырье в штабели. 

ШТА́БЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к штабелю, штабелям; 

осуществляемый в форме штабелей. Штабельный каркас. Штабельная укладка. 

Штабельное хранение товаров. 

ШТАБ-КВАРТИ́РА, ы, ж. 1. Место расположения штаба (1 зн.). Штаб-

квартира спецслужбы. 2. Главное место сбора, собраний глав какой-л. 

организации. Журналистов встретили в штаб-квартире политической партии. 

ШТАБНО́Й, а́я, ое. Относящийся к штабу. Штабной генерал. Штабное 

помещение. 

ШТАКЕ́ТНИК, а, м. [нем. Stake кол, шест, столб]. 1. Cобир. Узкие 

деревянные планки для ограды.  Прибить штакетник. 2. Забор, изгородь из 

таких планок. Обнести огород штакетником. 

ШТАММ, а, м. [< нем. Stamm букв. ствол дерева]. В биологии и 

медицине — чистая культура микроорганизмов, выделенная из какого-л. одного 

источника и обладающая особыми физиологическими и биохимическими 

свойствами. Штамм вируса птичьего гриппа. Выделить штаммы из воды, 

почвы. 

ШТАМП, а, м. [< нем. Stampfe < итал. stampa печать]. 1. Инструмент или 

форма для серийного изготовления давлением или чеканкой различных 

предметов. Гидравлический штамп. Тиснение плоским штампом. 2. Перен. 



Типовая фраза, тема, идея и т. п., которые бездумно повторяются, 

воспроизводятся. Сценический штамп. Газетные штампы. Избегать штампов 

в речи. 3. Прибор, обычно прямоугольной формы, с вырезанными на основании 

знаками — названием учреждения, адресом и т. п., предназначенный для 

воспроизведения их краской на бумаге; оттиск на бумаге, полученный с 

помощью такого прибора. Библиотечный штамп. Штамп с реквизитами 

организации. Штамп банка об оплате. 4. В информатике — инструмент 

графического редактора для дублирования изображений и устранения на них 

дефектов. Исправить повреждения штампом. Штамп работает в двух 

режимах. 

ШТАМПО́ВАННЫЙ, ая, ое. 1. Изготовленный при помощи штампа (1 зн.), 

штамповкой. Штампованный колесный диск. Штампованная деталь. 2. Перен. 

Следующий штампу (2 зн.), шаблонный, избитый. Штампованная реклама. 

Штампованные характеры персонажей пьесы. 

ШТАМПОВА́ТЬ, пу́ю, пу́ешь, нсв. 1. Изготовлять с помощью штампа 

(1 зн.). Штамповать монеты. Диски штампуют из стального листа. Заклепки 

штампованы горячим методом. 2. Ставить на что-л. штамп (3 зн.). 

Штамповать бланки. Штамповать корреспонденцию. 3. Перен. Делать что-л. 

по готовому образцу, шаблону. Штамповать новые песни. Штамповать 

однообразные рассказы. 

ШТАМПО́ВКА, и, ж. 1. Изготовление изделия давлением, при котором 

заготовка принимает форму штампа (1 зн.); такой способ обработки давлением 

металлов и других материалов. Штамповка крупногабаритных изделий. 

Автоматизированная линия штамповки. Изогнуть лист штамповкой. 2. 

Изделие, деталь, изготовленные при помощи штампа (1 зн.). Штамповка из 

титанового сплава. Производство штамповок для самолетов, подводных лодок. 

ШТАМПО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к штамповке (1 зн.); 

предназначенный, служащий для штамповки. Штамповочный цех. 

Штамповочный молот. Штамповочный пресс. 

ШТА́МПОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к штампу (1 зн.), связанный с ним; 

являющийся штампом. Штамповое производство. Устройство для смены 

штамповых блоков. Штамповый инструмент. 2. Являющийся штампом (2 зн.). 

Штамповый видеоклип. 

ШТА́НГА, и, ж. [< нем. Stange шест, стержень]. 1. Металлический 

стержень, используемый как деталь в различных инструментах, механизмах, 

конструкциях и т. п. Буровая штанга. Технические характеристики 

изолирующих штанг. 2. Перекладина у футбольных, хоккейных и т. п. ворот. 

Боковая штанга. Мяч попал в штангу. Шайба отлетела от штанги. 3. 

Спортивный снаряд для занятий тяжелой атлетикой, состоящий из 



металлического стержня, на концах которого укреплены съемные диски (3 зн.). 

Гриф штанги. Поднять штангу в рывке, в толчке.  

ШТАНГЕНЦИ́РКУЛЬ, я, м. [нем. Stangenzirkel < Stange, Stangen палка, 

стержень + Zirkel циркуль]. Инструмент, предназначенный для высокоточных 

наружных и внутренних измерений, состоящий из линейки со шкалой и 

неподвижной ножкой на конце и ножки, прикрепленной к передвигающейся 

вдоль линейки рамке со вспомогательной шкалой. Чертежный, разметочный 

штангенциркуль. Стоматологический штангенциркуль. 

ШТАНГИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся упражнениями со штангой 

(3 зн.). Команда штангистов. Вес, покорившийся штангисту. 

ШТА́НГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к штанге (1 зн.). Штанговое бурение. 

Штанговое крепление. Штанговые насосы. 

ШТАНДА́РТ, а, м. [нидерл. standaard, нем. Standarte]. Двусторонний 

прямоугольный флаг с бахромой, служащий знаком должностного отличия 

главы государства (президента, императора, короля), командующих войсками и 

высших должностных лиц государства. Судовой, дворцовый штандарт. 

Штандарт Петра Великого.  

ШТА́ПЕЛЬ, я, м. [< нем. Stapel куча, скопление (прядей шерсти)]. 1. 

Химическое волокно, состоящее из отдельных коротких отрезков, близких по 

длине к натуральным хлопковым или шерстяным волокнам; пряжа из такого 

волокна. Обработка штапеля. Ковровое покрытие из штапеля. Трикотаж из 

штапеля. 2. Ткань из такой пряжи. Вискозный штапель. Блузка, халат из 

штапеля. Отрез штапеля на платье. 3. Отдельный завиток в руне, состоящий из 

пучка одинаково завившихся волос. Мягкий шелковистый штапель. Прибор для 

измерения длины штапеля. 

ШТА́ПЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Изготовленный из штапеля (1 зн.); являющийся 

штапелем. Штапельные нитки. Штапельное волокно. Штапельная пряжа. 2. 

Относящийся к штапелю (2 зн.); изготовленный из штапеля; являющийся 

штапелем. Штапельное полотно. Штапельная куртка. Штапельная ткань. 

ШТАТ1, а, м. [< нем. Staat < лат. status положение, состояние]. 1. 

Постоянный состав сотрудников какого-л. учреждения. Увеличить штат. 

Зачисление в штат. Сокращение штатов. 2. Положение о числе сотрудников и 

должностей учреждения и их функциях. Обязанности согласно штату. 

Утвердить штаты. Ввести новые штаты.  

ШТАТ2, а, м. [< нем. Staat государство]. В некоторых федеративных 

государствах — административно-территориальная единица, пользующаяся 

определенной степенью самоуправления. Австралийский, мексиканский, 



бразильский штат. Губернатор штата. Соединенные Штаты Америки 

(название государства). 

ШТАТИ́В, а, м. [< нем. Stativ < лат. stativus стоячий, неподвижный]. 1. 

Складное переносное приспособление, служащее опорой при установке и 

закреплении фото- или видеокамеры, астрономического, геодезического 

прибора и т. п. Штатив с поворотным механизмом. Укрепить нивелир на 

штативе. 2. Вертикальная стойка с держателями для установки лабораторной 

посуды. Лабораторный штатив. Штатив с пробирками. 

ШТА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Состоящий в штате1 (1 зн.). Штатные сотрудники. 

Штатный корреспондент газеты. 2. Положенный по штату1 (2 зн.); 

предусмотренный технологией, нормативами эксплуатации и т. п. Штатная 

должность. Штатный режим работы агрегата. Штатный бортовой 

компьютер. Штатное расписание (документ, определяющий число 

сотрудников и должностей). 

ШТЕ́ВЕНЬ, вня, м. [нидерл. steven, нем. Steven]. В морском деле — 

вертикальный или наклонный брус, скрепленный с килем судна и образующий 

носовую или кормовую оконечность судна. Форма штевня. Поднять штевень. 

ШТЕ́КЕР, а, м. [нем. Stecker < stecken втыкать, всовывать]. Деталь разъема 

электрического соединения, имеющая обычно один штырь для контакта с 

розеткой (2 зн.). Микрофонный штекер. Штекер для телевизионного кабеля. 

Вставить штекер антенны в гнездо. 

ШТЕ́МПЕЛЬ, я, м. [< нем. Stempel первоначально инструмент для 

трамбовки, толчения]. 1. Прибор с выпуклым обратным изображением какого-л. 

рисунка, надписи, цифр и т. п., служащий для получения оттиска, печати, 

клейма. Монетный штемпель. Краска для штемпеля. 2. Оттиск, печать, клеймо, 

полученные с помощью такого прибора. Почтовый штемпель. Юбилейные, 

памятные штемпели на марках. Конверт со штемпелями. 

ШТЕ́МПЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к штемпелю (1 зн.); связанный 

с изготовлением штемпелей. Штемпельные чернила. Штемпельная подушка. 

Штемпельная мастерская. 2. Получаемый с помощью штемпеля (1 зн.). 

Штемпельный оттиск. Штемпельная печать на документе. 

ШТЕ́НДЕР, а, м. [< нем. Ständer стенд; стойка]. Переносная 

информационно-рекламная конструкция в виде раскладывающегося каркаса, на 

котором размещены один или два плаката. Разработка макета штендера. Анонс 

мероприятий на штендере. 

ШТЕ́ПСЕЛЬ, я, м. [< нем. Stöpsel букв. пробка, затычка]. Часть разъема 

электрического соединения, имеющая обычно два или более штырей для 



контакта с розеткой (2 зн). Телефонный штепсель. Провод со штепселем на 

конце. Вставить штепсель в розетку. 

ШТИЛЕВО́Й, а́я, о́е. Относящийся к штилю1, связанный с его наличием. 

Штилевая полоса в океане. Штилевая обстановка. Штилевое море. 

ШТИЛЬ1, я, м. [< нидерл. stil тихий, спокойный]. Безветренная или тихая 

погода с очень слабым ветром (на море, озере и т. п.). На океане штиль. В штиль 

парусник не может доплыть до берега. 

ШТИЛЬ2, я, м. [< нем. Stiel букв. стебель; рукоятка]. В музыке — часть 

ноты, представляющая собой тонкую вертикальную палочку, которая 

проставляется возле нотной головки. Штиль, направленный вверх, вниз. Штиль 

указывает длительность ноты. 

ШТИФТ, а́, м. [нем. Stift]. Конический или цилиндрический стержень для 

неподвижного соединения или укрепления чего-л. Штифты для соединения 

деталей машины. Соединение сломанных костей штифтами. 

ШТИФТОВО́Й, а́я, о́е. 1. Имеющий штифт, штифты; предназначенный для 

штифта, штифтов. Штифтовая коронка. Штифтовое отверстие. Штифтовой 

инструмент. 2. Осуществляемый при помощи штифтов. Штифтовое 

соединение вала с втулкой. Ружье со штифтовым запиранием. 

ШТО́ПОР1, а, м. [< нидерл. stopper пробка, затычка]. Винтовой стержень 

для откупоривания бутылок. Вогнать штопор в пробку. Складной нож со 

штопором. 

ШТО́ПОР2, а, м. [нидерл. stopper < stoppen затыкать]. Падение 

летательного аппарата с одновременным вращением; такое падение как фигура 

высшего пилотажа. Войти в штопор. Выполнить штопор. 

ШТОРМ, а, м. [нидерл. storm, ср.-ниж.-нем. storm]. Сильный ветер, сильная 

буря (обычно на море, озере и т. п.). Тропический шторм. Снежный шторм. 

Период сильных штормов. Над равниной прошел шторм. 

ШТОРМОВО́Й, а́я, о́е. 1. Относящийся к шторму, штормам; характерный 

для шторма. Штормовые порывы. Штормовая волна. Штормовое море. 2. 

Связанный со штормом, с борьбой со штормом; предназначенный для защиты от 

шторма. Штормовое предупреждение. Штормовой якорь. Штормовой плащ. 

ШТОРМТРА́П, а, м. [нидерл. stormtrap < storm шторм, буря + trap трап]. 

Веревочная лестница с деревянными перекладинами, спускаемая за борт судна 

для приема людей на катера и шлюпки и высадки с них. Подъем по штормтрапу. 

Использование штормтрапа при окраске борта, очистке якоря. 



ШТРАБА́, ы́, ж. [< нем. Schraffe растрескавшаяся скала]. Канавка в бетоне 

или кирпиче, предназначенная для скрытой пpокладки элементов инженерных 

систем зданий (труб, кабеля и т. п.). Штрабы для проводки. Уложить кабель в 

штрабу. 

ШТРАФ, а, м. [< нем. Strafe наказание, денежное взыскание]. Наказание за 

нарушение законов, правил, условий игры. Административный штраф. 

Денежные штрафы. Наложить штраф на предприятие. Выплатить штраф. 

ШТРАФНИ́К, а, м. 1. Физическое или юридическое лицо, на которое 

наложен штраф. Компания, предприятие объявлены штрафником. 2. 

Военнослужащий, направленный судебным решением в специальную 

дисциплинарную часть. Рота штрафников. 3. Спортсмен, наказанный во время 

игры за нарушение правил или за недостойное поведение. Скамейка 

штрафников. Удаление штрафника с поля. 

ШТРАФНО́Й, а́я, о́е. 1. Связанный со штрафом (1 зн.); являющийся 

штрафом. Штрафная квитанция. Штрафные санкции за нарушение условий 

договора. Штрафные выплаты. 2. В армии — предназначенный для 

военнослужащих, совершивших воинские преступления. Штрафные 

формирования первыми направлялись в атаку. Штрафной батальон (для 

офицеров). Штрафная рота (для солдат и сержантов). 3. Связанный с 

фиксацией нарушения правил в спортивной игре; назначаемый в качестве 

наказания за нарушение правил в игре; предназначенный для тех, на кого 

наложен штраф. Штрафное снятие очков. Штрафная скамья на стадионе. 

Штрафная площадь (часть футбольного, хоккейного и т. п. поля возле ворот, за 

нарушение правил игры в которой назначается штрафной удар). Штрафной 

удар (удар, назначаемый за нарушение правил спортивной игры). 

ШТРАФОВА́ТЬ, фу́ю, фу́ешь, нсв. Налагать штраф на кого-л. 

Штрафовать водителей за превышение скорости движения. Нарушителей 

общественного порядка штрафуют. 

ШТРЕЙКБРЕ́ХЕР, а, м. [нем. Streikbrecher]. Человек, который работает на 

предприятии во время забастовки, предавая интересы рабочих. Отряд 

штрейкбрехеров. 

ШТРЕК, а, м. [нем. Strecke]. Горизонтальная подземная выработка, не 

имеющая непосредственного выхода на поверхность земли. Штрек угольной 

шахты. 

ШТРИХ, а, м. [нем. Strich]. 1. Короткая черта, линия, проведенная одним 

движением руки (в рисунке, чертеже и т. п.). Штрих карандаша. Параллельные 

штрихи. Наносить штрихи на гравюру специальными резцами. 2. Такая черта 

как одно из изобразительных средств в рисунке; нанесение таких черт. Широкие 

штрихи угля. Рисунок в технике штриха. 3. Перен. Отдельная подробность, 



деталь, черта чего-л. Характерный штрих уходящего времени. Любопытный 

штрих в рассказе. Штрих к портрету (маленькая, но существенная черта 

характера). 4. Разг. Корректор (2 зн.). Замазать ошибку белым штрихом. 5. 

Способ, прием и метод исполнения нот, группы нот, образующих звук, 

определяющие характер, тембр и другие характеристики звучания; обозначение 

таких способа, приема и метода. Штрих легато, стаккато. Скрипичные штрихи 

в произведениях Моцарта. Педагог расставил в нотах штрихи. 6. Типографский 

знак в виде короткой слегка наклоненной вправо линии, ставящейся за правым 

верхним краем числа или буквы. Штрихом обозначают угловые минуты в 

геометрии и географии. 

ШТРИХКО́Д, а, м. [нем. Strichcode < Strich линия, полоска + Code код]. То 

же, что штриховой код. Устройство чтения штрихкодов. Маркировка товаров 

штрихкодами. Наклейка со штрихкодом. 

ШТРИХКО́ДОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к штрихкоду. Штрихкодовая 

марка. 

ШТРИХОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для нанесения штриховки 

(1 и 3 зн.). Штриховальный прибор, станок. Штриховальное оборудование для 

типографии. 

ШТРИХОВА́НИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу штриховать; штриховка 

(1 зн.). Техника, способы штрихования. Штрихование ребенком фигур. 2. 

Техника массажа, заключающаяся в растирании кожи фалангами пальцев 

короткими прямолинейными поступательными движениями. Показания к 

штрихованию. 

ШТРИХОВА́ТЬ, штриху́ю, штриху́ешь, нсв. Наносить штрихи (1 зн.) на 

что-л. Штриховать фигуры на уроке рисования. Ребенок штрихует цветным 

карандашом. 

ШТРИХО́ВКА, и, ж. 1. То же, что штрихование (1 зн.). Косая, 

параллельная штриховка. Рельеф на чертеже нанесен штриховкой. 2. Покрытое 

штрихами место, штрихи, нанесенные на что-л. Густая, равномерная 

штриховка. 3. В полиграфии — создание прямолинейного углубления между 

отставом и сторонками (картонной частью) переплетной крышки для улучшения 

раскрываемости книги и ее внешнего вида. Штриховка изданий. 

ШТРИХОВО́Й, а́я, о́е. 1. Выполненный штрихами (1 зн.); содержащий 

штрихи. Штриховая линия. Штриховые меры длины. Штриховой код (см. Код 

1 зн.). 2. Предназначенный для нанесения штрихов (1 зн.). Штриховая линейка. 

Штриховое оборудование. 

ШТРИХПУНКТИ́Р, а, м. [< нем. strichpunktieren обозначать линией из 

штрихов и точек < Strich линия, полоска + punktieren обозначать пунктиром, 



точками]. Прерывистая линия, состоящая из сочетания линий и штрихов. 

Очертить область на карте штрихпунктиром. 

ШТРИХПУНКТИ́РНЫЙ, ая, ое. Нанесенный, обозначенный 

штрихпунктиром. Штрихпунктирная кривая. 

ШТУДИ́РОВАТЬ, рую, руешь; нсв. [нем. studieren]. Тщательно изучать. 

Штудировать латынь. Штудировать русских классиков. 

ШТУК, а, м. [< нем. Stuck]. То же, что стукко. Фрески из штука. 

Отделанные штуком и росписями арочные проемы. 

ШТУКАТУ́Р, а, м. [< итал. stuccatore < stucco гипс, алебастр]. Рабочий, 

специалист по штукатурным работам, выполняющий отделку стен, потолков 

снаружи или внутри здания. Бригада штукатуров. Штукатур, 

специализирующийся на плитке. 

ШТУКАТУ́РИТЬ, рю, ришь, нсв. Покрывать (стены, потолок и т. п.) 

штукатуркой (1 зн.). Штукатурить глиняным раствором. Дом штукатурят 

после усадки. 

ШТУКАТУ́РКА, и, ж. 1. Строительный отделочный материал в виде смеси 

вяжущих веществ (цемент, известь, гипс и т. п.), песка и воды; застывший слой 

такого материала. Декоративная, фактурная штукатурка. Роспись по 

штукатурке. Выровнять поверхность стены штукатуркой. 2. только ед. 

Действие по глаголу штукатурить. Штукатурка фасада здания. Мастер по 

штукатурке стен, потолка. 

ШТУКАТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к штукатурке (1 зн.); сделанный 

из нее. Штукатурный раствор. Нанесение штукатурной смеси. Штукатурный 

слой на стене. 2. Относящийся к штукатурке (2 зн.), связанный с ней; 

предназначенный для штукатурки. Штукатурные работы. Использование 

штукатурного инструмента. 

ШТУ́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к штуку, выполненный из штука. 

Использование штукового декора для внутренней отделки. Штуковая 

скульптура.  

ШТУРВА́Л, а, м. [нидерл. stuurwiel]. Рулевое колесо, поворотом которого 

управляют движением судна, самолета, а также работой некоторых машин. 

Ручной, машинный штурвал. Штурвал комбайна. Стоять за штурвалом. 

ШТУРВА́ЛЬНЫЙ1, ая, ое. Являющийся штурвалом; предназначенный для 

него. Штурвальное колесо. Штурвальная рубка. 



ШТУРВА́ЛЬНЫЙ2, ого, м. Человек, управляющий штурвалом. Сообщить 

координаты штурвальному. 

ШТУРМ, а, м. [< нем. Sturm]. 1. Решительная атака войск, полиции на 

сильно укрепленные позиции или опорный пункт противника. Город взят 

штурмом. Во время штурма захваченного здания заложники не пострадали. 2. 

Перен. Упорные, решительные действия с целью добиться желаемых 

результатов. Штурм горной вершины. Штурм новых высот науки. 

ШТУРМОВА́ТЬ, му́ю, му́ешь, нсв. [польск. szturmować < нем. Sturm]. 1. 

Производить штурм (1 зн.), решительную атаку чего-л. Штурмовать крепость. 

Штурмовать позиции врага. Спецназ штурмует здание. 2. Перен. Упорно, 

решительно овладевать чем-л., покорять что-л. Штурмовать космос. 

Пассажиры штурмуют автобус. 

ШТУРМОВО́Й, а́я, о́е. Относящийся к штурму (1 зн.); предназначенный 

для штурма. Штурмовая бригада. Штурмовое оружие. Штурмовая авиация 

(для атаки с небольшой высоты). 

ШТУРТРО́С, а, м. [< нидерл. stuur штурвал + tros трос]. В морском деле — 

цепь или трос на судне, идущие от штурвала к рулю и служащие для поворота 

руля. Стальной штуртрос. Штуртрос проходит через ряд неподвижных 

блоков. 

ШТЫК1, а́, м. [< ср.-в.-нем. stich, швед. stick укол (копьем)]. 1. Холодное 

колющее оружие, насаживаемое на конец ствола винтовки, карабина, ружья или 

автомата и предназначенное для рукопашного боя. Граненый, клинковый штык. 

Автомат со штыком. Пуля дура, штык молодец (посл.). 2. Боец как единица 

счета личного состава пехоты. Отряд в пятьдесят штыков. 3. Слой земли в 

глубину, который можно захватить лопатой. Копать землю на глубину в полтора 

штыка. 

ШТЫК2, а́, м. [< нидерл. steek первоначально укол, прокол (конец каната 

продевается через кольцо)]. В морском деле — особый узел при связывании 

толстых веревок, канатов. Прикрепить трос простым штыком. 

ШТЫКОВО́Й1, а́я, о́е. Относящийся к штыку1 (1 зн.). Штыковая атака. 

Штыковая рана. Штыковой удар. Штыковой бой. 

ШТЫКОВО́Й2, а́я, о́е. Являющийся штыком2. Штыковой узел. 

ШТЫРЕВО́Й, а́я, о́е. Укрепленный на штыре (1 зн.). Штыревая антенна. 

Штыревой замок. Штыревая система заземления. 

ШТЫРЬ, я́, м. [< ср.-в.-нем. stiure, ср.-нидерл. sture руль, штурвал]. 1. 

Цилиндрический стержень с коническим концом, на котором обычно что-л. 



вращается. Кабельный штырь. Блокирующий штырь рычага. Соединительная 

муфта для штыря. 2. Гвоздь с зазубренным концом. Штырь для крепления 

мебели. Дверная петля со штырем. 

ШУ́ГАРИНГ, а, м. [< англ. sugar сахар]. В косметологии — эпиляция с 

помощью густого раствора сахара. Паста для шугаринга. Мастер по шугарингу. 

ШУ́ЛЕР, а, м. [польск. szuler, чеш. šuliř < нем. Scholderer, Schollir 

устроитель азартных игр]. Игрок, использующий нечестные, мошеннические 

приемы в карточной игре; обманщик, жулик, мошенник. Карточный шулер. 

Уличить шулера. Шулеры на бирже. 

ШУ́ЛЕРСКИЙ, ая, ое. Свойственный шулеру, характерный для него. 

Шулерский трюк. Шулерская игра. Шулерские манипуляции. 

ШУ́ЛЕРСТВО, а, ср. Нечестная игра в карты; обман, жульничество, 

мошенничество. Случаи шулерства в казино. Факты шулерства на аукционных 

торгах. 

ШУРПА́, ы, ж. [перс. shurpa]. Блюдо восточной кухни — мясной суп из 

баранины, густо заправленный овощами и рисом. Таджикская шурпа. Жирное 

мясо для шурпы. 

ШУРУ́П, а, м. [польск. szrub < ср.-в.-нем. schrûbe]. Винт1 (1 зн.) с 

коническим, пирамидальным, тупым цилиндрическим концом или имеющий на 

конце сверло для соединения деталей. Самонарезной шуруп. Шурупы для дерева, 

для бетона. Просверлить отверстия под шурупы. Прикрепить панель с 

помощью шурупов. 

ШУРУ́ПНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шурупу; предназначенный для 

шурупа, шурупов. Шурупная резьба. Шурупный ключ. 2. Осуществляемый при 

помощи шурупов. Шурупный крепеж. Шурупная мебельная стяжка. 3. 

Связанный с производством шурупов. Шурупный цех. Шурупный станок. 

ШУРФ, а́, м. [< нем. Schurf колодец, яма]. 1. В горном деле — неглубокая 

вертикальная, реже наклонная подземная горная выработка, проводимая с 

поверхности и предназначенная для разведки полезных ископаемых, для 

взрывных работ и других целей. Бурить шурф. Шурфы для вентиляции шахт. 2. 

В строительстве — вертикальная или наклонная яма любой формы, дающая 

доступ к отметке ниже основания строительной конструкции. Шурф 

фундамента. Шурф позволяет определить уровень грунтовых вод под домом. 

ШХЕ́РА, ы, ж. [швед. skär]. 1. Небольшой скалистый остров у сильно 

изрезанных, расчлененных берегов морей и озер, отделенный узким проливом. 

Шхеры сложены кристаллическими породами или моренными образованиями. 2. 

Глубоко вдающиеся в побережье заливы, входы в которые прикрыты такими 



островами. Изрезанное шхерами Ладожское озеро. Лодка зашла из залива в 

шхеру. Причал в шхере. 

ШХУ́НА, ы, ж. [англ. schooner < to scun скользить (по поверхности)]. 

Морское деревянное судно с косыми парусами. Браконьерская, промысловая 

шхера. Двухмачтовая шхера. 

Э 

ЭБОНИ́Т, а, м. [англ. ebonite < ebony эбеновое, черное дерево < греч. 

ebenos]. Твердый материал, продукт вулканизации натурального и 

синтетического каучуков, характеризующийся высокой прочностью. 

Аккумуляторные баки из эбонита. Испытание эбонита на теплостойкость. 

ЭБОНИ́ТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к эбониту, эбонитам; изготовленный 

из эбонита. Эбонитовое производство. Эбонитовая трубка. 

ЭВАКУА́ТОР, а, м. [< лат. evacuo опорожнять; отбрасывать прочь]. 1. 

Человек, занимающийся эвакуацией (1 зн.). Профессия эвакуатора. Эвакуаторы 

перевозят пострадавших в пункты временного размещения. 2. Специальный 

автомобиль, оборудованный платформой и лебедочным механизмом, 

предназначенный для погрузки и транспортировки легкового автотранспорта из 

мест аварий, с территорий, не предусмотренных для стоянки автомашин и т. п. 

Вызов эвакуатора. Машину погрузили на эвакуатор. 

ЭВАКУА́ТОРЩИК, а, м. Разг. Человек, занимающееся эвакуацией (3 зн.). 

Эвакуаторщики забирают машины на штраф-стоянку. 

ЭВАКУАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эвакуации (1 зн.), 

связанный с эвакуацией; предназначенный для эвакуации. Сотрудники 

эвакуационных служб. Эвакуационные работы. Эвакуационные выходы. 2. 

Связанный с эвакуацией (3 зн.); предназначенный для эвакуации. 

Эвакуационные перевозки. Эвакуационный автомобиль. 

ЭВАКУА́ЦИЯ, и, ж. 1. Организованный вывоз (людей, учреждений, 

предприятий, оборудования, имущества и т. п.) из одной местности в другую для 

предохранения от опасности во время войны, стихийных бедствий и т. п. или 

возвращения на постоянное место. Эвакуация ценностей из музея во время 

пожара. Эвакуация жителей при затоплении деревни. Эвакуация пленных на 

родину. 2. Место, время пребывания людей, учреждений, предприятий и т. п. 

там, куда они вывезены. Возвратиться из эвакуации. Жить в эвакуации. 3. 

Погрузка и транспортировка легкового автотранспорта из мест аварий, с 

территорий, не предусмотренных для стоянки автомашин и т. п., с помощью 

эвакуатора (2 зн.). Городские службы эвакуации. Эвакуация неисправного 

автомобиля. 4. В медицине — опорожнение, очищение отдельного органа или 



всего организма, выведение из него каких-л. веществ. Эвакуация желчи. 

Эвакуация песка из почек. Эвакуация содержимого толстого кишечника. 

ЭВАКУИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. Произвести/производить 

эвакуацию (1 зн.). Из здания эвакуировали всех людей. Музейные экспонаты 

эвакуировали во время войны. 2. Произвести/производить эвакуацию (3 зн.). 

Эвакуировать автомобиль с места аварии. 3. В медицине — 

произвести/производить эвакуацию (4 зн.). Эвакуировать жидкость из 

брюшной полости. Препарат поможет эвакуировать газы из кишечника. 

ЭВАКУИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, св и нсв. Организованно 

уехать/уезжать, уйти/уходить из места, ставшего опасным. Мирные жители 

эвакуировались с осажденной территории. Рабочие эвакуировались из горящего 

цеха. 

ЭВАЛЬВАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В финансовом деле — относящийся к 

эвальвации, связанный с ней. Эвальвационное исследование. Эвальвационный 

анализ. 

ЭВАЛЬВА́ЦИЯ, и, ж. [< франц. évaluer оценивать]. В финансовом деле — 

оценка, анализ данных, объектов, обстановки и т. п., определение цены, 

количества, качества, пригодности чего-л. Эвальвация системы социального 

образования. Эвальвация хозяйственных рисков. 

ЭВЕНТУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. eventus исход, случай]. Возможный в 

некотором случае, при соответствующих обстоятельствах. Эвентуальное 

военное соглашение. Эвентуальная встреча. 

ЭВИ́КЦИЯ, и, ж. [< лат. evictio взыскание по суду своей собственности]. В 

гражданском праве — изъятие по решению суда у покупателя приобретенного 

им имущества на основании того, что оно не принадлежало продавцу по праву 

собственности. Принудительная эвикция. Полная, частичная эвикция. 

ЭВКАЛИ́ПТ, а, м. [нов.-лат. Eucalyptus < греч. eu хорошо + kaluptos 

закрытый, покрытый]. 1. Южное лиственное эфироносное дерево или кустарник 

семейства миртовых, ценное своей древесиной, корой и листьями. Густые ветви 

эвкалиптов. Кора эвкалипта содержит дубильные вещества. 2. Собир. Листья 

такого растения, используемые в медицине. Полоскать горло отваром 

эвкалипта. Делать ингаляцию с эвкалиптом. 3. Лекарственное средство, 

изготовленное из листьев этого растения и применяемое обычно при простудных 

заболеваниях. Лечить фарингит эвкалиптом. Противовоспалительное 

действие эвкалипта. 

ЭВКАЛИ́ПТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эвкалипту (1 зн.), 

характерный для него; состоящий из деревьев или кустов эвкалипта. 

Эвкалиптовая древесина. Эвкалиптовый аромат. Эвкалиптовая роща. 2. 



Добываемый, получаемый из коры и листьев эвкалипта (1 зн.). Эвкалиптовое 

масло. 3. Приготовленный из листьев эвкалипта (1 зн.). Эвкалиптовая настойка. 

ЭВОЛЮЦИОНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. В биологии — то 

же, что эволюционировать (1 зн.). Человек эволюционизирует. Биологические 

системы эволюционизируют. 2. То же, что эволюционировать (2 зн.). Вселенная 

эволюционизирует. 

ЭВОЛЮЦИОНИ́ЗМ, а, м. 1. В биологии — учение о причинах, движущих 

силах, механизмах и общих закономерностях эволюции живых организмов. 

Эволюционизм как фундаментальная концепция биологии. Влияние теории 

естественного отбора на развитие эволюционизма. 2. Направление в 

антропологии и этнографии, предполагающее существование универсального 

закона общественного развития, заключающегося в эволюции культуры от 

низших форм к высшим, от дикости к цивилизации и т. п. Концепция 

эволюционизма в культурологии. 

ЭВОЛЮЦИОНИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. В биологии — постепенное 

изменение, развитие живых организмов в процессе эволюции (1 зн.). 

Эволюционирование растений и животных. Эволюционирование экологической 

системы. 2. Действие по глаголу эволюционировать (2 зн.). Эволюционирование 

культурных ценностей. Эволюционирование музыки. Эволюционирование 

технологий. 

ЭВОЛЮЦИОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. 1. В биологиии — 

постепенно измениться/изменяться, развиться/развиваться в процессе эволюции 

(1 зн.); эволюционизировать (1 зн.). Вирусы непрерывно эволюционируют. 

Популяции эволюционируют. 2. Претерпеть/претерпевать эволюцию (2 зн.); 

эволюционизировать (2 зн.). Язык эволюционирует. Технологии 

эволюционируют. Творчество художника эволюционировало. 

ЭВОЛЮЦИОНИ́СТ, а, м. Ученый, последователь эволюционизма. 

Русские эволюционисты середины XIX века. 

ЭВОЛЮЦИОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эволюционисту, 

эволюционистам, присущий им; выражающий идеи эволюционизма, 

характеризующийся ими. Европейская эволюционистская мысль. 

Эволюционистский взгляд на развитие культуры. Универсальная 

эволюционистская теория. 

ЭВОЛЮЦИО́ННОСТЬ, и, ж. 1. В биологии — подчиненность законам 

эволюции (1 зн.). Эволюционность живой природы. Эволюционность 

генетических систем. 2. Свойство эволюционного (3 зн.); постепенность, 

плавность, поэтапность. Эволюционность развития отрасли. Эволюционность 

преобразований в банковском секторе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-13


ЭВОЛЮЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. только полн. ф. В биологии — 

происходящий в процессе эволюции (1 зн.), сформировавшийся в результате 

эволюции. Эволюционное преобразование видов. Эволюционное развитие 

человека. 2. только полн. ф. В биологии — связанный с изучением эволюции 

(1 зн.) или какого-л. ее аспекта. Эволюционное учение. Эволюционная генетика. 

Эволюционная экология. 3. Относящийся к эволюции (2 зн.); происходящий в 

процессе эволюции; развивающийся постепенно, без резких переходов. 

Эволюционный цикл экономической системы. Эволюционное развитие 

культуры. 4. только полн. ф. Периодически возникающий в процессе эволюции 

(2 зн.) в результате количественного накопления изменений. Эволюционный 

скачок в области высоких технологий. Эволюционный прорыв в развитии 

цивилизации. 5. только полн. ф. В философии — относящийся к эволюции (3 зн.), 

связанный с ней. Смена революционных и эволюционных стадий развития. 

ЭВОЛЮ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. evolutio развертывание]. 1. только ед.; кого, чего 

и без доп. В биологии — процесс развития живой природы на основе 

изменчивости, наследственности и естественного отбора; такое развитие 

отдельных групп особей, их органов и систем. Теория эволюции Дарвина. 

Эволюция земноводных. Эволюция кровеносной системы. 2. только ед.; чего. 

Процесс постепенного изменения, развития каких-л. явлений в неживой 

природе, а также в различных сферах деятельности человека. Эволюция звезд, 

планет. Эволюция литературных жанров. Эволюция взглядов. 3. только ед. В 

философии — процесс постепенного непрерывного количественного изменения, 

подготавливающий качественные изменения. Эволюция и революция как 

необходимые компоненты развития. 4. обычно мн. В военном деле — 

перестроение войск, кораблей из одного строя или порядка в другой. Успешное 

выполнение всех эволюций отрядом боевых кораблей. 5. обычно мн. 

Преднамеренное изменение положения летательного аппарата в воздухе. 

Самолет проделывал сложные эволюции. 6. обычно мн. Движение, прием при 

выполнении различных спортивных упражнений. Парашютисты выполняют 

эволюции в свободном падении. 

ЭВРИБИО́НТ, а, м. [< греч. eurys широкий + bion (род. biontos) живущий]. 

В биологии — организм, способный существовать в различных условиях 

окружающей среды. Лисица является эврибионтом. Верблюд — типичный 

эврибионт. 

ЭВРИБИО́НТНОСТЬ, и, ж. В биологии — свойство эврибионтного, 

способность существовать в различных условиях окружающей среды. Оценить 

степень эврибионтности вида. 

ЭВРИБИО́НТНЫЙ, ая, ое. В биологии — способный существовать в 

различных условиях окружающей среды. Эврибионтные растения, животные. 

Эврибионтные организмы. 



ЭВРИ́СТИКА, и, ж. [< греч. eurisko находить]. 1. Общенаучная теория о 

закономерностях и методах открытия и изучения нового в творческой и 

познавательной деятельности человека; совокупность методов, используемых в 

процессе открытия нового и ускоряющих решение творческих задач. Изучение 

продуктивных способов мышления в эвристике. Применение эвристики в 

научных исследованиях. 2. Система обучения, способствующая развитию у 

обучаемых находчивости, умения самостоятельно добывать знания, 

познавательной активности; метод обучения с помощью вопросов, наводящих 

обучающего на правильное решение задачи. Педагогическая эвристика. 

Эвристика практиковалась Сократом. 3. Способ решения задачи, опирающийся 

на опыт и интуицию; способ принятия решения с использованием интуитивного 

метода оценки действительности. Применение эвристик при разработке 

компьютерных программ. Эвристика в управлении проектами. 

ЭВРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эвристике (1 зн.), 

являющийся эвристикой. Эвристическая теория. Эвристические методы в 

науке. 2. Основанный на применении эвристики (2 зн.); являющийся эвристикой. 

Эвристическая деятельность учащихся. Эвристическая беседа. Эвристическое 

обучение. 3. Основанный на эвристике (3 зн.); являющийся эвристикой. 

Эвристическое моделирование в маркетинге. Эвристические приемы решения 

задач. 4. В информатике — основанный на формализации интеллектуальных 

действий человека, связанных с принятием решений на основе интуиции. 

Эвристический алгоритм. Эвристическое программирование. 

ЭВТАНА́ЗИЯ, и, ж. [< греч. eu хорошо + thanatos смерть]. Содействие 

наступлению смерти неизлечимо больных и тяжело страдающих людей в 

гуманных целях (с их согласия или с согласия родственников или опекунов при 

невозможности принятия решения находящимся без сознания, психически 

неполноценным и т. п. больным). Страны, легализовавшие эвтаназию. В 

Российской Федерации эвтаназия запрещена. 

ЭВТРОФИКА́ЦИЯ, и, ж. [< греч. eutrophia хорошее питание + лат. facio 

делаю]. В биологии — ускорение поступления в водоем азота, фосфора и 

биогенных элементов, приводящее к повышению его биологической 

продуктивности, развитию водорослей и высших растений. Эвтрофикация в 

результате естественного старения водоема. Ухудшение качества воды при 

эвтрофикации. 

ЭВТРО́ФНОСТЬ, и, ж. В биологии — свойство эвтрофного; мера 

биогенной загрязненности водоема. Глубоководная, мелководная эвтрофность. 

Возрастающая эвтрофность озера. 

ЭВТРО́ФНЫЙ, ая, ое. [< греч. eu хорошо + trophe питание]. В биологии — 

отличающийся повышенным содержанием биогенных элементов, связанный с 

ним. Эвтрофный водоем. Эвтотрофное озеро. Эвтрофные растения (хорошо 



растущие только на плодородных почвах, богатых гумусом и элементами 

минерального питания). 

ЭВФЕМИ́ЗМ, а, м. [< греч. eu хорошо + pheme речь, слова]. В 

лингвистике — слово или выражение, используемое вместо другого, которое по 

каким-л. причинам нежелательно или неудобно употребить в определенной 

ситуации. Использование эвфемизмов вместо табуированной лексики. Словарь 

эвфемизмов. 

ЭВФЕМИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В лингвистике — связанный с 

эвфемизмом; являющийся эвфемизмом, содержащий эвфемизм. 

Эвфемистическая замена. Эвфемистическая лексика. Эвфемистическое 

высказывание. 

ЭГАЛИТАРИ́ЗМ, а, м. [франц. égalitarisme < égalité равенство]. 

Общественно-политическая концепция, основанная на идее всеобщего равенства 

и утверждающая необходимость устранения социальных противоречий путем 

уравнительного распределения доходов, богатств, благ. Эгалитаризм считается 

утопической теорией. Сторонник эгалитаризма Ж.-Ж. Руссо. 

ЭГАЛИТАРИ́СТ, а, м.). Сторонник, приверженец эгалитаризма. 

Противостояние элитаристов и эгалитаристов. 

ЭГАЛИТАРИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эгалитаристу, 

эгалитаристам, свойственный им; отражающий идеи эгалитаризма. 

Эгалитаристская теория. Распространение эгалитаристских взглядов. 

Эгалитаристский подход к разделению благ. 

ЭГАЛИТА́РНЫЙ, ая, ое. Основанный на ключевой идее эгалитаризма — 

всеобщей уравнительности. Эгалитарный принцип социальной организации. 

Эгалитарный подход в распределении доходов. 

ЭГОИ́ЗМ, а, м. [< лат. ego я]. Предпочтение своих, личных интересов 

интересам других, общественным интересам, пренебрежение ими ради личной 

пользы, выгоды. Откровенный эгоизм. Действовать в угоду собственного 

эгоизма. 

ЭГОИ́СТ, а, м. Человек, отличающийся эгоизмом. Расчетливый эгоист. 

Нельзя быть таким эгоистом! 

ЭГОИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Проникнутый эгоизмом, свойственный 

эгоисту; эгоистичный (2 зн.). Эгоистический расчет. Эгоистическое поведение. 

ЭГОИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Заботящийся только о себе, о своих интересах. 

Эгоистичный человек. Избалованный эгоистичный ребенок. 2. То же, что 



эгоистический. Эгоистичные мотивы. Удовлетворять свои эгоистичные 

потребности. 

ЭГОЦЕНТРИ́ЗМ, а, м. [< лат. ego я + центр]. 1. В психологии — позиция 

индивида, согласно которой в центре всего мироздания находится его 

собственное «Я», его переживания и интересы; неспособность или неумение 

индивида встать на чужую точку зрения, восприятие своей точки зрения как 

единственной существующей. Детский эгоцентризм. Преодолеть собственный 

эгоцентризм. 2. В философии — принцип, согласно которому индивидуум 

считается центром Вселенной. Идеи эгоцентризма. 

ЭГОЦЕ́НТРИК, а, м. В психологии — то же, что эгоцентрист. 

Подчиняющий все своим личным интересам эгоцентрик. 

ЭГОЦЕНТРИ́СТ, а, м. В психологии — человек, отличающийся 

эгоцентризмом (1 зн.); эгоцентрик. Эгоцентристы склонны к 

самоутверждению. 

ЭГОЦЕНТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В психологии — склонный к эгоцентризму 

(1 зн.); проникнутый эгоцентризмом; эгоцентричный. Эгоцентрическая 

личность. Эгоцентрическое миропонимание. 

ЭГОЦЕНТРИ́ЧНЫЙ, ая, ое. В психологии — то же, что эгоцентрический. 

Эгоцентричный ребенок. Эгоцентричное поведение. 

ЭЖЕ́КТОР, а, м. [< франц. éjecteur < éjecter выбрасывать < лат. ejicio]. 1. 

Гидравлическое струйное устройство, в котором для отсасывания или 

перемещения газов и жидкостей используется эжекция (1 зн.). Центробежный 

насос со встроенным эжектором. Подвод пара к эжектору. 2. Механизм в 

огнестрельном оружии, автоматически выбрасывающий стреляный патрон при 

открытии затвора или спуске курка. Револьвер с автоматическим эжектором. 

Извлечь отстрелянные гильзы с помощью эжектора. 

ЭЖЕ́КТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эжектору (1 зн.), связанный с ним; 

снабженный эжектором. Автоматический дозатор эжекторного типа. 

Эжекторная установка. 

ЭЖЕ́КЦИЯ, и, ж. 1. Смешение двух сред (пара и жидкости, сыпучего 

материала и жидкости и т. п.), при котором одна среда, находясь под давлением, 

воздействует на другую и, увлекая ее за собой, выталкивает в необходимом 

направлении; выталкивание одной среды под воздействием другой. Система 

эжекции. Эжекция чернил из печатающей головки. Эжекция подачи песка. 2. 

Искусственное восстановление напора воды в период половодья или длительных 

паводков для нормальной работы турбин на гидроэлектростанциях. Эжекция 

производится через водосливы и водосбросы. 3. В огнестрельном оружии — 

автоматическое выбрасывание стреляного патрона при закрытии затвора или 



спуске курка. Каждое нажатие на спусковой крючок обеспечивает эжекцию 

стреляной гильзы. 

ЭЗОТЕРИ́ЗМ, а, м. То же, что эзотерика. Практики эзотеризма. 

Западноевропейский эзотеризм. 

ЭЗОТЕ́РИК, а, м. Специалист в области эзотерики; человек, посвященный 

в тайные обряды. Древние, современные эзотерики. Стать эзотериком. 

ЭЗОТЕ́РИКА, и, ж. [< греч. esoterikos внутренний]. Система тайных 

философских взглядов на природу явлений; совокупность мистических учений 

или тайных культов; эзотеризм. Направления западной эзотерики. Центр 

практической эзотерики. 

ЭЗОТЕРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Основанный на эзотерике, предназначенный 

исключительно для посвященных (о культовых обрядах, мистических учениях). 

Эзотерические книги. Эзотерические тайны. 

ЭЙДЖИ́ЗМ, а, м. [англ. ageism < age возраст]. Дискриминация по 

возрастному признаку, основанная на различных негативных возрастных 

стереотипах. Эйджизм при приеме на работу. Проблема эйджеизма в 

современном обществе. 

ЭЙДЖИ́СТ, а, м. [англ. ageist < age возраст]. Сторонник эйджизма; человек, 

склонный к эйджизму. Стереотипы эйджистов. Предвзятое отношение 

эйджеистов к пожилым сотрудникам. 

ЭЙНШТЕ́ЙНИЙ, я, м. Радиоактивный химический элемент (Es), 

серебристый металл, полученный искусственным образом. Изотопы 

эйнштейния. Малый период полураспада эйнштейния. 

ЭЙС, а, м. [< англ. ace первоначально игральная кость с одной точкой; 

игральная карта с одним значком, туз; набранное очко (в игре) < лат. as ас, мелкая 

монета]. 1. В теннисе, волейболе — подача, при которой противник не успевает 

отразить удар, а мяч не вылетает за пределы поля. Выполнить три эйса подряд. 

Завершить сет великолепным эйсом. 2. В теннисе, волейболе — очко, 

полученное в результате такой подачи. В первой партии спортсмен заработал 

четыре эйса. 

Э́ЙСИД-ДЖА́З, а, м. [< англ. acid jazz букв. кислотный джаз]. Направление 

в современной музыке, преимущественно танцевального характера, сочетающее 

в себе джазовые мелодии и ритмы фанка; музыка этого направления. Известные 

представители эйсид-джаза. Ритмичный эйсид-джаз. 

ЭЙФОРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. В медицине — относящийся к эйфории 

(1 зн.). Эйфорическое ощущение вызвано алкоголем. Галлюцинации на 



эйфорическом фоне. 2. Характеризующийся сильным воодушевлением, 

энтузиазмом, чрезмерно оптимистическим восприятием чего-л., обычно не 

соответствующим объективным обстоятельствам. Эйфорическая реакция на 

услышанное. Эйфорическая атмосфера свободы. 

ЭЙФОРИ́Я, и, ж. [< греч. eu хорошо + phero нести, переносить]. 1. В 

медицине — повышенное, радостное настроение, чувство удовольствия, 

благополучия, не соответствующее объективной реальности и сочетающееся с 

недостаточной критической оценкой своего состояния. Наркотическая, 

алкогольная эйфория. Эйфория при психических расстройствах. 2. Перен. Очень 

сильное воодушевление, энтузиазм, чрезмерно оптимистическое восприятие 

чего-л., обычно не соответствующие объективным обстоятельствам. Массовая 

эйфория. Эйфория свободы. 

ЭКВА́ЙЕР, а, м. Финансовый орган, осуществляющий эквайринг. 

Установка банкоматов эквайером. Комиссии платежных систем составляют 

примерно одну десятую процента для эквайера. 

ЭКВА́ЙРИНГ, а, м. [англ. acquiring < to acquire приобретать, получать]. 

Комплекс услуг по организации точек приема банковских пластиковых карт и 

осуществлению финансовых операций, связанных с выполнением расчетов и 

платежей по банковским картам в этих точках; прием расчетов и платежей в 

таких точках. Тарифы банков на эквайринг. Эквайринг безналичных платежей в 

метро обеспечивает банк «Санкт-Петербург». Месячный оборот по 

эквайрингу. Подключить магазин к эквайрингу. Обменный эквайринг (снятие 

наличных денежных средств в банкомате). 

ЭКВА́ЙРИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к эквайрингу, связанный с ним; 

предназначенный для эквайринга. Эквайринговая комиссия. Заключить 

соглашение об эквайринговом обслуживании. Проведение операций через 

эквайринговое оборудование. Установка эквайринговых терминалов. 

ЭКВА́ТОР, а, м. [< ср.-лат. aequator букв. уравнивающий (день и ночь на 

небесной сфере) < лат. aequus равный]. 1. Линия сечения земной поверхности 

плоскостью, проходящей через центр Земли перпендикулярно оси ее вращения 

и делящая земной шар на Северное и Южное полушария. Длина экватора. 

Населенный пункт расположен на экваторе. Африка пересекается экватором. 

2. Разг. Перен. Момент, более или менее одинаково удаленный от начала и конца 

чего-л. Экватор матча. На экваторе года. Экватор студенческой жизни. 

ЭКВАТОРИА́Л, а, м. В астрономии — линзовый или зеркальный телескоп, 

дающий возможность определять положение любого светила на небесной сфере 

относительно небесного экватора. Длиннофокусный экваториал. Установка 

экваториала в башне обсерватории. 



ЭКВАТОРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к экватору (1 зн.), 

связанный с экватором; находящийся, образующийся, распространяющийся на 

экваторе, вблизи экватора; характерный для широт вблизи экватора. 

Экваториальная широта. Экваториальное созвездие. Экваториальная Африка. 

Экваториальные ландшафты. 2. Делящий сферический предмет пополам. 

Сварка экваториального шва. 

ЭКВИВАЛЕ́НТ, а, м. [< лат. aequus равный + valens (род. valentis) 

имеющий силу, здоровье]. 1. Объект, понятие, явление, равнозначное, 

равноценное, равносильное другому в каком-л. отношении, полностью 

заменяющее его или служащее его выражением. Расчет механического 

эквивалента теплоты. 2. В экономике — товар, в котором выражают свою 

стоимость другие товары. Фиксация валютного эквивалента. Доллар перестал 

быть эквивалентом цен при расчетах за крупные покупки. 3. В химии — 

количество химического элемента, которое соединяется с одной весовой частью 

водорода или замещает ее. Объемный метод определения эквивалента металла 

по водороду. 

ЭКВИВАЛЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся эквивалентом (1 зн.), вполне 

равноценный, равнозначный чему-л. в каком-л. отношении. Эквивалентные 

величины. Эквивалентная замена. Эквивалентный обмен жилплощадью. 

Проблемы эквивалентного перевода. Методы измерения эквивалентного 

сопротивления шумов. Эквивалентная мощность (условная мощность, 

используемая при сопоставлении различных по мощности двигателей, машин 

и т. п.). 2. В экономике — являющийся эквивалентом (2 зн.). В договоре 

указывается эквивалентная сумма в рублях. 3. только полн. ф. В химии — 

являющийся эквивалентом (3 зн.). Эквивалентная масса хлорида натрия равна 

его молярной массе. 4. В математике — связанный с эквивалентностью (2 зн.). 

Множества эквивалентны, если между их элементами можно установить 

взаимно-однозначное соответствие. 5. В математике — связанный с 

эквивалентностью (3 зн.). Любое высказывание, эквивалентное истинному 

высказыванию, истинно. 

ЭКВИЛИБРИ́СТИКА, и, ж. [< лат. aequilibris находящийся в равновесии]. 

1. Жанр циркового искусства, основанный на способности артиста сохранять 

равновесие при исполнении трюков на неустойчивых предметах. Воздушная 

эквилибристика. Эквилибристика на наклонном канате. 2. Перен. Лавирование, 

изворотливость. Эквилибристика с инвестициями. Словесная эквилибристика. 

ЭКЗАЛЬТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к экзальтации (1 зн.), 

свойственный экзальтации. Экзальтационный порыв. Экзальтационная речь. 2. 

В психиатрии — относящийся к экзальтации (2 зн.), связанный с ней. 

Экзальтационный синдром. Экзальтационный вариант невроза. 3. В 

физиологии — связанный с экзальтацией (3 зн.). Экзальтационная фаза. 



Экзальтационное состояние нервной ткани. 4. В астрологии — находящийся в 

экзальтации (3 зн.). Экзальтационные планеты. 

ЭКЗАЛЬТА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. exaltatio величие, гордыня]. 1. Крайне 

возбужденное состояние с оттенком неестественной восторженности. Впасть в 

экзальтацию от переизбытка чувств. 2. В психиатрии — патологическое 

состояние, характеризующееся болезненным возбуждением, на первом плане 

которого выступают быстрое течение идей и распространение раздражения на 

двигательные центры мозга. Экзальтация при истерических расстройствах. 3. 

В физиологии — кратковременный период повышенной возбудимости нервной 

и мышечной тканей, сменяемый фазой сниженной возбудимости. При стрессе 

нервная система переходит в состояние экзальтации. 4. В астрологии — 

положение планеты в дружественном знаке, в результате чего ее влияние 

усиливается. Марс в экзальтации. Юпитер вошел в экзальтацию. 

ЭКЗАЛЬТИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Находящийся в восторженном или 

крайне возбужденном состоянии; склонный к экзальтации (1 зн.). 

Экзальтированный человек. Экзальтированный тип личности. 2. Порожденный, 

вызванный, проникнутый экзальтацией (1 зн.). Экзальтированная реакция. 

ЭКЗА́МЕН, а, м. [< лат. examen испытание]. 1. Испытание, состоящее в 

проверке знаний и навыков по какому-л. учебному предмету, проводящееся по 

установленным правилам; такое испытание, позволяющее при успешном 

прохождении получить какую-л. специальность, должность, официальные права 

на какую-л. деятельность. Вступительные экзамены. Экзамен по вождению. 

Государственные экзамены (экзамены в высших учебных заведениях для 

проверки знаний и навыков, необходимых для дальнейшей профессиональной 

дятельности). Единый государственный экзамен (совокупность школьных 

выпускных экзаменов, проводящихся по единой системе по всей стране, 

результаты которых могут направляться абитуриентами в высшие учебные 

заведения). 2. Перен. Случайное или организованное обстоятельство, 

позволяющее проверить наличие или отсутствие у кого-л. каких-л. качеств. 

Экзамен на верность. Экзамен на мужественность. 

ЭКЗАМЕНА́ТОР, а, м. Человек, принимающий экзамен (1 зн.). Строгий 

экзаменатор. Требования экзаменатора. 

ЭКЗАМЕНАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к экзамену (1 зн.), 

экзаменам, связанный с экзаменом; предназначенный для экзамена. 

Экзаменационный период. Экзаменационное сочинение. Экзаменационные 

билеты. 

ЭКЗАМЕНОВА́ТЬ, ну́ю, ну́ешь, св и нсв. 1. Подвергнуть/подвергать 

экзамену (1 зн.). Экзаменовать студента. Экзаменовать учеников автошколы. 

2. Перен. Подвергнуть/подвергать проверке, испытанию на наличие или 

отсутствие у кого-л. каких-л. качеств. Жизнь экзаменует нас на прочность. 



ЭКЗАМЕНОВА́ТЬСЯ, ну́юсь, ну́ешься, нсв. Сдавать экзамен (1 зн.). Все 

ученики класса экзаменовались без затруднений. 

ЭКЗА́РХ, а, м. [< греч. exarchos наместник]. Архиерей, управляющий 

несколькими епархиями или особо крупной епархией. Мирополит Филарет — 

патриарший экзарх всея Беларуси. 

ЭКЗЕКВАТУ́РА, ы, ж. [< лат. exsequor следовать, осуществлять]. В 

международном праве 1. только ед. Исполнение судебного решения, 

вынесенного в другой стране. Система экзекватуры. Процедура экзекватуры. 2. 

Официальный документ, удостоверяющий признание консула правительством 

принимающего государства. Текст экзекватуры. Церемония вручения 

экзекватуры консулу Российской Федерации. 

ЭКЗЕ́МА, ы, ж. [греч. ekzema, ekzematos < ekzein вскипать; вспыхивать (о 

болезни)]. Острое или хроническое незаразное заболевание кожи, возникающее 

при нарушении обмена веществ, функций нервной системы и желез внутренней 

секреции и характеризующееся зудом и сыпью. Обострение экземы. Экзема на 

теле, руках, ногах. 

ЭКЗЕМАТО́ЗНЫЙ, ая, ое. Вызванный экземой, связанный с ней. 

Экзематозные высыпания. Экзематозный процесс. 

ЭКЗЕ́МНЫЙ, ая, ое. Разг. Экзематозный. Экземное поражение кожи. 

Экземная сыпь. 

ЭКЗЕМПЛЯ́Р, а, м. [< лат. exemplar образец, копия]. 1. Отдельный образец 

из числа однородных предметов (обычно о печатном или рукописном тексте). 

Тираж в три тысячи экземпляров. Написать заявление в двух экземплярах. 2. 

Отдельный представитель какого-л. разряда животных или растений. Редкий 

экземпляр орхидеи. Экземляр гигантской змеи. 3. Разг. Представитель группы 

людей, обладающих какими-л. характерными свойствами, чертами. Типичный 

экземпляр холостого мужчины. Редкий экземпляр человека, сохраняющего 

достоинство при любых обстоятельствах. 4. В программировании — 

конкретный объект (7 зн.) из набора объектов данного класса. Наследование 

переменных экземпляра. Метод вызывается для данного экземпляра. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИ́ЗМ, а, м. [< лат. existentia существование]. 1. 

Философское направление, ставящее в центр изучения человеческое 

существование (экзистенцию). Религиозный, атеистический экзистенциализм. 

Идеи экзистенциализма о свободе выбора. 2. Направление в искусстве, 

основанное на этой философии. Экзистенциализм в кинематографе. 

Представители экзистенциализма в литературе. 

ЭКЗИСТЕНЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. В философии — относящийся к 

экзистеницализму (1 зн.), харакетрный для него. Экзистенциальная философия. 



Экзистенциальный подход к пониманию свободы воли. 2. В психологии — 

связанный с осмыслением своей жизни, осознанием своих жизненных 

ценностей. Экзистенциальный кризис. Экзистенциальная терапия. 

ЭКЗИСТЕ́НЦИЯ, и, ж. [< лат. existentia существование]. 1. В 

экзистенциализме — специфически человеческий способ бытия в мире, в 

отличие от существования вещей. Экзистенция индивида. Личность реализует 

свою экзистенцию. 2. В средневековой философии — способ бытия всех 

сотворенных вещей, производных от божественного бытия, как 

несамодостаточных, незавершенных и не совпадающих со своей сущностью. 

Различение экзистенции и сущности. 

ЭКЗИТПО́Л, а, м. [англ. exit poll < exit выход + poll опрос]. Опрос граждан, 

осуществляемый социологическими службами, представителями СМИ и т. п. на 

выходе с избирательного участка с целью предварительного подсчета голосов и 

формирования приблизительного прогноза результатов голосования. Данные 

экзитполов. Провести экзитпол. 

ЭКЗО… [< греч. exō снаружи, вне]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение находящийся снаружи, исходящий извне, внешний. 

ЭКЗОГА́МИЯ, и, ж. [< экзо... + греч. gamos брак]. 1. Форма семейных 

отношений, при которой запрещены браки между мужчинами и женщинами 

одного и того же рода, племени и т. п., характерная для первобытнообщинного 

строя. Строгая экзогамия. Обычай экзогамии. 2. В биологии — слияние половых 

клеток разного происхождения, неродственное оплодотворение. Рекомбинация 

генетического материала при экзогамии. 

ЭКЗОГА́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к экзогамии (1 зн.), связанный с ней; 

основанный на экзогамии. Экзогамные нарушения. Экзогамная регламентация. 

Экзогаменый брак. 

ЭКЗОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. [экзо... + genos род, происхождение]. 

Происходящий, образующийся, развивающийся под воздействием внешних 

факторов. Экзогенные процессы, вызванные солнечной радиацией. Экзогенные 

заболевания. 

ЭКЗОПРОТЕ́З, а, м. Протез какого-л. органа, расположенного снаружи 

тела, или его отдельной части. Экзопротез молочной железы. Глазные 

экзопротезы. 

ЭКЗОПРОТЕЗИ́РОВАНИЕ, я, ср. Хирургическая операция, 

заключающаяся в замене экзопротезом утраченных частей тела, органов. 

Экзопротезирование нижних конечностей. Экзопротезирование ушной 

раковины. 



ЭКЗОСФЕ́РА, ы, ж. Верхний слой атмосферы (1 зн.), из которого быстро 

движущиеся легкие атомы водорода могут вылетать в космическое 

пространство. Толщина экзосферы. Низкая концентрация частиц в экзосфере. 

ЭКЗОСФЕ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к экзосфере, связанный с ней; 

происходящий в экзосфере; содержащийся в экзосфере. Экзосферная 

температура Марса. Экзосферные процессы. Экзосферный озон. 2. 

Предназначенный для полетов в экзосферу. Экзосферные беспилотные 

летательные аппараты. 

ЭКЗОТЕРМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< экзо... + греч. thermē теплота]. В 

физике — связанный с выделением тепла, сопровождающийся отдачей тепла. 

Экзотермическая реакция. Экзотермическое растворение вещества. 

ЭКЗО́ТИКА, и, ж. [< греч. exotikos чуждый, иноземный]. Совокупность 

характерных для какой-л. местности особенностей (природы, обычаев, искусства 

и т. п.), необычных для того, кто их воспринимает. Восточная экзотика. Мир 

тропической экзотики. 

ЭКЗОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Характеризующийся наличием экзотики. 

Экзотические страны. Экзотическая кухня. 2. То же, что экзотичный. 

Экзотическая музыка. Экзотические предметы интерьера. 3. Выращиваемый, 

разводимый в местах, не свойственных для обитания, распространения данного 

биологического вида. Экзотические растения, животные. Экспозиция 

экзотических бабочек. 

ЭКЗОТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Причудливый, диковинный, поражающий своей 

странностью, необычностью; экзотический (2 зн.). Экзотичная внешность. 

Экзотичное мышление. 

ЭКЗОФТА́ЛЬМ, а, м. [< экзо... + греч. ophthalmos глаз]. В медицине — 

ненормальное выпячивание глазного яблока из глазницы, являющееся 

симптомом некоторых заболеваний. Экзофтальм при заболеваниях щитовидной 

железы. Односторонний экзофтальм (на одном глазу). Двусторонний 

экзофтальм (на обоих глазах). 

ЭКИПА́Ж1, а, м. [< франц. équipage упряжка]. Легкая негрузовая рессорная 

повозка, коляска. Конный экипаж. По дороге пронесся экипаж. 

ЭКИПА́Ж2, а, м. [< франц. équipage < équiper снаряжать, оборудовать]. 1. 

Команда, личный состав корабля, самолета, танка и т. п. Экипаж лайнера. 

Экипаж вертолета. 2. Береговая воинская часть, служащая для пополнения 

корабельных команд; помещение, казарма для такой воинской части. 

Балтийский, флотский экипаж. Находиться в расположении экипажа. 



ЭКИПА́ЖНЫЙ1, ая, ое. Относящийся к экипажу1, связанный с ним; 

предназначенный для экипажа. Экипажные рессоры. Экипажное дело. 

Экипажная лошадь. 

ЭКИПА́ЖНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к экипажу2, связанный с ним. 

Экипажный командир. Экипажное имущество. Экипажные суды на флоте. 

ЭКИПИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв. [< франц. équiper снаряжать, 

оборудовать]. 1. Снабдить/снабжать, обеспечить/обеспечивать необходимым 

снаряжением или обмундированием. Экипировать бойцов. Экипировать 

экспедицию. 2. Приготовить/приготавливать подвижной состав к новому рейсу. 

Экипировать вагоны. 

ЭКИПИРО́ВКА, и, ж. 1. Действие по глаголу экипировать (1 зн.). 

Экипировка игроков перед выходом на поле. Экипировка туристов для подъема 

на вершину. 2. Снаряжение, обмундирование. Защитная экипировка. 

Производство спортивной экипировки. 

ЭКИПИРО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к экипировке, связанный с ней; 

входящий в экипировку, являющийся экипировкой. Экипировочный центр. 

Экипировочная сумка. Экипировочная форма. 

ЭКЛЕ́Р, а, м. [< франц. éclair молния, вспышка]. Пирожное из заварного 

теста вытянутой формы, заполненное кремом. Шоколадный, сливочный эклер. 

Купить свежие эклеры. 

ЭКЛИ́ПТИКА, и, ж. [нем. Ekliptik, франц. écliptique < греч. ekleiptikê 

< ekleipsis затмение]. В астрономии — большой круг небесной сферы 

(наклоненный к небесному экватору под углом 23°27'), по которому 

перемещается центр Солнца в его видимом годичном движении, отражающем 

движение Земли по ее орбите. Вдоль эклиптики происходит видимое годичное 

движение Солнца по небесной сфере. Плоскость эклиптики (плоскость земной 

орбиты). 

ЭКО… [сокр. эко(логический)]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значения 1. Относящийся к экологической системе, связанный с ней. 2. 

Связанный с охраной окружающей среды и экологической безопасностью. 

ЭКОГЕНЕ́З, а, м. В биологии и экологии — процесс развития отношений 

между организмами и средой обитания на протяжении истории их 

существования. Экогенез насекомых. Причины ускоренного экогенеза. 

ЭКО́ЛОГ, а, м. Специалист по экологии (1 зн.). Штатный эколог 

предприятия. Семинар экологов. 

https://bigenc.ru/c/solntse-6df72e


ЭКОЛОГИЗА́ЦИЯ, и, ж. Введение систем технологических, 

управленческих и других решений, позволяющих повышать эффективность 

использования естественных ресурсов наряду с улучшением или сохранением 

качества природной среды. Экологизация экономики. Экологизация 

автомобильного транспорта. 

ЭКОЛОГИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Внедрить/внедрять 

экологизацию. Экологизировать хозяйственно-экономическую деятельность. 

Экологизировать технологии. 

ЭКОЛОГИ́СТ, а, м. Человек, пропагандирующий экологизацию всех сфер 

жизни и защиту окружающей среды. Движение экологистов. Борьба 

экологистов за чистоту Байкала. 

ЭКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к экологии (1 зн.); связанный 

с ней. Экологические знания. Экологические исследования. 2. Относящийся к 

экологии (2 зн.); отражающий состояние окружающей среды. Экологические 

факторы, условия. Экологический ущерб. Зона экологического бедствия (см. 

Зона 1 зн.). Экологическая система (см. Система 1 зн.). Экологический 

коридор (см. Коридор 2 зн.). Экологический кризис (см. Кризис 1 зн.). 

Экологический туризм (см. Туризм 2 зн.). 3. Связанный с экологией (3 зн.). 

Экологический контроль. Экологическая экспертиза. Экологический 

волюнтаризм (см. Волюнтаризм 3 зн.). 

ЭКОЛОГИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Не оказывающий вредного влияния на природу, 

окружающую среду. Экологичный двигатель. Экологичное предприятие. 

ЭКОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. oikos дом + ...логия]. 1. Наука, изучающая 

взаимодействие растений, животных, человека между собой и с окружающей 

средой. Исследования в области экологии. 2. Окружающая человека среда; 

природа как сфера его деятельности. Экология региона. Забота об экологии. 

Влияние промышленности на экологию. 3. Комплекс научных дисциплин и 

практических мер, направленных на изучение воздействия деятельности 

человека на природу. Градостроительная экология. Экология промышленности. 

4. Перен. Чистота, правильность, обусловленные гармоничным соотношением 

элементов; забота о такой чистоте. Экология культуры. Задачи экологии языка. 

ЭКОНО́М1, а, м. [греч. oikonómos управляющий домом]. 1. Бережливый, 

хозяйственный человек. Он большой эконом. 2. Устар. Заведующий хозяйством. 

Служить экономом. 3. Устар. Экономист. Известный политический эконом. 

ЭКОНО́М2, неизм. Относящийся к категории наиболее дешевых товаров и 

услуг. Купить билет в класс эконом. Продукты эконом и премиум. 

ЭКОНО́М- [< греч. oikonómos]. Первая часть сложносоставных слов, 

имеющая значение отличающийся дешевизной, наиболее низкой стоимостью. 



ЭКОНОМА́ЙЗЕР, а, м. [< англ. economizer]. 1. Устройство для 

предварительного подогрева воды, подаваемой в паровой котел, с помощью 

тепла уходящих газов. Трубы для экономайзеров. Защита экономайзера от 

коррозии. 2. Приспособление в карбюраторе двигателя внутреннего сгорания, 

служащее для обогащения горючей смеси при максимальной нагрузке. 

Электронный блок экономайзера. Расход топлива по показаниям экономайзера. 

ЭКОНОМЕ́ТРИКА, и, ж. То же, что эконометрия. Основатель 

эконометрики В. Леонтьев. Эконометрика рынка труда. 

ЭКОНОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эконометрии; 

основанный на эконометрии. Эконометрические методы моделирования 

экономики. Эконометрический анализ. 

ЭКОНОМЕ́ТРИЯ, и, ж. [< эконо(мика) + ...метрия]. Наука, позволяющая 

изучать количественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с 

помощью математических и статистических методов и моделей; изучение таких 

взаимосвязей математическими и статистическими методами; эконометрика. 

Задачи эконометрии. Эконометрия финансовых рынков. 

ЭКОНО́МИКА, и, ж. [< греч. oikonomike искусство управления 

хозяйством < oikos дом + nomos обычай, закон]. 1. Стратегия и тактика 

хозяйственной деятельности, развивающиеся на базе сложившихся 

производительных сил и производственных отношений и охватывающие все 

звенья товарного производства, распределения и потребления. Плановая 

экономика. Страны с переходной экономикой. Советник президента по 

экономике. 2. Организация, структура и состояние хозяйственной жизни или 

какой-л. отрасли хозяйственной деятельности. Национальная экономика. 

Аграрный сектор экономики. Темпы роста экономики. Теневая экономика 

(экономическая деятельность, скрытая от официального учета и контроля). 3. 

Научная дисциплина, изучающая какую-л. отрасль производства, хозяйственной 

деятельности. Преподавать экономику. Защитить диссертацию по экономике 

управления. Высшая школа экономики. 

ЭКОНОМИ́СТ, а, м. Специалист в области экономики (3 зн.). Главный 

экономист предприятия. Экономисты подсчитали возможные убытки. 

ЭКОНО́МИТЬ, млю, мишь, нсв. 1. Разумно расходовать, использовать 

наиболее целесообразно. Экономить семейный бюджет. Экономить время. 2. 

Сокращать расходы, стараться тратить как можно меньше денег; ограничивая 

потребление чего-л., сберегать средства. Сестра всю жизнь экономила. 

Экономить в питании. Экономить на топливе. 

ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к экономике (1 зн.). 

Экономические процессы. Различные экономические системы. 2. Связанный с 

организацией, структурой, ведением хозяйственной деятельности. 



Экономические ресурсы. Экономические показатели. Свободная 

экономическая зона (см. Зона 1 зн.). Экономический класс (см. Класс1 4 зн.). 

Экономический шпионаж (см. Шпионаж). 3. Относящийся к экономике (3 зн.), 

связанный с ее изучением. Доктор экономических наук. Высшее экономическое 

образование. 

ЭКОНОМИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Дающий возможность меньше расходовать, 

сберегать что-л. Экономичная технология. Экономичный в эксплуатации 

автомобиль. 

ЭКОНО́МИЯ, и, ж. [нем. Ökonomie < греч. oikonomia управление 

хозяйством]. Бережливость, расчетливость при расходовании чего-л.; выгода, 

получаемая в результате бережного, расчетливого расходования чего-л. 

Экономия топлива, сырья, ресурсов. Установка счетчиков дает существенную 

экономию на оплате коммунальных услуг.  

ЭКОНО́МКА, и, мн. эконо́мки, род. эконо́мок, ж. Женщина, занимающаяся 

ведением хозяйства в богатой семье. Работать экономкой в доме крупного 

бизнесмена. 

ЭКОСИСТЕ́МА, ы, ж. Сокр. Экологическая система. Экосистема лесного 

массива, пруда, пшеничного поля. Устойчивость экосистемы.  

ЭКОСИСТЕ́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к экосистеме, связанный с ней. 

Экосистемный уровень. Экосистемный подход к сохранению биологического 

разнообразия. 

ЭКОСФЕ́РА, ы, ж. Часть биосферы, включающая совокупность всех 

экосистем во всех природно-климатических зонах Земли. Эволюция экосферы. 

Влияние деятельности человека на экосферу. 

ЭКОСФЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к экосфере, происходящий в ней; 

связанный с изучением и защитой экосферы. Экосферный баланс. Экосферный 

круговорот веществ и энергии. Экосферный заповедник. 

ЭКОТЕХНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к экотехнологии, 

экотехнологиям; связанный с развитием экотехнологии. Международный 

экотехнологический Экотехнологические процессы. 

ЭКОТЕХНОЛО́ГИЯ, и, ж. Технология, построенная по модели 

природных самоорганизующихся экологических систем биосферы с 

привлечением сил и механизмов, стихийно действующих в этих системах. Новые 

экотехнологии. Экотехнологии будущего. 



ЭКОТЕХНОСФЕ́РА, ы, ж. Сфера, объединяющая общество во всех его 

проявлениях и природу в единую целостность. Современное состояние 

экотехносферы. Равновесие компонентов экотехносферы. 

ЭКОТИ́П, а, м. В биологии — совокупность особей одного вида, связанная 

с определенным типом местообитания. Лесной экотип черного дрозда. Речной, 

ручьевой и озерный экотипы хариуса. 

ЭКОТО́П, а, м. [< эко... + греч. topos место]. В биологии — место обитания 

биотического сообщества. Избыток, недостаток воды в экотопе. Почвенные 

компоненты экотопа. 

ЭКОТУРИ́ЗМ, а, м. Сокр. Экологический туризм. Горный экотуризм. Фонд 

развития экотуризма. 

ЭКОТУРИ́СТ, а, м. Человек, занимающийся экотуризмом. Правила 

поведения экотуристов. 

ЭКОТУРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к экотуризму, связанный с 

ним. Экотуристический клуб. Экотуристический маршрут. 

ЭКОЦИ́Д, а, м. Массовое уничтожение растительного или животного мира, 

отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных 

действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Угроза экоцида. 

Уголовная ответственность за совершение экоцида. 

ЭКРА́Н, а, м. [< франц. écran]. 1. Плоскость, поверхность, щит и т. п., 

предохраняющие от жары, света, излучения, воздействия электромагнитного 

поля и других факторов. Защитный экран. Экран для банной печи. 2. 

Поверхность для отображения графической, текстовой и т. п. информации. 

Светодиодные, плазменные экраны. Экран телевизора, компьютера, ноутбука. 

3. Перен. Киноискусство. Успехи отечественного экрана. Звезды французского 

экрана. 4. Система, обеспечивающая безопасность подключения к сети. 

Аппаратный, программный экран. Межсетевой экран, сетевой экран (то же, 

что брандмауэр 3 зн.). 

ЭКРАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Действие по глаголу экранизировать. Пьеса 

подходит для экранизации. Купить права на экранизацию бестселлера. 2. Кино- 

или телефильм, созданный на основе литературного произведения, пьесы, 

спектакля и т. п. Удачная экранизация повести. Посмотреть очередную 

экранизацию ромада Достоевского. 

ЭКРАНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Создать/создавать кино- или 

телефильм на основе литературного произведения, пьесы, спектакля и т. п. 

Экранизировать книгу. Экранизировать мюзикл. 



ЭКРАНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Защитить/защищать от 

посторонних воздействий, влияний (обычно при помощи экрана 1 зн.). 

Металлический корпус экранирует излучение. Пленка для окон экранирует 

солнечный свет. 

ЭКСАБА́ЙТ, а, мн. эксаба́йты, род. эксаба́йтов и (разг.) эксаба́йт, м. [< англ. 

exabyte < exa кратная метрическая приставка в системе единиц СИ, означающая 

множитель 1018 + byte]. Единица количества информации или памяти в 

компьютере, равная 260 байтам. Ежемесячный объем трафика измеряется в 

эксабайтах. 

ЭКСГУМАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к эксгумации, связанный с 

ней; служащий для эксгумации. Эксгумационный метод. Эксгумационное 

заключение. Эксгумационные материалы. 

ЭКСГУМА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. ex из + humus земля]. Извлечение уже 

погребенного трупа для осмотра или вскрытия с целью установления причины 

смерти или идентификации личности. Осмотр тела после эксгумации. Фиксация 

результатов эксгумации. 

ЭКСГУМИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Провести/проводить 

эксгумацию. Эксгумировать останки умершего. Эксгумировать погибших. 

ЭКСИТО́Н, а, м. [< лат. excitāre возбуждать, понуждать]. В физике — 

квазичастица, представляющая собой электронное возбуждение, мигрирующее 

по кристаллу, но не связанное с переносом заряда и массы. Затухание экситона. 

Экситоны в диэлектриках, полупроводниках. Диффузный характер движения 

экситонов. 

ЭКСКАВА́ТОР, а, м. [англ. excavator < to excavate копать, рыть < лат. 

excavāre делать полым, выдалбливать]. 1. Самоходная машина для производства 

земляных и горных работ с рабочим элементом в виде ковша или системы 

ковшей. Дизельный экскаватор. Одноковшовый экскаватор. Засыпать карьер 

экскаватором. 2. Хирургический инструмент для выскабливания полостей. 

Стоматологический экскаватор. 

ЭКСКАВА́ТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к экскаватору (1 зн.); связанный 

с использованием экскаватора, экскаваторов; связанный с производством 

экскаваторов. Экскаваторный ковш, двигатель. Экскаваторное оборудование. 

Экскаваторная отрасль машиностроения. 

ЭКСКАВА́ЦИЯ, и, ж. [лат. excavare выкапывать, выдалбливать]. 1. только 

ед. Процесс выемки горной породы или взорванной горной массы 

экскаваторами. Экскавация тоннеля. Технология безвзрывной экскавации. 2. В 

анатомии — впадина, углубление. Экскавация диска зрительного нерва. 



ЭКСКЛА́В, а, м. [< лат. ex вне + clavis ключ]. Часть территории 

государства, географически отдаленная от основной и окруженная территорией 

других стран (и обычно имеющая выход к морю). Калининградская область — 

пример эксклава. 

ЭКСКРЕМЕ́НТЫ, ов, мн. [< лат. excrementum выделение; кал < excernere 

отделять; выделять]. Испражнения (моча и кал); фекалии (1 зн.). Запах 

экскрементов. Совок для уборки собачьих экскрементов. 

ЭКСКРЕ́Т, а, м. [< лат. excrētus выделенный прич. страд. прош. от excernēre 

отделять; выделять]. В биологии и медицине — конечный продукт обмена 

веществ, выделяемый организмом. Кожный экскрет. Анализ экскрета. 

ЭКСКРЕ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. excernēre выделять, выводить наружу]. В 

биологии и медицине — совокупность физиологических процессов выведения из 

организма конечных продуктов обмена веществ, чужеродных и вредных для 

организма соединений. Экскреция воды и солей с потом. Экскреция двуокиси 

углерода системой дыхания. 

ЭКСКУРСА́НТ, а, м. Участник экскурсии1 (1 зн.). Группа экскурсантов. 

Экскурсанты на борту теплохода. 

ЭКСКУРСИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к экскурсии1, связанный с 

ней; занимающийся организацией экскурсий; предназначенный для проведения 

экскурсий. Экскурсионная программа. Экскурсионное обслуживание, 

сопровождение. Экскурсионное агентство, бюро. Экскурсионный автобус, 

теплоход. 2. Проф. В туристическом бизнесе — являющийся объектом 

экскурсии1. Экскурсионная Европа, Англия, Италия, Россия. 

ЭКСКУ́РСИЯ1, и, ж. [< лат. excursio поездка, путешествие]. Посещение 

чего-л., поездка куда-л. с познавательной или образовательной целью (обычно 

коллективные); организованный, сопровождаемый пояснениями показ чего-л. во 

время такого посещения, такой поездки. Обзорная экскурсия по городу. Билет в 

музей с экскурсией.  

ЭКСКУ́РСИЯ2, и, ж. [< лат. excursio < excurrere оканчиваться на что-либо 

(о слове)]. В лингвистике — первая фаза артикуляции звука, при которой 

речевые органы переходят от предшествующего положения к положению, 

необходимому для произнесения данного звука. Экскурсия гласного, согласного. 

ЭКСКУРСОВО́Д, а, м. Специалист в области туризма, занимающийся 

организацией и проведением экскурсий1 (1 зн.). Лицензированный экскурсовод. 

Курсы подготовки экскурсоводов. 



ЭКСЛИ́БРИС, а, м. [< лат. eх libris из книг]. Художественно выполненный 

знак на книге с обозначением ее владельца. Вензельный экслибрис на титульном 

листе. 

ЭКСЛИ́БРИСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к экслибрису, экслибрисам, 

связанный с ними. Экслибрисная коллекция. Экслибрисные работы. 

Экслибрисное творчество. 

ЭКСПАНСИ́ВНЫЙ, ая, ое. [франц. expansif < лат. ехрānsio 

распространение, растягивание]. 1. Отличающийся несдержанностью, 

порывистостью, горячностью в проявлении своих чувств, в выражении своих 

мыслей. Экспансивный ведущий. Экспансивные зрители. 2. Характеризующийся 

экспансией (1 зн.), направленный на экспансию. Экспансивное государство. 

Экспансивная экономика. 3. Характеризующийся экспансией (2 зн.), связанный с 

экспансией. Экспансивное поведение вируса. Экспансивное продвижение 

культурных стереотипов. 

ЭКСПАНСИОНИ́ЗМ, а, м. Стремление к экспансии (1 зн.). 

Империалистическая политика экспансионизма. Сторонники экспансионизма. 

ЭКСПАНСИОНИ́СТ, а, м. Сторонник экспансионизма. Германские 

экспансионисты начала XX века. 

ЭКСПАНСИОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к экспансионистам, 

характерный для них; связанный с экспансией (1 зн.). Экспансионистская 

политика. Экспансионистские идеи. Экспансионистские планы государства. 

ЭКСПА́НСИЯ, и, ж. [< лат. expānsio распространение, растягивание]. 1. 

Расширение сферы влияния государств, общественных групп, 

монополистических объединений и т. п., осуществляемое с помощью 

дипломатического давления, насильственных, экономических или каких-л. 

других средств. Экономическая экспансия. Стратегия агрессивной экспансии. 2. 

Расширение, распространение чего-л. за первоначальные пределы. Экспансия 

эпидемии. Экспансия зарубежной продукции на внутренний рынок. 

ЭКСПАТРИА́НТ, а, м. Лицо, совершившее экспатриацию или 

подвергнутое экспатриации. Адаптация экспатриантов в новой стране. 

Экспатрианты могут работать в международных компаниях. 

ЭКСПАТРИА́ЦИЯ, и, ж. [франц. expatriation < expatrier высылать за 

пределы родины < лат. ех из + patria (terra) родина, отечество]. Добровольное или 

принудительное выселение за пределы страны, сопряженное с лишением 

гражданства. Право на экспатриацию. Экспатриация в связи с государственной 

изменой. 



ЭКСПАТРИИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Подвернуть/подвергать 

экспатриации. Жители территории были экспатриированы оккупантами. 

ЭКСПЕДИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< лат. expedire отправлять]. 

Отправить/отправлять по назначению (груз, товар, корреспонденцию и т. п.). 

Экспедировать топливо. Компания экспедирует грузы. 

ЭКСПЕДИ́ТОР, а, м. 1. Работник, занимающийся приемом, отправкой и 

сопровождением груза при перевозке. Фирме требуется экспедитор. Опытный 

экспедитор сопроводит груз до места назначения. 2. Фирма, организация, 

занимающаяся перевозкой различных грузов. Международный транспортный 

экспедитор. Морской, железнодорожный экспедитор. 

ЭКСПЕДИ́ТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к экспедитору, связанный с 

экспедитором, занимающийся экспедированием. Экспедиторская служба. 

Экспедиторский отдел компании. 

ЭКСПЕДИЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с экспедицией (1 зн.). 

Экспедиционное обслуживание. Экспедиционная компания. 2. Связанный с 

экспедицией (2 зн.); предназначенный для экспедиции. Экспедиционное 

исследование. Экспедиционное судно. 

ЭКСПЕДИ́ЦИЯ, и, ж. [нем. Expedition < лат. expedîtio набег, поход]. 1. 

Отправка по назначению груза, товара, корреспонденции и т. п.; учреждение, 

предприятие или отдел учреждения, предприятия, занимающиеся отправкой, 

пересылкой чего-л. Экспедиция почты. Экспедиция контейнеров в порту. 

Экспедиция при складе. 2. Путешествие, поездка группы лиц, отряда с какой-л. 

специальной целью, со специальным заданием; коллектив, группа лип, 

совершающих такое путешествие, поездку. Экспедиция на Северный полюс. 

Экспедиция из двадцати человек. 3. Отдел государственного учреждения, 

ведающий приемом и отсылкой официальных бумаг. Крепостная экспедиция. 

ЭКСПЕРИМЕ́НТ, а, м. [< лат. experimentum опыт, практика]. 1. 

Воспроизведение какого-л. явления или наблюдение нового явления в 

определенных условиях с целью изучения, исследования. Физические, 

химические эксперименты. Эксперимент в лабораторных условиях. Судебный 

эксперимент (организованный судом с целью проверки уже имеющихся и 

получения новых доказательств). Факторный эксперимент (см. Факторный1). 

2. Попытка осуществить что-л., пробное осуществление чего-л. 

Художественный эксперимент. Эксперименты с внешностью. 

ЭКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эксперименту 

(1 зн.), связанный с ним. Экспериментальный метод. Экспериментальные 

наблюдения. 2. Предназначенный для проведения эксперимента (1 зн.), 

экспериментов; полученный в результате проведения эксперимента. 

Экспериментальное оборудование. Экспериментальная лаборатория. 



Экспериментальные данные. 3. Являющийся экспериментом (2 зн.). 

Экспериментальная система налогооблажения. Экспериментальное кино. 

ЭКСПЕРИМЕНТА́ТОР, а, м. 1. Человек, проводящий эксперимент (1 зн.). 

Группа экспериментаторов проверяет дотоверность популярных убеждений. 2. 

Человек, проводящий эксперимент (2 зн.); человек, склонный 

экспериментировать (2 зн.). Экспериментатор в кино. Экспериментатор в 

живописи. 

ЭКСПЕРИМЕНТА́ТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

экспериментатору (1 зн.), экспериментаторам, связанный с их работой. 

Экспериментаторская площадка для исследований. 2. Относящийся к 

экспериментатору (2 зн.), свойственный ему. Экспериментаторские работы 

художника. Экспериментаторский дух. 

ЭКСПЕРИМЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. 1. Проводить эксперимент 

(1 зн.), эксперименты. Экспериментировать с животными. Ученые 

экспериментируют над созданием особо прочных сплавов. 2. Осуществлять 

эксперимент (2 зн.), пробовать делать что-л. новое. Экспериментировать с 

музыкой. Экспериментировать над стилем в одежде. 

ЭКСПЕ́РТ, а, м. [франц. expert < лат. expertus опытный]. Специалист в 

какой-л. области, привлекаемый для проведения экспертизы. Судебно-

медицинский эксперт. Заключение экспертов. 

ЭКСПЕРТИ́ЗА, ы, ж. [франц. expertise < лат. expertus опытный]. 

Исследование какого-л. вопроса, дела, требующих специальных знаний, обычно 

с представлением мотивированного заключения. Медицинская экспертиза. 

Экологическая экспертиза. Провести экспертизу товара. 

ЭКСПЕ́РТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эксперту, экспертам; связанный с 

деятельностью эксперта, экспертов. Экспертное заключение. Экспертная 

комиссия. Экспертная оценка. 

ЭКСПИРА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. expīrātiō выдувание, выдыхание]. 1. 

Выдыхание воздуха из легких. Физиологический механизм экспирации. Ударный 

слог с наибольшей силой экспирации. 2. Истечение срока действия чего-л. 

Экспирация банковской карты. Экспирация авторского права. 3. В экономике — 

завершение обращения срочных контрактов на рынке ценнных бумаг. 

Экспирация фьючерсов, опционов. Установить дату экспирации. 

ЭКСПЛАНТА́ЦИЯ, и, ж. [<лат. ex вне + planto сажать]. В биологии — 

длительное сохранение и выращивание клеток, тканей, небольших органов или 

их частей, выделенных из организма человека, животных или растений, в 

специальных питательных средах. Эксплантация тканей опухоли. Эксплантация 

почек дерева. 



ЭКСПЛИКА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. explicātio распутывание; истолкование, 

объяснение]. 1. Разъяснение, представление чего-л. в явном, наглядном виде. 

Экспликация понятий. Экспликация цитаты. 2. Объяснение, расшифровка 

символов какой-л. записи или изображения; пояснения к какой-л. системе, 

состоящей из условных знаков. Экспликация формулы, графика. Экспликация на 

карте города. 3. Краткое письменное сопровождение экспозиции музея или 

выставки. Экспликация к выставке современного искусства. 4. Письменный 

режиссерский план постановки спектакля (драматического, оперного, 

балетного), снабженный указаниями. Экспликация пьесы «Чайка». 5. 

Разъяснение условных обозначений на проекте планировки, также содержащее 

числовые данные общей площади помещения и отдельных его частей. Получение 

экспликации квартиры. План с экспликацией помещений. 

ЭКСПЛИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. Разъяснить/разъяснять, 

представить/представлять что-л. в явном, наглядном виде. Эксплицировать 

содержание терминов. 

ЭКСПЛИЦИ́ТНЫЙ, ая, ое. [< лат. explicitus распутанный, развернутый]. 

Явный, определенно, недвусмысленно выраженный. Эксплицитные выводы. 

Эксплицитная проблема. 

ЭКСПЛОЗИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. В геологии — связанный с эксплозией (1 зн.); 

образующийся при эксплозии; являющийся эксплозией. Эксплозивное 

происхождение породы. Эксплозивный кратер. Эксплозивные извержения. 2. В 

лингвистике — образующийся в результате взрывного выхода струи воздуха при 

размыкании сомкнутых органов речи (о звуках). Эксплозивные согласные. 3. В 

психологии — проявляющийся повышенной возбудимостью, 

раздражительностью, склонностью к агрессии, ссорам. Эксплозивные формы 

реагирования. Эксплозивный темперамент. 

ЭКСПЛО́ЗИЯ, и, ж. [< франц. explosion взрыв]. 1. В геологии — выброс 

вулканического материала на поверхность Земли, сопровождаемый взрывом, 

выделением газов, образованием пепла и обломков вулканических продуктов. 

Эксплозия вулкана. Лава, вытекающая после эксплозии. 2. В психологии — 

внешнее проявление глубокого и интенсивного эмоционального переживания, 

приносящее облегчение и возвращающее душевное равновесие. Эксплозия 

печали. Эксплозия скорби. 

ЭКСПЛУАТА́ТОР, а, м. 1. Человек, эксплуатирующий (1 зн.) кого-л., 

принуждающий работать на себя. Эксплуататоры рабов из Африки. 2. В 

геологии — физическое или юридическое лицо, занимающиеся обработкой, 

разработкой земли, земных недр, природных ресурсов и т. д. с целью получения, 

добычи чего-л. Эксплуататоры нефтегазовых месторождений. Завод является 

эксплуататором полезных ископаемых. 3. Физическое или юридическое лицо, 

занимающиеся эксплуатацией (3 зн.), практическим использованием чего-л. 



Эксплуататоры здания. Эксплуататор техники вправе выбирать поставщика 

запчастей. 

ЭКСПЛУАТА́ТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эксплуататору (1 зн.), 

эксплуататорам, связанный с ними; характерный для эксплуататора. 

Эксплуататорские доходы. Эксплуататорское общество. Эксплуататорское 

отношение к работникам. 

ЭКСПЛУАТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. В геологии — связанный с 

эксплуатацией (2 зн.). Эксплуатационная разведка месторождений. 2. 

Связанный с эксплуатацией (3 зн.). Организация эксплуатационного 

обслуживания зданий. Эксплуатационная оценка автомобильных дорог. 

ЭКСПЛУАТА́ЦИЯ, и, ж. [франц. exploitation]. 1. Принуждение к работе 

на себя людей, находящихся в экономической или социальной зависимости с 

присвоением продуктов их труда; извлечение выгоды, прибыли из чего-л. при 

таком принуждении. Эксплуатация крестьян до революции. Эксплуатация 

мигрантов. Эксплуатация труда наемных работников. 2. В геологии — 

обработка, разработка (земли, земных недр, природных ресурсов и т. д.) с целью 

получения, добычи чего-л. Эксплуатация земли. Эксплуатация природных 

богатств. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. 3. 

Систематическое использование здания, сооружения, транспорта и т. п. по 

функциональному назначению с проведением необходимых мероприятий по 

сохранению его состояния. Ввод объекта в эксплуатацию. Расходы на 

эксплуатацию и содержание жилья. 4. Перен. Бесцеремонное использование 

чьих-л. личностных качеств, особенностей поведения, чувств для извлечения 

какой-л. выгоды. Эксплуатация доверия. Эксплуатация наивности. 

Эксплуатация интереса ко всему тайному. 

ЭКСПЛУАТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [франц. exploiter]. 1. кого, 

что. Подвергнуть/подвергать эксплуатации (1 зн.). Эксплуатировать приезжих 

рабочих. Эксплуатировать детский труд. 2. что. Подвергнуть/подвергать 

эксплуатации (3 зн.). Эксплуатировать служебные автомобили. Компания 

эксплуатирует систему магистральных газопроводов. 3. что. Перен. 

Бесцеремонно использовать чьи-л. личностные качества, особенности 

поведения, чувства для извлечения какой-л. выгоды. Эксплуатировать талант 

писателя. Эксплуатировать слабости других людей. 

ЭКСПОЗЕ́, нескл., ср. [франц. exposé < exposer показывать, излагать]. 1. 

Краткое изложение какого-л. документа, произведения и т. п. или выдержки из 

них. Составить экспозе. Детальное экспозе с фотографиями и комментариями. 

2. Краткое сообщение представителя правительства по какому-л. вопросу 

текущей политики в парламенте. Экспозе премьер-министра. Выступить с 

экспозе. 



ЭКСПОЗИЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к экспозиции (1 зн.); 

связанный с экспозицией, экспозициями; предназначенный для экспозиции. 

Экспозиционные залы. Экспозиционный стенд. Правильно организовать 

экспозиционное пространство. 2. Относящийся к экспозиции (2 зн.); 

являющийся экспозицией. Первая глава романа носит экспозиционный 

характер. 3. Относящийся к экспозиции (3 зн.); связанный с воздействием 

излучения. Экспозиционное стекло копировального аппарата. Изготовление 

клише с помощью экспозиционной камеры. Экспозиционная доза излучения 

(см. Доза 2 зн.). 4. Относящийся к экспозиции (5 зн.). Экспозиционная оценка 

квартир на рынке недвижимости. 

ЭКСПОЗИ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. expositio изложение, описание]. 1. 

Размещение экспонатов для обозрения; выставленные экспонаты. Отвести залы 

под экспозицию. Постоянная музейная экспозиция. В экспозиции представлены 

работы скульпторов и графиков. Осматривать экспозицию. 2. Вступительная 

часть литературного или музыкального произведения, содержащая 

развивающиеся в дальнейшем мотивы. Экспозиция романа. Стихотворение 

построено на удвоении экспозиции. 3. Величина, характеризующая количество 

световой энергии, получаемой светочувствительным материалом (при фото- и 

киносъемках). Величина экспозиции. Правильно выбрать экспозицию. 

Управление экспозицией в цифровом фотоаппарате. 4. В медицине — время 

действия какого-л. химического или физического фактора на живой организм в 

естественных или экспериментальных условиях. Экспозиция излучения на 

микробную культуру. Экспозиция антисептика на кожу человека. Низкая 

экспозиция к дозе препарата у детей. 5. Период между выходом квартиры на 

рынок и ее покупкой. Сроки экспозиции зависят от стоимости квартиры. 

ЭКСПОНА́Т, а, м. [< лат. exponatus выставленный напоказ]. Предмет, 

выставляемый для обозрения в музее, на выставке и т. п. Уникальный экспонат. 

Экспозиция включает около двухсот экспонатов. 

ЭКСПОНА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к экспонату, экспонатам, 

связанный с ними; предназначенный для экспоната, экспонатов. Экспонатное 

хранение. Экспонатный фонд. Экспонатная витрина. 

ЭКСПОНЕ́НТА, ы, ж. [< лат. expōnēns (род. expōnentis) показывающий]. 

В математике — показательная функция; график показательной функции. 

Производная экспоненты. Построить экспоненту. 

ЭКСПОНИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св и нсв. [< лат. expōno выставлять 

напоказ]. 1. Выставить/выставлять для обозрения в музее, на выставке и т. п. 

Музей экспонирует уникальную коллекцию. Фотограф экспонирует свои работы 

в галерее. 2. Подвергнуть/подвергать светочувствительный материал действию 

света; создать/создавать изображение под действием света. Экспонировать 

фотопленку. Экспонировать негатив на фотобумагу. 3. В шахматах — 



поставить/ставить фигуру под удар противника. Экспонировать пешку. 

Экспонированное положение слона. 

ЭКСПОНО́МЕТР, а, м. [< лат. expōno выставлять напоказ, показывать 

+ ...метр]. Прибор для измерения яркости и освещенности снимаемых объектов 

при определении фотографической экспозиции. Калибровка экспонометров. 

Показания экспонометра. 

Э́КСПОРТ, а, м. [< англ. export < лат. exporto вывозить]. 1. Вывоз за 

границу товаров, капиталов, технологий для их продажи за пределами страны; 

экспортирование (1 зн.). Экспорт сырья. Продукция уходит на экспорт. 2. 

Товары, вывозимые за границу. Увеличивать цены на экспорт. В экспорте 

преобладают лес, уголь, нефть. 3. Перен. Целенаправленное распространение 

(представлений, идей, социальных явлений и т. п.) за первоначальные пределы 

возникновения, развития, обычно в другие регионы, страны. Экспорт 

демократии. Экспорт революции. 4. В программировании — определение в 

программном модуле переменных, констант, процедур и т. п., доступных для 

использования в других модулях программы; экспортирование (2 зн.). Экспорт 

переменной, функции. 5. В информатике — преобразование данных из файлов, 

созданных в текущем приложении, в формат других приложений; 

экспортирование (3 зн.). Экспорт текста в структуру презентации. Экспорт 

информации с сайта. 

ЭКСПОРТЁР, а, м. 1. Юридическое лицо, государство, занимающиеся 

экспортом (1 зн.). Экспортер полезных ископаемых. Основные экспортеры зерна 

на мировом рынке. 2. Перен. Социальная группа, объединение, структура и т. п., 

осуществляющие экспорт (3 зн.). Экспортер социальных идей. Экспортер новых 

ценностных ориентиров. 

ЭКСПОРТИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. То же, что экспорт (1 зн.). 

Экспортирование сельскохозяйственной техники. Экспортирование табачных 

изделий. 2. В программировании — то же, что экспорт (4 зн.). Экспортирование 

может привести к конфликту имен. 3. В информатике — то же, что экспорт 

(5 зн.). Экспортирование электронных таблиц в документ. Использование 

буфера обмена для экспортирования данных. 

ЭКСПОРТИ́РОВАТЬ, св и нсв. 1. Вывезти/вывозить за границу. 

Экспортировать лес, зерно, промышленные товары. Экспортировать дизельное 

топливо. 2. Перен. Целенаправленно распространить/распространять 

(представления, идеи, социальные явления и т. п.) за первоначальные пределы 

возникновения, развития, обычно в другие регионы, страны. Экспортировать 

массовую культуру. 3. Осуществить/осуществлять экспорт (4 зн.). 

Экспортировать переменные. 4. Осуществить/осуществлять экспорт (5 зн.). 

Редактор экспортирует все графические форматы. 



Э́КСПОРТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к экспорту (1 зн.), 

предназначенный для него. Режим экспортного контроля. Экспортная 

лицензия (см. Лицензия 1 зн.). Экспортная пошлина (таможенная пошлина, 

взимаемая с экспортируемых из данной страны товаров). 2. Произведенный, 

изготовленный для поставки за рубеж. Экспортные товары. Перевозка 

экспортного груза. 

ЭКСПРЕ́СС, а, м. [< англ. express скоростной, первоначально идущий до 

определенной станции; букв. ясный, точный < лат. expressus]. Транспортное 

средство (поезд, пароход, автобус и т. п.), совершающее свой путь с повышенной 

скоростью и остановками лишь в крупных городах. Уехать железнодорожным 

экспрессом. Проект по запуску высокоскоростных экспрессов между Москвой и 

Петербургом. Сооружения соединены с речными причалами маршрутными 

экспрессами. 

ЭКСПРЕ́СС- [< англ. express срочный]. Первая часть сложносоставных 

слов, вносящая значение производимый, осуществляемый, предоставляющий 

услуги и т. п. срочно, непосредственно во время соответствующего действия, 

процесса. 

ЭКСПРЕ́СС-АНА́ЛИЗ, а, м. Исследование каких-л. образцов, веществ, 

данных и т. п., произведенное срочно, непосредственно после их получения; 

материал для такого исследования. Экспресс-анализ финансовой отчетности. 

Провести экспресс-анализ на инфекционные заболевания. Сдать экспресс-

анализ на ковид. 

ЭКСПРЕ́СС-АНАЛИЗА́ТОР, а, м. Прибор для проведения биологических, 

химических, медицинских и т. п. экспресс-анализов. Микробиологический 

экспресс-анализатор. Экспресс-анализатор крови. 

ЭКСПРЕ́СС-ДИАГНО́СТИКА, и, ж. 1. Диагностика (1 зн.), проводимая 

срочно, оперативными методами, обычно непосредственно после проведения 

обследования, получения каких-л. образцов, веществ и т. п. Экспресс-

диагностика на сахарный диабет. Экспресс-диагностика дыхательной 

системы. 2. Срочная диагностика (3 зн.), проводимая непосредственно во время 

какого-л. действия, процесса. Экспресс-диагностика неисправностей 

автомобиля. Экспресс-диагностика компьютерного оборудования. 

ЭКСПРЕССИ́ВНЫЙ, ая, ое. Характеризующийся экспрессией (1 зн.). 

Экспрессивный жест. Экспрессивная манера говорить. 

ЭКСПРЕССИОНИ́ЗМ, а, м. [франц. expressionnisme < expression 

выражение, выразительность]. Направление в западноевропейском искусстве, 

кинематографе и литературе в первой трети ХХ в., рассматривающее внешний 

мир лишь как средство воплощения субъективных состояний человека и 



ставившее своей основной задачей его выражение. Французский экспрессионизм. 

Фильм считается шедевром немецкого экспрессионизма. 

ЭКСПРЕССИОНИ́СТ, а, м. Последователь экспрессионизма. Живопись 

немецких экспрессионистов. Комедия французского экспрессиониста. 

ЭКСПРЕССИОНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к 

экспрессионизму, связанный с ним; характерный для экспрессионизма. 

Экспрессионистический стиль. Экспрессионистические рисунки. 

Экспрессионистические мотивы в произведении. 

ЭКСПРЕССИОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к экспрессионистам; 

имеющий или отражающий характерные черты экспрессионизма. 

Экспрессионистские идеи и методы. Экспрессионистские тенденции в 

литературе. 

ЭКСПРЕ́ССИЯ, и, ж. [< лат. expressio выдавливание; выразительность]. 1. 

Выразительность, сила выражения, проявления (каких-л. чувств, настроений, 

переживаний и т. п.). Экспрессия жеста, лица, слова. Экспрессия портретов 

знаменитого художника. 2. В биологии — программируемый геномом процесс 

биосинтеза белков и рибонуклеиновой кислоты. Экспрессия генов. 

ЭКСПРЕ́СС-МЕ́ТОД, а, м. Метод (1 зн.), обеспечивающий быстрое 

получение результата. Экспресс-методы контроля качества продукции. 

Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом. 

ЭКСПРЕ́ССНЫЙ, ая, ое. Относящийся к экспрессу, связанный с ним; 

являющийся экспрессом. Экспрессный маршрут городского транспорта. 

Экспрессный состав. Расписание экспрессных поездов. 

ЭКСПРЕ́СС-ПО́ЧТА, ы, ж. Скоростная, оперативная доставка 

корреспонденции (осуществляемая обычно на коммерческих началах); 

корреспонденция, доставляемая оперативно, с большой скоростью. Отправить 

конверт экспресс-почтой. Курьерская доставка экспресс-почты. 

ЭКСПРЕ́СС-ТЕ́СТ, а, м. [< экспресс- + тест]. 1. Тест (1 и 2 зн.), 

проводимый срочно, обычно непосредственно во время какого-л. мероприятия. 

Экспресс-тест абитуриентов на знание классических литературных 

произведений. Экспресс-тест качества воды. Во время технического осмотра 

мотоцикла был проведен экспресс-тест работы двигателя. 2. То же, что блиц-

тест (2 зн.). Экспресс-тест качеств личности, социотипа. Разработать 

экспресс-тест по определению сильных сторон характера новых сотрудников. 

3. То же, что блиц-тест (3 зн.). Экспресс-тест на количество холестерина, 

глюкозы, лекарства в крови. Экспресс-тест на наличие инфекций в организме. 

Набор диагностических экспресс-тестов. Купить экспресс-тест для 

определения беременности. 4. В информатике — срочный короткий тест (5 зн.). 



Запуск экспресс-теста при первом включении видеосистемы. Функция экспресс-

теста всех устройств компьютера. 

ЭКСПРЕ́СС-ТЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Проверка кого-, чего-л. с 

помощью экспресс-теста (1 зн.). Экспресс-тестирование на грамотность. 

Экспресс-тестирование на знание правил дорожного движениял. 2. 

Определение способностей, волевых качеств и других психологических 

особенностей личности с помощью экспресс-теста (1 зн.). Экспресс-

тестирование по выбору профессии. 3. Тестирование с помощью экспресс-теста 

(3 зн.). Экспресс-тестирование сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания. Медицинское оборудование для экспресс-тестирования. 4. В 

информатике — срочное короткое тестирование (5 зн.). Экспресс-тестирование 

микропроцессора. Экспресс-тестирование файлов на наличие вирусов. 

ЭКСПРЕ́СС-ТУ́Р, а, м. [< экспресс- + тур2]. Сокращенный, обычно 

предоставляемый срочно тур2 (1 зн.). Автобусный экспресс-тур. Групповой 

экспресс-тур в Псков. 

ЭКСПРО́МТ, а, м. [< лат. exprōmptus находящийся в готовности, 

имеющийся под рукой]. 1. Небольшое стихотворение, музыкальное 

произведение, короткая речь и т. п., созданные в момент произнесения, 

исполнения. Экспромт в честь юбиляра. Мастер экспромтов. 2. Небольшая 

фортепьянная пьеса, написанная в свободной форме. Экспромты Шуберта. 3. 

Действие, поступок, совершенные без предварительной подготовки, 

обдумывания. Кулинарный экспромт. Любители туристических экспромтов. 

ЭКСПРО́МТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к экспромту (1 зн.); являющийся 

экспромтом. Экспромтный юмор. Экспромтная речь. 2. Являющийся 

экспромтом (3 зн.). Экспромтная поездка. Любители экспромтного отдыха. 

ЭКСПРОПРИА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. ex от, из + proprius собственный]. 

Принудительное безвозмездное или возмездное отчуждение собственности 

государством. Экспроприация недвижимости у частных владельцев. 

Конфискация как один из видов экспроприации.  

ЭКСПРОПРИИ́РОВАТЬ, св и нсв. Совершить/совершать экспроприацию 

(1 зн.). Экспроприировать частные фермерские хозяйства.  

ЭКСТА́З, а, м. [< греч. ekstasis перемещение; помрачение рассудка]. 1. 

Высшая степень восторга, воодушевления, иногда переходящая в исступление. 

Творческий, любовный экстаз. Довести публику до экстаза. 2. В медицине — 

аффективное расстройство с частичной или полной потерей контроля над 

восприятием действительности, разумом и поведением. Состояние 

истерического экстаза. Больной впал в экстаз. 



ЭКСТАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Проникнутый экстазом (1 зн.); 

совершаемый в состоянии экстаза; экстатичный. Экстатический энтузиазм. 

Экстатическая речь. Экстатический танец. 2. В медицине — относящийся к 

экстазу (2 зн.), связанный с ним. Экстатические состояния пациентов. 

Экстатический аффект. 

ЭКСТАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. То же, что экстатический (1 зн.). Экстатичная 

манера пения. Экстатичный плач. 

ЭКСТЕНСИ́ВНЫЙ, ая, ое. [< лат. extēnsīvus расширяющийся, 

удлиняющийся]. 1. Отличающийся меньшим напряжением, но большим 

охватом, большей длительностью и т. п. Экстенсивное внимание (рассеянное). 

Экстенсивная нагрузка оборудования. Экстенсивные тренировки. 2. 

Направленный на количественное изменение, увеличение, приводящий к такому 

изменению, увеличению. Экстенсивный труд. Экстенсивная эксплуатация 

природных ресурсов страны. 

ЭКСТЕ́РН, а, м. [< лат. externus чужой, посторонний]. Лицо, сдающее при 

учебном заведении полагающиеся по курсу зачеты, экзамены и проходящее 

другие формы контроля, обучаясь при этом самостоятельно. Зачисление в школу 

качестве экстерна. Экстерны получают стандартный документ об 

образовании.  

ЭКСТЕРНА́Т, а, м. [франц. externat < лат. externus чужой, посторонний]. 1. 

Система обучения студентов и школьников, при которой они самостоятельно 

изучают учебные дисциплины, а затем сдают в учебном заведении зачеты, 

экзамены и проходят другие формы контроля, предусмотренные учебным 

планом. Ввести экстернат в школе. Получение общего образования в форме 

экстерната. 2. То же, что экстернатура. Поступить в экстернат. Заявление о 

зачислении на экстернат университета. 

ЭКСТЕРНА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к экстернату (1 зн.), связанный с 

ним; являющийся экстернатом. Экстернатное отделение. Экстернатные 

задания. Экстернатная форма обучения. 

ЭКСТЕРНАТУ́РА, ы, ж. Отделение для подготовки экстернов (1 зн.) при 

помощи экстерната (1 зн.); экстернат (2 зн.). Программа экстернатуры. 

Выпускник экстернатуры. 

ЭКСТЕРРИТОРИА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. [< лат. ex из, вне + territōrium 

территория]. 1. Свойство экстерриториального (1 зн.). Экстерриториальность 

прохождения альтернативной гражданской службы. 2. В юриспруденции — 

статус физических или юридических лиц, учреждений, объектов, подпадающих 

под действие законодательства их собственного государства и имеющих полный 

иммунитет от юрисдикции иностранного государства, на территории которого 

они находятся. Экстерриториальность посольства. 



ЭКСТЕРРИТОРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Не связанный с какой-л. 

определенной территорией. Экстерриториальная юрисдикция. 

Экстерриториальный принцип обслуживания клиентов банка. 2. В 

юриспруденции — обладающий экстерриториальностью (2 зн.). Воздушное 

судно экстерриториально. 

ЭКСТЕРЬЕ́Р, а, м. [франц. exterieur < лат. exterior внешний]. 1. Внешний 

вид и телосложение животных. Экстерьер собаки. Определение качеств лошади 

по экстерьеру. 2. Оформленный внешний вид чего-л. Экстерьер автомобиля. 

Реконструкция экстерьера жилого дома. 

ЭКСТРАВАГА́НТНЫЙ, ая, ое. [франц. extravagant < лат. extrā сверх меры, 

чересчур + vagārī распространяться]. 1. Выходящий за пределы общепринятых 

обычаев, норм, слишком своеобразный. Экстравагантный поступок. 

Экстравагантная одежда, прическа. 2. Отличающийся яркостью и 

необычностью во внешнем виде, поведении, речи, привлекающий этим 

внимание. Экстравагантная женщина. Экстравагантные подростки. 

ЭКСТРАВЕ́РСИЯ, и, ж. [< лат. extrā вне + verto поворачивать]. В 

психологии — характеристика типа личности, определяющая направленность 

психической деятельности человека на внешний мир; ориентированность 

переживаний и интересов индивида на объекты внешнего мира. Тест для 

определения экстраверсии/интроверсии. Ярко выраженная экстраверсия. 

ЭКСТРАВЕ́РТ, а, м. В психологии — человек, психический склад которого 

характеризуется обращенностью на внешний мир. Особенности поведения 

экстравертов. Экстраверты склонны к лидерству. 

ЭКСТРАВЕРТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. В психологии — то же, что 

экстравертный (1 зн.). Экстравертивное поведение. Экстравертивные дети. 2. 

То же, что экстравертный (2 зн.). Экстравертивная американская культура. 

Европейская наука экстравертивна. 

ЭКСТРАВЕ́РТНЫЙ, ая, ое. 1. В психологии — относящийся к 

экстраверту, характерный для него; являющийся экстравертом; экстравертивный 

(1 зн.). Экстравертные стереотипы поведения. Открытые экстравертные 

школьники. 2. Направленный на внешний мир, отражающий взаимодействие с 

внешним миром; экстравертивный (2 зн.). Экстравертное искусство. Стихи 

известного поэта экстравертны. 

ЭКСТРАГИ́РОВАТЬ, св и нсв. [< лат. extrahere извлекать, вынимать]. 1. 

Удалить/удалять, извлечь/извлекать. Экстрагировать разрушенный зуб. 

Экстрагировать образцы горной породы. 2. В химии — получить/получать что-

л., выделяя из какого-л. вещества, смеси посредством воздействия на них 

растворителя. Экстрагировать полезные компоненты из трав. Водород, 



экстрагированный из бензина. 3. Извлечь/извлекать самое существенное в 

кратком, сжатом виде. Экстрагировать из текста необходимую информацию. 

ЭКСТРАДИЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В международном праве — относящийся 

к экстрадиции, связанный с ней; влекущий за собой экстрадицию. 

Экстрадиционные нормы. Экстрадиционные преступления. Экстрадиционный 

арест (заключение под стражу для экстрадиции). 

ЭКСТРАДИ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. ex из, вне + traditio передача]. В 

международном праве — выдача одним государством другому лица для 

привлечения к уголовной ответственности. Постановление суда об экстрадиции. 

Отказ в экстрадиции подозреваемого. 

ЭКСТРАКОРПОРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. extrā вне + corporālis 

относящийся к телу, телесный]. В медицине — проводимый вне тела человека, 

применяемый вне него. Экстракорпоральная терапия. Экстракорпоральные 

медицинские технологии. Экстракорпоральное оплодотворение 

(искусственное оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом, производимое вне 

тела будущей матери). 

ЭКСТРА́КТ, а, м. [< лат. extractum извлеченное, вытянутое]. 1. Вещество, 

извлеченное из растительной или животной ткани с помощью какого-л. 

растворителя и сгущенное затем путем выпаривания. Растительные 

экстракты. Экстракт рыбьего жира. 2. Сгущенный натуральный сок ягод или 

плодов. Клюквенный экстракт. Экстракт абрикоса. 3. Краткое сжатое 

изложение, извлекающее самое существенное из чего-л. (документа, сочинения, 

речи и т. п.). Сделать экстракт статьи. 

ЭКСТРАКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Осуществляемый с помощью экстракции 

(2 зн.); полученный, извлеченный путем экстракции. Экстрактивное разделение 

технологических смесей. Экстрактивное фармакологическое средство. 

Экстрактивное вещество мышц. 2. То же, что экстрактный (3 зн.). 

Экстрактивное изложение отчетов за год. 

ЭКСТРА́КТНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что экстрактовый. Экстрактное 

производство. Экстрактный цех. Экстрактные растения. 2. Являющийся 

экстрактом (1 зн.); содержащий экстракт. Экстрактное масло. Экстрактный 

раствор. 3. Являющийся экстрактом (3 зн.); экстрактивный (2 зн.). Экстрактное 

изложение мыслей автора. 

ЭКСТРА́КТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к экстракту, экстрактам, 

связанный с ними; предназначенный для производства экстрактов (1 и 2 зн.); 

экстрактный (1 зн.). Экстрактовый завод. Экстрактовая промышленность. 

Экстрактовое сырье. 



ЭКСТРА́КТОР, а, м. 1. Приспособление для удаления, извлечения чего-л. 

Рыболовный экстрактор (для снятия пойманной рыбы с крючка). Ружейный 

экстрактор (для извлечения стреляной гильзы из патронника). 2. В химии — 

аппарат, применяемый для разделения смесей различных веществ экстракцией 

(2 зн.). Рабочая камера экстрактора. 

ЭКСТРАКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с экстракцией (1 зн.); 

предназначенный для экстракции. Экстракционное извлечение поврежденной 

ткани. Экстракционный кабинет. 2. В химии — связанный с экстракцией 

(2 зн.); предназначенный для экстракции. Экстракционная перегонка. 

Экстракционный цех. 

ЭКСТРА́КЦИЯ, и, ж. [< лат. extrahere извлекать, вынимать]. 1. Действие 

по глаголу экстрагировать (1 зн.). Экстракция органов из подопытных 

животных. Экстракция катаракты. 2. чем, из чего. В химии — действие по 

глаголу экстрагировать (2 зн.). Экстракция жирных кислот из раствора. 

Экстракция растительных масел. 

ЭКСТРАОРДИНА́РНЫЙ, ая, ое. [< лат. extrā вне + ordo (род. ordinis) ряд, 

порядок]. 1. Чрезвычайный, необычайный, исключительный, из ряда вон 

выходящий. Экстраординарный поступок. Экстраординарные 

обстоятельства. 2. В дореволюционной России и некоторых других странах 

при обозначении ученых должностей — сверхштатный, не занимающий 

кафедры. Экстраординарный профессор. 

ЭКСТРАПОЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. В математике — продолжение 

функции за пределы ее области определения, при котором продолженная 

функция принадлежит заданному классу; экстраполяция (1 зн.). Применение 

экстраполирования в статистике. 2. Распространение результатов 

исследования, полученных из наблюдений над одной частью явления, на другую 

его часть; экстраполяция (2 зн.). Экстраполирование как метод научного 

прогнозирования. Необоснованное экстраполирование данных. 

ЭКСТРАПОЛИ́РОВАТЬ, св и нсв. [франц. extrapoler]. 1. В математике — 

произвести/производить экстраполяцию (1 зн.). Экстраполировать значение 

функции. 2. на что, во что. Произвести/производить экстраполяцию (2 зн.). 

Экстраполировать выводы на всю совокупность данных. Экстраполировать 

результаты исследований на следующий эксперимент. 

ЭКСТРАПОЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. В математике — относящийся к 

экстраполяции (1 зн.); производимый с помощью экстраполяции. 

Экстраполяционная методика. Экстраполяционная задача. 2. Производимый с 

помощью экстраполяции (2 зн.). Экстраполяционное описание. 

Экстраполяционные модели освоения ресурсов. 



ЭКСТРАПОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [франц. extrapoler < лат. extrā вне, сверх + polire 

отделывать]. 1. В математике — то же, что экстраполирование (1 зн.). 

Параболическая экстраполяция. 2. То же, что экстраполирование (2 зн.). 

Экстраполяция в пространстве. Экстраполяция во времени. 

ЭКСТРАСЕ́НС, а, м. [< лат. extra сверх + sensus чувство, ощущение]. В 

парапсихологии — человек, обладающий сверхчувственными способностями, 

воспринимающий биополя и умеющий воздействовать на них. Услуги 

экстрасенса. Обратиться за помощью к экстрасенсу. 

ЭКСТРАСЕНСО́РИКА, и, ж. В парапсихологии — совокупность явлений, 

связанных с экстрасенсорными способностями человека. Телепатия относится 

к экстрасенсорике. Сторонники существования экстрасенсорики. 

ЭКСТРАСЕНСО́РНЫЙ, ая, ое. В парапсихологии — относящийся к 

формам сверхчувственного восприятия и воздействия; связанный с применением 

такого восприятия и воздействия. Экстрасенсорное поле. Экстрасенсорная 

диагностика. Тестирование экстрасенсорных способностей. 

ЭКСТРЕМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. extrēmus крайний]. 1. Достигший 

наивысшей точки, крайний, предельный. Экстремальная температура. 

Экстремальное значение функции (наименьшее или наибольшее значение). 2. 

Выходящий за рамки обычного, чрезвычайно сложный, трудный, опасный. 

Экстремальные физические нагрузки. Оказаться в экстремальной ситуации.  

ЭКСТРЕМИ́ЗМ, а, м. [< лат. extrēmus крайний]. Приверженность к 

крайним взглядам в какой-л. области; использование крайних мер 

(террористических актов, убийств, похищений и т. п.) при достижении своих 

целей. Политический, религиозный экстремизм. Противодействие 

экстремизму. 

ЭКСТРЕМИ́СТ, а, м. Сторонник экстремизма. Исламские экстремисты. 

ЭКСТРЕМИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к экстремистам, характерный 

для них; связанный с экстремизмом и его проявлением. Экстремистские 

взгляды. Экстремистская деятельность. Экстремистские радикальные акты. 

ЭКСТРЕ́МУМ, а, м. [< лат. extrēmum крайнее]. В математике — 

наибольшее и наименьшее значение функции. Точки экстремума. Методы 

нахождения экстремумов. 

Э́КСТРЕННЫЙ, ая, ое. [< лат. extrā вне, сверх]. 1. Срочный, неотложный, 

немедленный. Экстренные сборы. Экстренная медицинская помощь. 2. 

Чрезвычайный, непредвиденный. Экстренные расходы. Экстренная ситуация. 



ЭКСТРУ́ДЕР, а, м. [англ. extruder]. 1. Устройство, предназначенное для 

экструзии (1 зн.). Пищевой экструдер. Зерновой экструдер для комбикормов. 

Экструдер для производства пленки. 2. Устройство, предназначенное для 

сварки. Ручной экструдер. Сваривать пластмассовые детали экструдером. 

ЭКСТРУЗИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что экструзионный (1 зн.). 

Экструзивное прессование при формовке черепицы. Экструзивная машина для 

выпечки печенья. Формовые экструзивные полуфабрикаты. 2. Связанный с 

экструзией; являющийся экструзией (2 зн.). Экструзивная вулканическая 

деятельность. Экструзивное извержение. Экструзивная магматическая 

порода. 

ЭКСТРУЗИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с экструзией (1 зн.); 

являющийся экструдером (1 зн.); изготовленный с помощью экструдера; 

экструзивный (1 зн.). Экструзионная технология. Экструзионная линия для 

производства труб. Экструзионная установка. Экструзионные пластмассовые 

листы и пленки. 2. Относящийся к экструдеру (2 зн.), связанный с ним; 

сделанный с помощью экструдера. Экструзионная сварка. Экструзионный шов. 

ЭКСТРУ́ЗИЯ, и, ж. [< англ. extrusion, франц. extrusion букв. выталкивание, 

выдавливание < лат. extrudere (прич. extrusus) выталкивать]. 1. Метод 

изготовления изделий, состоящий в непрерывном выдавливании размягченного 

материала шнеком или поршнем через профилирующее отверстие (матрицу) на 

специальной машине. Пищевая экструзия. Экструзия пенопласта. Пресс для 

экструзии алюминия. Переработка полиуретана экструзией. 2. В геологии — 

тип извержения вулкана, при котором выступающая вязкая лава нагромождается 

над устьем вулкана в виде куполов, выделяющих время от времени газы; один из 

куполов, образованный таким извержением. В центре вулкана наблюдается 

крупная экструзия. Скальные выступы на склоне являются экструзиями. 

ЭКСЦЕ́НТРИК1, а, м. [< лат. ex из, вне + centrum центр]. Вращающаяся 

часть машины или механизма в форме диска (цилиндра), ось вращения которого 

не совпадает с осью вращения вала. Титановый эксцентрик. Эксцентрик заднего 

колеса, тормозной колодки. 

ЭКСЦЕ́НТРИК2, а, м. [< эксцентр(ичный)]. Цирковой или эстрадный 

актер, номера которого строятся на неожиданном контрасте, причудливом 

смешении привычных понятий, алогичном поведении создаваемого им образа. 

Выступление эксцентрика. 

ЭКСЦЕ́НТРИКА, и, ж. Художественный прием комедийного 

изображения действительности, основанный на специальном нарушении логики, 

последовательности и взаимосвязи в показываемых явлениях, событиях, 

поступках. Музыкальная эксцентрика в цирке. Фильм с элементами 

эксцентрики. 



ЭКСЦЕ́НТРИКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к эксцентрику1; содержащий 

эксцентрик, основанный на использовании эксцентрика. Эксцентриковый 

фиксатор. Эксцентриковая система крепления деталей. Эксцентриковая 

шлифовальная машина. 

ЭКСЦЕНТРИ́ЧЕСКИЙ1, ая, ое. [франц. excentrique < лат. ex из, вне 

+ centrum центр]. 1. Не имеющий общего центра; не связанный осью симметрии. 

Эксцентрические окружности. Эксцентрические переходы для соединения 

труб. 2. Отклоняющийся от центра; экцентричный1. Эксцентрическое вращение 

бора. Эксцентрические движения нижней челюстью. 3. Содержащий 

эксцентрик1, основанный на использовании эксцентрика. Шарикоподшипники с 

эксцентрическим стопорным кольцом. Эксцентрический затвор для труб. 

ЭКСЦЕНТРИ́ЧЕСКИЙ2, ая, ое. Основанный на алогизме (3 зн.), резких 

звуковых или зрительных контрастах, комических приемах. Эксцентрический 

трюк. Эксцентрический танец. 

ЭКСЦЕНТРИ́ЧНЫЙ1, ая, ое. [франц. excentrique < лат. ex из, вне + centrum 

центр]. То же, что эксцентрический1 (2 зн.). Эксцентричное вращение привода. 

ЭКСЦЕНТРИ́ЧНЫЙ2, ая, ое. Крайне своеобразный, необычный до 

странности. Эксцентричное поведение. Эксцентричный молодой человек. 

ЭКСЦЕ́СС, а, м. [< лат. excessus выход, уход]. 1. Крайнее проявление чего-

л., злоупотребление, излишество, невоздержанность в чем-л. Алкогольный 

эксцесс. Гастрономические эксцессы. 2. Нарушение нормального хода чего-л., 

острое столкновение (обычно в общественной жизни). Социальные эксцессы. 

Митинг прошел без эксцессов. 

ЭКТАЗИ́Я, и, ж. [< греч. ektasis растягивание]. В медицине — расширение, 

растяжение просвета полого органа или сосуда на ограниченном участке. 

Эктазия бронхов. Эктазия вен малого таза. Оперативное лечение эктазии. 

ЭКТОМИ́Я, и, ж. [< греч. ektome вырезание, удаление]. В медицине — 

хирургическая операция удаления какого-л. органа или ткани. Эктомия 

желчного пузыря. Эктомия правой доли щитовидной железы. 

ЭКТОПИ́Я, и, ж. [< греч. ektopios удаленный (от какого-либо места) < ek… 

приставка со значением удаления + topos место]. В медицине — смещение ткани, 

органа или его части. Врожденная, приобретенная эктопия. Эктопия зрачка. 

ЭКТОТЕ́РМНЫЙ, ая, ое. [< греч. ektos вне, снаружи + therme жар, тепло]. 

В биологии — получающий тепло из окружающей среды. Эктотермный 

организм. Наземные эктотермные позвоночные. 



ЭКУМЕНИ́ЗМ, а, м. [< греч. oikumene обитаемая земля, мир]. Движение за 

межконфессиональное общение всех христиан. Трактовки экуменизма. Критика 

экуменизма. 

ЭКУМЕНИ́СТ, а, м. Сторонник экуменизма. Убежденные экуменисты. 

ЭКУМЕНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к экуменисту, экуменистам; 

связанный с деятельностью экуменистов. Экуменистское видение мира. 

Экуменистские организации. Способствовать экуменистскому сближению. 

ЭКУМЕНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к экуменизму, экуменистам. 

Экуменические идеи. Экуменические взгляды. Экуменическое движение. 

ЭЛАСТА́Н, а, м. [англ. elastane]. Синтетическое волокно, добавляемое в 

ткани для придания им эластичности и сохранения формы изделия. Трикотаж с 

эластаном. Эластан различной плотности. 

ЭЛАСТА́НОВЫЙ, ая, ое. Состоящий из эластана, содержащий его. 

Эластановые нити. Полиамидная эластановая ткань. 

ЭЛА́СТИК1, а, м. [< греч. elastos податливый, гибкий < elayno ударять, 

ковать]. 1. Синтетическое волокно из текстурированных нитей, обладающих 

большой упругой растяжимостью и повышенным удельным объемом; ткань из 

этого волокна. Хлопок с эластиком. Куртка из эластика. 2. Собир. Изделия из 

такой ткани. Носить эластик. 

ЭЛА́СТИК2, неизм. Изготовленный из эластика1. Носки эластик. 

Спортивные костюмы эластик. 

ЭЛАСТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Способность ткани, материала растягиваться 

без повреждений, а затем возвращаться в исходное состояние. Эластичность 

резины. С возрастом кожа теряет эластичность. 2. Перен. 

Приспособляемость, способность к адаптации, изменчивости. Эластичность 

мировоззрения. Ценовая эластичность. 

ЭЛАСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. [< нов.-лат. elasticus < греч. elastos ковкий, 

пластичный]. 1. Отличающийся эластичностью (1 зн.). Эластичный бинт. 

Футболка из эластичной ткани. 2. Перен. Способный к адаптации при 

изменяющихся условиях. Эластичный график работы. Эластичные тарифы. 

Эластичный спрос (спрос, при котором снижение цены на товар или услуги 

вызывает пропорциональное увеличение объема продаж). 

ЭЛАСТОМЕ́Р, а, м. [англ. elastomer]. Полимер или материал на его основе, 

обладающий высокой эластичностью в широком интервале температур. 

Полиуретановый эластомер. Каучуки и резины — типичные эластомеры. 



ЭЛАСТОМЕ́РНЫЙ, ая, ое. Являющийся эластомером. Эластомерный 

материал. 

ЭЛЕВА́ТОР, а, м. [< лат. ēlevō поднимать]. 1. Грузоподъемное устройство 

для непрерывного транспортирования грузов (обычно сыпучих или штучных). 

Ковшовый, люлечный элеватор. Элеваторы для горных работ. 2. Специальное 

зернохранилище с механическим оборудованием для приема, очистки, сушки, 

отгрузки больших партий зерна. Готовность элеваторов к приему нового 

урожая. 

ЭЛЕВА́ТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к элеватору, связанный с 

элеватором, элеваторами. Ремонт элеваторных узлов. Элеваторный комплекс. 

Элеваторная промышленность. 

ЭЛЕГА́НТНЫЙ, ая, ое. [< лат. ēlegāns (род. ēlegantis)]. Изысканный, 

изящный. Элегантное платье. Элегантная женщина. 

ЭЛЕ́ГИЯ, и, ж. [< греч. elegeia < elegos песня, мелодия, сопровождаемая 

флейтой]. 1. Лирическое стихотворение грустного содержания. Романтическая 

элегия. 2. Вокальная или инструментальная музыкальная пьеса задумчивого, 

печального характера. Играть элегию. 

ЭЛЕКТОРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [франц. électoral < лат. ēlēctor выбирающий, 

избиратель]. Относящийся к электорату; связанный с борьбой за электорат; 

свидетельствующий о том или ином электорате. Электоральная активность. 

Электоральная конкуренция. Электоральные предпочтения. 

ЭЛЕКТОРА́Т, а, м. [франц. électorat < лат. ēlēctor выбирающий, 

избиратель]. Круг избирателей, голосующих за какую-л. политическую партию, 

какого-л. кандидата на парламентских, президентских, муниципальных выборах. 

Правый, левый, центристский электорат. Борьба за электорат. 

ЭЛЕКТРИЗА́ЦИЯ, и, ж. В физике — сообщение телу зарядов 

электричества, в том числе под действием расположенного рядом заряженного 

тела. Электризация тканей. Электризация бумаги приводит к слипанию листов. 

ЭЛЕКТРИЗОВА́ТЬ, св и нсв. 1. В физике — подвергнуть/подвергать 

электризации. Лазерный луч электризует барабан принтера. Пластмассовая 

расческа электризует волосы. 2. Перен. Возбудить/возбуждать, 

настроить/настраивать определенным образом. Выступление артиста 

электризует публику. Конфликт электризует обстановку. 

ЭЛЕКТРИЗОВА́ТЬСЯ, св и нсв. 1. В физике — 

подвергнуться/подвергаться электризации. Шерсть электризуется. Ткань 

сильно электризовалась. 2. Перен. Возбудиться/возбуждаться, 



настроиться/настраиваться определенным образом. Публика на стадионе 

электризовалась. 

ЭЛЕКТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< франц. électrique < греч. ēlektron смола, 

янтарь]. 1. В физике — относящийся к электричеству (1 зн.); связанный с 

получением и использованием электричества. Электрический разряд. Передача 

электрической энергии. Электрическая подстанция. Электрическая емкость 

(электрическая характеристика проводника или системы проводников, мера его 

способности накапливать электрический заряд). Электрические колебания 

(повторяющиеся изменения напряжения и тока в электрической цепи). 

Электрические проводники (тела, вещества, обладающие способностью 

хорошо проводить электрический ток). Электрический заряд (физическая 

величина, характеризующая свойство тел или частиц вступать в 

электромагнитные взаимодействия и определяющая значения сил и энергий при 

таких взаимодействиях). Электрический ток (упорядоченное движение 

заряженных частиц). 2. Действующий при помощи электроэнергии (об 

устройствах); связанный с использованием таких устройств; производимый с 

помощью электричества (1 зн.). Электрическая лампа. Электрическое 

освещение. Электрическая сварка. 3. Обладающий органом, производящим 

разряды электричества (1 зн.) (о рыбах). Электрический скат. Электрический 

угорь. 

ЭЛЕКТРИ́ЧЕСТВО, а, ср. [< франц. électricité < греч. ēlektron смола, 

янтарь]. 1. В физике — совокупность явлений, связанных с существованием, 

движением и взаимодействием электрических зарядов, электрической энергией, 

электрическим током. Учение об электричестве. Проводники электричества. 2. 

То же, что электроэнергия. Потребление электричества. 3. Освещение, 

получаемое с помощью электроэнергии. Провести электричество. Отключение 

электричества. 

ЭЛЕКТРО… [< электр(ичество)]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение связанный с электричеством (1 зн.). 

ЭЛЕКТРО́Д, а, м. [< электр(ичество) + греч. hodos дорога, путь]. В 

физике — электронный проводник (металл, графит), погруженный в электролит 

или соприкасающийся с ним, применяемый при электролизе, в гальванических 

элементах и т. п. Медный, цинковый, угольный электрод. Разность потенциалов 

между электродами. 

ЭЛЕКТРОДИНА́МИКА, и, ж. Раздел физики, изучающий теорию 

электромагнитных процессов в различных средах и в вакууме. Электродинамика 

движущихся тел. Теоретические основы электродинамики. Квантовая 

электродинамика (см. Квантовый). Классическая электродинамика (см. 

Классический 1 зн.). 



ЭЛЕКТРОДИНАМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В физике — относящийся к 

явлениям электродинамики; основанный на движении и взаимодействии 

электрических зарядов; функционирующий на основе такого взаимодействия. 

Электродинамический анализ. Электродинамические процессы. 

Электродинамический громкоговоритель, микрофон. 

ЭЛЕКТРО́ДНЫЙ, ая, ое. В физике — относящийся к электроду, 

электродам; происходящий, возникающий на электроде. Электродный разряд. 

Электродные процессы. 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к электроизоляции 

(1 зн.), связанный с ней; предназначенный для электроизоляции. 

Электроизоляционные параметры. Электроизоляционные свойства полимеров. 

Электроизоляционные материалы. 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. 1. Защита каких-л. объектов, предметов, 

людей от воздействия электрического тока с помощью создания барьеров из 

различных материалов или воздуха. Вакуумная электроизоляция. Система 

электроизоляции. 2. Материал, используемый для такой защиты, или изделие, 

устройство из такого материала. Повреждение электроизоляции двигателя. 

Электроизоляция из теплостойкого пластика. 

ЭЛЕКТРО́ЛИЗ, а, м. [< электро… + греч. lysis растворение]. Физико-

химический процесс, происходящий в электролите при прохождении через него 

постоянного электрического тока, когда положительно заряженные ионы 

движутся к катоду, а отрицательно заряженные — к аноду. Явления электролиза. 

Получение металлов, водорода, хлора с помощью электролиза. 

ЭЛЕКТРОЛИ́Т, а, м. [< электр(ичество) + греч. lytos разложимый, 

растворимый]. Химическое вещество и система, в которых прохождение 

электрического тока осуществляется за счет движения ионов и сопровождается 

электролизом. Расплавленные солевые электролиты. Твердые электролиты. 

ЭЛЕКТРОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В физике и химии — относящийся к 

электролизу; осуществляемый с помощью электролиза; применяемый для 

электролиза. Элетролитическая среда. Электролитическая очистка меди. 

Электролитическая ванна. 

ЭЛЕКТРОЛИ́ТНЫЙ, ая, ое. В физике и химии — относящийся к 

электролиту, электролитам; связанный с производством электролитов. 

Электролитные растворы. Электролитный баланс. Электролитный завод, цех. 

ЭЛЕКТРОМАГНИ́Т, а, м. В физике — искусственный магнит, магнитное 

поле которого возникает при прохождении электрического тока через него. 

Электромагниты используются в дверных замках. 



ЭЛЕКТРОМАГНИ́ТНЫЙ, ая, ое. В физике — относящийся к 

электромагнитному полю; связанный со свойствами электромагнитного поля, 

основанный на его свойствах. Электромагнитная индукция. Электромагнитные 

явления. Электромагнитное оборудование. Электромагнитная энергия (то же, 

что энергия электромагнитного поля). Электромагнитное взаимодействие 

(взаимодействие элементарных частиц, обусловленное наличием у них 

электрических зарядов и осуществляемый посредством электромагнитного 

поля). Электромагнитное поле (одно из физических полей, посредством 

которого осуществляется взаимодействие частиц, обладающих электрическими 

зарядами и/или магнитными компонентами). Электромагнитные волны 

(возмущения электромагнитного поля, распространяющиеся в пространстве с 

конечной скоростью). Энергия электромагнитного поля (энергия, связанная с 

электромагнитным полем и распределенная в пространстве; электромагнитная 

энергия). 

ЭЛЕКТРОМЕ́ТРИЯ, и, ж. В физике — совокупность методов 

электрических измерений. Диагностические возможности электрометрии. 

Применение электрометрии в медицине. 

ЭЛЕКТРОМУЗЫКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с электронной музыкой, 

с исполнением электронной музыки (производимой с использованием 

электрического тока). Электромузыкальные эффекты. Электромузыкальные 

инструменты. 

ЭЛЕКТРО́Н, а, м. [англ. electron < electr(ic) электрический + (i)on ион]. В 

физике — стабильная отрицательно заряженная элементарная частица, один из 

основных структурных компонентов вещества. Направленный поток 

электронов. Испускание электронов твердым телом. Волновые свойства 

электрона. Поле покоящегося электрона. Сродство к электрону (способность 

некоторых атомов и молекул присоединять добавочный электрон и 

превращаться в отрицательные ионы). 

ЭЛЕКТРО́НИКА, и, ж. [англ. electronics < electronic относящийся к 

электронам < electron электрон]. 1. Область науки и техники, занимающаяся 

изучением свойств электронов и разработкой на их основе приборов, 

предназначенных для передачи, хранения и обработки информации. Физическая, 

квантовая электроника. Специалист по электротехнике и электронике. 

Лаборатория электроники и робототехники. Завод электроники и механики. 

Ассигнования на развитие электроники из бюджета. 2. Собир. Электронные 

приборы, устройства. Встроенная электроника. Блок электроники прибора. 

Новое поколение электроники. Цифровая электроника. Офисная, бытовая, 

промышленная электроника. Отказ электроники. 3. Совокупность направлений 

в популярной электронной музыке, характеризующихся преимущественным 

использованием электронных инструментов при ее создании и обработке; сама 

такая музыка. Авангардная электроника. Играть электронику. 



ЭЛЕКТРО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к электрону, электронам, их 

свойствам. Электронная оболочка атома. Электронная проводимость. 

Нейроны, вживленные в электронную цепь. Электронная плотность (плотность 

вероятности обнаружения электрона в данной точке пространства). 

Электронная эмиссия (испускание электронов твердым телом или жидкостью 

под действием электрического поля, нагрева, электромагнитного излучения, 

потока электронов и т. п.). Электронное антинейтрино (см. Антинейтрино). 

Электронное нейтрино (см. Нейтрино). Электронное облако (диффузная 

оболочка из отрицательно заряженных электронов, образуемая вокруг 

положительно заряженного ядра атома). 2. Разработанный на базе электроники 

(1 зн.), используемый в ней. Электронная схема. Электронное оборудование. 

Развитие электронной вычислительной техники. Электронные часы. Мощная 

электронная оптика. Электронная оргтехника. Электронные средства 

коммуникации. 3. Применяющий средства электроники в какой-л. сфере. 

Электронные базы данных. Электронные учебные курсы. Автоматизация 

делопроизводства и электронного документооборота. Государственные 

структуры электронной безопасности. Электронная таблица (см. Таблица 

1 зн.). Электронная цифровая подпись (см. Цифровой 3 зн.). Электронный 

шпионаж (см. Шпионаж). 4. Занимающийся электроникой (1 зн.), 

осуществляющий разработку, производство электроники (2 зн.). Министерство 

электронной промышленности. Предприятия электронной отрасли. 5. 

Осуществляемый через компьютерную сеть, существующий в компьютерной 

сети. Электронная переписка. Заполнить электронную анкету на сайте. 

Электронное представительство журнала. Загрузка электронных страниц. 

Адрес электронной почты (см. Адрес1 5 зн.). Электронная коммерция (см. 

Коммерция). Электронный почтовый ящик (см. Почтовый 2 зн.). 

Электронная почта (см. Почта 3 зн.). 6. Связанный с использованием 

электрического тока (о музыкальных инструментах); связанный с игрой на таких 

инструментах. Электронный аккордеон. Электронный орган. Электронный 

усилитель для гитары. Электронная музыка. Электронный рок. 

ЭЛЕКТРОСИ́НТЕЗ, а, м. В химии — метод получения различных 

органических и неорганических соединений с помощью электролиза. 

Электросинтез кислот, солей. Способы проведения электросинтеза. 

ЭЛЕКТРОСТА́ТИКА, и, ж. Раздел физики, изучающий взаимодействие и 

условия равновесия неподвижных электрических зарядов. Законы 

электростатики. 

ЭЛЕКТРОСТАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В физике — относящийся к явлениям 

электростатики; функционирующий на основе взаимодействия неподвижных 

электрических зарядов. Электростатическое поле. Электростатический 

генератор. Электростатическая индукция (см. Индукция1 2 зн.). 



ЭЛЕКТРОСТРИ́КЦИЯ, и, ж. [< электро... + лат. strictio стягивание]. В 

физике — деформация диэлектрика под действием электрического поля. 

Электрострикция наблюдается у всех диэлектриков. Явление электрострикции 

в волоконных световодах. 

ЭЛЕКТРОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

электротерапии, связанный с ней; предназначенный для электротерапии. 

Электротерапевтические методы. Электротерапевтические процедуры. 

Электротерапевтическая аппаратура. 

ЭЛЕКТРОТЕРАПИ́Я, и, ж. В медицине — лечение путем воздействия на 

организм электрического тока или электромагнитного поля. Направить 

пациента на электротерапию. 

ЭЛЕКТРОФОРЕ́З, а, м. [< электро… + греч. phoreo носить, переносить]. 1. 

В медицине — воздействие на организм постоянным током и лекарственными 

веществами, вводимыми при его помощи через кожу и слизистые оболочки. 

Использование электрофореза при лечении бронхита. 2. Метод разделения 

электрически заряженных частиц в жидкой или газообразной среде под 

действием внешнего электрического поля. Применение электрофореза в 

промышленности. 

ЭЛЕКТРОФОРЕ́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. В медицине — относящийся к 

электрофорезу (1 зн.), предназначенный для электрофореза. Электрофорезный 

кабинет. Электрофорезный аппарат. 2. Основанный на электрофорезе (2 зн.). 

Электрофорезное исследование сыворотки крови. Электрофорезное нанесение 

лакокрасочных покрытий. 

ЭЛЕКТРОХИМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к электрохимии, 

связанный с ней. Электрохимические законы. Электрохимические исследования. 

2. Основанный на взаимосвязи химических и физических процессов; ; 

проводимый с использованием таких процессов. Электрохимические свойства 

растворов. Электрохимическая обработка материалов. 3. Работающий, 

функционирующий на основе химических процессов, протекающих в 

присутствии электрического тока. Электрохимический генератор. 

Электрохимические устройства. 

ЭЛЕКТРОХИ́МИЯ, и, ж. Раздел физической химии, изучающий 

взаимосвязь химических и физических процессов. Органическая электрохимия. 

Электрохимия металлов. 

ЭЛЕКТРОШО́К, а, м. Сокр. Электрошоковая терапия. Лечение 

электрошоком.  



ЭЛЕКТРОШО́КЕР, а, м. Средство самообороны в виде переносного 

компактного устройства, способного поразить противника электрическим током 

высокого напряжения. Заряд электрошокера. 

ЭЛЕКТРОШО́КОВЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для воздействия, 

поражения электрическим током высокого напряжения. Электрошоковый 

ошейник. Электрошоковое устройство. 2. В медицине — предназначенный для 

лечения электрическим током; основанный на использовании электрического 

тока при лечении заболеваний. Электрошоковый аппарат. Электрошоковая 

терапия (метод лечения некоторых психических заболеваний — вызывание 

судорожного припадка путем пропускания электрического тока через головной 

мозг пациента). 

ЭЛЕКТРОЭНЕ́РГИЯ, и, ж. Энергия электрического тока; электричество 

(2 зн.). Производство и потребление электроэнергии. Обеспечить новые 

сооружения электроэнергией. 

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Эпиляция, производимая за счет 

кратковременного нагревания, получаемого при прохождении переменного тока 

через тонкую иглу, которую подводят к каждому волосу. Сеансы 

электроэпиляции. Кабинет электроэпиляции. 

ЭЛЕМЕ́НТ, а, м. [< лат. elementum первоначало, первоначальное 

вещество]. 1. Объект совокупности, составляющей рассматриваемое множество; 

составная часть сложного целого. Элементы списка. Элементы орнамента. 2. 

Доля чего-л. в чем-л., отдельная сторона, придающая чему-л. характерные 

особенности. Фильм с элементами мистицизма. Элемент случайности в опыте. 

3. Простое вещество, не разложимое химическими методами на составные части. 

Изотопы одного элемента. Водород — самый распространенный элемент во 

Вселенной. Биогенные элементы (см. Биогенный). Радиоактивные элементы 

(см. Радиоактивный). Химический элемент (см. Химический 1 зн.). 4. 

Отдельная деталь или узел какого-л. сооружения, прибора, устройства и т. п. 

Конструктивные элементы корпуса судна. Элементы микросхемы. 5. Прибор 

для получения электрического тока. Перезаряжаемый элемент. 

Положительный, отрицательный электрод элемента. Гальванический 

элемент (см. Гальванический 1 зн.). 6. Характерное движение, отдельная фигура 

какого-л. упражнения, танца и т. п. Гимнастические элементы. Разучивать 

элементы вальса. 7. В ранней философии — одно из первоначал, одна из 

составных частей мироздания, лежащая в основе всех вещей, явлений (огонь, 

вода, воздух, земля в древнегреческой философии, вода, огонь, металл, дерево, 

земля — в китайской философии, эфир, вода, огонь, ветер, вода — в 

древнеиндийской философии). Античное учение об элементах. 8. только мн.; 

чего. Основы, первоначальные сведения в какой-л. области. Элементы линейной 

алгебры. Элементы теории множеств. 9. Разг. Человек, представитель какой-л. 



среды, социальной группы (обычно скверный, вредный). Социально опасный 

элемент. Криминальные элементы. 

ЭЛЕМЕНТА́РНЫЙ, ая, ое. 1. только полн. ф. Являющийся элементом 

(1 зн.), первоначальный, простейший. Клетка — элементарная живая единица. 

Точка — элементарная ячейка изображения. Элементарные частицы 

(простейшие структурные элементы материи, отличающиеся тем, что на 

современном уровне развития физики их нельзя представить в виде соединения 

других известных частиц). 2. только полн. ф. Относящийся к основам чего-л. 

Элементарная геометрия. 3. только полн. ф. То же, что элементный (2 зн.). 

Элементарный состав белка. Элементарный хлор. 4. Нетрудный, несложный; 

понятный каждому. Элементарная задача. Объяснять элементарные вещи. 5. 

Самый необходимый, основной; обычный, обыкновенный, само собой 

разумеющийся. Выполнять элементарные требования. Следовать 

элементарным правилам приличия. 

ЭЛЕМЕ́НТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к элементу (1 зн.); связанный с 

наличием, выделением элементов. Элементные свойства класса. Элементная 

схема исследуемого объекта. 2. Относящийся к элементу (3 зн.), элементам; 

являющийся элементом; элементарный (3 зн.). Элементный состав вещества. 

Элементная сера. 3. Относящийся к элементу (4 зн.), элементам. Элементный 

состав компьютера. 4. Связанный с элементом (5 зн.), элементами. Элементные 

коммутаторы. 

ЭЛИ́ТА, ы, ж. [< франц. élit < élire выбирать, отбирать]. 1. Собир. Лучшие, 

отборные экземпляры, сорта растений, животных, получаемые путем селекции 

для дальнейшего размножения или разведения. Животноводческая элита. 

Элита ржи. Элита картофеля. 2. Собир. Привилегированный высший слой 

общества или какой-л. его части, осуществляющий важные управляющие и 

культурные функции; добившиеся наивысших функциональных достижений в 

сфере своей деятельности представители общества, оказывающие влияние на 

мировоззрение и поведение значительной части общества. Правящая элита. 

Национальные, региональные элиты. Интеллектуальная элита общества. 3. 

Собир. Отборные воинские формирования. Армейская элита. Войска военной 

разведки — это элита вооруженных сил. 

ЭЛИТАРИ́ЗМ, а, м. Общественно-политическая концепция, 

обосновывающая необходимость деления общества на элиту — главную 

движущую силу прогресса — и широкие народные массы — пассивных 

исполнителей воли элиты. Аристократический элитаризм. 

Противопоставление элитаризма демократии. 

ЭЛИТИ́ЗМ, а, м. 1. Общественно-политическая концепция, 

обосновывающая необходимость и правомерность деления общества на элиту 

(2 зн.) и широкие народные массы, но признающая элиту открытой для самых 



способных выходцев из социальных низов. Либеральный элитизм. Классический 

элитизм. 2. Разновидность социальной дискриминации, при которой элита (2 зн.) 

развивается за счет других социальных слоев. Проявления элитизма в 

современном обществе. 

ЭЛИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к элите (1 зн.). Элитные сорта 

пшеницы. Элитные лошади. 2. То же, что элитарный (1 зн.). Элитное школа. 

Элитное жилье. 3. Относящийся к элите (3 зн.), входящий в элиту; элитарный 

(2 зн.). Элитное войска. Элитный полк. 4. Лучший, отличающийся высшим 

качеством. Элитные окна и двери. Элитная косметика. 

ЭЛИТО́ЛОГ, а, м. Социолог или политолог, занимающийся исследованием 

элиты (2 зн.). Авторитетный элитолог. Профессиональное сообщество 

элитологов. 

ЭЛИТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к элитологии; связанный с 

элитологией, изучением элитологии. Элитологическая проблематика. 

Элитологический анализ. 

ЭЛИТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< элит(а) + ...логия]. Наука об элите (2 зн.) и об 

основаниях социальной дифференциации общества. Элитология сложилась на 

стыке политологии, социальной психологии и культурологии. 

Э́ЛЛИНГ, а, м. [< нидерл. helling место для постройки судов]. 1. Крытое 

сооружение на берегу, предназначенное для постройки, ремонта, а также 

подъема или спуска судов на воду; сооружение для постройки, хранения и 

ремонта дирижаблей и аэростатов. Судно на эллинге. Эллинг для дирижабля. 2. 

Специальное помещение для хранения спортивных яхт; гостиница, база отдыха 

для туристов на берегу моря с таким помещением. Эллинг на двенадцать яхт. 

Разместиться в эллинге. 

Э́ЛЛИПС, а, м. [< греч. elleipsis недостаток, нехватка]. В математике — 

плоская замкнутая кривая, образующаяся при пересечении поверхности конуса 

плоскостью. Квадратное уравнение эллипса. Дуга эллипса. 

Э́ЛЛИПСИС, а, м. [< греч. elleipsis выпадение, опущение]. В 

лингвистике — намеренный пропуск элемента высказывания, легко 

восстанавливаемого в данном контексте или ситуации. Эллипсис в ответах на 

вопрос. Использование эллипсиса в целях речевой экономии. 

ЭЛЛИПСО́ИД, а, м. [< эллипс(ис) + греч. eidos вид]. В математике — 

замкнутая поверхность, образующаяся вращением эллипса вокруг одной из его 

осей. Центр эллипсоида. Уравнение эллипсоида. 

ЭМА́ЛЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к эмали; являющийся эмалью. 

Эмалевый слой. Эмалевые краски. 



ЭМА́ЛЬ, и, ж. [< франц. émail]. 1. Густая краска, растертая на специальных 

лаках, образующая после нанесения на поверхность непрозрачное покрытие, 

обладающее защитными, декоративными или специальными техническими 

свойствами. Акриловая эмаль. Термостойкая эмаль. 2. Непрозрачная 

стекловидная масса, служащая для покрытия металлических предметов с целью 

предохранения их от окисления. Эмаль для ванны. Эмаль для оцинкованных 

поверхностей. 

ЭМАНСИПА́ЦИЯ, и, ж. [< лат. ēmacipātio освобождение, избавление]. 1. 

Социальное действие, представляющее собой освобождение от какой-л. 

зависимости, угнетения, уравнение в правах (обычно о правах женщин по 

отношению к правам мужчин). Сторонницы эмансипации. Политическая 

эмансипация. 2. В юриспруденции — объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным. Норма об эмансипации в гражданском кодексе. 

Эмансипация по решению органа опеки и попечительства. 

ЭМБА́РГО, нескл., ср. [< исп. embargo наложение ареста, запрещение]. 

Запрет экспорта отдельных товаров в данное государство или запрет импорта 

отдельных товаров из этого государства как мера воздействия на него с целью 

принудить к выполнению своих обязательств. Экономическое, торговое 

эмбарго. Наложить эмбарго на поставки энергетических ресурсов. 

ЭМБРИОГЕНЕ́З, а, м. [< эмбрион + греч. genesis происхождение, 

рождение]. В биологии — процесс эмбрионального развития организма, 

организмов. Соматический эмбриогенез. Эмбриогенез центральной нервной 

системы. 

ЭМБРИО́ЛОГ, а, м. Специалист по эмбриологии. Работы известного 

эмбриолога. Лучшие эмбриологи клиники. 

ЭМБРИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эмбриологии, 

связанный с ней. Эмбриологическая лаборатория. Эмбриологические 

исследования. 2. В биологии — связанный с зародышевым периодом развития 

организма. Эмбриологическая периодизация. 

ЭМБРИОЛО́ГИЯ, и, ж. [< эмбри(он) + ...логия]. Раздел биологии, 

изучающий зародышевый период развития организмов. Эмбриология растений, 

животных, человека. Клиническая эмбриология. 

ЭМБРИО́Н, а, м. [< греч. embryon]. 1. В биологии — организм животного 

и человека на ранней стадии своего развития, находящийся в материнском 

организме или в яйце. Развитие эмбриона из яйцеклетки. Клонирование 

эмбрионов домашних животных. 2. В ботанике — зачаточный организм, 

развивающийся у высших семенных растений из оплодотворенной яйцеклетки и 

живущий за счет материнского растения до начала самостоятельной жизни.  

Возникновение эмбриона внутри семени. 3. чего. Перен. Первое появление, 



зачаточное состояние чего-л., способного развиваться в дальнейшем. Эмбрион 

будущей теории. 

ЭМБРИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. В биологии — относящийся к эмбриону 

(1 зн.), связанный с ним. Эмбриональная клетка млекопитающего. 

Эмбриональные ткани животных. 2. В ботанике — относящийся к эмбриону 

(2 зн.), связанный с ним. Эмбриональный период развития растения. 

Эмбриональная структура семян. 3. Перен. Находящийся в самом начале своего 

развития. Эмбриональное состояние болезни. 

ЭМЕРДЖЕ́НТНОСТЬ, и, ж. Наличие у системы особых свойств, не 

присущих ее подсистемам и составным частям, не являющихся суммой свойств 

ее отдельных элементов. Анализ эмерджентности социальных систем. 

Примеры эмерджентности в природе. 

ЭМЕРДЖЕ́НТНЫЙ, ая, ое. [< англ. emergent появляющийся, 

возникающий]. Относящийся к эмерджентности, объясняющийся 

эмерджентностью; основанный на эмерджентности. Эмерджентный признак. 

Эмерджентный эффект. Эмерджентный подход к управлению 

технологическими процессами. 

ЭМИГРА́НТ, а, м. [< лат. emigro выселять(ся), переселять(ся)]. Лицо, 

выезжающее на постоянное жительство в другое государство, покинув страну 

своего гражданства или постоянного проживания. Русские эмигранты в Израиле. 

Политические эмигранты (лица, получившие политическое убежище). 

ЭМИГРА́НТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эмигрантам; происходящий в 

эмиграции (2 зн.). Эмигрантская община. Эмигрантская жизнь. 

ЭМИГРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к эмиграции (1 и 2 зн.). 

Федеральная эмиграционная служба. Эмиграционные нарушения. 

ЭМИГРА́ЦИЯ, и, ж. 1. Вынужденное или добровольное переселение из 

своего отечества в другую страну по экономическим, политическим или 

религиозным причинам. Право на эмиграцию. Нелегальная эмиграция. 2. Место, 

время пребывания за пределами своего отечества в результате такого 

переселения. Жить в эмиграции. Статьи, написанные в эмиграции. 3. Собир. 

Эмигранты. Литература русской эмиграции. 

ЭМИГРИ́РОВАТЬ, св и нсв. Совершить/совершать эмиграцию (1 зн.). 

Эмигрировать за рубеж. Бывшие граждане СНГ эмигрируют в Россию. Семья 

эмигрировала в Австрию. 

ЭМИССА́Р, а, м. [< лат. emissarius посланец]. Специальный представитель 

государства или политической организации, направляемый в другую страну для 



выполнения различных поручений (преимущественно секретных), обычно не 

носящих официального характера. Эмиссар Совета безопасности. 

ЭМИССИО́ННЫЙ1, ая, ое. Относящийся к эмиссии1. Эмиссионный доход. 

Национальные эмиссионные банки. Сдерживание эмиссионных выбросов. 

Эмиссионное финансирование. 

ЭМИССИО́ННЫЙ2, ая, ое. Относящийся к эмиссии2; основанный на 

эмиссии2. Эмиссионный анализ состава вещества. Эмиссионный томограф. 

Эмиссионные линии возбуждения в спектре звезды. 

ЭМИ́ССИЯ1, и, ж. [нем. Emission < франц. émission < лат. emissio 

выпускание]. В финансовом деле — выпуск в обращение денег, долговых 

обязательств. Эмиссия облигаций, акций. Эмиссия банкнот Центробанком. 

Эмиссия жилищных сертификатов. Эмиссия кредитных карт. Объем эмиссии 

ценных бумаг. 

ЭМИ́ССИЯ2, и, ж. [франц. émission < лат. emissio выпускание]. В 

физике — испускание телами элементарных частиц под действием тепла, 

внешних электрических или электромагнитных полей, потоков быстрых частиц. 

Эмиссия фотонов, электронов, ионов. Электрод лампы утратил эмиссию. 

Волны сейсмической эмиссии. Электронная эмиссия (см. Электронный 1 зн.). 

Автоэлектронная эмиссия (см. Автоэлектронный1). 

ЭМИТЕ́НТ, а, м. [нем. Emittent < лат. emittens, emittentis прич. от emittеrе 

выпускать]. Финансовый орган, осуществляющий эмиссию1. Эмитенты 

финансовых инструментов. Местные эмитенты акций. Министерство 

финансов является эмитентом государственных краткосрочных обязательств. 

ЭМИТИ́РОВАНИЕ1, я, ср. Действие по глаголу эмитировать1. Активное 

эмитирование банками кредитных карт. 

ЭМИТИ́РОВАНИЕ2, я, ср. Действие по глаголу эмитировать2 и состояние 

по глаголу эмитироваться. Фильтр для воды с эмитированием лучей 

инфракрасного спектра. Устройство, позволяющее контролировать 

эмитирование микроволновой энергии. 

ЭМИТИ́РОВАТЬ1, св и нсв. [нем. emittieren < лат. emittere выпускать]. В 

финансовом деле — выпустить/выпускать в обращение деньги, долговые 

обязательства, осуществить/осуществлять эмиссию1. Цетральный банк 

эмитирует денежные знаки. Оборот эмитированных пластиковых карт. 

ЭМИТИ́РОВАТЬ2, св и нсв. В физике — испустить/испускать 

элементарные частицы под действием тепла, внешних электрических или 

электромагнитных полей, потоков быстрых частиц. Электроны, эмитированные 

атомом. Эмитирующая поверхность. 



ЭМИТИ́РОВАТЬСЯ, св и нсв. В физике — испуститься/испускаться с 

поверхности тела под действием тепла, внешних электрических или 

электромагнитных полей, потоков быстрых частиц (об элементарной частице). В 

1897 г. Томсон показал, что с нагретого катода эмитируются электроны. 

Величина объемного заряда у поверхности, создаваемого эмитирующимися 

электронами. 

Э́МО, нескл., м. и ср. [< англ. emo < сокр. emotional эмоциональный]. 1. м. 

и ср. Музыкальный стиль, разновидность хардкора, основанная на 

эмоциональности вокала и мелодичности звучания; музыка в таком стиле. 

Элементы эмо в музыкальной композиции. Группа играет эмо. 2. м. 

Подростково-молодежная субкультура, образовавшаяся из поклонников этого 

стиля; представители такой субкультуры, отличающиеся яркостью 

самовыражения, душевной ранимостью, инфантильным взглядом на мир. 

Романтизм и депрессивность эмо. Розово-черная цветовая гамма в одежде эмо. 

ЭМО́ДЗИ, нескл., м. [яп. эмодзи < э картинка + модзи знак, иероглиф]. 

Пиктограмма, картинка, используемая в интернет-коммуникации и служащая 

для выражения определенной эмоции или для передачи дополнительной 

информации. Эмодзи в виде улыбающегося или грустного лица. Эмодзи в виде 

людей, растений, животных. 

ЭМОТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. В психологии — отличающийся высокой 

эмоциональной чувствительностью, склонностью к сильному проявлению 

эмоций. Эмотивная личность. Эмотивный тип характера. 2. В лингвистике — 

связанный с передачей информации об эмоциональном состоянии и 

переживаниях человека; передающий такую информацию. Эмотивная функция 

общения. Эмотивная лексика. Эмотивные средства языка. 

ЭМОТИКО́Н, а, м. [англ. emoticon < emotion эмоция + icon изображение; 

символ]. Значок, служащий для выражения эмоций в интернет-коммуникации, 

вводимый при помощи доступных для набора с клавиатуры символов. 

Использование эмотиконов в чатах, на форумах, в социальных сетях. 

Эмотиконы, обозначающие радость, печаль, умиление, гнев. 

ЭМОЦИОНА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Способность человека живо, 

возбужденно реагировать на что-л., остро чувствовать что-л. Детская 

эмоциональность. Эмоциональность людей творческих профессий. 2. 

Насыщенность эмоциями (1 зн.). Эмоциональность речи оратора. 

Эмоциональность театральной постановки. 

ЭМОЦИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эмоциям (1 зн.), 

связанный с ними. Эмоциональное проявление. Эмоциональная устойчивость. 

Эмоциональное возбуждение. Эмоциональная детериорация (см. 

Детериорация 2 зн.). 2. Выражающий эмоции (1 зн.); насыщенный эмоциями. 

Эмоциональная мимика, интонация. Эмоциональная речь. 3. Живо реагирующий 



на что-л., остро чувствующий, переживающий что-л. Эмоциональная натура. 

Эмоциональная девушка. 

ЭМО́ЦИЯ, и, ж. [< франц. émotion < лат. emoveo волновать, колебать]. 1. 

Реакция живого существа на воздействие внешних и внутренних раздражителей, 

проявляющаяся в форме переживания. Положительные, отрицательные 

эмоции. Интенсивность проявления эмоций. 2. только мн. Разг. Несдержанное 

проявление чувств. Разберемся в ситуации спокойно, без эмоций. 

ЭМУЛЬГА́ТОР, а, м. [< лат. emulgeo доить]. Вещество, помогающее 

образованию эмульсий, а также повышающее их устойчивость. Эмульгатор для 

растворителей. Смесь эмульгаторов и стабилизаторов. 

ЭМУЛЬГИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Процесс получения эмульсии (1 зн.) из 

чего-л.; эмульсирование (1 зн.). Эмульгирование краски. Эмульгирование нефти. 

2. Нанесение эмульсии на какую-л. поверхность с целью предохранения этой 

поверхности от повреждений; эмульсирование (2 зн.). Процесс эмульгирования 

бумаги. 

ЭМУЛЬГИ́РОВАТЬ, св и нсв. 1. что. Произвести/производить 

эмульгирование; эмульсировать (1 зн.). Эмульгировать цемент. Эмульгировать 

фотопленку. 2. без доп. Стать/становиться эмульсией (1 зн.); эмульсировать 

(2 зн.). Эфирное масло эмульгирует в воде. 

ЭМУЛЬГИ́РОВАТЬСЯ, св и нсв. Превратиться/превращаться в эмульсию 

(1 зн.). Масла хорошо эмульгируются с водой. Жиры эмульгируются под 

действием желчи. 

ЭМУЛЬСИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к эмульсии (1 зн.); 

представляющий собой эмульсию, содержащий эмульсию. Эмульсионный слой. 

Эмульсионные краски. Эмульсионная косметика. 

ЭМУЛЬСИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. То же, что эмульгирование (1 зн.). 

Эмульсирование топлива. Эмульсирование смесей. 2. То же, что эмульгирование 

(2 зн.). Эмульсирование волокна. 

ЭМУЛЬСИ́РОВАТЬ св и нсв. 1. что. То же, что эмульгировать (1 зн.). 

Способность щелочного раствора эмульсировать жиры. Эмульсировать 

пленку. 2. без доп. То же, что эмульгировать (2 зн.). Смазка не эмульсирует с 

водой. 

ЭМУ́ЛЬСИЯ, и, ж. [< франц. emulsion < лат. emulgeo доить]. 1. Жидкость, 

в которой во взвешенном состоянии находятся нерастворимые капли какой-л. 

другой жидкости. Скипидарная, акриловая, битумная эмульсия. Масляные, 

жировые эмульсии. 2. То же, что фотоэмульсия. Повреждение эмульсии. Снять 



эмульсию с пленки. 3. Косметическое средство для ухода за кожей, для ее 

увлажнения и защиты. Очищающая эмульсия. Эмульсия для жирной, сухой кожи. 

ЭМФИЗЕ́МА, ы, ж. [< греч. emphysema вздутие]. В медицине — скопление 

воздуха или газа в тканях или органах тела. Подкожная эмфизема. Эмфизема 

легких (расширение легких, сопровождающееся уменьшением их подвижности, 

нарушением функций дыхания и кровообращения). 

ЭМФИЗЕ́МНЫЙ, ая, ое. В медицине — пораженный эмфиземой. 

Эмфиземные легкие. 

ЭНАНТЕ́МА, ы, ж. [< греч. еn в, внутри + exanthēma сыпь]. В медицине — 

сыпь на слизистых оболочках. Энантема на переходной складке конъюнктивы. 

Энантема при ветряной оспе, эпидемическом паротите, сыпном тифе. 

ЭНАНТИОСЕМИ́Я, и, ж. [< греч. enantios противоположный + sēmainein 

значить, обозначать]. В лингвистике — совмещение (в морфеме, слове, 

сочетании слов) противоположных значений. Внутриязыковая, межъязыковая 

энантиосемия. Грамматическая, лексическая, фразеологическая энантиосемия. 

Диахронический аспект энантиосемии. 

ЭНГАРМОНИ́ЗМ, а, м. [< греч. enarmonios энгармонический < en в 

+ harmonia лад, гармония]. В музыке — приравнивание и отождествление 

(звуков, интервалов, аккордов, тональностей одинаковых по высоте, но 

различных по названию и обозначению в нотной азбуке). Энгармонизм звуков. 

Энгармонизм тональностей. Энгармонизм малого мажорного септаккорда. 

ЭНГАРМОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В музыке — относящийся к 

энгармонизму, связанный с ним; основанный на применении энгармонизма; 

являющийся энгармонизмом. Энгармонические интервалы. Энгармоническая 

клавиатура. Энгармоническое равенство тональностей. 

ЭНДА́УМЕНТ, а, м. [англ. endowment пожертвование, дар]. В сфере 

бизнеса — целевой капитал некоммерческой организации (благотворительного 

фонда; компании, работающей в сфере образования, науки, культуры, медицины 

и т. п.), сформированный из пожертвований. Передача имущественного 

комплекса в эндаумент. Первоначальный эндаумент. 

ЭНДА́УМЕНТ-ФОНД, а, м. То же, что эндаумент. Компания получит 

право создавать в своем составе эндаумент-фонды. Эндаумент-фонд 

университета формируется за счет пожертвований выпускников. 

ЭНДЕМИ́ЗМ, а, м. [< греч. endemos местный]. В биологии — обитание 

представителей систематических категорий животных или растений в 

относительно ограниченном ареале. Эндемизм Мадагаскара. Биологический 



эндемизм Камчатки. Высокий эндемизм наземной флоры Байкальского региона. 

Причины эндемизма. 

ЭНДЕ́МИК, а, м. В биологии — систематическая категория растений или 

животных, обитающих в относительно ограниченном ареале. Эндемики, 

занесенные в Красную книгу. Эндемики юга Европы. Русская выхухоль — эндемик 

бассейнов Волги и Дона. 

ЭНДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. В биологии — являющийся эндемиком; 

характеризующийся преобладанием эндемиков. Эндемические для данной 

местности организмы. 2. В медицине — распространенный в определенной 

местности, связанный с определенными географическими, климатическими, 

экологическими и т. п. условиями; характеризующийся наличием эндемии; 

эндемичный (2 зн.). Эндемические заболевания. Эндемические болезни 

животных. Эндемический очаг. 

ЭНДЕМИ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. В биологии — свойство эндемичного (1 зн.); 

распространенность представителей таксонов животных или растений в 

относительно ограниченном ареале. Эндемичность флоры и фауны Байкала. 2. 

В медицине — свойство отдельных болезней или их групп постоянно 

существовать в данной местности вследствие определенных социальных и 

природных условий. Высокая эндемичность гепатита B. Уровень 

эндемичности. 

ЭНДЕМИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. В биологии — относящийся к эндемизму, 

эндемикам; являющийся эндемиком. Эндемичные семейства растений острова 

Новая Каледония. Большинство видов на острове Святой Елены эндемичны. 2. 

В медицине — то же, что эндемический (2 зн.). Гепатит Е эндемичен в 

некоторых регионах Африки. Снизить риск заражения вирусом во всех 

эндемичных районах. 

ЭНДЕМИ́Я, и, ж. В медицине — постоянное наличие в данной местности 

определенных заболеваний, обусловленных ее природными особенностями и 

своеобразием условий жизни населения. Эндемия инфекционных заболеваний. 

Эндемия полиомиелита. Борьба с эндемией с помощью проведения прививок. 

ЭНДО... [< греч. endon внутри]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение внутренний. 

ЭНДОБИО́НТ, а, м. [< эндо… + biōn, biontos живущий]. В биологии — 

организм, обитающий внутри тела другого организма. Болезнетворные 

эндобионты. Переход эндобионта в паразитарную стадию. Примитивные 

формы эндобионтов. 

ЭНДОБИО́НТНЫЙ, ая, ое. В биологии — относящийся к эндобионтам, 

связанный с ними; являющийся эндобионтом. Эндобионтная теория. 



Эндобионтная гипотеза происхождения эукариот. Проба на эндобионтную 

фауну. Эндобионтные инфузории. 

ЭНДОГА́МИЯ, и, ж. [< эндо… + греч. gamos брак]. Форма семейных 

отношений, предписывающая заключение брака между мужчинами и 

женщинами одного и того же рода, племени и т. п., существовавшая при 

первобытнообщинном строе. Становление эндогамии. Укрепление сильных 

племен как результат эндогамии. Локальная эндогамия. 

ЭНДОГА́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эндогамии, связанный с 

эндогамией; являющийся эндогамией. Эндогамная община. Эндогамный быт. 

Эндогамное племя. 

ЭНДОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. [< греч. endo… внутри + genos род, 

происхождение]. Происходящий, образующийся, развивающийся под 

воздействием внутренних факторов. Эндогенные магматические процессы. 

Эндогенные инфекции.  

ЭНДОКА́РД, а, м. [< эндо… + греч. kardia сердце]. Внутренняя оболочка 

сердца, выстилающая его полости. Из складок эндокарда образуются клапаны 

сердца. 

ЭНДОКАРДИ́Т, а, м. Воспаление эндокарда. Врожденный эндокард. 

Инфекционный эндокард. Эндокард может привести к развитию порока сердца. 

ЭНДОКА́РПИЙ, я, м. [< эндо… + греч. karpos плод]. В ботанике — 

внутренний слой околоплодника, непосредственно окружающий семена 

растений, внутриплодник. Тонкий пленчатый эндокарпий гороха, фасоли. 

Твердый эндокарпий вишни, сливы. В цитрусовых эндокарпий разделен на секции. 

ЭНДОКРИ́ННЫЙ, ая, ое. [нем. endokrin, франц. endocrine < греч. endon 

внутри + krinō отделяю]. В медицине и физиологии — связанный с внутренней 

секрецией. Эндокринные железы. Возрастные изменения эндокринного 

аппарата. Особенности строения эндокринных органов. Симптомы, связанные 

с нарушением эндокринной системы. 

ЭНДОКРИНО́ЛОГ, а, м. Врач, специалист по эндокринологии. Детский 

эндокринолог. Эндокринолог проводит коррекцию гормонального баланса, 

делает назначения для восстановления обмена веществ. 

ЭНДОКРИНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эндокринологии, 

связанный с ней. Эндокринологическая конференция. Эндокринологическая 

клиника. Комплексное эндокринологическое обследование. 

ЭНДОКРИНОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий строение и 

функции органов эндокринной системы, болезни человека, вызванные 



нарушением этих функций, а также разрабатывающий методы диагностики, 

лечения и профилактики этих болезней. Детская эндокринология. 

Диабетология — подраздел эндокринологии. Объединение эндокринологии с 

иммунологией. 2. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний 

эндокринной системы человека. Отделение эндокринологии в больнице. Роль 

лекарственной терапии в эндокринологии. 

ЭНДОКРИНОПАТИ́Я, и, ж. В медицине — нарушение функции желез 

внутренней секреции. Диагностика основных эндокринопатий. 

ЭНДОЛИ́МФА, ы, ж. Жидкость, наполняющая полость внутреннего уха. 

Нарушение гомеостаза эндолимфы. Движение эндолимфы вызывает 

раздражение вестибулярного аппарата. 

ЭНДОЛИМФАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эндолимфе, связанный 

с ней. Эндолимфатический канал. 

ЭНДОМЕ́ТРИЙ, я, м. [< эндо… + греч. mētra матка < mētēr мать]. В 

медицине — слизистая оболочка матки, выстилающая ее полость. Заболевания 

эндометрия. Гиперплазия эндометрия. Наращивание эндометрия перед ЭКО. 

ЭНДОМЕТРИО́З, а, м. [< эндо... + греч. mētra матка]. В медицине — 

заболевание, характеризующееся заносом слизистой оболочки тела матки в 

различные ткани и органы. Внутренний, наружный генитальный эндометриоз. 

Генетическая предрасположенность к эндометриозу. Боли в нижней части 

живота при эндометриозе. 

ЭНДОМЕТРИ́Т, а, м. В медицине — воспаление слизистой оболочки 

матки. Хронический эндометрит. Послеродовой, постабортный эндометрит. 

ЭНДОПЛА́ЗМА, ы, ж. [эндо… + (цито)плазма]. В биологии — внутренний 

слой цитоплазмы животной или растительной клетки. Эндоплазма амебы. 

Отсутствие резкой границы между эктоплазмой и эндоплазмой. В эндоплазме 

находится ядро и большинство органоидов клетки. 

ЭНДОПРОТЕ́З, а, м. Протез какого-л. органа или его части, вживляемый 

внутрь тела. Эндопротез коленного, локтевого сустава. Увеличение женской 

груди с помощью эндопротезов. 

ЭНДОПРОТЕЗИ́РОВАНИЕ, я, ср. Хирургическая операция по 

вживлению эндопротеза с целью замены утраченной части тела, коррекции 

формы органа, восстановления мягких тканей. Эндопротезирование связок и 

сухожилий. Эндопротезирование мышц. 

ЭНДОРФИ́НЫ, ов, мн. (ед. эндорфи́н, а, м.). В биологии и химии — 

эндогенные морфины. Болеутоляющий и успокаивающий эффект эндорфина. 
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Силовые упражнения являются причиной высвобождения эндорфинов. 

Эндорфины необходимы для восстановления организма после болезни. 

ЭНДОСКО́П, а, м. В медицине — инструмент, предназначенный для 

осмотра полых органов и полостей тела. Исследовать пищевод с помощью 

эндоскопа. Использование эндоскопов для проведения биопсии. 

ЭНДОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к 

эндоскопии, связанный с ней; предназначенный для эндоскопии. 

Эндоскопический осмотр пищевода. Эндоскопический инструмент. 

ЭНДОСКОПИ́Я, и, ж. В медицине — методы исследования внутренних 

полостей человеческого тела с помощью оптических приборов; обследование с 

помощью эндоскопа. Эндоскопия пищевода. Эндоскопия бронхов. Проведение 

повторной эндоскопии брюшной полости. Отделение эндоскопии в больнице. 

ЭНДОТЕ́РМНЫЙ, ая, ое. [< греч. endo… внутри + therme жар, тепло]. В 

биологии — способный поддерживать температуру тела за счет внутренних 

биохимических реакций. Эндотермные млекопитающие, птицы. Особенности 

температурных адаптаций у эндотермных организмов. 

ЭНДОТОКСИ́НЫ, ов, мн. (ед. эндотокси́н, а, м.). Токсины, образующиеся 

в клетке микроорганизма в процессе его жизнедеятельности и 

высвобождающиеся только при ее распаде. Эндотоксины кишечных бактерий. 

Устойчивость эндотоксинов к высоким температурам. Эндотоксины обычно 

являются составной частью клеточной мембраны. 

ЭНДОФЕРМЕ́НТ, а, м. В биологии — фермент, функционирующий 

внутри синтезирующей его клетки. Эндоферменты бактерий. Эндоферменты 

участвуют в реакциях обмена веществ, происходящих внутри клетки. 

ЭНДУРИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся эндуро (1 зн.). Правильный 

подбор экипировки для эндуриста. Безопасное прохождение поворотов 

эндуристами. 

ЭНДУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эндуро (1 зн.), связанный с ним; 

предназначенный для эндуро. Эндурный клуб. Эндурный стиль вождения, 

торможения. Эндурные трассы. Эндурный шлем со стеклом. 2. Относящийся к 

эндуро (2 зн.). Эндурные колеса. Широкий эндурный руль. Эндурный двигатель. 

Установка на мотоцикл эндурной защиты. 

ЭНДУ́РО, нескл., ср. [англ. enduro < endurance выносливость]. 1. 

Разновидность мотоциклетного спорта — мотогонки на большие расстояния по 

дорогам с различным покрытием и по пересеченной местности с соблюдением 

заданного графика движения. Шестидневные эндуро. Чемпионат мира по 

эндуро. Мотоцикл для эндуро с большим передним колесом. 2. Мотоцикл, 



предназначенный для езды по бездорожью. Проходимость эндуро. Эндуро с 

мощным двигателем. Туристические эндуро рассчитаны на длительные 

поездки. 

Э́НДШПИЛЬ, я, м. [< нем. Endspiel конец игры]. В шахматах и шашках: 

конечная часть партии. Фигуры, оставшиеся к эндшпилю. Эндшпиль был очень 

сложным. 

Э́НДШПИЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эндшпилю. Эншпильная 

техника. Эндшпильные позиции. Эндшпильные таблицы. 

ЭНЕОЛИ́Т, а, м. [<лат. aeneus медный и греч. lithos камень]. Эпоха в 

развитии человечества от четвертого до третьего тысячелетия до нашей эры, 

переходный период от неолита к бронзовому веку. Эпоха энеолита. Поздний 

энеолит. Культ Солнца-светила известен уже у земледельцев энеолита. 

ЭНЕОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к энеолиту, связанный с ним 

по времени происхождения, распространения и т. п.; являющийся энеолитом. 

Энеолитический век. Энеолитическая металлургия. Раскопки энеолитического 

поселения. 

ЭНЕРГЕТИ́ЗМ, а, м. Философская концепция, сводящая все явления 

природы к энергии, лишенной материальной основы; восходит к 

естественнонаучным открытиям середины XIX в. Современные последователи 

энергетизма. Православный энергетизм. Космический энергетизм. 

ЭНЕРГЕ́ТИК, а, м. Специалист в области энергетики (1 зн.); работник 

топливно-энергетической отрасли. Получить образование энергетика. 

Энергетиками введено ограничение на подачу электроэнергии. Бригада 

энергетиков.  

ЭНЕРГЕ́ТИКА, и, ж. 1. Отрасль экономики, охватывающая выработку, 

преобразование и использование разных видов энергии (1 зн.). Министр 

энергетики. Лаборатория глобальных проблем энергетики. Реформа 

энергетики. Ядерная энергетика (отрасль энергетики, занимающаяся 

преобразованием ядерной энергии в другие виды энергии; атомная энергетика). 

Атомная энергетика (см. Атомный 2 зн.). Геотермальная энергетика (см. 

Геотермальный). 2. То же, что биоэнергия (3 зн.). Слабая энергетика. Хорошая, 

плохая энергетика у человека. 3. Совокупность эмоций, вложенных автором или 

исполнителем в какое-л. произведение с целью вызвать соответствующие 

чувства и состояния у аудитории. Энергетика музыки. Неистовая энергетика 

гонконгских боевиков. 

ЭНЕРГЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к энергии (1 зн.), выработке, 

передаче и использованию энергии. Энергетическая сила света. 

Энергетический баланс биосферы. Энергетическое взаимодействие между 



объектами. Энергетический максимум солнечной радиации. Энергетические 

ресурсы. Энергетическое машиностроение. Энергетическое взаимодействие 

между объектами. Энергетическая блокада (см. Блокада 2 зн.). 

Энергетический уровень (в физике — величина энергии, характеризующая 

определенное состояние какого-л. объекта; уровень энергии). 2. В паранауке — 

связанный с биоэнергией (3 зн.). Энергетическая оболочка человека. 

Энергетический баланс организма. Энергетические каналы внутренних органов. 

Энергетическое воздействие. Энергетическая защита. 3. Питающий 

человеческий организм дополнительной энергией, тонизирующий (о еде, 

напитках). Энергетическая смесь для спортсменов. Энергетический коктейль 

(см. Коктейль 1 зн.). 

ЭНЕРГИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Свойство энергичного, активность. Заражать 

других своей энергичностью. Энергичность натуры. Унаследовать от отца 

энергичность и силу воли. 

ЭНЕРГИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Полный энергии (2 зн.), деятельный, активный; 

свойственный энергичному. Энергичная женщина. Энергичная деятельность. 

Выглядеть здоровым и энергичным. 

ЭНЕ́РГИЯ, и, ж. [< греч. energeia деятельность]. 1. Общая мера различных 

форм движения материи, передающаяся с помощью теплоты и работы; полная 

энергия системы универсально связана с массой системы и равна произведению 

массы на квадрат скорости света в вакууме. Гравитационная энергия. Энергия 

приливов. Передача, преобразование энергии. Поглощение энергии. Источники 

энергии. Высвобождение энергии при химических реакциях. Вследствие 

существования закона сохранения энергии понятие энергии связывает воедино 

все явления природы. Потеря энергии в реальной системе. Кинетическая 

энергия. Механическая энергия (см. Механический 1 зн.). Нулевая энергия 

(см. Нулевой 2 зн.). Потенциальная энергия (см. Потенциальный 1 зн.). 

Электромагнитная энергия (см. Электромагнитный). Энергия ионизации (см. 

Ионизация 1 зн.). Ядерная энергия (внутренняя энергия атомного ядра, связанная 

с движением и взаимодействием образующих ядро нуклонов, выделяемая при 

осуществлении цепной реакции деления тяжелых ядер или термоядерной 

реакции синтеза легких ядер). 2. Способность активно действовать; деятельная 

сила, побуждающая к активной деятельности. Духовная энергия. Человек 

неиссякаемой энергии. От спектакля исходит разрушающая энергия. 3. чего. 

Перен. Сила проявления, интенсивность чего-л., динамизм. Энергия воздействия 

слова. Энергия толпы. 4. Перен. Совокупность эмоций, вложенных автором или 

исполнителем в какое-л. произведение с целью вызвать соответствующие 

чувства и состояния у аудитории. От спектакля исходит разрушающая энергия. 

5. То же, что биоэнергия (2 зн). Энергия организма уходит при психическом 

истощении. 



ЭНЕ́РГО… [< греч. energeia деятельность]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. Относящийся к энергетике. 2. Относящийся к энергии 

(1 зн.). 

ЭНЕРГОБЛО́К, а, м. Часть тепловой или атомной электрической станции, 

представляющая собой технологический комплекс для производства 

электроэнергии. Энергоблок атомной электростанции. Новый энергоблок 

мощностью 330 МВт. Энергоблок тепловой электростанци содержит систему 

регенеративного подогрева. 

ЭНЕРГОТРА́ССА, ы, ж. Элемент ряда систем энергоснабжения, 

расположенный между источником накопления энергии и его потребителем и 

представляющий собой подземный или надземный трубопровод. Кабельная 

энерготрасса. Энерготрасса, проложенная на Соловки через Архангельскую 

область. Подводная энерготрасса. 

ЭНЗИ́М, а, м. [< греч. en в, внутри + zyme закваска]. В биологии — то же, 

что фермент. Энзим, содержащийся в яичном белке. Использование энзимов при 

производстве синтетических моющих средств. 

ЭНЗИ́МНЫЙ, ая, ое. В биологии — относящийся к энзиму, энзимам; 

происходящий, протекающий с помощью энзимов; содержащий энзимы. 

Энзимные системы окисления. Энзимное питание. Энзимная смесь. 

ЭНЗИМО́ЛОГ, а, м. В биологии и химии — специалист по энзимологии. 

Симпозиум энзимологов. 

ЭНЗИМОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В биологии и химии — относящийся к 

энзимологии; связанный с достижениями энзимологии. Энзимологические 

исследования. Энзимологическая диагностика в ревматологии. 

ЭНЗИМОЛО́ГИЯ, и, ж. В биологии и химии — то же, что ферментология. 

Медицинская, химическая энзимология. Теоретические основы энзимологии. 

ЭНТАЛЬПИ́Я, и, ж. [< греч. enthalpo согревать]. В физике — функция 

состояния термодинамической системы, равная сумме внутренней энергии и 

произведения давления на объем системы. В состоянии термодинамического 

равновесия энтальпия тела минимальна. Изменение энтальпии при постоянном 

давлении равно количеству теплоты, подведенной к системе. Стандартная 

энтальпия сгорания вещества. 

ЭНТЕРИ́Т, а, м. [< греч. мн. entera кишки, кишечник]. В медицине — 

воспаление тонкой кишки. Инфекционный энтерит. Острый, хронический 

энтерит. Нарушение функций тонкого кишечника при энтерите. 



ЭНТЕРИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к энтериту, вызываемый энтеритом. 

Энтеритный копрологический синдром. Энтеритный понос. 

ЭНТЕРО… [< греч. enteron кишки]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение связанный с функциями и заболеваниями кишечника. 

ЭНТЕРОБИО́З, а, м. [< лат. Enterobius vermicularis острица < энтеро... + 

греч. bios жизнь]. Глистное заболевание, вызываемое паразитированием в 

кишечнике мелких белых червей (остриц) и характеризующееся кожным зудом 

в области заднего прохода, в запущенных случаях — диспепсией, головными 

болями, утомляемостью и т. п; гельминтоз. Энтеробиоз у детей. Анализ на 

энтеробиоз. Энтеробиоз характеризуется болями в животе, нарушением 

аппетита. 

ЭНТЕРОБИО́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к энтеробиозу, характерный для 

него, вызывающий энтеробиоз. Энтеробиозный больной. Энторобиозные яйца. 

Энтеробиозный эндометрит. 

ЭНТЕРОКО́ККИ, ов, мн. (ед. энтероко́кк, а, м.). Кокки, обитающие в 

кишечнике животных и человека. кишечная палочка и энтерококк, могут жить и 

на растениях. Энтерококки входят в состав нормальной флоры человека и 

животных. Фекальный энтерококк. Энтерококки являются возбудителями 

инфекций мочевыводящих путей. 

ЭНТЕРОКО́ККОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к энтерококкам, вызываемый 

ими. Энтерококковая инфекция. Энтерококковый эндокардит. 

ЭНТЕРОКОЛИ́Т, а, м. Воспаление слизистой оболочки тонкой и толстой 

кишки. Гнойный энтероколит. Инфекционный энтероколит. Хронический 

энтероколит. Страдать энтероколитом. 

ЭНТЕРОСКОПИ́Я, и, ж. Исследование тонкой кишки с помощью 

эндоскопа. Провести энтероскопию. Противопоказания к энтероскопии. 

ЭНТО… [< греч. entos внутри]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение внутренний. 

ЭНТОДЕ́РМА, ы, ж. В биологии 1. Внутренний слой зародыша 

многоклеточных животных и человека на ранних стадиях его развития 

(внутренний зародышевый листок); из которого образуются кишечный тракт и 

связанные с ним железы. Энтодерма млекопитающих. 2. Внутренний слой 

стенки тела кишечнополостных животных. Энтодерма червей. 

ЭНТОМО… [< греч. entomon (zōon) насекомое; букв. разделенное на 

части]. Первая часть сложных слов, вносящая значение насекомое. 



ЭНТОМО́З, а, м. [нов.-лат. entomosis < греч. entomon насекомое 

< entemnein разрезать]. Заболевание человека и животных, вызываемое 

паразитированием в их организме насекомых или их личинок. Поверхностный, 

глубокий, аллергический энтомоз. Энтомоз, спровоцированный клещом. Гибель 

телят в результате энтомоза. Лечение энтомоза зависит от его возбудителя. 

ЭНТОМО́ЛОГ, а, м. Специалист по энтомологии. Открытия энтомологов. 

ЭНТОМОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к энтомологии, связанный 

с ней. Энтомологическое исследование. Энтомологическая коллекция. 

ЭНТОМОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. entomon насекомое + логия]. Раздел 

зоологии, изучающий насекомых. Экспедиции по энтомологии. 

Сельскохозяйственная энтомология. 

ЭНТОМОФА́Г, а, м. [< энтомо... + греч. phagein есть, питаться]. В 

зоологии — животное, питающееся насекомыми. Видовое богатство 

энтомофагов. Некоторые птицы являются энтомофагами. 

ЭНТОМОФА́УНА, ы, ж. В зоологии — совокупность видов насекомых, 

населяющих определенную территорию или живших в определенный 

исторический период. Обеднение энтомофауны. Состав и распространение 

энтомофаун земного шара. 

ЭНТОМОФИ́Л, а, м. В биологии — растение, опыляемое насекомыми. 

Клен и липа относятся к энтомофилам. Гречиха — энтомофил, опыляемый 

медоносными пчелами. 

ЭНТОМОФИЛИ́Я, и, ж. В биологии — приспособленность растений к 

перекрестному опылению, осуществляемому насекомыми. Энтомофилия 

характерна для 70% цветковых растений. В тундре энтомофилия развита 

слабо. 

ЭНТОМОФИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. В биологии 1. только полн. ф. Связанный с 

энтомофилией. Энтомофильный способ опыления. 2. Опыляемый насекомыми (о 

растениях); переносимый насекомыми (о пыльце). Энтомофильный кустарник. 

Опыление энтомофильных культур пчелами. Энтомофильная пыльца. 

ЭНТОПАРАЗИ́Т, а, м. В биологии — внутренний паразит, поселяющийся 

внутри тела своего хозяина. Поражение кожи при энтопаразитах. Чесоточный 

клещ на зиму уходит в глубокие слои кожи животного, делаясь энтопаразитом. 

ЭНТРОПИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. В физике — относящийся к энтропии (1 зн.). 

Энтропийное состояние системы. Энтропийный фактор протекания 

химических реакций. 2. Относящийся к энтропии (2 зн.). Энтропийный 

коэффициент передачи информации. 



ЭНТРОПИ́Я, и, ж. [< греч. en в, внутрь + trope поворот, превращение]. 1. 

В физике — функция состояния термодинамической системы, характеризующая 

направление протекания процесса теплообмена между системой и внешней 

средой, а также направление протекания самопроизвольных процессов в 

замкнутой системе. Неравновесные процессы в изолированной системе 

сопровождаются ростом энтропии. В состоянии равновесия энтропия 

максимальна. Изменение энтропии вещества. 2. В информационной теории — 

мера неопределенности какого-л. опыта, который может иметь разные исходы. 

Энтропия равна нулю при полной определенности исхода. 3. В медицине — 

заворот век внутрь. Лечение, профилактика энтропии. 

ЭНТУЗИА́ЗМ, а, м. [нем. Enthusiasmus, франц. enthousiasme < греч. 

enthusiasmos божественное вдохновение]. Сильное воодушевление, страстное, 

восторженное увлечение чем-л., большой душевный подъем. Публика 

встретила актера с большим энтузиазмом. Работать на чистом энтузиазме. 

Быть полным энтузиазма. 

ЭНТУЗИА́СТ, а, м. Человек, который полон энтузиазма, действует с 

энтузиазмом. Вдохновенные энтузиасты. Личная инициатива энтузиастов. 

Быть созданным усилиями энтузиастов. 

ЭНТУЗИАСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что энтузиастский. 

Энтузиастический порыв. Энтузиастическая натура. 

ЭНТУЗИА́СТСКИЙ, ая, ое. Свойственный энтузиасту, энтузиастам; 

характеризующийся энтузиазмом. Энтузиастский характер идеи. 

Энтузиастское увлечение античным и новым искусством. Энтузиастское 

отношение к общественной работе. 

ЭНУКЛЕА́ЦИЯ, а, м. [нем. Enukleation, франц. enucleation < лат. е(х) из 

+ nucleus ядро, твердая сердцевина]. В медицине — вылущение, удаление 

целиком шаровидных образований. Энуклеация опухоли. 

ЭНУРЕ́З, а, м. [греч. enuresis > enureo мочиться]. Заболевание, 

характеризующееся непроизвольным мочеиспусканием, чаще в ночное время. 

Ночной энурез. У детей и подростков энурез чаще всего развивается из-за 

запоздалого развития центральной нервной системы. 

ЭНУРЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с энурезом. Энуретические 

эпизоды. Энуретический абсанс (эпилептический припадок, во время которого 

короткое отключение сознания сопровождается одновременным опорожнением 

мочевого пузыря). 

ЭНЦЕФАЛИ́Т, а, м. [< греч. enkephalos головной мозг]. Воспалительное 

заболевание центральной нервной системы с преимущественным поражением 

головного мозга. Эпидемический энцефалит. Клещевой энцефалит. Комариный 



энцефалит. Гнойный энцефалит. Первичный энцефалит (развивающийся 

вследствие внедрения в головной мозг вирусов). Вторичный энцефалит 

(развивающийся вследствие поражения головного мозга при общей или местной 

инфекции). 

ЭНЦЕФАЛИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к энцефалиту, связанный с ним; 

являющийся энцефалитом; вызывающий, передающий энцефалит; страдающий 

энцефалитом. Энцефалитный район. Энцефалитное заболевание. 

Энцефалитный вирус. Энцефалитный клещ. Энцефалитный больной. 

ЭНЦЕФАЛОГРА́ММА, ы, ж. Разг. То же, что электроэнцефалограмма. 

Снять энцефалограмму. Энцефалограмма представляет собой графическую 

запись электрической активности головного мозга в виде кривых линий. 

ЭНЦЕФАЛОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Разг. Относящийся к 

электроэнцефалографии, электроэнцефалограмме; регистрируемый при 

электроэнцефалографии. Энцефалографическое исследование. 

Энцефалографическая картина сна. Энцефалографический рисунок. 

ЭНЦЕФАЛОГРА́ФИЯ и ЭНЦЕФАЛОГРАФИ́Я, и, ж. Разг. То же, что 

электроэнцефалография. Энцефалография показана при подозрении на 

эпилепсию. Энцефалография позволяет определить состояние нервной системы 

ребенка. Направление на энцефалографию. 

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИ́Т, а, м. [< греч. enkephalos головной + muelos 

спинной мозг]. Воспалительное заболевание центральной нервной системы с 

поражением головного и спинного мозга. Инфекционный энцефаломиелит. 

Диагностика энцефаломиелита. Возникновение энцефаломиелита вследствие 

вакцинации против оспы. 

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к энцефаломиелиту, 

связанный с ним; вызывающий, передающий энцефаломиелит; страдающий 

энцефаломиелитом. Энцефаломиелитный симптом. Энцефаломиелитная форма 

заболевания. Энцефаломиелитный вирус. Энцефаломиелитный ребенок. 

ЭНЦЕФАЛОПАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к энцефалопатии, 

связанный с ней. Энцефалопатический синдром. Энцефалопатические реакции. 

Энцефалопатические расстройства. Энцефалопатические нарушения. 

ЭНЦЕФАЛОПА́ТИЯ и ЭНЦЕФАЛОПАТИ́Я, и, ж. [< греч. enkephalos 

головной мозг + pathos страдание, болезнь]. Органическое поражение головного 

мозга невоспалительного характера. Врожденная, приобретенная 

энцефалопатия. Токсическая, травматическая, лучевая энцефалопатия. 

Снижение умственной работоспособности, нарушение сна, головные боли при 

энцефалопатии. Медикаментозное, физиотерапевтическое лечение 

энцефалопатии. Назначить МРТ при подозрении на энцефалопатию. 



ЭНЦИ́КЛИКА, и, ж. [< греч. enkyklios круглый; общий для всех]. 1. В 

католичестве — основной папский документ по тем или иным вопросам, 

адресованный верующим, епископам или архиепископам отдельной страны, 

второй по важности после апостольской конституции. Энциклика называется по 

первым двум или трем словам текста. Первая энциклика Папы Римского 

Бенедикта XVI «Бог есть любовь». Энцклики служат целям формирования 

общественного мнения по основным политическим и социальным проблемам 

современности. 2. В англиканстве — документ примаса. Энциклика 

архиепископа Кентерберийского. 3. В христианстве — послание одной Церкви 

другим или послание епископа Церквям. Энциклика Константинопольского 

Патриарха Василия III по вопросу об объявлении в Албании автокефальной 

Церкви. Константинопольский Патриарх Иоаким обращался ко всем 

Православным Церквам с двумя энцикликами. 

ЭНЦИКЛОПЕДИ́ЗМ, а, м. [франц. encyclopédisme < греч. enkyklos paideia 

обучение по всему циклу наук]. 1. Всесторонняя образованность, 

осведомленность в различных областях знания. Энциклопедизм древних 

философов. Энциклопедизм мыслителя проявился в соединении науки и 

искусства. 2. То же, что энциклопедичность. Энциклопедизм романа «Евгений 

Онегин». Журнал отличается энциклопедизмом и широтой взглядов.  

ЭНЦИКЛОПЕДИ́СТ, а, м. [франц. encyclopédiste < греч. enkyklos paideia 

обучение по всему циклу наук]. Всесторонне образованный человек. 

Выдающийся энциклопедист современности. Ломоносов — великий русский 

энциклопедист.  

ЭНЦИКЛОПЕДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [франц. encyclopédique < греч. enkyklos 

paideia обучение по всему циклу наук]. 1. Относящийся к энциклопедии, 

содержащийся в ней; свойственный энциклопедии (1 зн.). Энциклопедическая 

информация. Энциклопедические сведения. Энциклопедическая справочная 

система. энциклопедический формат издания. 2. Являющийся энциклопедией 

(1 зн.) или ее частью. Энциклопедический очерк. Энциклопедическая статья. 

Электронная энциклопедическая коллекция. 3. Всеобъемлющий, 

многосторонний, охватывающий многие области знаний. Энциклопедические 

познания. Энциклопедическая манера описания явлений. Энциклопедическое 

воспроизведение всех сторон жизни в романе. 

ЭНЦИКЛОПЕДИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Свойство энциклопедичного. 

Энциклопедичность лекции. Статья претендует на энциклопедичность. 

Энциклопедичность текстов. 

ЭНЦИКЛОПЕДИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Отражающий разносторонний подход, 

разные области знаний. Книга энциклопедична и хорошо структурирована. 

Научные интересы Ломоносова были энциклопедичны. 



ЭНЦИКЛОПЕ́ДИЯ, и, ж. [< нов.-лат. encyclopaedia совокупность всех 

знаний < греч. enkuklios paideia полноценное (букв. циклическое) образование]. 

1. Систематизированное справочное издание, содержащее наиболее 

существенную научную и/или практическую информацию. Иллюстрированная 

энциклопедия. Электронная, бумажная энциклопедия. Медицинская, 

экономическая, литературная энциклопедия. Многотомная энциклопедия. 

Издать энциклопедию. 2. Издание, содержащее совокупность знаний, сведений 

по какому-л. вопросу. Популярная энциклопедия. Детская морская энциклопедия. 

Энциклопедия русских песен. Энциклопедия здоровья. 

ЭОЗИ́Н, а, м. [нем. Eozin < греч. eоs утренняя заря]. Органический 

краситель, получаемый синтетически и применяемый в основном для окраски 

биологических препаратов в разные оттенки красного цвета. Исследование 

препарата с применением окраски эозином. Эозин широко используется в 

лабораториях и медицинских учреждениях. 

ЭОЛИ́Т, а, м. [< греч. eos утренняя заря и lithos камень]. Осколок камня с 

острыми режущими краями, напоминающий древнейшие орудия, 

изготовлявшиеся человеком. Зазубрины эолита. Схемы образования эолитов в 

природе. Находки эолитов. 

ЭО́ЛОВЫЙ, ая, ое. [< греч. Aiolos Эол, греческий мифологический 

повелитель ветров; букв. быстрый, переменчивый]. В геологии — 

обусловленный действием ветра. Эоловые песчаные отложения. Эоловые 

образования в тайге в виде шарообразных глыб. 

ЭО́Н, а, м. [< греч. aiōn век, эпоха]. 1. Крупнейший отрезок геологической 

истории, соответствующий принципиально отличному от смежного этапу 

развития Земли (ее глубинного строения, литосферы, гидросферы, атмосферы) и 

органического мира. Эон объединяет несколько эр. Самый древний эон 

закончился четыре миллиарда лет назад. 2. В философии — жизненный век, 

время в аспекте жизненного пути человека. В античной философии эон 

противопоставлялся хроносу. Персонификация эонов как духовных сущностей в 

трудах представителей гностицизма. 3. В астрологии — период времени, в 

течение которого точка равноденствия проходит весь Зодиак; временной период, 

в течение которого точка равноденствия находится в одном и том же 

зодиакальном созвездии. Человечество прожило с момента появления на Земле 

около восьмисот эонов. Эон Водолея. Смена эонов характеризуется смутами и 

кризисами. 

ЭОНОТЕ́МА, ы, ж. [< эон + греч. thema основание]. В геологии — 

крупнейшая единица стратиграфической шкалы, включающая отложения, 

образовавшиеся в течение эона (1 зн.). Криптозойская эонотема. Длительность 

фанеройзской эонотемы составляет примерно пятьсот семьдесят миллионов 

лет. 



ЭОЦЕ́Н, а, м. [< греч. heōs, ēōs утренняя заря, рассвет + kainos новый]. 

Вторая эпоха (2 зн.) палеогена продолжительностью около 22 миллионов лет, 

характеризующаяся развитием тропической растительности, появлением многих 

современных отрядов млекопитающих; соответствующие этой эпохе отложения 

горных пород. Во время эоцена возникли летучие мыши, грызуны и приматы. 

Окаменелости эоцена встречаются в Гренландии и на Аляске. При разработке 

скважин глубокого бурения в бассейне моря Бофорта изучены разрезы 

олигоцена. 

ЭОЦЕ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к эоцену, связанный с ним по времени 

образования, происхождения и т. п.; являющийся эоценом. Первые эоценовые 

китообразные. Застывшие в янтарной смоле насекомые обитали в эоценовых 

лесах. В эоценовую эпоху произошли значительные трансгрессии морей. 

ЭПАТА́Ж, а, м. [франц. epatage]. Скандальная выходка; поведение, 

намеренно нарушающее общепринятые нормы и правила. Откровенный 

эпатаж. Средство эпатажа. Юношеский эпатаж. Мастер словесного 

эпатажа. 

ЭПАТА́ЖНОСТЬ, и, ж. Свойство эпатажного. Эпатажность рок-группы. 

Эпатажность стиля. Возмущать обывателей нарочитой эпатажностью. 

ЭПАТА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эпатажу, имеющий целью эпатаж. 

Эпатажные заявления. Эпатажное поведение. Эпатажный писатель. 

ЭПАТИ́РОВАТЬ, рую, руешь, св. и нсв. Намеренно нарушая 

общепринятые нормы и правила, поразить/поражать окружающих. 

Эпатировать зрителей. Эпатировать общественное мнение. Эпатировала 

окружающих необычными нарядами. 

ЭПЕНТЕ́ЗА, ы, ж. [< греч. epenthesis букв. вставка]. В лингвистике — 

вставка в середину слова лишнего звука. Слово «какаво» в детской речи 

образовалось благодаря эпентезе «в». 

ЭПЕНТЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В лингвистике — являющийся эпентезой. 

Эпентетическое «л» в слове «земля». 

ЭПИ… [< греч. epi на, над, сверх, при, после]. Первая часть сложных слов, 

вносящая значение расположенный поверх, выше чего-л., на чем-л. 

ЭПИГО́Н, а, м. [франц. epigone < греч. epigonos рожденный после]. 

Творчески неоригинальный последователь какого-н. деятеля или направления (в 

политике, науке, искусстве и т. п.). Эпигоны импрессионизма. Эпигоны 

ломоносовского стиля. Критика объявила писателя эпигоном. 



ЭПИГО́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эпигону, эпигонам; такой, как у 

эпигона. Эпигонский стиль. Эпигонская проза. Подражание может иметь не 

только эпигонский, но и творческий характер. 

ЭПИГО́НСТВО, а, м. Творчески неоригинальное следование какому-н. 

деятелю, направлению в какой-н. интеллектуальной сфере. Бездарное 

эпигонство. Литературное эпигонство. Скатиться в эпигонство. 

ЭПИГО́НСТВОВАТЬ, твую, твуешь, нсв. Быть эпигоном. Молодые 

писатели не эпигонствуют, имеют свою манеру письма, зачастую свежую и 

оригинальную. Ученики великого мастера эпигонствуют. 

ЭПИГРА́ММА, ы, ж. [< греч. epigramma букв. надпись]. 1. Короткое 

сатирическое стихотворение, высмеивающее какое-л. определенное лицо. 

Дружеская эпиграмма. Эпиграмма на известного поэта. Ответить эпиграммой 

на колкость. 2. В Древней Греции — надпись на памятнике, подарке и т. п., 

объяснявшая значение предмета. Эпиграмма на шкатулке. Перевести 

эпиграмму на русский язык. 

ЭПИГРАММАТИ́СТ, а, м. Сочинитель эпиграмм (1 зн.); эпиграммист. 

А. С. Пушкин был блестящим эпиграмматистом. 

ЭПИГРАММАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эпиграмме, 

эпиграммам, связанный с эпиграммой, эпиграммами; свойственный эпиграмме 

(1 зн.), колкий, язвительный. Эпиграмматический цикл. Эпиграмматическая 

литература. Эпиграмматическое остроумие. 

ЭПИГРАММИ́СТ, а, м. Это же, что эпиграмматист. Язвительный 

эпиграммист. Древнегреческие эпиграммисты. 

ЭПИ́ГРАФ, а, м. [< греч. epigraphe надпись]. 1. Изречение, краткая цитата, 

помещаемые перед произведением или его частью и характеризующие их 

основную идею. Эпиграф к роману. Вынести пословицу в эпиграф. Найти 

подходящий эпиграф к главе. 2. В Древней Греции — надпись на памятнике, 

здании, каком-л. предмете и т. п. Римские эпиграфы. Эпиграфы на сосудах. 

ЭПИГРА́ФИКА, и, ж. Вспомогательная историческая дисциплина, 

изучающая преимущественно древние и средневековые надписи (на плитах, 

скалах, различных изделиях и т. п.). Клинковая эпиграфика. Руническая 

эпиграфика. Развитие античной эпиграфики. Изучать латинскую эпиграфику. 

ЭПИГРАФИ́СТ, а, м. Специалист по эпиграфике. Эпиграфист, читающий 

булгарские тексты. 



ЭПИГРАФИ́ЧЕСКИЙ1, ая, ое. Свойственный эпиграфу (1 зн.); 

содержащий эпиграф. Эпиграфический стиль. Очерк с эпиграфическим 

вступлением. 

ЭПИГРАФИ́ЧЕСКИЙ2, ая, ое. Относящийся к эпиграфике, связанный с 

эпиграфикой. Эпиграфические тонкости работы. Эпиграфическая практика. 

Эпиграфическая запись V века. Эпиграфическая экспедиция. 

ЭПИДЕМИО́ЛОГ, а, м. Медик, специалист по эпидемиологии. 

Госпитальный эпидемиолог. Эпидемиологи провели вакцинацию всех птиц на 

птицефабрике. 

ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эпидемиологии, 

связанный с ней. Эпидемиологический институт. Эпидемиологические 

исследования. Эпидемиологическая география (изучающая особенности 

процесса развития эпидемии в различных географических условиях). 2. В 

медицине — относящийся к распространению эпидемии (1 зн.), связанный с 

ним. Эпидемиологический контроль. Отдел эпидемиологического надзора. 

Эпидемиологическая обстановка в городе по заболеваемости гриппом. 

ЭПИДЕМИОЛО́ГИЯ, и, ж. [< эпидемия + logos наука, учение]. Наука, 

изучающая закономерности процесса развития эпидемии (1 зн.), эпидемий и 

разрабатывающая методы профилактики и ликвидации заразных болезней. 

Центральный институт эпидемиологии и микробиологии. Экспериментальная 

эпидемиология. Николай Федорович Гамалея — один из основателей 

эпидемиологии. 

ЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эпидемии (1 зн.), связанный 

с ней; носящий характер эпидемии; предназначенный для борьбы с эпидемией. 

Эпидемический очаг. Эпидемический процесс. Эпидемические прививки. 2. Перен. 

Связанный с быстрым широким распространением чего-л. Игромания приобрела 

эпидемический характер. Эпидемическое развитие мобильной связи. 

ЭПИДЕ́МИЯ, и, ж. [< греч. epidemios букв. среди народа; преобладающий, 

повальный (о болезни)]. 1. Широкое распространение какой-л. инфекционной 

болезни. Эпидемия гриппа, холеры. Контактная эпидемия. 2. чего, какая. Перен. 

Быстрое широкое распространение чего-л. Ипотечная эпидемия. Эпидемия ДТП. 

Эпидемия нефтяных разливов. 

ЭПИДЕ́РМА, ы, ж. [< греч. epi на, над + derma кожа]. 1. В анатомии — то 

же, что эпидермис (1 зн.). Участок эпидермы. Препарат, способствующий 

очищению эпидермы. 2. В ботанике — то же, что эпидермис (2 зн.). Деление 

клеток эпидермы листа. 

ЭПИДЕРМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. В анатомии — относящийся к эпидермису 

(1 зн.), связанный с ним. Эпидермальный фактор роста (белок, играющий 



ключевую роль в регенерации клеток при заживлении ран). 2. В медицине — 

локализующийся на эпидермисе (1 зн.). Эпидермальный стафилококк. 

Эпидермальная киста. 3. В ботанике — относящийся к эпидермису (2 зн.). У 

некоторых растений оболочки эпидермальных клеток надземных органов 

одревесневают. 

ЭПИДЕ́РМИС, а, м. 1. В анатомии — наружный слой кожи животных и 

человека; эпидерма (1 зн.). Клетки эпидермиса. Обезвоженный эпидермис. Крем 

для увлажнения эпидермиса. 2. В ботанике — поверхностный слой клеток 

листьев, стеблей, корней растения; эпидерма (2 зн.). Эпидермис сохраняет 

форму и объем растения в нужных пределах. 

ЭПИЗО́Д, а, м. [< греч. epeisodion добавление, парентеза, эпизод]. 1. 

Отдельное происшествие, событие, случай из жизни. Запоминающийся эпизод. 

Незначительные эпизоды. Вспоминать один эпизод за другим. Примечательные 

эпизоды из биографии исторических деятелей. Это лишь эпизод в его жизни. 2. 

Одно из звеньев какого-л. явления, процесса. Драматические эпизоды нашей 

истории. 3. Часть художественного произведения (сцена, отрывок, фрагмент), 

обладающая относительной самостоятельностью и законченностью. Вставной 

эпизод в пьесе. Эпизод шторма, погони. Пересказать запомнившийся эпизод 

романа. Снять эпизод фильма. 

ЭПИЗОДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Предпринимаемый от случая к случаю, не 

систематический. Эпизодические поездки в филиалы. Раньше участие фирмы в 

издательской деятельности было эпизодическим. Появление эпизодических 

ошибок при чтении данных. 2. Несущественный, не имеющий большого 

значения. Эпизодический случай. Эпизодические подробности. 3. Связанный с 

эпизодом (3 зн.), эпизодами, появляющийся только в отдельных эпизодах. 

Эпизодические персонажи. Лучшая эпизодическая женская роль. 

ЭПИЗООТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эпизоотии, связанный с ней; 

предназначенный для борьбы с эпизоотией. Эпизоотический очаг. 

Эпизоотическая ситуация. Анализ эпизоотического состояния хозяйств. 

ЭПИЗОО́ТИЯ, и, ж. [< греч. epi на, над + zoon животное]. Одновременное 

распространение болезни среди большого числа животных одного или 

нескольких видов на значительной территории, основание для введения 

чрезвычайного положения. Эпизоотия птичьего гриппа. Убытки от эпизоотии 

ящура в Великобритании. Нарушение ветеринарных правил повлекло 

возникновение эпизоотии. 

ЭПИКРИ́З, а, м. [нем. Epikrise < греч. epi на, над, после + krisis решение]. 

Заключительная часть истории болезни, содержащая обоснование 

окончательного диагноза (1 зн.), проведенного лечения, а также медицинский 

прогноз и лечебно-профилактические рекомендации. Обширный эпикриз. 

Предоперационный эпикриз. Посмертный эпикриз. В акушерской практике 



выписной эпикриз содержит сведения о беременности, ходе родов, 

родовспоможения, течении послеродового периода. 

ЭПИКРИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [франц. epicritic < греч. epikritikós 

решающий, определяющий]. В медицине — тонко дифференцированный, точно 

локализованный (о кожной чувствительности, обеспечивающий восприятие 

слабых механических и температурных воздействий). Эпикритическая 

чувствительность. Эпикритическое восприятие. Эпикритическая боль. 

ЭПИКУРЕ́ЕЦ, е́йца, м. 1. Последователь эпикуреизма (1 и 2 зн.). Школа 

эпикурейцев. Споры стоиков с эпикурейцами. Эпикурейцы проповедовали 

наслаждение. 2. Человек, выше всего ставящий личное удовольствие и 

чувственные наслаждения. Жадный до жизни эпикуреец. Жизнерадостный 

сибарит и эпикуреец. 

ЭПИКУРЕИ́ЗМ, а, м. [нем. Epikureismus — от имени греч. философа 

Эпикура]. 1. Учение древнегреческого философа-материалиста и атеиста 

Эпикура (341—270 гг. до н. э.), материалистически объяснявшего мир на основе 

атомизма, а в области этики проповедовавшего разумное стремление человека к 

счастью. Идеи эпикуреизма. Античный эпикуреизм. Умеренный эпикуреизм. 2. 

Мировоззрение, возникшее на почве извращенного толкования этического 

учения Эпикура как стремления к удовлетворению чувственных инстинктов и 

достижению личного блага. Эпикуреизм как оправдание не знающего меры 

удовольствиям образа жизни. 3. Перен. Склонность к чувственным 

удовольствиям, к изнеженной жизни. Легкомысленный эпикуреизм. Элементы 

эпикуреизма в образе жизни. Утонченный эпикуреизм. 

ЭПИКУРЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эпикуреизму (1—3 знач.), 

эпикурейцам. Эпикурейские философы. Эпикурейская атомистика. 

Эпикурейский принцип жить ради удовольствий. Эпикурейский подход к жизни. 

Эпикурейские пиршества. 

ЭПИКУРЕ́ЙСТВО, а, м. 1. То же, что эпикуреизм (1 и 2 зн.). Эпикурейство 

ищет в первую очередь свободы. Эпикурейство на римской почве. Эпикурейство 

было озабочено минимализацией человеческих потребностей. 2. То же, что 

эпикуреизм (3 зн.). Страсть к эпикурейству. Атмосфера эпикурейства. 

Предаваться эпикурейству. Эпикурейство богатого человека. 

ЭПИЛЕ́ПСИЯ, ж. [< греч. epilepsia]. Заболевание головного мозга, 

характеризующееся периодически наступающими приступами судорог с 

потерей сознания. Височная, лобная, теменная эпилепсия. Симптоматическая 

эпилепсия. 

ЭПИЛЕПТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с эпилепсией. Первая помощь 

при эпилептическом припадке. Эпилептическая кома. 2. Страдающий 

эпилепсией. Эпилептический больной. 



ЭПИЛО́Г, а, м. 1. Заключительная часть литературного произведения. 

Эпилог романа. Драма в трех действиях с прологом и эпилогом. Эпилог 

кинокартины. 2. Перен. Завершение, конец чего-л. Трагический эпилог жизни 

Пушкина. Эпилог истории государства. 

ЭПИЛО́ГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к эпилогу, эпилогам, являющийся 

эпилогом. Эпилоговая победа. Эпилоговая точка. 

ЭПИЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. Действие по глаголу эпилировать. Методы 

эпилирования. 

ЭПИЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь, нсв. Производить эпиляцию. Эпилировать 

ноги воском. 

ЭПИЛЯ́ТОР, а, м. [< лат. e(x) из + pilus волос]. Прибор для осуществления 

эпиляции. Насадки эпилятора. Удалять волосы эпилятором. 

ЭПИЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Удаление волос с корневой частью, при котором 

происходит повреждение фолликулярного аппарата, с косметической или 

лечебной целью. Эпиляция ног. Центр профессиональной эпиляции. 

Массировать кожу перед эпиляцией. 

ЭПИПРОЕ́КТОР, а, м. [< греч. epi на + нем. Projektor < лат. projicio 

бросать, выбрасывать вперед]. То же, что эпископ. Проекционные лампы для 

эпипроектора. 

ЭПИСКО́П, а, м. [< греч. epi на + skopeo смотреть]. Оптический прибор для 

получения на экране изображений непрозрачных объектов (картин, чертежей, 

предметов и т. п.); эпипроектор. Графические репродукции проецируются с 

помощью эпископа. 

ЭПИСТЕМОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Основанный на эпистемологии. 

Эпистемологическая логика. Эпистемологическая модель реальности. 

ЭПИСТЕМОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. epistēmē знание + …логия]. То же, что 

гносеология. Традиционное разделение философии на онтологию и 

эпистемологию. Спор об универсалиях — яркое выражение средневековой 

эпистемологии. В XX веке наибольший вклад в развитие эпистемологии внесли 

неокантианство, феноменология, критический рационализм, неопозитивизм и 

аналитическая философия. 

ЭПИСТОЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эпистоле, связанный с 

эпистолой; имеющий форму эпистолы. Характерные эпистолярные черты. 

Злоупотребление эпистолярным жанром. Эпистолярный роман. 2. 

Относящийся к частной переписке, связанный с письмами; имеющий форму 

переписки. Эпистолярная дипломатия. Правила эпистолярной этики. 



ЭПИТАКСИ́АЛЬНЫЙ, ая, ое. В физике — связанный с эпитаксией, 

возникающий в результате эпитаксии; являющийся эпитаксией; 

предназначенный для эпитаксии. Эпитаксиальные структуры. Эпитаксиальный 

рост кристаллов. Эпитаксиальный процесс. Эпитаксиальный реактор. 

ЭПИТА́КСИЯ, и, ж. [< греч. ерi… на, над + taxis строй, порядок]. В 

физике — ориентированный рост одного кристалла на поверхности другого 

(подложки); технология послойного выращивания кристаллических тел в 

соответствии с кристаллической структурой подложки. Эпитаксия наблюдается 

при коррозии. Процессы эпитаксии кремния. Газофазная эпитаксия. 

Жидкофазная эпитаксия в атмосфере азота и водорода. Эпитаксия 

используется в микроэлектронике. 

ЭПИТАЛА́МА, ы, ж. [< греч. epithalamios (humnos) свадебная (песнь) 

< epi… у, при + thalamos брачный покой, спальня]. Торжественное 

стихотворение, поэма или песнь в честь новобрачных. Музыкальные эпиталамы. 

Прочитать эпиталаму. 

ЭПИТАЛАМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с эпиталамой; свойственный 

эпиталаме. Эпиталамические обряды. Эпиталамический стиль. 

ЭПИТА́ФИЯ, и, ж. [< греч. epi над + taphos могила]. 1. Надгробная 

надпись. Эпитафия на могильном камне. 2. Литературное произведение (обычно 

стихотворение), написанное по поводу чьей-л. смерти. Эпитафия на смерть 

поэта. Эпитафия покойному другу. 

ЭПИТЕЛИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. В анатомии — относящийся к эпителию 

(1 зн.); возникающий, происходящий в эпителии. Эпителиальная клетка 

молочной железы. Эпителиальная дистрофия роговицы. Опухоль 

эпителиального происхождения. 2. В ботанике — относящийся к эпителию 

(2 зн.); возникающий, происходящий в эпителии. Эпителиальная ткань 

корневища. Эпителиальное повреждение на стебле. 

ЭПИТЕ́ЛИЙ, я, м. [< греч. epi на, над + thele сосок]. 1. В анатомии — ткань 

человека и животных, образующая поверхностный слой кожи, выстилающая 

стенки полостей и внутренних полых органов и составляющая основную часть 

желез. Эпителий сальных желез. Поврежденный участок эпителия. Рак 

эпителия пищевода. 2. В ботанике — покров из тонкостенных клеток, 

выстилающий некоторые внутренние полости растений. Гиперплазия эпителия 

корня. 

ЭПИ́ТЕТ, а, м. [< греч. epithetos приложенный]. 1. Определение, 

прибавляемое к названию предмета с целью подчеркнуть характерное свойство, 

придать ему художественную выразительность, поэтическую яркость. Словарь 

эпитетов русского языка. «Синее море» — один из эпитетов народной поэзии. 

2. Слово или выражение, которым называют, характеризуют кого-, что-л. 



Нелестный эпитет в адрес певицы. Талантливого писателя засыпали 

хвалебными эпитетами. 

ЭПИФА́УНА, ы, ж. В биологии— совокупность водных организмов, 

обитающих на дне водоемов. Представители эпифауны, обитающие на 

водорослях и плавающих растениях. Донные организмы образуют эпифауну. 

ЭПИФЕНО́МЕН, а, м. [< греч. epi… при, близ + феномен]. В философии — 

явление, сопутствующее в качестве побочного другим явлениям, но не 

оказывающее на них никакого влияния. Сведение сознания к эпифеномену 

характерно для материализма. Сартр рассматривал рефлексию в качестве 

эпифеномена сознания. 

ЭПИФИ́З, а, м. [нов.-лат. epiphysis < греч. epiphuesthai вырастать, 

прирастать]. В медицине 1. Железа внутренней секреции позвоночных животных 

и человека, расположенная в промежуточном мозге; шишковидная железа; 

шишковидное тело. Эпифиз вырабатывает мелатонин, который регулирует 

развитие половых желез. 2. Суставной конец трубчатой кости. Перелом эпифиза 

берцовой кости. 

ЭПИ́ФОРА, ы, ж. [< греч. epiphora повторение; букв. приношение < epi на, 

к + pherein нести]. Фигура речи, при которой повторяются одни и те же звуки, 

слова, словосочетания в конце смежных или близко расположенных друг к другу 

строк, строф или фраз. Рифма — разновидность эпифоры. Последовательность 

эпифор. 

ЭПИЦЕ́НТР, а, м. [< греч. epi на, при + центр]. 1. Область на поверхности 

Земли, расположенная непосредственно над или под очагом каких-л. природных 

сил, разрушительных воздействий (воздушных, подземных, подводных). 

Эпицентр землетрясения. Эпицентр взрыва. Эпицентр Тунгусской 

катастрофы. Судно оказалось в эпицентре шторма. 2. Место наиболее 

сильного, активного проявления чего-л. Эпицентр пожара. Эпицентр 

распространения болезни. Эпицентр реформ, массовых беспорядков. 

Эпицентром веселья стала пляжная дискотека. Оказаться в эпицентре 

скандала. 

ЭПИЦЕНТРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эпицентру (1 зн.), 

связанный с ним; являющийся эпицентром. Эпицентральные сейсмологические 

наблюдения. Эпицентральное расстояние (от эпицентра землетрясения до точки 

наблюдения). Эпицентральная часть биолокационной аномалии. 

Характеристика эпицентральной зоны землетрясения. 

ЭПИЦИ́КЛ, а, м. [< греч. epi на, над, при + kyklos круг]. 1. В астрономии и 

математике — окружность, центр которой равномерно движется по другой 

окружности. Радиус эпицикла. Центр эпицикла. Движение по эпициклу. Теория 

обращения Солнца, Луны и планет в рамках модели эпициклов. Макромолекулы 



газа не движутся по эпициклам из-за столкновений. 2. В нумерологии — 

девятилетний цикл как самостоятельный период жизни человека, отражающий 

определенный этап развития. Первый год эпицикла. Смена эпициклов. Эпициклы 

применимы к жизни деятельных, активных людей. 3. В планетарной передаче — 

звено, относительно которого вращаются колеса-сателлиты. Эпицикл с 

внутренними зубьями. Эпициклы для вездехода. Эпицикл в конструкции заднего 

моста трактора. 4. В биологии — законченная стадия трансляции (7 зн.) 

рибосомы. Рибосомные частицы входят в эпицикл. 

ЭПИЦИКЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. В астрономии и математике — 

относящийся к эпициклу (1 зн.), связанный с эпициклом, эпициклами, 

движением по эпициклу. Эпициклический радиус. Эпициклические колебания. 

Эпициклическая орбита. Эпициклическая система использовалась греческими 

астрономами. 2. Относящийся к эпициклу (3 зн.), включающий в свой состав 

эпицикл, эпициклы; являющийся эпициклом, входящий в состав эпицикла. 

Простейший эпициклический механизм. Эпициклический редуктор. 

Эпициклические шестерни. Эпициклическое колесо. Эпициклическая передача 

(механизм для передачи вращательного движения зубчатыми или 

фрикционными колесами с перемещающейся в пространстве осью вращения 

хотя бы одного из них, служащий для увеличения крутящего момента двигателя). 

ЭПИЦИКЛО́ИДА, ы, ж. [< эпицикл + греч. eidos вид]. В математике — 

плоская кривая, описываемая произвольной точкой окружности, катящейся без 

скольжения по другой неподвижной окружности, имеющей с первой внешнее 

касание. Эпициклоида в виде замкнутой линии. Движение по эпициклоиде. 

Уравнение эпициклоиды. 

ЭПИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [греч. epikos < epos песнь; мн. эпическая поэзия]. 1. 

Связанный с эпосом; свойственный эпосу (1 зн.), повествовательный. Эпические 

жанры литературы. Эпический стиль. Эпическая поэма (см. Поэма 1 зн.). 2. 

Перен. Исполненный величия и героизма; эпичный (1 зн.). Эпические подвиги 

народа. Эпическое художественное полотно. 3. Перен. Величественно-

спокойный, бесстрастный; эпичный (2 зн.). Эпический тон. Эпическая манера 

изложения. Рассказывать с эпическим спокойствием. 

ЭПИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Свойство эпичного (1 зн.). Эпичность повествования. 

Эпичность полотна. Исповедальное начало фильма парадоксально сочетается 

с его эпичностью. 

ЭПИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что эпический (2 зн.). Эпичная баталия. 

Картины художника эпичны. 2. То же, что эпический (3 зн.). Пройти мимо с 

эпичным видом. Его мимика и жесты эпичны. 

ЭПОКСИ́ДНЫЙ, ая, ое. [< греч. epi к, на + оксид]. Относящийся к 

эпоксидной смоле; сделанный, изготовленный из эпоксидной смолы. Эпоксидное 

покрытие. Эпоксидный клей, лак. Эпоксидные смолы (синтетические смолы, 



обладающие свойством склеивать разнообразные поверхности и 

применяющиеся для приготовления клеев, лаков, слоистых пластиков и т. п.). 

ЭПО́НЖ, а, м. [< франц. éponge букв. губка < греч. spongia, spongos]. 

Хлопчатобумажная или шелковая ткань с шероховатой губчатой поверхностью. 

Китайский эпонж. Платье из эпонжа. Зонтики из эпонжа. 

ЭПО́НЖЕВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эпонжу, связанный с ним; 

применяемый для производства эпонжа. Эпонжевое производство. Эпонжевый 

завод. Эпонжевые машины. 2. Сделанный из эпонжа или обтянутый эпонжем; 

являющийся эпонжем. Эпонжевый костюм. Эпонжевый футляр. Эпонжевая 

ткань. 

ЭПОПЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с эпопеей; представляющий собой 

эпопею (1 зн.). Эпопейные произведения. Эпопейное мышление в современной 

прозе. Эпопейные баллады. 2. Перен. Связанный историческим событием или 

рядом событий, охватывающих значительный временной период, связанных с 

героическими подвигами и имеющих большое значение в жизни народа. 

Эпопейное полотно. Эпопейная война. 

ЭПОПЕ́Я, и, ж. [< греч. epopoiia эпическая поэзия]. 1. Крупное 

произведение эпического жанра, повествующее о значительных исторических 

событиях. Эпопея Л. Толстого «Война и мир». Эпопеи Гомера. 2. Перен. 

Историческое событие или ряд событий, охватывающие значительный 

временной период, связанные с героическими подвигами и имеющие большое 

значение в жизни народа. Народная эпопея. Эпопея Ленинграда. Эпопея 

освободительного движения. Эпопея Гражданской войны. 3. Разг. Перен. 

Продолжительный устный рассказ, повествование о чем-л., насыщенное 

событиями, подробностями. Слушали его эпопею с большим интересом. 

Э́ПОС, а, м. [< греч. epos слово, рассказ]. 1. Повествовательный род 

литературы, описывающий, в отличие от лирики и драмы, события, 

предполагаемые в прошлом (как бы свершившиеся и вспоминаемые 

повествователем). Великие мастера эпоса. Роман — один из жанров эпоса. 

Герои эпоса идеализированы. 2. Совокупность произведений народного 

творчества — героических сказаний, былин, песен и т. п., объединенных общей 

темой или национальной принадлежностью. Киргизский эпос. Древнегерманский 

эпос. Образцы песенного эпоса. 

ЭПО́ХА, и, м. [греч. epochē букв. остановка, задержка < epechein 

удерживать]. 1. Продолжительный период времени, коренным образом 

отличающийся от предыдущего, имеющий какие-л. характерные особенности; 

эра (2 зн.). Викторианская эпоха. Эпоха Людовика ХIV. Эпоха великих 

открытий. 2. Отрезок геологической истории, часть периода (8 зн.), 

соответствующая образованию определенных пород земной коры, изменениям в 

развитии органического мира Земли. Эпоха мелового периода мезозойской эры. 



Эпоха вулканизма. Современная нам эпоха называется голоценовой. 3. В 

астрономии — определенный момент, с которого начинается счет времени при 

наблюдениях периодических явлений. Продолжительность земных эпох. 

ЭПОХА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Составляющий эпоху (1 зн.), знаменующий 

собой эпоху. Эпохальные события в сфере освоения космического 

пространства. Эпохальные открытия в физике. Переворот был эпохален. 2. 

Важный, значительный, выдающийся. Эпохальная книга. Эпохальная 

реконструкция театра. Фильм эпохален. 

ЭПЮ́Р, а, м. [франц. épure чертеж]. 1. В геометрии — чертеж, на котором 

пространственная фигура изображена методом ортогональных проекций на три 

плоскости. Геометрический эпюр. Эпюр подкрылка самолета. 2. В 

математике — графическое изображение закономерного изменения некоторой 

величины в зависимости от другой величины. Эпюры нагрузок резьбы. Эпюр 

тангенциальных напряжений. Батитермограф для определения эпюры 

«глубина — температура — электропроводность». 

ЭПЮ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эпюру, эпюрам, являющийся эпюром. 

Наглядность эпюрных построений. 

Э́РА, ы, ж. [нем. Ära < лат. aera букв. число, точка отсчета < aes деньги]. 1. 

Система летосчисления, ведущаяся от начального момента, отмеченного 

важным событием. Х век до нашей эры. Эра от основания Рима. Христианская 

эра (ведущаяся от дня рождения Иисуса Христа). Мусульманская эра (ведущаяся 

у мусульман с момента бегства Мухаммеда из Мекки в Медину). 2. То же, что 

эпоха (1 зн.). Эра высоких технологий. Постиндустриальная эра. Четыре эры в 

истории маркетинга. Вступление человечества в космическую эру. 3. Крупный 

отрезок геологической истории, соответствующий времени образования 

определенного типа горных пород, специфических комплексов крупных 

таксонов животных и растений. Текущая эра называется кайнозойской. В 

мезозойскую эру сформировались привычные нам очертания материков и 

океанов. 

ЭРАТЕ́МА, ы, ж. [< эра + греч. thema основание]. В геологии — единица 

стратиграфической шкалы, включающая отложения, образовавшиеся в течение 

эры (3 зн.). Палеозойская, мезозойская, кайнозойская эратемы. Каждая 

эратема делится на три и более систем. 

ЭРГО́ГРАФ, а, м. [< греч. ergon работа + grapho писать]. Прибор для 

графической записи работы мышц при изучении процессов утомления и 

восстановления. Кистевой эргограф. Рычаг эргографа. Выносливость к 

динамической работе определяют при помощи эргографа. 

ЭРГОГРА́ФИЯ, и, ж. Регистрация работы мышц при изучении процессов 

утомления и восстановления при помощи эргографа. Эргография применяется 



для оценки работоспособности при разных видах физического и умственного 

труда. Ручная эргография. 

ЭРГО́МЕТР, а, м. [< греч. ergon работа + metreo измерять]. Прибор для 

выполнения и измерения определенной механической работы при исследовании 

работоспособности и функциональных изменений, возникающих в организме в 

процессе такой работы. Гребной эргометр. Подбор эргометра, задающего 

нагрузку. Использование эргометра в терапевтических целях. 

ЭРГОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эргометру; совершаемый с 

помощью эргометра. Эргометрическая установка. Эргометрические 

показатели. Задать эргометрическую программу на комплексе. 

Эргометрическое тестирование легкоатлетов. 

ЭРГОМЕ́ТРИЯ и ЭРГОМЕТРИ́Я, и, ж. [< греч. ergon работа + ...метрия]. 

В медицине — совокупность методов и приемов измерения физической 

работоспособности человека путем регистрации его мышечной деятельности с 

помощью специальных приборов; процедура такого измерения. Эргометрия 

позволяет определить бессимптомные болезни коронарных артерий. 

Диагностика сосудов с помощью эргометрии. Спортсменам рекомендуется 

ежегодно проводить эргометрию. 

ЭРГОНО́МИКА, и, ж. [англ. ergonomics < греч. ergon работа + nomos 

закон]. Научная дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью создания 

оптимальных условий труда, способствующих росту его производительности 

при обеспечении всех необходимых потребностей работника. Возрастная 

эргономика. Эргономика минимальных пространств. Эргономика рабочего 

места и персонального компьютера. 

ЭРГОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эргономике. 

Эргономические базы данных. Оценка эргономических показателей. 

Эргономический подход. 

ЭРГОНОМИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Свойство эргономичного, соответствие 

требованиям эргономики. Эргономичность монитора характеризуется 

четкостью и стабильностью изображения. 

ЭРГОНОМИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Соответствующий требованиям эргономики. 

Ноутбук с эргономичными кнопками. Эргономичное рабочее место. 

ЭРГОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач, специалист по эрготерапии. Опытный 

эрготерапевт. Ассоциация эрготерапевтов. 

ЭРГОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эрготерапии 

(1 зн.), связанный с ней. Эрготерапевтические исследования. 2. В медицине — 

относящийся к эрготерапии (2 зн.), связанный с ней; предназначенный для 



эрготерапии. Эрготерапевтические методы реабилитации. 

Эрготерапевтические процедуры. Эрготерапевтическое вмешательство. 

Эрготерапевтическое оборудование. 

ЭРГОТЕРАПИ́Я, и, ж. [< греч. ergon работа + терапия]. 1. Раздел 

медицины, изучающий методы и средства восстановления двигательной 

активности людей с ограниченными возможностями. Эрготерапия изучает 

восстановление активности людей. Последние достижения в области 

эрготерапии. 2. В медицине — восстановление двигательной активности людей 

с ограниченными возможностями. Эрготерапия детей с ДЦП. Эрготерапия 

после травмы спинного мозга. 

ЭРГОТИ́ЗМ, а, м. [< франц. ergot спорынья]. В зоологии и медицине — 

отравление человека и животных спорыньей или приготовленными из нее 

лекарственными препаратами. Эрготизм характеризуется поражением 

центральной нервной системы, некрозами кожи. К эрготизму восприимчивы все 

виды животных и птиц. Применение листьев манжетки при эрготизме. 

ЭРЕКТИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эрекции (1 зн.), связанный с 

ней. Эректильная дисфункция (неспособность мужчины поддерживать 

достаточный уровень эрекции для осуществления полноценного полового акта). 

2. Относящийся к эрекции (2 зн.). Эректильная фаза. Эректильный шок. 

ЭРЕ́КТОР, а, м. [< лат. erectio воздвижение, выпрямление < erigere ставить 

прямо, придавать стоячее положение]. 1. В анатомии — мышца, выпрямляющая 

какую-н. часть тела. Эректоры, выпрямляющие позвоночник. 2. В медицине — 

специальное приспособление, позволяющее удерживать мужской половой член 

в положении, необходимом для совершения полового акта (при импотенции, 

недостаточной эрекции (1 зн.) и т. п.). Медицинский эректор. Вакуумный 

эректор. Использование эректора при лечении импотенции. 

ЭРЕ́КЦИЯ, и, ж. [нем. Erektion, франц. erection < лат. erectio воздвижение, 

выпрямление]. 1. Выпрямление, увеличение объема и отвердение мужского 

полового члена, наступающее в результате полового возбуждения. Состояние 

эрекции. Продолжительность эрекции. Во время эрекции происходит 

насыщение кислородом пещеристых тел. 2. В анатомии — выпрямление какой-

н. части тела. Эрекция туловища. 

ЭРЕТИ́ЗМ, а, м. [нем. Erethismus, франц. erethisme < греч. erethisma 

возбуждение]. В медицине — повышенная нервно-психическая возбудимость и 

раздражительность. Нервный эретизм. Сердечный эретизм. Ртутный эретизм 

(возникающий вследствие ртутной интоксикации). 

ЭРЗА́Ц, а, м. [< нем. Ersatz букв. замена]. 1. То же, что суррогат (1 зн.). 

Эрзац кожи. Эрзацы жиров. Эрзацы нефтепродуктов. 2. То же, что суррогат 



(2 зн.). Эрзац счастья. Эрзац общения. Эрзац юмора. Современные романы — 

эрзацы литературы. 

ЭРЗА́Ц… [< нем. Ersatz замена]. Первая часть сложных слов, вносящая 

значение фальсифицированный, поддельный. 

ЭРЗА́ЦНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что суррогатный (1 зн.). Эрзацная пища. 

Эрзацные бинты. Эрзацные сигареты. 2. То же, что суррогатный (2 зн.). 

Эрзацный уют. Эрзацное искусство. Эрзацный дизайн. 

ЭРИ́СТИКА, и, ж. [< греч. eristikos любящий поспорить]. Искусство 

спорить, полемизировать. Приемы эристики. 

ЭРИТЕ́МА, ы, ж. [< греч. eruthēma краснота]. В медицине — покраснение 

кожи вследствие расширения кожных сосудов. Эритема может сопровождать 

чувство стыда, гнева. Возникновение эритемы под воздействием 

ультрафиолетового облучения. 

ЭРИТЕ́МНЫЙ, ая, ое. В медицине 1. Относящийся к эритеме, характерный 

для нее. Эритемная реакция. Эритемная сыпь. Эритемное поражение кожи. 2. 

Вызывающий эритему. Эритемная лампа. Эритемный облучатель. Эритемная 

доза (минимальное время ультрафиолетового облучения, при котором возникает 

самое слабое покраснение кожи). 

ЭРИТРОЦИТА́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эритроцитам. 

Эритроцитарная мембрана. Эритроцитарная система. Эритроцитарный 

тромб. 

ЭРИТРОЦИ́ТНЫЙ, ая, ое. То же, что эритроцитный. Эритроцитный 

антиген. Эритроцитная масса. 

ЭРИТРОЦИ́ТЫ, ов, мн. (ед. эритроци́т, а, м.) [< греч. erythros красный 

+ kytos сосуд, вместилище]. Клетки крови животных и человека, содержащие 

гемоглобин и переносящие кислород от легких к тканям и углекислый газ от 

тканей к органам дыхания; красные кровяные тельца. Уровень эритроцитов в 

крови. При анемии наблюдается снижение количества эритроцитов. 

Э́РКЕР, а, м. [< нем. Erker]. Остекленный или имеющий ряд окон выступ 

(обычно полукруглый или многогранный) в стене здания на высоту одного, двух 

и более этажей; фонарь (3 зн.). Треугольный, полукруглый, многогранный эркер. 

Дом с эркерами. Угловой эркер в комнате. Остекление эркера. 

Э́РКЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эркеру, расположенный в нем; 

имеющий эркер. Эркерное окно. Эркерная веранда. Эркерный дом. 

Строительство эркерной конструкции. 



ЭРЛИ́ФТ, а, м. [англ. airlift < air воздух + to lift поднимать]. Устройство для 

подъема жидкости, смешиваемой со сжатым воздухом, применяемое для 

подъема нефти и воды из буровых скважин и т. п. Транспортный эрлифт. Труба 

эрлифта. Установить оборудование для бурения с использованием эрлифта. 

ЭРЛИ́ФТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эрлифту, эрлифтам; 

оборудованный эрлифтом; содержащий эрлифт, являющийся эрлифтом; 

эрлифтовый (1 зн.). Эрлифтный компрессор. Эрлифтная камера очистного 

сооружения. Использование эрлифтных фильтров в аквариумистике. 2. 

Основанный на использовании эрлифта, эрлифтов, осуществляемый с их 

использованием; эрлифтовый (2 зн.). Эрлифтная нефтедобыча. Эрлифтный 

метод организации циркуляции в биогазовой установке. Эрлифтная прокачка 

скважины. 

ЭРЛИ́ФТОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что эрлифтный (1 зн.). Эрлифтовый 

фильтр. Эрлифтовая станция для осушения частных пригородных участков. 

Эрлифтовая пневмо-гидравлическая система. 2. То же, что эрлифтный (2 зн.). 

Эрлифтовое бурение. В качестве основного способа подъема металлоносных 

осадков с морского дня рассматривается эрлифтовый. 

ЭРОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. [франц. erogene, нем. erogen < греч. erds любовь + 

genos род; происхождение]. Наиболее чувствительный при половом 

возбуждении. Эрогенные зоны тела. Эрогенная точка. 

ЭРОДИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Подвергшийся эрозии (1 зн.). Эродированные 

земли, пастбища. Эродированные части скульптуры. Эродированные песчаник. 

ЭРОДИ́РОВАТЬ, св и нсв. 1. Вызвать/вызывать, произвести/производить 

эрозию (1 зн.). Водные потоки сильно эродировали русло реки. Эродировать 

поверхность металла. 2. Подвергнуться/подвергаться эрозии (1 зн.). 

Геологические породы эродируют под воздействием воды и загрязнения. 3. В 

медицине — произвести/производить эрозию (3 зн.). Газ эродировал слизистую 

оболочку легких. 

ЭРОДИ́РОВАТЬСЯ, св и нсв. В геологии — разрушаться, повреждаться. 

Почва уплотнилась, эродировалась. 

ЭРОЗИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эрозии (1 зн.), связанный с ней; 

образуемый эрозией. Эрозионные процессы в геологических породах. Эрозионная 

работа реки. Эрозионная долина. Эрозионное разрушение. 2. В медицине — 

относящийся к эрозии (3 зн.), связанный с ней. Повреждение слизистой 

оболочки с развитием эрозионных кровотечений. 

ЭРО́ЗИЯ, и, ж. [< лат. erosio разъедание]. 1. только ед. Процесс разрушения 

почвы, геологических пород водой, льдом или ветром; разрушение 

поверхностных слоев металлических материалов механическим воздействием 



или электрическим разрядом. Ветровая эрозия. Ледниковая эрозия. Эрозия 

металлов под воздействием сильных потоков газа. Глубинная эрозия 

(углубление водным потоком русла или долины реки). 2. только ед. Перен. 

Постепенное разрушение, расшатывание основ чего-л. Эрозия доверия к 

банковской системе. Эрозия глобализации. Эрозии механизма мотивационного 

контроля. 3. В медицине — поверхностное повреждение эпителиального 

покрова кожи или слизистой оболочки. Эрозия шейки матки. Участки 

поражения в полости рта покрываются эрозиями. 4. В медицине — 

прогрессирующая убыль тканей зубов (эмали и дентина); возникающий при этом 

дефект эмали зуба. Симптом эрозии — повышение болевой чувствительности 

зуба. Эрозия зубной эмали. 

ЭРОТИ́ЗМ, а, м. [< греч. eros (род. erotos) любовь, страсть]. То же, что 

эротика (1 зн.). Эротизм фотомодели. Эротизм любовной сцены. 

ЭРО́ТИКА, и, ж. [< франц. érotique эротический < греч. erōtikos от erōs 

любовь, сексуальное влечение]. 1. Сексуальная привлекательность; 

совокупность всех проявлений чувственности, сексуальной привлекательности 

(во внешности, манере поведения, интимных отношениях и т. п.); эротизм. 

Эротика взгляда. Эротика движений. Спектакль пропитан эротикой. Отличия 

эротики от порнографии. 2. Сексуальная направленность произведений 

массовой культуры, проявляющаяся в повышенном внимании к обнаженному 

телу и половым отношениям; совокупность произведений такой 

направленности. Элементы эротики в фильме. Засилье эротики на телевидении. 

Смотреть эротику. 

ЭРОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с эротикой (1 зн.); обладающий 

сексуальной привлекательностью, чувственный. Эротический голос. 

Эротический танец. Эротические переживания. Эротическая натура. 2. 

Содержащий эротику (2 зн.); вызывающий половую возбудимость. Сборник 

эротических рассказов. Эротическое кино. Эротические сцены. Эротические 

фантазии. 

ЭРОТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Свойство эротичного. Эротичность позы. 

Мелодрама поражает эротичностью. 

ЭРОТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Обнаруживающий, демонстрирующий эротизм. 

Эротичное белье. Эротичный танец. Герой фильма очень эротичен. 

ЭРОТОМА́Н, а, м. 1. Человек, увлекающийся эротикой (2 зн.). Страстный 

эротоман. В коллекции эротомана более 100 эротических фильмов. 2. В 

медицине — человек, страдающий эротоманией (2 зн.). Неизлечимый эротоман. 

Терапия для эротоманов. 

ЭРОТОМА́НИЯ, и, ж. [< греч. eros (род. erotos) любовь + mania безумие; 

страсть]. 1. Чрезмерно повышенная половая возбудимость. Тайная эротомания. 



Эротомания подросткового возраста. 2. В медицине — психическое 

расстройство, характеризующееся болезненно обостренной половой 

возбудимостью. Невротический фон эротомании. Склонность к эротомании. 

ЭРРАТИ́В, а, м. [< лат. erro ошибаться]. В лингвистике — слово или 

выражение, нарочито искаженное носителем языка, владеющим литературной 

нормой. Употребление эрративов в речи. Эрративы используют люди, которые 

хотят чем-то выделиться. 

ЭРРАТИ́ЧЕСКИЙ1, ая, ое. [< лат. erraticus странствующий, блуждающий]. 

В геологии — перенесенный ледником на большие расстояния. Эрратические 

валуны. Камни эрратического происхождения. 

ЭРРАТИ́ЧЕСКИЙ2, ая, ое. [< лат. erro ошибаться]. В лингвистике — 

характерный для эрратива; являющийся эрративом. Эрратическая семантика. 

Эрратическое слово. 

ЭРУДИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Обладающий эрудицией. Эрудированный 

специалист. Эрудированный студент. Журналистка деловита, энергична и 

эрудированна. 2. Связанный с эрудицией. Эрудированные ответы. 

ЭРУДИ́Т, а, м. Человек, обладающий эрудицией. Конкурс эрудитов. 

Задачка для эрудитов. 

ЭРУДИ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. eruditio ученость, просвещенность < e(x) из 

+ rudis грубый, невежественный]. Разносторонняя образованность, глубокие 

познания в различных областях науки, техники, искусства и т. п. Развитие 

эрудиции. Уровень эрудиции. Задания на эрудицию. Блеснуть эрудицией. 

ЭРУПТИ́ВНЫЙ, ая, ое. [< лат. erumpo выбрасывать, извергать]. 1. В 

геологии — связанный с извержением вулкана. Эруптивные породы. 

Эруптивная трещина. Эруптивная активность вулкана. 2. В астрономии — 

переменный, меняющий свой блеск в виде вспышек (о звездах). Эруптивная 

фаза. 

ЭРУ́ПЦИЯ, и, ж. В астрономии — вспышка на Солнце, имеющая вид 

ярких точек на фоне фотосферы. Стадии эрупции. Эрупция сопровождается 

повышенным рентгеновским и ультрафиолетовым излучением. 

ЭСКА́ДРА, ы, ж. [< франц. escadre < итал. squadra четырехугольный 

боевой строй]. 1. Крупное соединение военных кораблей или самолетов. 

Бомбардировочная эскадра. Эскадра атомных подлодок. Командующий 

эскадрой крейсеров. 2. Соединение различных судов. Эскадра байдарок, яхт. 

ЭСКА́ДРЕННЫЙ, ая, ое. Действующий в составе эскадры (1 зн.). 

Эскадренный миноносец. Эскадренная подводная лодка. 



ЭСКАДРИ́ЛЬЯ, и, мн. эскадри́льи, род. эскадри́лий, дат. эскадри́льям, ж. 

[< франц. escadrille < эскадра]. Подразделение военной авиации, состоящее из 

нескольких звеньев самолетов. Командир эскадрильи. Эскадрилья оснащена 

современными истребителями. 

ЭСКАЛА́ТОР, а, м. [< лат. scalae лестница]. Наклонное механическое 

устройство с движущимся ступенчатым полотном или дорожкой, служащее для 

подъема и спуска пассажиров на станциях метро, в общественных зданиях, на 

уличных переходах и в других местах со значительными пассажиропотоками. 

Ступени эскалатора. Спускаться, подниматься по эскалатору. 

ЭСКАЛА́ТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эскалатору, связанный с ним. 

Эскалаторный тоннель. Поставки эскалаторного оборудования. Эскалаторная 

служба. 

ЭСКАЛА́ЦИЯ, и, ж. Постепенное расширение, наращивание, 

распространение чего-л. Эскалация конфликтов между странами. Эскалация 

политического кризиса. Бороться с эскалацией преступности. 

ЭСКАЛО́П, а, м. [франц. escalope]. Блюдо из куска нежирной жареной 

свинины, телятины, тушенной в винном или томатном соусе. Свиной эскалоп. 

Эскалоп с шампиньонами. Нарезать и отбить мясо для эскалопа. 

ЭСКАПА́ДА, ы, ж. [< франц. escapade < итал. scappata, исп. escapada 

шалость, выходка]. Экстравагантная выходка. Словесные эскапады 

журналистов. Очередная эскапада певицы. 

ЭСКАПИ́ЗМ, а, м. [англ. escapism < to escape бежать; уходить; замыкаться 

в себе]. Стремление личности уйти от действительности в мир иллюзий, 

фантазии. Идеи эскапизма. Формы эскапизма. Социальный эскапизм. 

Религиозный эскапизм. 

ЭСКАПИ́СТ, а, м. Человек, склонный к эскапизму. Слабовольный 

эскапист. Эскаписты стремятся бежать от не устраивающей их 

современности. 

ЭСКАПИ́СТСКИЙ, ая, ое. Свойственный эскаписту, эскапистам. 

Эскапистский уход от жизненных проблем. Эскапистское мировоззрение. 

ЭСКА́РП, а, м. [< франц. escarpe откос]. 1. Задняя отлогая стенка наружного 

рва военного укрепления. Крутой эскарп можно укрепить дерном. 2. 

Противотанковое препятствие, представляющее собой искусственно срезанный 

под большим углом высокий край склона или берега реки, обращенный передней 

частью к противнику. Преодоление эскарпа. Вал с эскарпом. 



ЭСКАРПИ́РОВАТЬ, св и нсв. Создать/создавать эскарпы (2 зн.). 

Эскарпировать берег реки. 

ЭСКА́РПОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к эскарпу, связанный с эскарпом, 

эскарпами. Эскарповая стена повреждена. Эскарповая преграда. 

ЭСКИ́З, а, м. [< франц. esquisse < итал. scizzo < лат. schedium поэтический 

экспромт]. Предварительный набросок к картине, рисунку. Эскиз портрета. 

Эскизы стендов, деталей, татуировок, декораций. Изготовление печатей по 

эскизу. 

ЭСКИ́ЗНЫЙ, ая, ое. Являющийся эскизом, не разработанный в деталях. 

Эскизный натюрморт, пейзаж, портрет. Эскизная графика. Эскизный проект 

(этап работы, в ходе которого определяется стилевое и цветовое решение 

проектируемого интерьера, составляется план перепланировки). 

ЭСКИМО́, нескл., ср. [< франц. esquimau букв. эскимосский]. Сливочное 

или молочное мороженое в виде брикета на палочке, обычно в шоколаде. 

Фруктовое эскимо. Эскимо в шоколаде. Лизать эскимо. 

ЭСКО́РТ, а, м. [< франц. escorte]. Конвой, охрана, сопровождающие кого-, 

что-л. Почетный эскорт. Президентский эскорт. Эскорт мотоциклистов. 

ЭСКОРТИ́РОВАТЬ, св. и нсв. Сопроводить/сопровождать кого-, что-л. в 

качестве эскорта. Президентский самолет эскортировали истребители. 

Свадебный кортеж эскортировали мотоциклисты. Безопасность 

эскортируемого груза. 

ЭСКО́РТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эскорту; предназначенный для 

эскорта; входящий в состав эскорта. Эскортное вооружение. Эскортный 

транспорт. Эскортный корабль (предназначенный для охраны транспортов и 

десантных судов в составе конвоя). Эскортная группа состоит из пяти 

мотоциклов. 

ЭСКРО́У, нескл., ср. [англ. escrow]. В банковском деле — специальный 

счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. 

Суть эскроу — в появлении между покупателями и продавцами 

дополнительного звена: банка. Открыть эскроу. 

ЭСПАДРИ́ЛЬИ, лий, мн. (ед. эспадри́лья, и, ж.) [франц. мн. espadrilles 

< прованс. espardilhos сандалии из дрока]. Легкие летние туфли на плетеной 

подошве с верхом из натуральных материалов, обычно из текстиля. Выкройка 

эспадрильи. Эспадрильи на каблуке, танкетке, платформе. Мужские брендовые 

эспадрильи. 



ЭСПАДРО́Н, а, м. [< франц. espadon]. Спортивное рубяще-колющее 

оружие с изогнутым или прямым клинком, используемое в учебном фехтовании. 

Фехтование на эспадронах. Драться на эспадронах. Рубить эспадроном. 

ЭСПАДРО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к эспадрону, связанный с 

использованием эспадрона. Эспадронный эфес. Эспадронный бой. 

ЭСПА́НДЕР, а, м. [< англ. expander]. Спортивный тренировочный снаряд 

для создания дополнительной нагрузки при выполнении физических 

упражнений в виде пружин, резиновых тяжей с ручками, кольца́ из жесткой 

резины, меняющего форму при приложении к нему усилия, и т. п. Накачка 

предплечья эспандером. Комплекс упражнений с эспандером. Растягивание 

эспандера на вытянутых вперед руках. 

ЭСПА́НДЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эспандеру, связанный с 

использованием эспандера, эспандеров; являющийся эспандером. Эспандерная 

пружина. Эспандерная нагрузка. Эспандерный блок. Сжимание эспандерного 

кольца. Тренажер эспандерного типа. 

ЭСПАНЬО́ЛКА, и, ж. [< франц. espagnol испанский]. Короткая 

остроконечная бородка. Мужчина с седой эспаньолкой. Сбрить эспаньолку. 

ЭСПЕРАНТИ́СТ, а, м. Специалист по эсперанто; человек, владеющий 

эсперанто и пропагандирующий его. Конференция эсперантистов. 

Региональная встреча эсперантистов. 

ЭСПЕРА́НТО, нескл., м. и ср. [< эсп. esperanto надеющийся]. 

Искусственный международный язык с фонематическим письмом на основе 

латинского алфавита, большая часть словаря которого состоит из романских и 

германских корней, а также из интернационализмов латинского и греческого 

происхождения. Говорить, писать на эсперанто. Словари эсперанто. Ударение 

в эсперанто всегда падает на предпоследний слог. 

ЭСПЛАНА́ДА, ы, ж. [< франц. esplanade площадь, плац]. 1. Открытое 

место, площадь перед большим зданием. Эспланада у драматического театра. 

На эспланаде перед отелем устраиваются концерты. 2. Широкая улица с 

аллеями посередине. Городская эспланада. Главная эспланада города. 

ЭСПЛАНА́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эспланаде (1 и 2 зн.); 

расположенный на эспланаде. Эспланадный парк. Эспланадное движение 

транспорта. 

ЭСПРЕ́ССО, нескл., м. и ср. [итал. (caffè) espresso букв. выжатый (кофе)]. 

Крепкий черный кофе, обычно приготовленный быстрым пропусканием горячей 

воды под высоким давлением через мелко молотые зерна. Двойной эспрессо. 

Кофейные напитки на основе эспрессо. Эспрессо пьют только горячим. 



ЭССЕ́, нескл., ср. [< франц. essai]. Жанр философской, литературно-

критической, публицистической и художественной литературы — сочинение 

небольшого объема по какому-л. вопросу, написанное в свободной, 

индивидуально-авторской манере изложения. Публицистическое эссе. 

Философское эссе. Историко-биографическое эссе. 

ЭССЕИ́СТ, а, м. Автор, сочинитель эссе. Начинающий эссеист. Талант 

эссеиста. Конкурс эссеистов. 

ЭССЕИ́СТИКА, и, ж. Область литературного творчества, посвященная 

разработке жанра эссе; совокупность произведений этого жанра. Эссеистика 

В. Розанова. В эссеистике очень важна позиция автора. Раздел «Эссеистика и 

критика» в литературном журнале. 

ЭССЕИ́СТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эссе, эссеистике, 

являющийся эссе. Эссеистический метод, принцип. Эссеистический текст. 

ЭССЕ́НЦИЯ, и, ж. [< лат. essentia сущность]. 1. Концентрированный 

раствор или вытяжка какого-л. вещества, употребляемые в пищевой, 

фармацевтической промышленности, в парфюмерии. Ванильная эссенция. 

Уксусная эссенция. Из лимонного сока делают эссенцию для лимонадов. 2. 

Косметическое средство на основе масла для ухода за кожей лица и тела.  

Мультивитаминная эссенция. Антицеллюлитная эссенция. Пенка для умывания 

с увлажняющей эссенцией. 

ЭСТАКА́ДА, ы, ж. [< франц. estacade мост на сваях]. 1. Инженерное 

сооружение в виде моста, служащее для размещения дороги выше уровня земли 

для обхода занятых участков или транспортных потоков. Железнодорожная 

эстакада. Автомобильная эстакада. Въезд на эстакаду. 2. Подводное 

заграждение рек и морских проходов при помощи свай. Водолазы построили 

эстакаду. 3. Конструкция в виде площадки, обычно с переменным углом 

наклона, служащая для манипуляций транспортным средством с различными 

целями (подъем, ремонт, выгрузка и т. п.). Эстакада для ремонта автомобилей. 

Загнать машину на эстакаду. 

ЭСТАКА́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эстакаде (1 зн.); построенный в 

виде эстакады, являющийся эстакадой. Эстакадный участок трассы. 

Эстакадный мост. Эстакадная развязка. 

ЭСТА́МП, а, м. [франц. estampe]. Оттиск художественного изображения с 

печатной формы, выполненной при участии автора. Искусство эстампа. 

Цветной эстамп. Альбом эстампов. 

ЭСТАМПА́Ж, а, м. [франц. estampage]. Оттиск с рельефа, полученный 

путем наложения бумаги или ткани на поверхность скульптуры, покрытой 



красящим веществом. Бумажный эстампаж. Эстампаж из фольги. 

Снять эстампаж. 

ЭСТАМПА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эстампажу. Эстампажный 

оттиск. Эстампажная копия. Эстампажный завод. 

ЭСТА́МПОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к эстампу, эстампам. Эстамповая 

фотография. полиграфия. 

ЭСТАФЕ́ТА, ы, ж. [< франц. estafette]. 1. Соревнование спортивных 

команд в беге, плавании и т. д., в котором представитель той же команды может 

начать свой этап только после завершения предыдущего этапа другим 

спортсменом, в некоторых видах спорта — после передачи специального 

предмета. Лыжная эстафета. Легкоатлетическая эстафета. Результаты 

эстафеты. Комбинированная эстафета состоит из барьерного бега и спринта. 

2. Специальный предмет, передаваемый друг другу участниками такого 

соревнования в некоторых видах спорта. Передать эстафету на бегу. Уронить 

эстафету. 3. Перен. Традиция, передаваемая от одного поколения к другому. 

Принять, подхватить эстафету. Эстафета лучших начинаний. Эстафета 

поколений. 

ЭСТАФЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эстафете (1 зн.), являющийся 

эстафетой; предназначенный для проведения эстафеты. Эстафетный бег. 

Эстафетные состязания. Эстафетная палочка. 

ЭСТЕЗИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эстезиологии. 

Эстезиологические исследования. 

ЭСТЕЗИОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. aisthesis чувство, ощущение + logos 

учение, наука]. Раздел анатомии и физиологии, изучающий строение и функции 

органов чувств. 

ЭСТЕРА́ЗА, ы, ж. [англ. esterase]. Фермент, катализирующий в клетках 

гидролитическое расщепление сложных эфиров на спирты и кислоты при 

участии молекул воды. Проведено исследование активности эстераз. Эстеразы 

растений. Активность эстераз в тканях. 

ЭСТЕ́Т, а, м. [< греч. aisthetikos относящийся к чувственному восприятию]. 

1. Любитель изящного, прекрасного. Музыка для эстетов. Искушенный в 

дизайне эстет. 2. Сторонник эстетизма (2 зн.). Эстеты на сцене сейчас в моде. 

ЭСТЕТИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Придание чему-л. красивой внешней формы. 

Эстетизация техники. Эстетизация интерьера дома. Эстетизация природы. 2. 

То же, что эстетизм (2 зн.). Эстетизация фотографии. 



ЭСТЕТИ́ЗМ, а, м. 1. Склонность к красоте, совершенным формам. 

Развитой эстетизм художника. 2. Направление в искусстве, ставящее задачей 

создание эффектных внешних форм в ущерб содержанию произведения; 

эстетизация (2 зн.). Режиссера ругали за эстетизм. Писатель замкнулся в 

идеализме и эстетизме. 

ЭСТЕ́ТИК, а, м. 1. Специалист в области эстетики (1 зн.). Работы 

известного философа и эстетика. 2. Человек, проникнутый эстетизмом (1 зн.). 

Мировоззрение эстетика. 

ЭСТЕ́ТИКА, и, ж. [< греч. aisthetikos относящийся к чувственному 

восприятию]. 1. Учение о сущности и формах прекрасного в искусстве, 

художественном творчестве, природе и в жизни. Лекции по эстетике. 2. Система 

взглядов на искусство или какой-л. его вид. Эстетика А. С. Пушкина. 

Музыкальная эстетика современной эстрады. Критерии эстетики общества. 

3. Красота, совершенство форм; художественность в оформлении, организации 

чего-л. Эстетика костюма. Эстетика поведения. Эстетика природы. 

ЭСТЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эстетике (1 зн.), связанный с 

ней. Эстетические категории. Эволюция эстетических идей. Эстетические 

идеалы. 2. Связанный с созданием, восприятием прекрасного (в жизни, 

искусстве). Эстетический вкус. Эстетическое удовольствие. Удовлетворение 

эстетических потребностей. 3. В медицине — направленный на устранение 

косметических дефектов лица и тела. Эстетическая хирургия. Эстетическая 

стоматология. Эстетическая коррекция кожи. 

ЭСТЕТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Свойство эстетичного (1 зн.). Эстетичность 

упаковки. Эстетичность внешнего вида. 

ЭСТЕТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Изящный, красивый. Эстетичный дизайн. 

Эстетичное оформление. Эстетичное зрелище. 2. Проникнутый эстетизмом 

(2 зн.). Подход режиссера к фильму слишком эстетичен. 

ЭСТЕ́ТСКИЙ, ая, ое. 1. Свойственный эстету (1 зн.), характерный для него; 

проникнутый эстетизмом (1 зн.). Эстетские манеры. Эстетская жизнь. 

Эстетский фильм. 2. Относящийся к эстету (2 зн.), эстетам. Эстетский кружок. 

ЭСТЕ́ТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, нсв. Вести себя как эстет (1 зн.), 

обнаруживать эстетство (1 зн.). Эстетствующий писатель. 

ЭСТОКА́ДА, ы, ж. [< франц. estocade]. В фехтовании — прямой 

перпендикулярный удар рапирой, шпагой, эспадроном. Мастерская эстокада. 

Эстокада во всю длину клинка. 

ЭСТО́МП, а, м. [< франц. estompe]. В изобразительном искусстве 1. 

Инструмент для растушевки в виде свернутого в рулончик куска бумаги или 



кожи; растушевка таким инструментом. Растирать картину эстомпом. Техника 

эстомпа. 2. Рисунок, сделанный при помощи такого инструмента. Эстомпы с 

узором из цветов. 

ЭСТРАГО́Н, а, м. [франц. estragon]. 1. Многолетнее травянистое растение 

семейства сложноцветных с желтоватыми цветками; тархун (1 зн.). Эстрагон 

встречается на сухих склонах. Эстрагон цветет в августе. Веточка эстрагона. 

2. Собир. Листья такого растения, используемые как пряность. Соус с вином и 

эстрагоном. Засыпать в уху зелень петрушки и эстрагона. 

ЭСТРАГО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к эстрагону, приготовленный из 

эстрагона. Эстрагонная кислота. Эстрагонный уксус. 

ЭСТРА́ДА, ы, ж. [< франц. estrade]. 1. Вид сценического искусства, 

включающий номера разнообразных жанров (драматургии, вокального 

искусства, хореографии, цирка и т. п.), являющиеся отдельными законченными 

выступлениями одного или нескольких артистов. Мировая эстрада. 

Современная эстрада. Концерт с участием звезд эстрады. 2. Помост, 

площадка, предназначенные для выступающих перед публикой исполнителей 

(оркестра, хора, музыкантов, чтецов и т. п.). Выйти на эстраду. Ремонтировать 

эстраду. 

ЭСТРА́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эстраде (1 зн.), связанный с ней; 

предназначенный для исполнения на эстраде. Эстрадные артисты. Эстрадный 

номер. Эстрадное искусство. Эстрадная музыка. 2. Относящийся к эстраде 

(2 зн.). Эстрадная аппаратура. Эстрадная рампа. 

ЭСТРОГЕ́НЫ, а, м. (ед. эстроге́н, а, м.) [нем. Ostrogen < греч. oistros 

страсть, ярость + genes рождающий]. Подкласс стероидных женских половых 

гормонов, производимых в основном фолликулярным аппаратом яичников у 

женщин; лекарственный препарат, содержащий такие гормоны. Усиленное 

выделение эстрогена. Уровень эстрогена в организме. Инъекция эстрогена. 

ЭСТРО́Н, а, м. [англ. oestrone, estrone]. В физиологии — то же, что 

фолликулин. Активность эстрона. При слабости родовой деятельности и 

переношенной беременности эстрон применяют внутримышечно. 

ЭСТУА́РИЙ, я, м. [< лат. aestuarium низина, пойма реки]. В географии — 

однорукавное воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря.  

Эстуарий реки. Высохшее дно эстуария. 

ЭСХАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эсхатологии, 

связанный с эсхатологией. Эсхатологическая концепция. Эсхатологическая 

проблема. Эсхатологическая организация. 2. Проникнутый мыслями и 

настроениями, связанными с концом мира, с гибелью человечества. 



Эсхатологическая литература. Эсхатологические настроения. 

Эсхатологическое мировоззрение. 

ЭСХАТОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. eschatos последний + logos наука, учение]. 

Учение о конце мира. Христианская эсхатология. 

ЭТА́Ж, а́, м. [< франц. étage]. Часть здания, включающая всю совокупность 

помещений, расположенных на одном уровне. Первый этаж. Соседи с третьего 

этажа. Подземные этажи торгового комплекса. Технический этаж (на 

котором расположены инженерное оборудование и коммуникации).  

ЭТАЖЕ́РКА, и, ж. [франц. étagère]. 1. Предмет мебели, состоящий из 

нескольких полок на стойках, расположенных друг над другом. Деревянная 

этажерка. Угловая этажерка. Поставить книги на этажерку. 2. Предмет 

сервировки, состоящий из нескольких тарелок, скрепленных по центру 

стержнем. Фарфоровая этажерка. Подать фрукты на этажерке. 

ЭТА́ЖНОСТЬ, и, ж. Количество этажей, определяющее высоту здания, 

сооружения. Увеличение этажности зданий. Дома малой этажности. 

Ограничить этажность строительства в центре города. 

ЭТА́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к этажу, этажам, расположенный на 

этаже. Этажные перекрытия. Распределительный этажный щит. Этажная 

лестничная площадка. 

ЭТАКРАТИ́ЗМ, а, м. В политологии — строй, при котором государство 

владеет всеми средствами производства и монопольно управляет социальной, 

политической и экономической жизнью общества. Принципы этакратизма. 

Становление эткратизма. Этакратизм ориентирован на максимизацию 

власти. 

ЭТАКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к этакратизму, основанный на 

этакратизме. Этакратическая система. Этакратическая модель. 

ЭТАЛО́Н, а, м. [< франц. étalon]. 1. Точная мера или точный измерительный 

прибор, служащие для воспроизведения, хранения и передачи единицы 

измерения какой-л. величины, предназначенные для проверки других средств 

измерения. Эталоны длины, массы. Эталон частоты. Эталон напряжения. 

Эталон метра. 2. Мерило, образец для подражания, сравнения. Нравственные 

эталоны. Эталоны поведения. Служить эталоном честности. Эталон природы 

(в экологии — участок пространства, отражающий естественное состояние 

природы, не подвергшейся антропогенным изменениям). 

ЭТАЛО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эталону (1 зн.), связанный с 

эталоном; являющийся эталоном. Эталонная точность. Эталонное измерение. 



Эталонный прибор. 2. Являющийся эталоном (2 зн.). Эталонные сорта нефти. 

Эталонное произношение. Эталонный объект для изучения. 

ЭТА́Н, а, м. Бесцветный горючий газ без запаха, плохо растворимый в воде, 

содержащийся в нефтяных и природных газах. Молекула этана. Производные 

этана. Смесь этана с метаном. 

ЭТА́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к этану, связанный с ним. Этановый газ. 

Этановая фракция. Этановая кислота (cлабая одноосновная органическая 

кислота, бесцветная жидкость с характерным резким запахом и кислым вкусом, 

уксусная кислота). 

ЭТАНО́Л, а, м. [греч. Ethanol< Eth(yl) + Alkohol]. Этиловый спирт. Синтез 

этанола из этилена. Контроль загрязнения воздуха этанолом. 

ЭТАНО́ЛОВЫЙ, ая, ое. Содержащий этанол. Этаноловый бензин. 

Этаноловый завод. 

ЭТАНО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. То же, что этаноловый. Этанольный раствор. 

Этанольный экстракт. 

ЭТА́П, а, м. [< франц. étape]. 1. Стадия, ступень в чем-л., развитии чего-л. 

Начальный этап развития. Второй этап испытания. Этапы жизненного пути. 

2. Отдельная часть какого-л. пути. Заключительный этап полета. Преодолен 

первый этап кругосветного путешествия. 3. Определенная часть дистанции в 

спортивных соревнованиях. Этап мотогонки. Этапы эстафетного бега. 4. 

Отдельное соревнование в официальном многоэтапном соревновании. 

Финальный этап чемпионата мира по футболу. Победители отборочного 

этапа пляжного волейбола. 5. Пункт на пути следования войск, в котором 

военнослужащим предоставляется ночлег, продовольствие, фураж. Комендант 

этапа. 6. Путь следования партии арестантов, ссыльных; сама такая партия; 

пункт для ночлега в пути арестантов, ссыльных. Отправить заключенных по 

этапу. Собрать этап. Арестанты ночевали в этапе. 

ЭТАПИ́РОВАТЬ, св и нсв. Отправить/отправлять по этапу (6 зн.), этапом. 

Этапировать осужденных в исправительную колонию. 

ЭТА́ПНЫЙ, ая, ое. 1. Проводимый этапами (1 зн.); устанавливаемый на 

определенном этапе. Этапное обучение. Этапная реабилитация больных. 

Этапное строительство. 2. Являющийся важным, значительным. Этапная 

книга в становлении писателя. Этапный момент в развитии страны. 3. 

Проводимый этапами (3 зн.). Этапные гонки. 4. Организованный в виде 

отдельных этапов (4 зн.). Этапные состязания за Кубок мира. 5. Относящийся к 

этапу (6 зн.), связанный с ним. Этапная камера. Этапные списки. Этапный 

вагон. 



…ЭТА́ПНЫЙ [< франц. étape]. Вторая часть сложных слов, вносящая 

значение состоящий из количества этапов, указанного в первой части. 

ЭТАТИ́ЗМ, а, м. [< франц. état государство]. Активное участие государства 

в экономической жизни общества, в управлении экономическими процессами. 

Идеи этатизма. Сторонники этатизма. 

ЭТАТИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к этатизму, основанный на нем. 

Этатистская политика. Этатистский принцип строительства государства. 

Этатистский реформизм. 

ЭТЕРИФИКА́ЦИЯ, и, ж. [< нов.-лат. хим. aether эфир + facere делать]. В 

химии — получение сложных эфиров взаимодействием кислот со спиртами. 

Реакция этерификации. 

Э́ТИКА, и, ж. [< греч. ethos обычай, нрав]. 1. Наука, объектом изучения 

которой являются мораль, нравственность, правила поведения человека. Лекции 

по этике. Формальная этика. Преподаватель этики. 2. Совокупность норм 

поведения, нравственных правил среди членов какого-л. общества, какой-л. 

общественной или профессиональной группы. Врачебная этика. 

Дипломатическая этика. Нарушение норм служебной этики. 

ЭТИКЕ́Т, а, м. Установленный, принятый порядок поведения, форм 

обхождения. Речевой этикет. Правила этикета. Строгое соблюдение 

спортивного этикета. 

ЭТИКЕ́ТКА, и, ж. [< франц. étiquette]. Ярлык на чем-л. (товаре, экспонате 

и т. д.) с торговым или фабричным клеймом, маркой или с какой-л. надписью. 

Этикетка на товаре. Содрать этикетку. Цена указана на этикетке. Этикетка 

на музейном экспонате. 

ЭТИКЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Соответствующий этикету. Этикетная формула. 

Этикетное поведение. 

ЭТИКЕ́ТОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к этикетке. Этикеточные 

материалы. Этикеточный цех. 

ЭТИ́Л, а, м. [франц. éthyle < éther эфир]. 1. Соединение углерода и водорода, 

углеводородный радикал1 (2 зн.), состоящий из двух атомов углерода и пяти 

атомов водорода, входящий в состав ряда органических соединений. Связь 

атомов металла с этилом. Термодинамическая стабильность этила. 2. Разг. 

Этиловый спирт. Контракт на поставку этила. 

ЭТИЛАЦЕТА́Т, а, м. Этиловый эфир уксусной кислоты, бесцветная 

жидкость с сильным запахом и сладковатым вкусом, используемая как 



растворитель. Этилацетат содержит до 7% этилового спирта. Склеиваемые 

поверхности протирают ватой, смоченной этилацетате. 

ЭТИЛБЕНЗО́Л, а, м. Органическое вещество класса ароматических 

углеводородов, бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость с приятным 

ароматным запахом, используемая в химической промышленности. Из 

этилбензола получают стирол. Взрыв в цеху по производству этилбензола. 

ЭТИЛЕ́Н, а, м. Бесцветный горючий газ со слабым запахом, хорошо 

растворимый в органических растворителях, широко используемый в 

промышленности. Этилен высокой очистки. Полимеризация этилена. 

Некоторые растения выделяют этилен. 

ЭТИЛЕНБЕНЗО́Л, а, м. То же, что стирол. Пенопласт на основе 

этиленбензола. Этиленбензол обнаруживается в каменноугольной смоле. 

ЭТИЛЕНБЕНЗО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к этиленбензолу; 

содержащий этиленбензол, получаемый из него, на его основе. 

Этиленбензольная смола. Этилензольные гранулы. Растворитель, содержащий 

этиленбензольную фракцию. 

ЭТИЛЕНГЛИКО́ЛЬ, я, м. Кислородсодержащее органическое 

соединение, двухатомный спирт, характеризующийся пониженной 

температурой замерзания. Этиленгликоль входит в состав антифриза. 

Цистерна этиленгликоля. 

ЭТИЛЕ́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к этилену; содержащий этилен; 

связанный с производством этилена. Этиленовое производство. Этиленовый 

газ. Этиленовый завод. 

ЭТИ́ЛОВЫЙ, ая, ое. Содержащий этил. Этиловые соединения. Этиловая 

жидкость (ядовитая маслянистая жидкость со сладковатым запахом, 

применяемая как антидетонационная добавка к бензинам). Этиловый спирт (см. 

Спирт 1 зн.). 

ЭТИЛЦЕЛЛЮЛО́ЗА, ы, ж. Этиловый эфир целлюлозы, твердое 

эластичное вещество, устойчивое к действию кислот и щелочей. Высокая 

морозостойкость этилцеллюлозы. Получение пластмасс, лаков, клеев из 

этилцеллюлозы. 

ЭТИЛЦЕЛЛЮЛО́ЗНЫЙ, ая, ое. Содержащий этилцеллюлозу. 

Этилцеллюлозный лак. Этилцеллюлозная масса для декорации. 

ЭТИМО́ЛОГ, а, м. В лингвистике — специалист в области этимологии. 

Работы известного этимолога. 



ЭТИМОЛОГИЗА́ЦИЯ, и, ж. В лингвистике — установление этимологии 

(2 зн.) какого-л. слова. Трудности в этимологизации топонимов. 

ЭТИМОЛОГИЗИ́РОВАТЬ, св и нсв. В лингвистике — 

установить/устанавливать происхождение языковой единицы. 

Этимологизировать слово «время». Этимологизированный термин. 

ЭТИМОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В лингвистике — относящийся к 

этимологии (2 зн.), связанный с ней. Этимологические исследования. 

Этимологический словарь. 

ЭТИМОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. etymos истинный + logos слово, наука]. 1. 

только ед. Раздел языкознания, исследующий происхождение слов, их 

первоначальную структуру и семантические связи. Специалист по этимологии. 

Конференция по этимологии. 2. В лингвистике — происхождение слова или 

выражения с точки зрения их связей с другими словами или выражениями 

данного и других языков. Достоверная этимология. Неясная этимология слова. 

Этимология личных имен. 

ЭТИМО́Н, а, м. [< греч. etymos истинный]. В лингвистике — исходное 

слово или словоформа, от которых произошло существующее в данном языке 

слово. Этимон названия улицы. Слово восходит к греческому этимону. 

Реконструкция этимонов. 

ЭТИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В медицине — относящийся к этиологии 

(2 зн.), связанный с ней. Этиологический диагноз. Этиологический фактор 

лейкоза. Этиологическое лечение. 

ЭТИОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. aitia причина + logos наука, учение]. 1. Раздел 

медицины, изучающий причины и условия возникновения болезней. 

Этиология изучает причины возникновения заболеваний. 2. В медицине — 

причины возникновения какого-л. заболевания. Этиология рака. Энтерит 

инфекционной этилологии. 3. В науке — изучение причины или первопричины 

какого-л. явления. Этиология преступности. Этиология мифа. 

ЭТИОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< франц. étioler делать хилым]. В ботанике — 

процесс роста и развития растений в темноте. Ранняя стадия этиоляции. 

ЭТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к этике (1 зн.). Этические задачи 

воспитания. 2. Относящийся к этике (2 зн.), связанный с ней. Этическая основа 

сотрудничества. Преодоление этических барьеров. 

ЭТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Свойство этичного. Этичность поведения. 

Этичность проведения экспериментов на людях. 



ЭТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; эти́чен, чна, чно. Допустимый с точки зрения 

требований этики, соответствующий правилам поведения. Этичные поступки. 

Этичное поведение. Этичная манера беседовать с людьми. 

Э́ТНИКА, и, ж. 1. Художественный стиль, использующий этнические 

мотивы, элементы (в дизайне, украшениях, предметах одежды и т. п.); 

художественные изделия, предметы, одежда и т. п. в этом стиле. Смешение 

ультрасовременного стиля и этники. Салон мебельной этники. Мода на этнику 

в одежде. 2. Этническая (2 зн.) музыка. Индийская этника. Смесь поп-рока и 

этники. Исполнить аутентичную этнику с концертной сцены. 

ЭТНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [< греч. ethnos народ, племя]. 1. Состоящий из 

представителей какого-л. народа, этноса; связанный с отнесением к какому-л. 

народу, этносу. Этнический состав населения. Этническая группа. Вопросы 

этнической идентификации. 2. Связанный с культурой какого-л. этноса. 

Этнический орнамент. Этнические украшения. Произведения этнической 

литературы. 3. Связанный с отношением (обычно отрицательным) к какому-л. 

народу, этносу. Этнический конфликт. Проблема дискриминации населения по 

этническому признаку. 

Э́ТНО, нескл., ср. [< греч. ethnos народ, племя]. Разг. 1. Этника (1 зн.). 

Кухонные гарнитуры с элементами этно. Совмещение этно с модерном. 2. В 

музыке — этника (2 зн.). Мотивы африканского этно. Исполнять этно. 

Э́ТНО- [< греч. ethnos]. Первая часть сложносоставных слов, имеющая 

значение относящийся к какому-л. народу, этносу, связанный с ними, с их 

культурой. 

ЭТНОГЕНЕ́З, а, м. [< греч. ethnos народ, племя + genesis происхождение]. 

Происхождение, этническое становление какого-л. народа. Этногенез 

восточных славян. Этногенез саамов. Фазы этногенеза татар. 

ЭТНОГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к этногенезу, связанный с 

ним. Этногенетическая реконструкция. Этногенетические сопоставления. 

Этногенетический взгляд на историю. Разработка этногенетической 

типологии народов. Этногенетическое родство племен. 

ЭТНОГЕОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к этнографии (1 зн.), 

связанный с ней. Этногеографические критерии. Этногеографическая 

терминология. 2. Связанный с особенностями расселения этносов. 

Этногеографический ареал. Этногеографические этапы становления народа. 

Этногеографический справочник. 

ЭТНОГЕОГРА́ФИЯ, и, ж. 1. Раздел этнографии, изучающий особенности 

расселения этносов в прошлом и настоящем. Выделение этнических территорий 

в этногеографии. Источниковедческие проблемы этногеографии. 2. 



Совокупность особенностей расселения этносов. Этногеография Сибири. 

Изучение этногеографии средних веков. 

ЭТНО́ГРАФ, а, м. Специалист по этнографии (1 зн.); этнолог. Описание 

аграрных обрядов, сделанное этнографами. Фольклорное наследие Тувы, 

собранное известным этнографом. 

ЭТНОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к этнографии, связанный с 

ней; этнологический. Этнографическая коллекция музея. Сбор этнографических 

материалов. Этнографическая экспедиция. 

ЭТНОГРА́ФИЯ, и, ж. 1. Наука, изучающая происхождение, материальную 

и духовную культуру, особенности быта какого-л. народа, каких-л. народов, 

племен; этнология (1 зн.). Журнал «Советская этнография». Этнография как 

наука появилась в середине XIX века. 2. Совокупность всех особенностей быта, 

нравов, культуры какого-л. народа, какой-л. народности, местности; этнология 

(2 зн.). Материалы по этнографии. Знаток этнографии края. Выставка 

посвящена этнографии ненцев Сибири. 

ЭТНОЛИНГВИ́СТ, а, м. Специалист по этнолингвистике. Мнения 

авторитетных этнолингвистов. Этнолингвист Б. Уорф, утверждал, что 

человек воспринимает действительность через призму структуры языка. 

ЭТНОЛИНГВИ́СТИКА, и, ж. 1. Раздел языкознания, исследующий 

психические, этнические, культурные и т. п. особенности народа, племени и 

отражение их в языковой системе. Славянская этнолингвистика. Статьи по 

этнолингвистике. 2. Учебный предмет, изучающий эту дисциплину. Спецкурс, 

учебник по этнолингвистике. 

ЭТНОЛИНГВИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с этнолингвистикой 

(1 зн.). Этнолингвистичекие материалы. Этнолингвистические пласты в 

топонимии региона. Этнолингвистическое исследование фразеологизмов. 

ЭТНО́ЛОГ, а, м. То же, что этнограф. Монографии отечественных 

этнологов. 

ЭТНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что этнографический. 

Этнологический словарь. Этнологические данные. Этнологические экскурсии. 

ЭТНОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. ethnos народ, племя + logos наука, учение]. 

1. То же, что этнография (1 зн.). Институт этнологии и антропологии РАН. 

Лекции по исторической этнологии. Реферат по этнологии. 2. То же, что 

этнография (2 зн.). Этнология племен, населяющих острова Тихого океана. 

Этнология коренных народов Севера. 



Э́ТНО-МУ́ЗЫКА и ЭТНОМУ́ЗЫКА, и, ж. Современная народная музыка 

различных культур мира, обычно за пределами Западной Европы и США. 

Африканская этно-музыка. Антология этномузыки. Увлечение этно-музыкой. 

ЭТНО́НИМ, а, м. Название какого-л. народа, племени. Происхождение 

этнонимов. Этноним «русы». Изучение истории этнонимов. 

ЭТНОНИ́МИКА, и, ж. 1. Раздел ономастики, изучающий историю 

этнонимов, их употребление, распространение и современное состояние; 

этнонимия (1 зн.). Основные понятия этнонимики. Введение в этнонимику. 2. 

Совокупность этнонимов; этнонимия (2 зн.). Этнонимика якутов. Бурятская 

этнонимика. Этнонимика «Повести временных лет». 

ЭТНОНИМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к этнонимам; связанный с 

происхождением и функционированием этнонимов. Этнонимический термин. 

Этнонимические параллели. Этнонимическое исследование названий 

местности. 

ЭТНОНИ́МИЯ, и, ж. 1. То же, что этнонимика (1 зн.). Проблемы 

этнонимии. 2. То же, что этнонимика (2 зн.). Развитие этнонимии славянских 

языков. Этнонимия «Слова о полку Игореве». Системное описание бурятской 

этнонимии. 

ЭТНОПОЛИТОЛО́ГИЯ, и, ж. Научная дисциплина, изучающая 

политическую обусловленность этнических явлений и процессов. Практическая 

этнополитология. Специалист по этнополитологии. 

Э́ТНО-ПО́П, а, м. [англ. ethno-pop (music)]. Современный музыкальный 

стиль, сочетающий элементы этно- и поп-музыки; музыка в этом стиле. Звезда 

африканского этнопопа. Подвижный этнопоп. 

ЭТНОПСИХО́ЛОГ, а, м. Специалист по этнопсихологии. Сборник 

публикаций отечественных этнопсихологов. 

ЭТНОПСИХОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к этнопсихологии, 

связанный с ней; связанный с психическим складом какого-л. народа, племени. 

Этнопсихологические исследования. Этнопсихологические особенности 

индейцев. Этнопсихологические стереотипы в массовом сознании 

ЭТНОПСИХОЛО́ГИЯ, и, ж. [< греч. ethnos народ, племя + психология]. 

Раздел психологии, изучающий психический склад какого-л. народа, племени. 

Основоположник российской этнопсихологии. Практическая этнопсихология 

направлена на обучение практической психологии, эффективной в 

мультикультурном обществе. 



Э́ТНОС, а, м. [< греч. ethnos народ, племя]. Исторически сложившаяся 

общность людей (племя, народность, нация и т. п.), объединенная длительным 

совместным проживанием на одной территории, общими языком, культурой, 

самосознанием (сознанием своего единства и отличия от других этнических 

групп) и самоназванием. Традиционность этноса. Зарождение, распад этноса. 

Изучение истории этносов. 

ЭТНОСОЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< этно... + социальный]. Обусловленный 

сочетанием этнического и социального факторов, связанный с их сочетанием. 

Этносоциальный конфликт. Этносоциальное развития народов. 

Государственное регулирование этносоциальных отношений. 

ЭТНОСОЦИО́ЛОГ, а, м. Специалист по этносоциологии. Статья 

известного этносоциолога. 

ЭТНОСОЦИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к этносоциологии 

(1 зн.), связанный с ней. Этносоциологические исследования. 

Этносоциологический очерк. Этносоциологический анализ. 

ЭТНОСОЦИОЛО́ГИЯ, и, ж. [< этно… + социология]. 1. Направление в 

социологии, изучающее сущность, общие закономерности развития и 

функционирования этносов, взаимоотношения между ними и разрабатывающее 

методологические основы их исследования. Отечественная, зарубежная 

этносоциология. Политическая этносоциология. Аспекты прикладной 

этносоциологии. 2. Учебный предмет, изучающий эту дисциплину. Лекции по 

этносоциологии. 

ЭТНОЦЕНТРИ́ЗМ, а, м. [< греч. ethnos народ, племя + центр]. 

Убежденность в превосходстве собственной этнической или культурной группы, 

склонность оценивать все жизненные явления сквозь призму ценностей своей 

этнической группы, рассматриваемой в качестве эталона. Критика 

этноцентризма. Возникновение межэтнических конфликтов на основе 

этноцентризма. Формы проявления этноцентризма. 

ЭТНОЦЕНТРИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к этноцентризму. 

Этноцентристские версии мировой истории. Опасность усиления 

этноцентристских настроений. 

ЭТНОЦЕНТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с этноцентризмом. 

Этноцентрические взгляды. Этноцентрический подход к национальному языку. 

Этноцентрические установки человека. 

ЭТОГРА́ММА, ы, ж. В биологии — совокупность поз, жестов, мимики и 

других элементов, играющих роль языка у того или иного вида животных. 

Этограмма волка. Составлять этограммы. Этограмма агрессивного 

поведения. 



ЭТО́ЛОГ, а, м. Специалист по этологии. Научное эссе этолога. 

Исследования этологов. 

ЭТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к этологии, связанный с ней. 

Этологический анализ. Этологический подход, взгляд. 

ЭТОЛО́ГИЯ, и, ж. Наука о поведении животных в естественной среде их 

обитания. Труды по этологии. Когнитивная этология. Основоположники 

этологии доказали, что поведение животных в высокой степени определяется 

генетикой. 

ЭТРО́ЛЫ, ов, мн. (ед. этро́л, а, м.). Пластмассы, полученные на основе 

эфиров целлюлозы, хорошо поддающиеся механической обработке. 

Электроизоляционные свойства этролов. Механическая обработка этролов. 

Этролы используются для изготовлении автомобильных деталей. 

ЭТЮ́Д, а, м. [< франц. étude учебное занятие]. 1. Набросок, эскиз к 

художественному произведению (картине, скульптуре), выполненный с натуры; 

процесс написания живописного наброска для упражнения, заготовки эскизов. 

Этюд к картине. Писать этюд. Ездить на этюды. 2. Небольшое музыкальное 

произведение, основанное на определенном приеме исполнения и 

предназначенное для развития технического мастерства исполнителя. Играть 

этюды. Разучивать этюд. Этюды для фортепиано, скрипки. 3. Вид 

упражнения, предназначенного для отработки определенных навыков (в 

театральном искусстве, шахматах и т. п.). Постановка театральных этюдов. 

Решить шахматный этюд. 4. Небольшое по объему произведение (научное, 

критическое), посвященное частному вопросу. Психологический этюд. 

Биографический этюд. Литературный этюд. 

ЭТЮ́ДНИК, а, м. 1. Небольшой, обычно деревянный ящик с 

принадлежностями для живописи и местом для этюда (1 зн.). Этюдник для 

масляных красок. Металлический этюдник с ножками. Поставить перед собой 

раскрытый этюдник. 2. Небольшая доска, на которую живописец помещает 

бумагу, холст, предназначенные для этюда (1 зн.). Прикрепить ватман к 

этюднику. 

ЭТЮ́ДНОСТЬ, и, ж. Свойство этюдного; наличие в законченном 

произведении живописи элементов частного, случайного, характерного для 

этюда (1 зн.). Вносить в работу черты этюдности. 

ЭТЮ́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся этюдом (1 зн.); связанный с этюдом, 

этюдами, предназначенный для них. Этюдный материал для картины. 

Этюдный класс. Этюдный ящик. 2. Связанный с этюдом (2 зн.), этюдами. 

Этюдное творчество композитора. Этюдная техника игры на виолончели. 3. 

Связанный с отработкой определенных навыков (в театральном искусстве, 



шахматах и т. п.). Этюдные семинары по шашкам. Этюдная шахматная 

композиция. 

ЭУБИО́ТИКИ, ов, мн. (ед. эубио́тик, а, м.). Микроорганизмы, которые 

формируют микрофлору кишечника, противодействуя патогенным 

микроорганизмам и укрепляя иммунитет; препараты, содержащие живые 

культуры таких микроорганизмов. Лактобактерин относится к эубиотикам. 

Как правильно принимать эубиотики. Эубиотики универсальные 

комбинированные. 

ЭУКАРИО́ТЫ и ЭВКАРИО́ТЫ, о́т, мн. (ед. эвкарио́та, ы, ж.) [< греч. еu... 

хороший, настоящий + нов.-лат. caryo... клеточное ядро < греч. karuon орех]. В 

биологии — организмы, клетки которых содержат оформленное ядро, 

отделенное от цитоплазмы оболочкой. Животные, растения, грибы являются 

эукариотами. Эукариоты синтезируют энергию из солнечного света. 

Генетический материал эукариоты. 

ЭФЕ́ДРА, ы, ж. [нов.-лат. Ephedra < греч. ephedra < ephedros сидящий на 

чем-либо]. Вечнозеленое кустарниковое или полукустарниковое растение 

семейства эфедровых, некоторые виды которого содержат эфедрин. Побеги 

эфедры. Кустик эфедры. 

ЭФЕДРИ́Н, а, м. [< греч. ephedra назв. растения]. Алкалоид, содержащийся 

в эфедре или получаемый синтетически, применяемый в медицине. 

Производство эфедрина. Таблетки с эфедрином от астмы. 

ЭФЕ́ДРОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эфедре; сделанный из эфедры, на 

основе эфедры. Эфедровый стебель. Отвар из эфедровых веток. Эфедровая 

мазь. 2. Сделанный из плодов эфедры. Эфедровое варенье. 

ЭФЕМЕ́Р, а, м. [франц. éphémère < греч. ephēmeros букв. однодневный]. В 

ботанике — растение сухих местностей, растущее и цветущее в течение краткого 

периода. Пустынные эфемеры. Семена эфемеров. 

ЭФЕМЕРО́ИД, а, м. [< греч. ephēmeros однодневный + eidos вид, форма]. 

В ботанике — многолетнее травянистое растение, имеющее очень короткий 

вегетационный период, приходящийся на наиболее благоприятное время года. 

Эфемероиды лесостепи. Весенний, осенний эфемероид. Ветреница и хохлатка 

являются эфемероидами. 

ЭФЕМЕРИ́ДА, ы, ж. [< греч. ephemeros однодневный]. 1. В ботанике — 

крылатое насекомое, живущее очень недолго (от одного до нескольких дней).  

Эфемериды слетаются на свет фонаря. Личинки эфемерид. 2. обычно мн. 

Астрономические таблицы, указывающие положение небесных тел на 

определенные дни месяца и года. Эфемериды планет. Данные эфемерид. 

Изобразить эфемериду астероида.  



ЭФЕМЕ́РНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство эфемерного (1 зн.). Эфемерность 

благополучия. Эфемерность обвинений. 2. Свойство эфемерного (2 зн.). 

Эфемерность стабильности в стране. 

ЭФЕМЕ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Призрачный, мнимый, нереальный. Эфемерные 

цели. Эфемерные ожидания. Надежды на светлое будущее эфемерны. 2. 

Кратковременный, недолговечный, мимолетный. Эфемерные мысли о смерти. 

Жизнь так эфемерна. 

ЭФЕ́С, а, м. [< нем. Gefäß букв. сосуд; одежда, украшение]. Рукоятка 

холодного оружия (сабли, шпаги и т. п.). Металлический эфес. Головка эфеса. 

Эфес спортивной шпаги. 

ЭФИ́Р1, а, м. [< греч. aither]. 1. Воздушное пространство как среда 

распространения радиоволн; теле-, радиотрансляция. В эфире звучит музыка. 

Прямой, информационный эфир. Получить время в эфире. Выйти в эфир (начать 

передавать что-л. по радио, телевидению). 2. В древнегреческой мифологии — 

самый верхний, чистый и прозрачный слой воздуха — местопребывание богов. 

Античные боги парили в эфире. 

ЭФИ́Р2, а, м. [< греч. aither]. 1. В химии — органическое соединение, 

производное кислородных кислот или спиртов. Соли и эфиры азотистой 

кислоты. Нитроглицерин — полный эфир глицерина и азотной кислоты. 

Простые эфиры (органические соединения, в молекулах которых два 

углеводородных радикала связаны атомом кислорода). Сложные эфиры 

(производные карбоновых или минеральных кислот). 2. только ед. Бесцветная 

летучая жидкость с характерным резким запахом, используемая в медицине, 

парфюмерии, технике. Пары эфира. Запах эфира. Диэтиловый эфир. 

ЭФИ́РНЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к эфиру1 (1 зн.). Эфирное время. 

Эфирная антенна. Эфирный шум. 2. Перен. Необычайно легкий, воздушный; 

бестелесный, бесплотный. Эфирный бисквит. Эфирное создание, существо. 

ЭФИ́РНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к эфиру2, эфирам; содержащий эфир; 

характерный для эфиров. Эфирная связь. Эфирная вытяжка. Эфирные 

соединения. Эфирные капли. Жидкость с эфирным запахом. Эфирные масла 

(летучие вещества, вырабатываемые растениями и обусловливающие их запах).  

ЭФИРОМА́Н, а, м. Человек, страдающий эфироманией. Стать 

эфироманом. Эфироман становится асоциальным, психически неустойчивым. 

ЭФИРОМА́НИЯ, и, ж. Болезненное влечение к вдыханию паров эфира как 

наркотика. Страдать эфироманией. Эфиромания — разновидность 

токсикомании. 



ЭФФЕ́КТ, а, м. [< лат. effectus действие, воздействие]. 1. Физическое 

явление. Квантовые эффекты. Оптические эффекты. Эффект свечения. 

Парниковый эффект (постепенное потепление климата на планете в результате 

накопления в атмосфере антропогенного углекислого и других газов, которые, 

пропуская солнечные лучи, препятствуют тепловому излучению с поверхности 

Земли; тепличный эффект). Эффект Доплера (изменение частоты колебаний 

звуковых или электромагнитных волн, воспринимаемой наблюдателем, 

вследствие взаимного движения наблюдателя и источника волн). 2. 

Значительное впечатление, производимое кем-, чем-л. на кого-л. Шутка вызвала 

неожиданный эффект. Его появление произвело эффект. Эффект от рассказа 

о происшествии был ошеломляющий. 3. обычно мн. Средство, прием для 

создания определенного впечатления, а также само создаваемое впечатление. 

Шумовые эффекты. Шоу со световыми эффектами. 4. Результат каких-л. 

действий, деятельности, следствие каких-л. причин. Экономический эффект 

реформы. Ожидаемый эффект терапии. Мазь оказывает успокаивающий 

эффект. Побочные эффекты, вызываемые применением препарата.  

ЭФФЕКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. Свойство эффективного, результативность. 

Эффективность лечения. Эффективность сельского хозяйства. 

ЭФФЕКТИ́ВНЫЙ, ая, ое, эффекти́вен, вна, вно. Приводящий к нужным 

результатам, действенный; успешный, дающий наибольший эффект. 

Эффективная диета. Эффективный управляющий. Эффективная реклама. 

Эффективные методы диагностики заболеваний. Эффективный заряд ядра 

(заряд ядра, действие которого испытывает электрон в многоэлектронном 

атоме). 

ЭФФЕ́КТНОСТЬ, и, ж. Способность производить впечатление своим 

видом. Эффектность выступления. Эффектность одежды. Внешняя 

эффектность. 

ЭФФЕ́КТНЫЙ, ая, ое; эффе́ктен, тна, тно. Производящий эффект (2 и 

3 зн.), впечатляющий. Эффектные манеры. Эффектный снимок. Эффектная 

внешность. Она очень эффектна в этом платье. 

ЭФФЕ́КТОР, а, м. [< лат. effector создающий, исполняющий]. 1. В 

физиологии — вещество, орган, клетка и т. п., реагирующие на действие 

внешних и внутренних раздражителей и стимулирующие активность мышцы или 

железы. К эффекторам относят железы, почки, сердце. Двигательный нейрон 

является эффектором. Гормоны запускают деятельность эффекторов. 2. В 

биологии — молекула, воздействующая на ферменты и регулирующая их 

активность. Ингибитор является отрицательным эффектором. 

Положительные эффекторы, стимулирующие скорость энергетических 

процессов. 3. В биологии и медицине — клетка, выполняющая функции 

обнаружения, распознавания и уничтожения злокачественных клеток, бактерий, 



грибков и других патогенов. Эффекторы иммунитета. Эффекторы действуют 

независимо от экспрессии антигенов. 4. В информатике и музыке — программа 

или устройство для создания аудио- и видеоэффектов, получения более высокого 

качества аудио- и видеозаписей и т. п. Сложные эффекторы могут создавать 

трехмерные структуры. Новые эффекторы для ди-джеев. Подключить 

эффектор к синтезатору. 

ЭФФЕКТО́РНЫЙ, ая, ое. 1. В физиологии — связанный с эффектором; 

являющийся эффектором (1 зн.). Эффекторные клетки. Эффекторная часть 

пищеварительной системы. Эффекторная реакция нервного центра. 2. В 

биологии и химии — являющийся эффектором (2 зн.). Эффекторная молекула. 

3. В биологии и медицине — относящийся к эффектору, связанный с ним; 

свойственный эффектору; являющийся эффектором (3 зн.). Эффекторная фаза. 

Эффекторная активность антител. Эффекторные клетки иммунной системы. 

ЭФФЕРЕ́НТНЫЙ, ая, ое. [< лат. efferens, efferentis выносящий, уносящий]. 

1. В биологии — проводящий возбуждение от центральной нервной системы к 

тканям (о нервных волокнах); центробежный (3 зн.); двигательный (3 зн.). 

Эфферентный нейрон. Эфферентные волокна. 2. В медицине — направленный 

на выведение из организма различных токсинов, патологических продуктов 

и т. п. Эфферентная терапия. Отхаркивающие средства относятся к 

препаратам эфферентного действия. 

ЭФФУЗИ́ВНЫЙ, ая, ое. В геологии — относящийся к эффузии (1 зн.), 

вулканический, излившийся из вулкана. Эффузивные породы. Эффузивный 

базальт. 

ЭФФУЗИО́МЕТР, а, м. Прибор для автоматического определения и 

регистрации плотности газов путем измерения скорости их эффузии (2 зн.). 

Показания эффузиометра. 

ЭФФУ́ЗИЯ, и, ж. [< лат. effusio разлитие, растекание]. 1. В геологии — 

излияние лавы на поверхность Земли. Мощная эффузия на острове. 

Поверхностная 2. В физике — Медленное истечение газов через малые 

отверстия. Эффузия водорода. 

ЭХИНАЦЕ́Я, и, ж. [< лат. echinacea < греч. echinos еж]. 1. Многолетнее 

травянистое лекарственное растение семейства астровых с фиолетовыми (реже 

желтыми или белыми) цветками, имеющими форму конических головок. 

Эхинацея пурпурная. Эхинацея, выращенная в домашних условиях. Настойка 

эхинацеи. 2. Лекарственное средство, изготовленное этого растения и 

применяемое для лечения и профилактики простуды и гриппа. Принимать 

эхинацею. Эхинацея снимает раздражение и усталость. 

ЭХИНОКО́КК, а, м. [< греч. echinos еж + kokkos зерно]. 1. Маленький 

ленточный червь, во взрослом состоянии паразитирующий в кишечнике собаки, 



волка и некоторых других животных; личинка этого червя, встречающаяся в 

различных органах человека и животных и вызывающая расстройства организма, 

тяжелые заболевания. Жизненный цикл эхинококка. Поражение собаки 

эхинококком. Удаление эхинококков из организма. Препараты против 

эхинококков. 2. только мн. Класс таких червей. Изучать эхинококков. 

ЭХИНОКО́ККОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к эхинококку, эхинококкам, 

вызванный эхинококками. Эхинококковая киста печени. Эхинококковая инвазия. 

ЭХИНОКОККО́З, а, м. Глистное заболевание человека и млекопитающих, 

вызываемое личинками цестод. Эхинококкоз характеризуется явлениями 

интоксикации. Эхинококкоз домашних животных. Эхинококкоз головного мозга. 

Э́ХО, а, ср. [< греч. echo отзвук]. 1. Отражение волны (акустической, 

электромагнитной, сейсмической и т. п.) от удаленных предметов, 

воспринимаемое ухом, инструментом, прибором как повторение первичного 

сигнала; отраженный сигнал (обычно звуковой). Горное эхо. В лесу сильное эхо. 

Использование эха в радиолокации. Эффект эха в сетях снижает качество 

мобильной связи. 2. чего. Перен. Отклик, отголосок чего-л. Эхо событий. Эхо 

чернобыльской трагедии. Эхо прошедшей войны. 3. В музыке — 

композиционный и исполнительский прием, основанный на повторении 

музыкальной фразы с меньшей силой звучности теми же или другими голосами, 

инструментами. Эхо в оперной музыке. 

Э́ХО… [< греч. ēchō]. Первая часть сложных слов, вносящая значение 

связанный с отражением звуковых, электромагнитных волн. 

ЭХОГРА́ММА, ы, ж. 1. Непрерывное графическое изображение 

поверхности, полученное на основе регистрации специальными приборами 

отражения от нее звука. Эхограмма измерения глубин. Эхограмма с записью 

информации тралового зонда. Трехмерные эхограммы получены археологами по 

данным гидролокатора. 2. В медицине — изображение внутренних органов и 

тканей, полученное методом эхографии. Одномерная эхограмма желчного 

пузыря. Изменения на эхограмме поджелудочной железы. Атлас эхограмм для 

специалистов ультразвуковой диагностики. 

ЭХО́ГРАФ, а, м. 1. Прибор для отражения ультразвука от различных 

поверхностей, позволяющий получить их графическое изображение. Глубинный 

эхограф. Определение местонахождения рыбы в открытом море с помощью 

эхографа. 2. Такой аппарат для проведения эхографии. Ручной эхограф для 

определения сердцебиения плода. Черно-белый эхограф для офтальмологии. 

Зонд для эхографа. 

ЭХОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эхографии, связанный с ней; 

осуществляемый с помощью эхографии; выявляемый, получаемый с помощью 

эхографии. Эхографические методы диагностики. Эхографическое 



исследование на ранних стадиях беременности. Эхографические маркеры 

врожденной патологии. Эхографическая картина новообразования. 2. 

Предназначенный для проведения эхографии. Эхографическая аппаратура. 

ЭХОГРА́ФИЯ, и, ж. То же, что ультрасонография. Внутрисердечная 

эхография. Эхография с применением контрастного усиления. Применение 

эхографии в урологической практике. 

ЭХОКАРДИОГРА́ММА, ы, ж. 1. В медицине — двухмерное изображение 

сердца, полученное методом эхокардиографии. Расшифровка эхокардиограммы. 

Изменения на эхокардиограмме. 2. Разг. Процедура эхокардиографии. Кардиолог 

направил на эхокардиограмму. Эхокардиограмма особенно важна после 

перенесенного инфаркта миокарда. 

ЭХОКАРДИО́ГРАФ, а, м. Аппарат для проведения эхокардиографии. 

Стационарный, передвижной эхокардиограф. Цифровой эхокардиограф. 

Исследование деятельности сердца и состояния сосудов с помощью 

эхокардиографа. 

ЭХОКАРДИОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к 

эхокардиографии, связанный с ней; осуществляемый с помощью 

эхокардиографии; выявляемый, получаемый с помощью эхокардиографии. 

Европейская эхокардиографическая ассоциация. Протокол 

эхокардиографического исследования. При лечении необходим 

эхокардиографический контроль. 2. Предназначенный для проведения 

эхокардиографии. Эхокардиографический сканер, датчик. Современное 

эхокардиографическое оборудование. 

ЭХОКАРДИОГРА́ФИЯ, и, ж. Ультразвуковое сканирование сердца. 

Эхокардиография является наиболее достоверным методом диагностики в 

кардиологии. При помощи эхокардиографии можно диагностировать 

сердечную недостаточность. 

ЭХОЛОКА́ТОР, а, м. Гидроакустический навигационный прибор для 

обнаружения и определения местоположения в воде различных тел и предметов. 

Ультразвуковой эхолокатор. Экран эхолокатора. Низкочастотный эхолокатор. 

ЭХОЛОКА́ТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эхолокатору, связанный с 

ним. Эхолокаторный механизм. Эхолокаторные исследования, наблюдения. 

ЭХОЛОКАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к эхолокации. 

Эхолокационная система бабочек. Эхолокационные способности летучих 

мышей. 



ЭХОЛОКА́ЦИЯ, и, ж. Ориентировка в пространстве с помощью 

отраженного ультразвука. Эхолокация дельфинов. Естественная эхолокация 

помогает слепым людям. 

ЭХОЛО́Т, а, м. Гидроакустический прибор для измерения глубины моря, 

обнаружения различных тел, объектов. Корабельный эхолот. Однолучевой 

эхолот. Рыбопоисковый эхолот. 

ЭХОЛО́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к эхолоту, связанный с ним. 

Эхолотная аппаратура. Эхолотные записи. Многолучевая эхолотная система. 

ЭШЕЛО́Н, а, м. [< франц. échelon букв. ступень лестницы]. 1. Боевой 

порядок войск или двигающейся колонны, при котором расположение 

подразделений произведено в глубину или уступами (а не по фронту). 

Наступать эшелонами. Головной эшелон. 2. обычно мн. В политологии — 

органы управления государством. Верхние эшелоны власти. Высший эшелон 

военного ведомства. 3. Поезд специального назначения для массовых перевозок. 

Санитарный эшелон. Товарный эшелон. 

ЭШЕЛОНИ́РОВАНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаголу эшелонировать 

(1 зн.). Эшелонирование войск. Эшелонирование атакующих групп. 2. 

Вертикальное, продольное или боковое рассредоточение воздушных судов в 

воздушном пространстве на установленные интервалы. Эшелонирование 

самолетов на маршруте. 3. Рассредоточение, расчленение, расположение в 

определенном порядке. Рациональное эшелонирование материальных средств. 

Эшелонирование рынка. Эшелонирование процесса достижения цели. 

ЭШЕЛОНИ́РОВАТЬ, св и нсв. 1. Расположить/располагать эшелоном 

(1 зн.), эшелонами. Эшелонировать войска. Эшелонированная 

противовоздушная защита. Летчики эшелонируют самолеты на большой 

высоте. 2. Рассредоточить/ рассредоточивать, расчленить/расчленять, 

расположить/располагать в определенном порядке. Эшелонировать удары по 

кораблям. 

ЭШЕЛО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к эшелону (1 зн.), связанный с ним. 

Эшелонное расположение орудий. Эшелонное построение войск. Эшелонная 

атака. 2. Относящийся к эшелону (3 зн.), связанный с ним. Эшелонные колеса. 

Эшелонная платформа. Эшелонный состав. 

ЭЯКУЛЯ́Т, а, м. Жидкость, секретируемая половыми железами и 

выделяющаяся во время эякуляции. Эякулят представляет собой взвесь 

сперматозоидов. Эякулят собирается в стерильную пластиковую пробирку. 

ЭЯКУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. ejaculan выбрасывать, извергать]. 

Выбрасывание (извержение) у мужчин спермы из полового члена, а у женщин — 



секрета желез шейки матки (обычно во время полового акта). Преждевременная 

эякуляция. Задержанная эякуляция. Оргазм без эякуляции. 

Ю 

ЮБИЛЕ́Й, я, ж. [< лат. iubilaeus annus юбилейный год]. Годовщина какого-

л. знаменательного события, жизни или деятельности кого-л., существования 

учреждения, города и т. п. (обычно исчисляемая в круглых и крупных числах); 

празднество, торжество по такому случаю. 300-летний юбилей города. Артист 

отмечает 25-летний юбилей своей творческой карьеры. Приглашение на 

юбилей. 

ЮБИЛЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к юбилею, связанный с юбилеем; 

свойственный юбилею; устраиваемый, учреждаемый в честь юбилея, по случаю 

юбилея. Юбилейная дата. Юбилейная выставка. Юбилейная медаль. 

ЮБИЛЯ́Р, а, м. Лицо, учреждение, город и т. п., справляющие юбилей. В 

честь юбиляра была исполнена песня. Подарки юбилярам преподнес губернатор 

области. 

ЮВЕЛИ́Р, а, м. [< нем. Juwel]. 1. Специалист, занимающийся 

изготовлением художественных изделий, украшений из драгоценных металлов и 

камней. Искусство ювелиров. Ювелир изготовил диадему. 2. Продавец таких 

изделий. Лавка ювелира. Купить у ювелира кольцо. 

ЮВЕЛИ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к художественным изделиям, 

украшениям из драгоценных металлов и камней, к их изготовлению и продаже. 

Ювелирное изделие. Ювелирный магазин. Ювелирная коллекция. 2. Перен. 

Отличающийся искусной и тщательной отделкой, обработкой мелочей, деталей. 

Работа требует ювелирной точности. Картины написаны с ювелирной 

тщательностью. 

ЮВЕНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. iuvenālis юношеский]. 1. Связанный с 

детьми и подростками; занимающийся изучением их физиологического, 

психологического, социального и т. п. развития. Ювенальная политика 

государства. Ювенальная медицина, психология, криминология. 2. В 

юриспруденции — занимающийся защитой прав несовершеннолетних. 

Ювенальная юстиция. Ювенальная полиция. 3. В биологии и медицине — то же, 

что ювенильный (1 зн.). Ювенальная стадия развития самки окуня. Ювенальная 

окраска фламинго. 

ЮВЕНИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. [< лат. iuvenis юноша]. 1. В биологии и 

медицине — предшествующий периоду полового созревания (у людей, 

животных), цветения (у растений), появляющийся на этой стадии развития; 

ювенальный (3 зн.). Ювенильная фаза развития растения. Диагностировать у 

подростка ювенильный ревматоидный артрит. 2. В геологии — впервые 



поступивший из глубин земной коры на поверхность; связанный с таким путем 

возникновения. Ювенильные воды. Углеродистые вещества ювенильного 

происхождения. 

ЮВЕНОЛО́ГИЯ, и, ж. [< лат. iuvenis юноша + …логия]. Комплексное 

междисциплинарное знание о становлении и взрослении человека как живого 

организма с развитым мышлением, формировании его как члена общества 

посредством социализации. Ювенология — активно развивающаяся наука. Одна 

из проблем ювенологии — увеличение продолжительности жизни.  

Ю́ДЗУ, нескл., м. [яп. юдзу, кит. yòuzi]. 1. Небольшое цитрусовое дерево 

или кустарник, распространенное в Юго-Восточной Азии. Юдзу 

морозоустойчив. В Японии разводят декоративные юдзу 2. Плод такого 

растения. Юдзу похож на небольшой грейпфрут с бугристой кожурой. У юдзу 

сильный цитрусовый запах и терпкий вкус с мандариновыми нотками. Ликер, 

пунш, мармелад, джем из юдзу. 

ЮДОФИ́Л, а, м. Последователь, сторонник юдофильства. В. Розанову 

удалось прослыть одновременно и юдофилом и юдофобом. 

ЮДОФИ́ЛЬСТВО, а, ср. [< лат. iudaeus еврей + греч. philia любовь, 

привязанность]. Склонность, приверженность ко всему еврейскому. 

Демонстративное юдофильство. Проявления юдофильства. 

Ю́ККА, и, ж. 1. Южное вечнозеленое древовидное растение, разводимое 

как декоративное. Выращивать юкку. Пересаживание юкки. Семена юкки. 2. 

только ед. Собир. Волокна этого растения, употребляемые для изготовления 

канатов, рогож, некоторых сортов бумаги и т. п. Длинный хлыст сделан из юкки. 

Ю́МОР, а, м. [англ. humour]. 1. Незлобивая насмешка, добродушный смех; 

понимание комического, умение видеть и показывать смешное, снисходительно-

насмешливое отношение к чему-л. Тонкий юмор. Грубый, неуместный юмор. 

Начальник не терпит юмора. С юмором относиться к жизни. Хорошее чувство 

юмора. 2. В искусстве и литературе — изображение чего-л. в смешном, 

комическом виде; совокупность художественных произведений, 

характеризующихся таким изображением. Отдел юмора в газете. Черный юмор. 

Особенности национального юмора. 

ЮМОРЕ́СКАError! Bookmark not defined., и, ж. [нем. Humoreske]. 1. В 

литературе — небольшое юмористическое произведение. Сборник фельетонов и 

юморесок. 2. В музыке — небольшое музыкальное произведение причудливого, 

шутливого характера. Юморески Чайковского, Рахманинова. 

ЮМОРИ́СТ, а, м. 1. Автор или исполнитель юмористических 

произведений. Выступление известного юмориста. Сделать карьеру юмориста. 



2. Человек, ко всему относящийся с юмором. Юморист по характеру. 

Одноклассник — юморист, все время всех смешит. 

ЮМОРИ́СТИКА, и, ж. Совокупность юмористических художественных 

произведений; творческая деятельность в области юмора (2 зн.). Жанры 

поэтической юмористики. Чеховская юмористика. Писать юмористику для 

журналов.  

ЮМОРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Основанный на юморе (1 зн.), 

проникнутый юмором. Юмористический тон. Юмористическое настроение. 

Юмористические нотки. 2. В искусстве и литературе — изображающий что-л. в 

смешном, комическом виде. Юмористическая литература. Юмористическая 

передача. 

ЮМОРИСТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; юмористи́чен, чна, чно. Исполненный юмора 

(1 зн.), смешной, забавный. Юмористичная песня. Юмористичный характер. 

Юмористичный случай. 

ЮНИО́Р, а, м. [< лат. jūnior младший]. Участник спортивных соревнований 

в одной из юношеских групп. Талантливый юниор. Команда юниоров. Вручить 

приз юниору. 

ЮНИО́РСКИЙ, ая, ое. В спорте — относящийся к юниору, юниорам; 

состоящий из юниоров. Международный юниорский турнир. Юниорский 

возраст. Юниорская сборная. 

ЮПИ́ТЕР, а, м. [лат. Juppiter]. Мощный электроосветительный прибор, 

обычно используемый при киносъемке в условиях искусственного освещения в 

темное время суток или в помещении. Свет юпитеров залил телевизионную 

студию.  

ЮРА́, ы́, ж. [по назв. горного массива Юра в Швейцарии и Франции]. 

Второй период мезозоя продолжительностью около 50–60 миллионов лет, 

характеризующийся господством пресмыкающихся на суше, в воде и воздухе; 

соответствующие этому периоду отложения горных пород. В юру появились 

летающие ящеры и птицы. Статьи по палеонтологии юры. Хвойные леса юры.  

ЮРИДИЗА́ЦИЯ, и, ж. В юриспруденции — придание фактам, 

отношениям правового характера; преувеличенное подчеркивание юридической 

стороны какого-л. вопроса, явления. Юридизация морали. Юридизация 

общественных отношений. 

ЮРИДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. [нем. juridisch]. В юриспруденции — 

относящийся к праву, правовой; связанный с деятельностью юриста, юристов. 

Юридическая документация. Решение юридических вопросов. Юридическое 

лицо (организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 



оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, отвечать по 

своим обязанностям, быть истцом и ответчиком в суде).  

ЮРИСДИ́КЦИЯ, и, ж. [нем. Jurisdiktion]. В юриспруденции 1. 

Установленная законом совокупность правомочий соответствующих 

государственных органов разрешать правовые споры и дела о правонарушениях, 

оценивать действия лица или иного субъекта права с точки зрения их 

правомерности либо неправомерности, применять юридические санкции к 

правонарушителям. Административная юрисдикция. Суды общей юрисдикции. 

2. Территория или правовая сфера, на которую распространяются полномочия 

данного государственного (судебного или административного) органа. 

Офшорная компания под британской юрисдикцией. 3. Отправление правосудия, 

а также иная деятельность государственных органов по рассмотрению споров, 

дел о правонарушениях и применению санкций. Нормы юрисдикции. Каждое 

государство осуществляет юрисдикцию в отношении своей валюты. 

ЮРИСКО́НСУЛЬТ, а, м. [нем. Jurisconsultus]. В юриспруденции — 

работник правовой службы организации, на которого возлагается контроль за 

законностью приказов и распоряжений, издаваемых администрацией, участие в 

составлении договоров и соглашений, заключаемых с другими организациями, 

информирование работников о текущем законодательстве, оказание им правовой 

помощи и т. п. Юрисконсульт коммерческой фирмы. 

ЮРИСКО́НСУЛЬТСТВО, а, ср. В юриспруденции 1. Оказание услуг в 

форме юридических консультаций, юридического сопровождения деятельности 

предприятий и учреждений. Адвокат занимается юрисконсульством для 

организаций различных форм собственности. 2. Организация или 

подразделение, оказывающие такие услуги. Обратиться в юрисконсульство для 

разрешения правового спора. 

ЮРИСПРУДЕ́НЦИЯ, и, ж. [нем. Jurisprudenz]. 1. Совокупность наук о 

праве. Изучать юриспруденцию. Профессор юриспруденции. 2. Практическая 

деятельность юристов. Заниматься юриспруденцией. Правила отечественной, 

западной юриспруденции. 

ЮРИ́СТ, а, м. [< лат. jūs (род. jūris) право, закон]. Человек с юридическим 

образованием, правовед; практический деятель в области права. Юрист 

таможенного дела. Проконсультироваться с юристом. Международная 

комиссия юристов. 

Ю́РСКИЙ, ая, ое. Относящийся к юре, связанный с ней по времени 

образования, происхождения и т. п.; являющийся юрой. Юрские отложения. 

Юрские нефтяные месторождения. Юрские насекомые Сибири. В юрский 

период рептилии властвовали в воде, на земле и в воздухе. 



Ю́РТА, ы, ж. [< тюрк. jurt место жительства, стоянка, жилище]. У 

кочевников Центральной и Средней Азии и Южной Сибири — переносное 

(обычно конусообразное или куполообразное) жилище, состоящее из остова, 

покрытого войлоком. Традиционная бурятская юрта. 

Ю́РТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к юртам, состоящий из юрт; 

являющийся юртой. Юртовый комплекс для размещения туристов. Юртовые 

постройки. 2. Предназначенный для юрт. Юртовый войлок. 

ЮСТИ́РНЫЙ, ая, ое. То же, что юстировочный. Юстирные валки. 

Юстирная установка дробилки. 

ЮСТИРОВА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что юстировочный. 

Юстировальный станок. 2. В финансовом деле — занимающийся котировкой 

(1 зн.) курсов валют, цен товаров; отражающий результаты котировки. Биржевая 

юстировальная комиссия (орган биржи, выявляющий и публикующий курсы 

ценных бумаг или цены товаров, обращающихся на бирже). Юстировальный ряд 

(диапазон цен сделок, совершенных за определенный период). 

ЮСТИРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь, св и нсв. Осуществить/осуществлять 

юстировку (1 зн.). Объектив фотоаппарата в сервисном центре юстируют по 

эталонной камере. 

ЮСТИРО́ВКА, и, ж. [< нем. justieren точно подгонять, выверять]. 1. 

Регулирование какого-л. прибора, механизма, его части для обеспечения 

точности и правильности их действия; выравнивание конструкций и 

конструктивных элементов здания, сооружения и т. п. вдоль определенного 

(осевого) направления; юстирование. Юстировка автофокуса фотокамеры. 

Горизонтальная и вертикальная юстировка строительных конструкций. 2. В 

полиграфии — выверка и точная подгонка высоты шрифта, размеров клише 

и т. п. Юстировка колонок словаря. 

ЮСТИРО́ВОЧНЫЙError! Bookmark not defined., ая, ое. 

Предназначенный для юстировки (1 зн.); юстировальный (1 зн.); юстирный. 

Юстировочный узел инжектора. Юстировочные инструменты. 

ЮСТИРО́ВЩИК, а, м. Специалист по юстировке (1 зн.). Юстировщик 

оптических приборов. 

ЮСТИ́ЦИЯ, и, ж. [< лат. jūstitia справедливость, законность]. В 

юриспруденции 1. Правосудие. Управление юстиции Москвы. Работники 

юстиции. 2. Система судебных учреждений, судебное ведомство. 

Министерство юстиции. Административная юстиция. 



ЮТ, а, м. [< нидерл. hut букв. домик, хижина]. В морском деле — кормовая 

часть верхней палубы или кормовая надстройка судна. Капитан стоит на юте. 

Грузовые помещения в юте. 

Ю́ФЕРС, а, м. [нидерл. juffers]. В морском деле — блок для натягивания 

снастей стоячего такелажа на небольших парусных промысловых судах. Верхний 

юферс. Закрепить юферсы. 

Я 

ЯГДТА́Ш, а и а́, м. [< нем. Jagdtasche]. Охотничья сумка для дичи. Носить 

ягдташ на поясном ремне. Просторный ягдташ. 

ЯКОБИА́Н, а, м. [по имени немецкого математика К. Якоби (Jacobi, 1804–

1851)]. В математике — функциональный определитель специального вида, 

составленный из частных производных первого порядка. Якобиан часто 

применяется при анализе неявных функций. Использование якобиана в формулах 

преобразования кратных интегралов. 

ЯЛ, а, м. [англ. jawl < нидерл. jol]. Короткая и широкая шлюпка с двумя, 

тремя или четырьмя парами весел. Буксировка яла. Проплыть по озеру на яле. 

ЯМБ, а, м. [греч. iambos]. В силлабо-тоническом стихосложении — 

двухсложный стихотворный размер, стопа которого содержит безударный и 

следующий за ним ударный слоги, например: «Мой дя́дя, са́мых че́стных 

пра́вил...» (Пушкин). Пятистопный ямб. Стихотворение написано ямбами. 

ЯМБИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Написанный в форме ямба. Ямбическая стопа. 

ЯМБОХОРЕ́Й, я, м. В силлабо-тоническом стихосложении — 

четыресложный стихотворный размер, стопа которого состоит из ямба и хорея, 

например: «Верста́ сле́ва, верста́ спра́ва, верста́ в бро́ви, верста́ в ты́л. Тому́ 

пе́сня, тому́ сла́ва…» (Цветаева). 

ЯМС, а, м. [англ. yams]. 1. Многолетнее травянистое растение семейства 

диоскорейных со съедобными крахмалистыми клубнями. Ямс выращивают в 

Африке, Азии, Латинской Америке, Океании. 2. Собир. Съедобные клубни такого 

растения; блюдо из таких клубней. Нарезать ямс тонкими пластинками. Пюре 

из ямса. Попробовать вареный ямс. Жареный ямс с рыбой. 

Я́МСОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ямсу (1 зн.). Ямсовый клубень. 

Ямсовые побеги. 2. Сделанный из ямса, с ямсом (2 зн.). Ямсовая мука. Ямсовое 

пюре. Ямсовые лепешки. 

ЯНТА́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к янтарю; содержащий янтарь; 

сделанный из янтаря, украшенный янтарем. Янтарный комбинат. Янтарная 



жила. Янтарные бусы. 2. Золотисто-желтый. Янтарные глаза кошки. Янтарный 

мед. 

ЯНТА́РЬ, я, м. [лат. amber]. Окаменелая смола деревьев, преимущественно 

хвойных, различных цветов, ювелирно-поделочный камень; изделия из такого 

камня. Янтарь молочно-белого, светло-желтого, темно-коричневого, голубого 

цвета. Бусы из янтаря. Кольца, серьги с янтарем.  

ЯРА́НГА, и, ж. [коми jaran букв. живущий на севере]. У народностей 

северо-востока Сибири — переносное (обычно конусообразное) жилище, 

состоящее из остова, покрытого шкурами. Вход в ярангу завешен шкурой. 

ЯРД, а, м. [англ. yard]. Основная мера длины в английской системе мер, 

равная трем футам или 91,44 см; расстояние, равное 91,44 см. Трость в два ярда. 

Длина поля сто ярдов. Пойти десять ярдов. 

ЯРЛЫЌ, а́, м. [< тур. jarlyk султанский указ, грамота]. 1. Листок, 

прикрепленный к какому-л. предмету, содержащий его наименование, какие-л. 

специальные сведения о нем. Багажный ярлык. Ярлык с обозначением цены, 

сорта, даты изготовления. 2. Перен. Шаблонная, стандартная краткая 

характеристика, оценка кого-, чего-л. Навешивание ярлыков. Теория ярлыков в 

психологии. 3. В информатике — дополнительная пиктограмма объекта (файла, 

папки, программы и т. п.), размещаемая пользователем в любом месте экрана для 

удобства обращения к этому объекту. Ярлык документа, папки, принтера. 

Создание, перемещение, удаление ярлыков. Запустить программу с помощью 

ярлыка. 

ЯРЛЫКО́ВЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с ярлыком (1 зн.). Ярлыковая 

наклейка. 2. Перен. Шаблонный, стандартный. Ярлыковое мышление. Ярлыковые 

суждения. 3. В информатике — связанный с ярлыком (3 зн.). Ярлыковая система 

меню. 

ЯРЛЫЧ́НЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с использованием ярлыков (1 зн.), 

указываемый на ярлыке; являющийся ярлыком, ярлыками. Ярлычный метод 

инвентаризации. Ярлычная ширина куска ткани. Дизайн ярлычной продукции 

изделий текстильной и легкой промышленности. 2. Перен. Основанный на 

использовании ярлыков (2 зн.). Ярлычные оценки в прессе. Фильм свободен от 

ярлычного подхода, супергероев и жутких монстров. 3. В информатике — 

связанный с использованием ярлыков (3 зн.); воздействующий на ярлыки. 

Ярлычный атрибут. Ярлычный вирус может испортить пиктограммы папок. 

Я́РМАРКА, и, ж. [< ср.-в.-нем. jârmarket ежегодный рынок]. 1. 

Периодически организуемый рынок (4 зн.) оптовой и розничной торговли, 

обычно с увеселениями, развлечениями. Книжная ярмарка. Международная 

торговая ярмарка. Благотворительная ярмарка. Ярмарка народных промыслов. 

2. Съезд промышленников, производителей, торговых и промышленных 



организаций для оптовой продажи и закупки товаров по выставленным 

образцам. Отраслевая, региональная ярмарка. Строительная ярмарка. 

Заключить сделку на ярмарке.  

Я́РМАРОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ярмарке (1 и 2 зн.). Ярмарочный 

павильон. Ярмарочная площадь. Ярмарочное гуляние. 

ЯТАГА́Н, а, м. [тур. yatagăn]. Рубящее и колющее холодное оружие со 

слегка изогнутым лезвием клинка, распространенное у народов Ближнего и 

Среднего Востока. Турок с ятаганом за поясом. У большинства ятаганов клинок 

имеет двойной изгиб. 

ЯТРОГЕНИ́Я, и, ж. [< греч. iatros врач + gennaō порождаю]. В 

медицине — психогенное расстройство, ухудшение состояния больного, 

возникающее как реакция на неправильно истолкованные слова или поведение 

врача, прочитанную медицинскую литературу. Причины возникновения 

ятрогении у пациента. Лечение ятрогении производится методами 

психотерапии. 

ЯТРОГЕ́ННЫЙ, ая, ое. В медицине 1. Являющийся ятрогенией. 

Ятрогенный психоз. Ятрогенные заболевания. Терапия ятрогенного невроза. 2. 

Свойственный ятрогении; вызывающий ятрогению. Расстройство ятрогенного 

характера. Ятрогенные факторы. 3. Обусловленный дефектами оказанной 

медицинской помощи. Ятрогенный пневмоторакс после катетеризации 

подключичной вены. 

ЯТРОФО́БИЯ, и, ж. [< греч. iatros врач + …фобия]. В медицине — 

навязчивый страх, боязнь врачей. Во многих случаях причины ятрофобии лежат 

в детском возрасте. 

Я́ХТА, ы, ж. [голл. jacht]. Парусное, моторное или парусно-моторное 

судно, предназначенное для спорта, прогулок и иных целей. Прогулочная яхта. 

Парус яхты.  

Я́ХТЕННЫЙ, ая, ое. В морском деле и спорте — относящийся к яхте, 

яхтам. Яхтенная школа. Развития яхтенного туризма. Курсы яхтенных 

рулевых. 

Я́ХТИНГ, а, м. [< англ. yachting]. Яхтенный туризм, яхтенный спорт. 

Увлечься яхтингом. Развитие инфраструктуры яхтинга. Соревнования по 

яхтингу. 

ЯХТ-КЛУ́Б, а [англ. yacht-club]. 1. Спортивная организация, 

объединяющая людей, занимающихся водным спортом. Международный яхт-

клуб. Член яхт-клуба. В яхт-клубе проводятся учебно-тренировочные сборы. 2. 



Здание, в котором помещается такая организация. Новый яхт-клуб. На веранде 

яхт-клуба играла музыка. 

Я́ХТОВЫЙ, ая, ое. В морском деле и спорте — то же, что яхтенный. Член 

яхтового клуба. Обучение яхтовому спорту. 

ЯХТСМЕ́Н, а, м. [< англ. yachtsman]. Спортсмен, занимающийся парусным 

спортом; человек, увлекающийся парусным спортом. Легендарный яхтсмен. 

Ассоциация яхтсменов.  

Я́ШМА, ы, ж. [тур. jäšim]. Непрозрачный минерал, различных цветов с 

пестрой, полосчатой, пятнистой окраской, кремнистая горная порода, 

поделочный камень. Красная, зеленая яшма. Ваза из яшмы. Кольцо с яшмой. 

Я́ШМОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к яшме; содержащий яшму; сделанный 

из яшмы, украшенный яшмой. Яшмовые копи. Яшмовое месторождение. 

Яшмовая ваза. 
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	3. Деривационные толкования. К деривационным толкованиям относятся типовые толкования, отсылающие к описательно истолкованному однокоренному слову, от которого образовано описываемое слово (Относящийся к…; Свойство...; Действие по…; Состояние по...;  ...
	Зона речений (иллюстративного материла). Включение иллюстративного материала, обычно отсутствующего в Словарях иностранных слов, обусловлено нормативными задачами словаря и его типологической общностью со словарем толковым.
	В качестве иллюстративного материала при каждом значении слова приводятся типовые речения, которые понимаются как минимальный контекст, показывающий возможности функционирования слова, напр.:
	8. Зона устойчивых сочетаний (при наличии). Помимо свободной сочетаемости, представленной в речениях, в словарных статьях могут приводиться устойчивые неидиоматические словосочетания преимущественно терминологического характера.
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