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СВОЛОЧЬ

Хронология значений слова сволочь 

Значение и пример Период использования
‘Вольница, военный сброд’

Совсем противное произошло в 
1812 году: недостаток в пище и во всем 
необходимом произвел разброд войска; 
многочисленные колонны наши обра-
тились в буйную сволочь, в которой 

солдаты разных полков были чужды один 
другому. [Д.В. Давыдов. Мороз ли ис-

требил французскую армию в 1812 году? 
(1830–1835)]

 ‘Маленькие люди, чернь’

Мы с ним помирились; он отобедал у меня, 
и на другой день вся эта мелкая канцеляр-

ская сволочь явилась у меня в передней с 
поклонами, поздравлениями и доносами. 

[Н.И. Греч. Черная женщина (1834)]

‘Сборище’

Вчера я обедал со всею сволочью здешних 
литераторов. [А.С. Грибоедов. Письмо к 

Бегичеву (1825. 4 (16) января)]

‘Сброд’

Я терпеть не могу этой сволочи, этих 
бесстыдных попрошаек, которые не 
хотят работать и выдумали ремес-
ло — обманывать честных людей да 

жить мирским подаянием. [О.М. Сомов. 
Гайдамак (1825)]

1800-е гг.
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Значение и пример Период использования
‘Подлец’

— Терентьев, черт эдакой! увидал, сволочь! 
[И.А. Гончаров. Фрегат «Паллада»  

(1855)]

1850-е гг.

‘Экспрессивное восклицание’

— Крепкое, сволочь! Аж в голову ступило… 
[В.В. Курицын. Томские трущобы (1906)]

1900-е гг.

1. История вкратце
Неизвестно, что именно сказал герой пушкинской повести «Вы-
стрел» на ухо своему сопернику, чтобы спровоцировать дуэль, — 
сам он упоминает «какую-то плоскую грубость». Тем не менее 
Сильвио определенно не называл графа сволочью. И  даже гого-
левский Иван Иванович, хотя и «говорил необыкновенно сильно, 
когда душа его бывала потрясена», обидеть Ивана Никифоровича 
словом сволочь не мог. Дело в том, что существительное сволочь 
в пору их литературного рождения использовалось совершенно 
иначе и не имело шансов оказаться в одном ряду с подлецом, не-
годяем или другим подобным ругательством.

Во-первых, в начале XIX века слово не употреблялось при-
менительно к одному лицу. Назвать кого-нибудь сволочью было 
настолько же абсурдно, насколько сейчас кричать хулигану, что 
он банда. Существительное сволочь использовалось только в ка-
честве собирательного и обозначало определенные человеческие 
(а также не вполне человеческие) общности: вооруженная сво-
лочь, храбрая сволочь, летучая и даже благочестивая сволочь, а 
также сволочь нахалов, литераторов и др. Во-вторых, слово из-
начально не обладало столь яркой отрицательной окраской, как 
в наши дни. В первую очередь оно указывало на факт скопления 
людей, а оценочный компонент если и присутствовал, то нахо-
дился на втором плане.

В середине XIX столетия слово впервые применяют к одному 
конкретному человеку. При этом сволочь приобретает ярко отри-
цательную окраску и употребляется наравне с такими ругатель-
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ствами, как гад, мерзавец, негодяй. Одновременно скатываются к 
брани и оставшиеся собирательные значения. 

В ХХ  веке серьезных изменений со словом не происходи-
ло. Несмотря на то что исчезло несколько устаревших значений, 
сформировавшаяся во второй половине XIX века модель употреб-
ления продолжает существовать до сих пор. О забытых смыслах и 
оттенках значений сегодня напоминают лишь немногие историче-
ские тексты, стилизованные под язык минувших лет. 

Частотность употребления слова за два столетия ощутимо 
выросла, однако периоды роста сменялись глубокими спадами 
(см. рис. 1). Пик «популярности» слова у авторов письменных тек-
стов, по данным НКРЯ, пришелся на 1920–1930-е годы, после чего 
произошло резкое снижение частотности. Сегодня слово встре-
чается чаще, чем в начале XIX века, но куда реже, чем в пиковый 
период 1930-х годы.

Рис. 1. Частотность прилагательного сволочь; НКРЯ,  
1800–2000 гг. (в wpm)

2. По данным словарей
Слово сволочь образовалось по одной модели с такими словами, как 
скопление, сборище. Подобно им, сволочь происходит от глагола с 
приставкой с- (сволакивать), которая может иметь значение ‘объ-
единять в множество’. Еще одна пара со схожей историей — глагол 
складывать и произошедшее от него существительное склад. 
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Во втором издании «Словаря Академии Российской» [1806–
1822] слово сволочь имеет помету «простонародное» и толкуется как 
‘собрание, скопище, сходбище, разных людей низкого состояния’. 

«Словарь церковнославянского и русского языка» [1847] 
определяет слово как ‘люди низкого, подлого состояния, сброд’, 
то есть тоже подчеркивает социальный статус сволочи. 

Словари XX  века дают уже более разнообразную картину. 
Так, «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Уша-
кова [1935–1940] приводит три значения, два из которых собира-
тельные: во-первых, ‘мелкота, все незначительное, собравшееся 
вместе (о людях, животных; прост. презр. устар.)’; во-вторых, 
‘сброд, подлые, негодные люди (разг. бран. презр.)’. Третьим дает-
ся индивидуальное значение ‘дрянной, подлый человек, негодяй 
(употр. также по отношению к животным; прост. бран.)’. 

В  «Толковом словаре русского языка» С.И.  Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой [2003] бранное значение стоит уже первым — ‘не-
годяй, мерзавец’, а вслед за ним указано собирательное ‘сброд, под-
лые люди’.

3. Обзор значений и типичных контекстов
• ‘Вольница’  — нерегулярное вооруженное формирование, 

назвать которое армией было бы неоправданным комплиментом:
Ополчалась в самом деле не рать, а сволочь на Россию. [Н.М. Ка-
рамзин. История государства Российского. Т. XI (1823)]

• ‘Маленькие люди’ — лица невысокого происхождения: кре-
стьяне, лакеи, дворовые слуги:

Я мог бы сволочь различить со знатью. [М.Ю. Лермонтов. Сказка 
для детей (1840)]

• ‘Сборище’ — неопределенная группа лиц, к которой автор 
относится равнодушно или пренебрежительно:

Ере меевна  (введя у чителей,  к  Правдину). Вот тебе и вся 
наша сволочь, мой батюшка. [Д.И. Фонвизин. Недоросль (1782)] 
• ‘Сброд’ — разновидность значения ‘сборище’, в котором ав-

торское пренебрежение к описываемому объекту сменяется пре-
зрением, гневом и ненавистью:



343

Даниил Скоринкин. Сволочь

Дня два-три после приезда в деревню приказчик выводит купчика 
на улицу и говорит: «Ну, — говорит, — какая только здесь есть де-
вушка, — чудо! — говорит. — Перед ней все эти бабы, что вы вечор 
выхваляли, самая, то есть, выходит мразь, — сволочь нестоющая! 
[Д.В. Григорович. В ожидании парома (1857)] 

• ‘Твари’ — множество животных (чаще птиц), а также мел-
кой нечисти:

Сычей, сорок, ворон — в павлины нарядил, 
И с сею сволочью он тем лишь забавлялся… 

[Д.В. Давыдов. Орлица, турухтан и тетерев (1804)]

Чьей-то сволочи летучей 
Пляска вкруг его видна.

[П.А. Катенин. Ольга (1816)]

• ‘Подлец’ — дрянной человек, негодяй, которого автор пре-
зирает, ненавидит и (или) намерен оскорбить. Это значение инди-
видуализировало слово, освободило его от присущей изначально 
собирательности, позволило стать полноценным ругательством: 

— …Сволочь ты этакая! 
[Ф.М. Достоевский. Подросток (1875)]

• ‘Экспрессивное восклицание’. По типичной для любого ру-
гательства модели слово сволочь превратилось в «обезличенное» 
бранное слово, используемое по отношению к неодушевленным 
вещам или просто в качестве междометия:

…Какой ты, к сволочи, гражданский человек?! [О.О. Павлов. Казен-
ная сказка (1993)]

4. Вся история
4.1. 1800–1835 

Начало XIX  века  — выгодная точка отсчета для изучения слова 
сволочь. Именно на рубеже XVIII–XIX  столетий происходит его 
смысловая экспансия: сволочь выходит из прежних узко заданных 
рамок, приобретает новые значения и вторгается в те контексты, 
где ее наверняка ужаснулись бы видеть современники Сумарокова 
и Тредиаковского. И хотя еще никто не посягнул на собиратель-
ность как основной элемент значения, уже видны предпосылки к 
будущим переменам. 
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Наиболее часто (см. рис.  2) слово употребляется в специ-
фическом значении ‘вольница’. Сволочь для литераторов начала 
XIX века — это нерегулярное вооруженное соединение, ‘военный 
сброд’, которому свойственны отсутствие управления и суборди-
нации, низкая боеспособность. Слово в этом значении активно 
используется в исторических текстах, причем авторы явно не счи-
тают его неприличным, разговорным или стилистически снижен-
ным. Сволочь — совершенно нейтральное понятие, антоним регу-
лярной профессиональной армии: 

Надеялся с малым числом удалых воинов победить многолюдную 
сволочь. [Н.М. Карамзин. История государства Российского. Т. XII 
(1824–1826)]

То же противопоставление еще более очевидно в примерах 
из текстов XVIII  века. Екатерина  II, для которой армия револю-
ционной Франции, естественно, была бунтовской ватагой, писала 
следующее:

Вчера получила известие, что при первом столкновении в Монсе 
французская сволочь была хорошо встречена австрийским войском. 
[Екатерина II. Письмо Фридриху Гримму (1792. 9 мая)]

Граница между вооруженными силами и сволочью подвижна: 
одни могут превратиться в другую прямо во время сражения, до-
статочно потерять руководство и связь:

Ужасное явление природы губило уже не армию, способную маневри-
ровать и сражаться, а одну сволочь, толпы людей, скитавшихся 
без начальства, без послушания, без устройства, даже без оружия. 
[Д.В. Давыдов. Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году? 
(1830–1835)]

Однако большинство употреблений все-таки связано не с де-
градировавшей армией, а с воинствами изначально нерегулярны-
ми — разбойничьими шайками и толпами бунтовщиков:

Пугачёв c Арского поля послал сволочь свою на 3-ю гору или на не-
мецкое кладбище. [А.С. Пушкин. Записные книжки (1815–1836)]

Судя по тому, что Пушкин в «Истории Пугачёва» использовал 
сволочь 16 раз, после восстания слово закрепилось за пугачевцами. 
Вероятно, в те годы оно ассоциировалось с Пугачевским бунтом 
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так же, как слово боевик в современном языке — с чеченским се-
паратизмом. Это предположение подтверждают и официальные 
документы времен восстания Пугачева, где сволочь — казенный 
штамп, аналог современного бандподполья:

Отважился он [Пугачёв — Д. С.] объявить себя под высоким уже на-
званием в бозе почивающего государя императора Петра III, дабы, 
пользуясь простотою, умножать свою сволочь, нужную ему к раз-
бойническим намерениям. [Екатерина  II. Манифесты и Указы, от-
носящиеся к Пугачевскому бунту (1773)]

В одном из писем В.А. Жуковский назвал сволочью участни-
ков декабрьского восстания 1825 г. Из дальнейших его слов видно, 
что сволочь для Жуковского — это именно разбойники:

Всех главных действователей в ту же ночь схватили. Какая сво-
лочь! Чего хотела эта шайка разбойников? [В.А. Жуковский. Пись-
мо к А.И. Тургеневу (1825. 16 (28) декабря)]

Второе по частоте значение — ‘маленькие люди’, то есть лица 
неблагородного происхождения. Сволочь используется для обо-
значения крестьян, крепостных, лакеев:

Ими кормятся несколько жеребцов и целый штат разной конюшен-
ной сволочи. [И.М. Долгоруков. Повесть о рождении моем… Ч.  IV 
(1799–1806)]

В примере из еще одного текста подробно перечисляется со-
став сволочи, среди которой есть ‘знакомец’ рассказчика, Яков — 
дьячок, то есть низший служитель церкви. Таким образом, сволочь 
не может здесь быть ни оскорбительным, ни даже явно презри-
тельным словом:

Подошед к окну, увидел толпу народа обоего пола, а посреди оной 
старого моего знакомца дьячка Якова с хромым человечком, кото-
рого признал я за знахаря Мануила. Они все остановились у дверей, 
и один другого понуждали войти, но никто первый не дерзал пере-
ступить порога. Я вспомнил вчерашних князей и догадался, что вся 
сия сволочь пришла не за чем иным, как для заклятия мертвеца. 
[В.Т. Нарежный. Российский Жилблаз, или Похождения князя Гав-
рилы Симоновича Чистякова (1814)]

Ключевым для всех дальнейших изменений в семантике слова 
стало значение ‘сборище’, то есть группа лиц, к которой автор от-
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носится пренебрежительно. Это значение позволяло употреблять 
слово для описания самых разных по составу групп людей — в от-
личие от описанных выше ‘сословного’ и ‘военного’ значений. 

Вчера я обедал со всею сволочью здешних литераторов. [А.С. Гри-
боедов. Письмо к Бегичеву (1825. 4 (16) января)]

Из ‘сборища’ сволочь довольно скоро превратится в ‘сброд’ 
и станет оскорблением. Однако в том же тексте Нарежного еще 
встречается пример, где данное слово еще практически так же 
нейтрально, как собрание:

Когда велеречивый наш Сидор кончил повествование о неопытной 
деве Анфизе, увидели мы, что мимо нашего окна проходили мона-
хини. «Вот вся наша благочестивая сволочь»,  — сказал хозяин. 
[В.Т. Нарежный. Российский Жилблаз, или Похождения князя Гав-
рилы Симоновича Чистякова (1814)]

Иногда литераторы очеловечивают ‘сброд’ животных или 
‘сборище’ нечистой силы — в этих случаях слово сволочь исполь-
зуется в значении ‘твари’. В  следующем примере интересно, что 
сволочь — это подлые звери:

Могущий лев судим не львами, 
Но подлыми зверями. 
Так стоит льву махнуть хвостом —
Дрожать всю сволочь он заставит. 

[А.Н. Нахимов. Жалкий лев (1810–1814)]

Можно вспомнить, что слово подлый, так же, как сволочь и 
некоторые другие обидные сегодня слова (ублюдок, например), 
когда-то использовалось для простой констатации низкого соци-
ального статуса:

Чтоб люди знатного характера (или чина) от подлых различены 
были и особливее свое место иметь могли. [Петр I. Генеральный ре-
гламент (1720)]

Иначе говоря, сволочь в примере, взятом из басни А.Н. На-
химова, не ругательство, а просто указание на низкое положение 
в зверином царстве. А значит, можно предположить, что значение 
‘твари’ возникло как метафорическое использование значения 
‘маленькие люди’ в баснях, иносказательных стихах и т.п.
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Рис. 2. Значения слова сволочь в 1800–1835 гг. (в wpm)

4.2. 1836–1865

Вторая треть XIX  века является водоразделом в значении слова, 
границей между сволочью минувшей и нынешней. Сволочь все 
реже определяет принадлежность к группе и все чаще выража-
ет авторское неодобрение, что хорошо видно по принципиально 
иному, по сравнения с началом XIX века, распределению частот-
ности конкретных значений (см. рис. 3). Неодобрение это посте-
пенно усиливается до враждебности, которая в конце концов пре-
вращает слово в бранное. 

Уже в 1850-е  годы неодобрительное значение ‘сборище’ со-
вершенно трансформировалось в ‘сброд’, то есть так стали назы-
вать группу лиц презираемых и даже ненавистных:

При таком зрелище косой ученик всегда плевался и произносил: 
— Ах, подлипалы поганые, сволочь! 

[И.И. Панаев. Опыт о хлыщах (1854–1857)]

В этом примере значение ‘скопление’ уже явно отодвигается на 
задний план — вперед выходит негативная эмоция. И неудивитель-
но, что столь удобное для брани слово, в котором исторически со-
единились презрение к черни, нелюбовь к разбойникам, страх перед 
нечистью, гадливость к мелким животным, однажды было исполь-
зовано не для группы, а для индивида. Так сволочь перестала быть 
собирательной — появилось индивидуальное значение ‘подлец’:



348

Два века в двадцати словах

«Ну, ты разговаривай у меня, сволочь!» — отвечал Фаддеев шепо-
том, показывая ему кулак. [И.А. Гончаров. Фрегат «Паллада» (1855)]

Через несколько лет после появления «ругательных» контек-
стов возникают первые примеры множественного числа — сволочи: 

— Заворовались, сволочи! 
[Ф.М. Решетников. Подлиповцы (1864)]

Интересно, что во «Фрегате “Паллада”» Гончарова, где слово 
впервые использовано в новом, индивидуализированном значе-
нии, есть и ярчайший пример ‘сволочи-вольницы’ — самого арха-
ичного значения слова. Речь идет о войсках правителя шанхайско-
го округа, которые вышли на борьбу с восстанием тайпинов: 

Это куча сволочи без дисциплины; скорее разбойники, нежели вой-
ска. [И.А. Гончаров. Фрегат «Паллада» (1855)]
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Рис. 3. Значения слова сволочь в 1836–1865 гг. (в wpm)

4.3. 1866–1899

После «индивидуалистической революции», свершившейся со сво-
лочью, начинается новейшая история слова: модель его употребле-
ния, которая складывается в конце XIX  века, по всем основным 
чертам сохранилась до наших дней. Лидерство по частоте исполь-
зования навсегда захватывает ругательное значение ‘подлец’ (см. 
рис.  4). Едва появившись, оно очень быстро становится первым 
значением слова:
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— Сволочь ты, а не человек... ступай вон!... 
[К.М. Станюкович. Петербургские карьеры. Агафья (1880)]

Вероятно, не без влияния ‘разбойничьей’ традиции сволочь 
все чаще используется для называния врагов в широком смысле 
этого слова. У Льва Толстого князь Багратион называет францу-
зов сволочами (хотя во время Отечественной войны 1812 г. множе-
ственного числа у слова, по нашим данным, еще не было): 

Скажите ради Бога, что наша Россия — мать наша — скажет, что 
так страшимся и за что такое доброе и усердное Отечество от-
даем сволочам и вселяем в каждого подданного ненависть и посрам-
ление. [Л.Н. Толстой. Война и мир. Т. III (1867–1869)]

Со временем наравне с внешними противникам сволочью на-
чинают именовать врагов внутренних — идеологических, сослов-
ных, классовых: 

— …Кровопийцы! Чужой силой живете... чужими руками работае-
те! Сколько народу кровью плакало от великих дел ваших? И в аду 
вам, сволочам, места нет по заслугам вашим... 

[Максим Горький. Фома Гордеев (1899)]

Ярко отрицательный смысл окончательно закрепляется за 
словом в значении ‘сброд’ — теперь оно выражает почти чистую 
ненависть: 

—  Ах, матушка,  — говорит Бершова,  — чего на них глядеть-то, 
разве это люди, что ль, — тварь, просто сволочь... 

[Д.Д. Благово. Рассказы бабушки… (1877–1880)]

Несмотря на общее стремление сволочи сузиться, перейти от 
собирательности к указанию на конкретное лицо, групповое зна-
чение слова по-прежнему используется, и даже шире, чем раньше. 
Можно, пожалуй, сказать, что оно становится ‘ругательством мас-
сового поражения’. Все чаще сволочь — это не конкретные группы, 
а целые классы людей:

Доктора, и вся медицинская сволочь, говоря вообще, и, уж, разуме-
ется, в частности. [Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы (1880)]

Заложенная в слове отрицательная оценка может распро-
страняться на целое политическое движение:

Как он разит либеральную сволочь! [Т.И. Филиппов. Письмо к жене 
(1879. 22 июля (3 августа))]
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Или на слой общества:
Вокруг этих лиц — целое общество провинциального города! Земец, 
купец, журналист, товар[ищ] прокурора, земский начальник, док-
тор... Вы понимаете? — всё сволочь! всё мещане. [Максим Горький. 
Письмо к К.П. Пятницкому (1901. 1 или 2 (14 или 15) октября)]

В этих случаях прослеживается определенная связь с преж-
ним сословным значением ‘люди низкого происхождения’ (‘ма-
ленькие люди’). В явном виде это значение встречается все реже 
(знак изменения отношения к сословиям в конце XIX  века), и в 
Корпусе есть лишь несколько примеров, где этот смысл слова от-
деляется от сволочи как ‘дрянных людей’:

А в выводах его (в заключении «от противного») упущено, по-моему, 
то, что Христос бывал в гостях у разной сволочи, но не был ни у од-
ного царя, князя, попа или архиерея. [Н.С. Лесков. Письмо Л.Н. Тол-
стому (1891. 1 (13) августа)]
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Рис. 4. Значения слова сволочь в 1866–1899 гг. (в wpm)

4.4. 1900–1935

Даже социальные потрясения начала ХХ века не внесли в семанти-
ку слова сволочь принципиальных изменений. Однако события тех 
лет повлияли на использование прежних значений в весьма ярких 
и иногда неожиданных контекстах. В первые годы столетия слово 
уже употребляется в виде бранного междометия — явное послед-
ствие превращения сволочи в персональное ругательство: 
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— …Такое уж это вино — незаметно действует. 
— Дорогое, сволочь... Двенадцать рублей бутылка! 

[В.В. Курицын. Томские трущобы (1906)]

Бранное значение окончательно закрепляется как основное 
(см. рис. 5) и очень быстро захватывает новые плацдармы: только 
что оно завоевало единственное число, а через несколько десяти-
летий уже переходит границу одушевленности. Отныне сволочью 
можно ругнуть и невкусную еду, и неудобную кровать, и ядовитый 
грибок, и вообще любую не слишком приятную вещь:

— Житье наше — сволочь, — начал я, — ложись в передний угол и 
протягивай лапы…
[И.Е. Вольнов (И.Е. Владимиров). Повесть о днях моей жизни (1912)]

— …У нее грибок растет, а она только плюется. 
— Вот от этого-то невежества все и горе. Тут не то что отдель-
ные дома, скоро целыми улицами начнет валиться, — сказал чело-
век в двубортном пиджаке.
— Да, ядовитый, сволочь, — сказал малый в больших сапогах…

 [П.С. Романов. Грибок (1926)]

Одновременно происходит захват новых контекстов прежни-
ми «групповыми» значениями слова, особенно это характерно для 
‘сброда’. Сволочью теперь могут быть названы люди, обобщенные 
по любому признаку,  — главное, чтобы говорящий считал этот 
признак дурным:

Уверяю Вас, что все уладится, а злоба, накопившаяся во мне, за это 
время даст мне новые силы и приготовит меня к бою с научной и 
духовной сволочью. [П.С. Сухотин. Письмо к К.Ф. Некрасову (1913. 
30 июля (12 августа))]

В начале ХХ века использование слова отражает настроения 
в обществе. Пока одни мечтают разрушить старый мир и постро-
ить новый, другие предаются ностальгии и воспевают старину; но, 
даже когда взгляды противоположны, ругательство употребляется 
одно и то же:

Люблю, дядя Миша, в вас богатырство, не то что теперешние дво-
ряне, — сволочь, мелкота... [А.Н. Толстой. Мишука Налымов (За-
волжье) (1909)]

...Все делается по табели о рангах, согласно которой всякая старая 
сволочь называется «маститым» и «уважаемым» — этой табелью 
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душат всё, и молодежь, согласно традициям, никуда не пускают. 
[П.Н. Лебедев. Письмо к Б.Б. Голицыну (1911. 4 (17) января)]

С началом Гражданской войны противоречия поляризуются. 
К широкому спектру контекстов добавляются еще и многочислен-
ные образцы красной, белой, зеленой и тому подобной идеологиче-
ски окрашенной сволочи: 

Даже махновскую эту сволочь мы вынуждены до времени терпеть. 
[В.В. Вересаев. В тупике (1920–1923)]

…Открытое признание (?) правых эсэров и прочей контрреволюци-
онной сволочи в этих заговорах… [С.П. Мельгунов. «Красный тер-
рор» в России (1924)]

Естественно, в годы войны, в которой принимали участие са-
мые разные вооруженные формирования, к сволочи возвратились 
оттенки прежних «военно-разбойничьих» смыслов: 

Вечером шлялась во тьме лишь вооруженная сволочь и мальчишки 
с винтовками. [З.Н. Гиппиус. Дневники (1914–1928)]

Удобрить поля миллионами! Мужичье, хамы, взбунтовавшаяся сво-
лочь. Все в машину! [Б.А. Лавренёв. Рассказ о простой вещи (1924)]
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Рис. 5. Значения слова сволочь в 1900–1935 гг. (в wpm)

4.5. 1936–1965

В 1930–1960-е годы модель употребления слова не изменяется. Как 
и раньше, сволочь — это в первую очередь яростно порицаемый 
человек, ‘подлец’ (см. рис. 6):
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— Смеяться пришел? Сволочь! Погоди, Симкова спалили, скоро и до 
вас очередь дойдет... 

[А.И. Пантелеев. Лёнька Пантелеев (1938–1952)]

Чуть реже сволочь относится к группе. При этом слово в 
большинстве случаев охватывает не какую-то маленькую и исчис-
лимую группу, а целый большой класс людей. Особенно заметен 
перевес такой «классовой сволочи» в 1930-е годы:

Вместе с троцкистско-бухаринскими бандитами и диверсанта-
ми подрывную работу ведет контрреволюционное охвостье мень-
шевиков, эсеров, белогвардейцев и прочей антисоветской сволочи. 
[Л.М.  Заковский. Шпионов, диверсантов и вредителей уничтожим 
до конца! (1937)]

Сохраняя собирательное значение, сволочь далеко уходит 
от своих нейтральных корней и используется как брань, которой 
клеймят классового врага. Впрочем, враг тоже отнюдь не гнуша-
ется брани: 

…Взять за горло русский отряд мировой революционной своло-
чи — всех этих коммунистов, энкаведистов, погонщиков и палачей. 
[И.Л. Солоневич. Миф о Николае II (1949)]

В годы Великой Отечественной войны, по понятным причи-
нам, отработанное на внутренних врагах ругательство обруши-
лось на противника внешнего:

— …Не может фашистская сволочь всех людей испохабить. 
[И.А. Ефремов. Последний марсель (1944)] 

Борьба за материалистический взгляд на мир, которая велась 
в 1920–1930-е годы, отразилась и на — изначально слабом — зна-
чении ‘тварь’: в середине ХХ века сволочь мелких животных встре-
чается, а сволочь нечисти — нет. 

— …Ты есть продовольственная база для клопов, вшей, тараканов, 
блох и всякой сволочи.

[А.С. Макаренко. Педагогическая поэма. Ч. III (1935)] 

Животные в таких контекстах уже явно не имеют никаких 
человеческих черт, что было свойственно XIX веку. Однако дру-
гая характеристика — маленького размера, «мелкоты» — сохра-
няется: 
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В травах кричала мелкая птичья сволочь. [Илья Ильф, Евгений Пе-
тров. Золотой теленок (1931)]

Интересно, что указание на небольшой размер встречается 
со всеми значениями слова. В Корпусе есть множество приме-
ров, где людская сволочь именно мелкая — в уничижительном 
смысле:

Да я ненавижу их, как мелкую человеческую сволочь. [Р.Б. Гуль. Азеф 
(1958)]

А в следующем примере сочетаются и маленький размер, и 
«тварность», и очевидная гадливость говорящего:

— …Такая мышастая сволочь, знаешь. Ну, она его, конечно, сифи-
лисом заразила.

[Г.А. Газданов. Возвращение Будды (1950)]
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Рис. 6. Значения слова сволочь в 1950–1965 гг. (в wpm)

4.6. 1966–2000

Как и в предыдущую треть века, в 1966–2000 гг. новых значений 
сволочь не приобрела. Нет изменений и в относительной частот-
ности существующих (см. рис.  7), лишь частично сместились их 
типичные контексты. Кроме того, снова стала попадаться исчез-
нувшая было сволочь нечисти:

В этом придуманном мною лесу кроме добродетельного ковбоя Ми-
хеича и его смекалистой внучки Мани действовала еще разная ком-
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мунальная сволочь — лешие, ведьмы, водяные, домовые. [Д.И. Руби-
на. Двойная фамилия (1986)]

В 1960–1970-е  годы сволочь активно употребляется в так 
называемой лагерной прозе и других текстах авторов, прошед-
ших сталинские лагеря (Ю.О.  Домбровский, А.И.  Солженицын, 
В.Т. Шаламов). Слово используют как в собирательном значении, 
так и применительно к одному человеку: 

Вот почему им, коммунистам, неизмеримо тяжелей переносить за-
ключение, чем окружающей беспринципной сволочи. [А.И. Солжени-
цын. В круге первом. Т. I (1968)]

— Ну как будто конвоирует, сволочь, — подумал Нейман… [Ю.О. Дом-
бровский. Факультет ненужных вещей. Ч. V (1978)] 

Характерно, что после «лагерных» текстов появляется много 
разного рода криминальной сволочи, напоминающей о разбойни-
чьей вольнице начала XIX века: 

В непосредственной близости к нему находилась не мелкая уголов-
ная сволочь, способная всего лишь на мордобой… [А.А. Азольский. 
Лопушок // Новый Мир (1998. № 8)] 
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Рис. 7. Значения слова сволочь в 1990–2000 гг. (в wpm)

5. Соседи
Среди родственных сволочи слов в первую очередь следует упомя-
нуть глагол сволакивать. Приставка с- в нем может означать не 
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только ‘объединение в одном месте’, но и ‘оттаскивание предмета 
от чего-либо’. Более того, в большинстве словарей для этого глаго-
ла дается в первую очередь значение ‘волоча, снять с чего-то’, а уже 
затем ‘волоча, снести в одно место’ (cм., например: Ожегов  С.И. 
Словарь русского языка. 2004 (впервые: 1949)). В  «Словаре рус-
ского языка XI–XVII  веков» для глагола сволочи (таким был ин-
финитив этого слова) даются только ‘оттаскивающие’ значения: 
стащить, снять одежду, оттащить, отнять, лишить чего-то. Инте-
ресно, что в том же словаре есть и глагол сволочить  — раздеть, 
ограбить. Несмотря на родственный слову сволочь криминальный 
смысл, здесь также явно выражена связь со словами стащить и 
снять. В Корпусе эти глаголы не частотные, примеры обнаружи-
ваются в текстах XIX века:

После сего они пошли в избу к больной, и оба, вцепясь ей в волосы, 
сволокли на пол и начали лечить так чудно, что смешно было и 
смотреть. [В.Т. Нарежный. Российский Жилблаз, или Похождения 
князя Гаврилы Симоновича Чистякова (1814)]

— Да вот, — отвечала она, понизив голос, — две курочки у мужичка 
сволочила…

[Д.В. Григорович. Антон-горемыка (1847)]

После разговора о предках слова необходимо сказать и о его 
потомках. Одним из наиболее часто употребляемых стало прила-
гательное сволочной. Оно появляется в Корпусе в текстах начала 
XX века. Из первого же контекста видно, что слово употребляется 
в тех же жизненных ситуациях, что и сволочь: 

— Скажи этим сукиным детям, мать их так и так: если они через 
полчаса не выставят охрану по всем тропам от Токфана, я прикажу 
нашпиговать ишачьим навозом их сволочные головы, под паршивую 
кожу… 

[С.Д. Мстиславский. Крыша мира (1905)] 

Сегодня у слова есть два оттенка значения, которые отлича-
ются друг от друга в нюансах. Первое — это собственно ‘нехоро-
ший, осуждаемый’. Оно применимо к человеку:

Одна беременная из его практики после того, как он сказал ей про де-
вочку, потеряла интерес к плоду (муж у нее был сволочной). [Наши 
дети: Малыши до года. Форум (2004)]
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Второе тоже ‘нехороший’, но скорее не ‘осуждаемый’, а ‘враж-
дебный, приносящий трудности’. Бывают сволочные тромбы в ве-
нах, сволочные цены и т.д. 

— Девять километров ширина пролива, зато какой сволочной уча-
сток, — Решетов покачал головой. 

[В.Н. Бурлак. Хранители древних тайн (2001)] 

В конце 1960-х  годов впервые фиксируется абстрактное су-
ществительное сволочизм:

Иначе — с чего бы ей отвечать сволочизмом таким? [Г.И. Полон-
ский. Доживем до понедельника (1966–1968)] 

Очевидно, что это неуклюжее слово порождено необходимо-
стью описать качество, которое отличает именно сволочь. Даже са-
мые общие бранные слова можно определить хотя бы через одно-
коренные прилагательные, обозначающие абстрактное свойство: 
подлец — подлость, мерзавец — мерзость и т.д. По такой же моде-
ли возник и сволочизм. 

Кроме того, от сволочи еще в первой половине XX века произ-
водят несколько новых глаголов. Сначала появляются сволочить-
ся и сволочить в значении ‘называть сволочью’ (аналогично шель-
мить) и, предположительно, вообще ‘ругаться’:

Обращаясь к едва поспевающему за ним штабному полковнику, он 
ругался и сволочился по адресу высшего командования. [А.Н.  Тол-
стой. Хождение по мукам. Кн. II. Восемнадцатый год (1928)]

— Ты меня не сволочи! Я к этому не привык... 
[М.А. Шолохов. Тихий Дон. Кн. IV (1928–1940)] 

— …За что его сволочить — он свою работу делал!
[А.Д. Константинов. Вор (1998)]

Затем возникает иссволочиться — стать сволочью (аналогич-
но скурвиться):

— …Жизнь меня сволочью сделала. От такой жизни и белый ангел 
иссволочится.

 [И. Грекова. Перелом (1987)]

*   *   *
К началу XXI века сволочь остается достаточно популярным 

ругательством, с его помощью можно выразить отношение к кон-
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кретному человеку, группе любого размера и даже к ситуации в 
целом. Со времен Пушкина это слово перешло не одну семантиче-
скую границу, проникло в тексты разных жанров и стилей, стало 
использоваться чаще, разнообразнее, экспрессивнее, но утратило 
несколько специфических «узкосоциальных» смыслов (‘вольница’, 
‘маленькие люди’), а также возможность нейтрального употребле-
ния почти без негативной окраски. 
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